
В  настоящее  время  происходят  важ-
ные  социокультурные  изменения,  в  рамках 
которых  мы  наблюдаем  возрастание  роли 
инноваций,  активное  развитие  информаци-

онно-коммуникационных технологий, форми-
рующих  медиапространство.  Понятие  «меди-
апространство», введенное в научный оборот 
в конце XX в., до сих пор не получило точной 
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дефиниции.  В  широком  смысле  оно  употре-
бляется, когда речь идет о системе использо-
вания потоков информации, поэтому его часто 
можно  встретить  в  качестве  синонима  таких 
терминов,  как  «информационно-коммуника-
ционное  пространство»,  «телекоммуникаци-
онное  пространство»,  «медиасреда»,  «медиа-
система» и т. д.

Многие исследователи считают возмож-
ным рассмотрение соотнесения понятий «ме-
диапространство»  и  «информационное  про-
странство».  Так,  исследователь Н. А. Хлопаева 
считает медиапространство частью информа-
ционного пространства, подтверждая это тем, 
что  сборщиками,  обработчиками,  производи-
телями,  распространителями,  интерпретато-
рами информации являются печатные и ауди-
овизуальные средства массовой информации, 
служащие  источником  социальной  инфор-
мации  —  центральной  категории  информа-
ционного  пространства  [10].  Продолжает  эту 
линию исследователь Н. Пономарев, который 
под  информационным  пространством  пони-
мает множество всех сообщений, транслирую-
щих социальный опыт и формирующих меди-
апространство как область всего информаци-
онного пространства [10].

Медиапространство  представляет  со-
бой  ценностное  пространство  современных 
средств массовой информации, в котором про-
исходит ценностное взаимодействие индиви-
дов  и  групп  в  процессе  сбора,  производства, 
популяризации,  потребления  и  трансляции 
информации. В связи с этим важно сохранить 
механизм  преемственности  культуры,  насле-
дования традиций, культурных и иных ценно-
стей и норм, то есть трансляции социального 
опыта.

Ключевыми  компонентами  человече-
ской культуры являются духовные ценности, 
«благодаря  которым  человек  реализует  себя 
как  творческую  и  нравственную  индивиду-
альность:  созидает  (и  интерпретирует)  худо-
жественные  произведения,  оценивает  пове-
дение окружающих и свое собственное и т. д.» 
[7,  с.  5].  Поэтому  нельзя  игнорировать  такое 
особое свойство личности, как духовность. Ду-
ховность формируется в процессе творческой 
деятельности, направленной на создание, рас-
пространение и  усвоение духовных богатств. 

При  этом  творчество  оценивается  с  позиции 
его  способности  передать  опыт  и  потенциал 
к тому, чтобы произошел обмен этим опытом, 
а  искусство  рассматривается  как  «форма  ор-
ганизации опыта, особенно учитывая его воз-
действие на зрителя или аудиторию» [6, с. 79].

В  данной  статье  предпринята  попыт-
ка  рассмотреть  проблему  трансляции  куль-
турных  ценностей  средствами  визуальных 
информационно-коммуникационных  тех-
нологий  (Интернет,  телевидение  и  кино), 
а  также  определить  степень  влияния  фик-
сируемой  и  транслируемой  информации  на 
формирование  определенной  картины  мира 
социума.  В  связи  с  этим  актуальной  стано-
вится  тема  передачи  культурных  ценностей 
подрастающему  поколению  в  современном 
медиапространстве.

В  наши  дни  духовным ценностям  отво-
дится  особая роль при решении проблем на-
ционального  единства  и  национальной  без-
опасности  России.  По мнению исследователя 
О. Н. Астафьевой,  «системой  духовных  ценно-
стей  определяется  то,  что  наиболее  значимо 
для человека, что ему особенно важно и доро-
го, на что он ориентируется в своей практиче-
ской деятельности»  [4,  с.  177]. Каждое обще-
ство,  продолжает  исследователь,  формирует 
свою  систему  духовных  ценностей,  которая 
соответствует  идеалам  и  потребностям  чле-
нов этого общества, а также характерным осо-
бенностям именно данного типа культуры.

К  стратегически  важному  достоянию 
российской  культуры  относятся  традицион-
ные духовные ценности. Они сформировались 
на  протяжении  многолетней  истории  разви-
тия нашего  государства и  отражают  главные 
отличительные черты России как единой на-
циональной,  культурно-цивилизационной 
общности. Традиции всегда несут на  себе от-
печаток  исторического  времени  —  и  в  том, 
что они привносят из прошлого, и в том, как 
они  воспринимаются  в  настоящем.  Они  за-
ранее  систематизируют  наше  понимание 
и  обеспечивают  основу  для  интерпретации 
и  оценки  того,  с  чем мы  сталкиваемся  и  что 
испытываем в мире. Сохранность культурных 
и  нравственных  ценностей,  норм  поведения, 
русского языка как  государственного,  других 
языков народов России, традиций и обычаев, 
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объектов  материальной  культуры,  имеющих 
историческое,  художественное,  научное,  или 
иное  культурное  значение,  оказывает  суще-
ственное влияние на формирование междуна-
родного образа России.

Национальные  духовные  ценности  вку-
пе с достоянием всей мировой культуры (речь 
о  её  подлинных  образцах)  составляют  кон-
цептуальное  ядро  отечественной  культур-
ной  политики,  в  том  числе  и  политики,  ори-
ентированной  на  определенную  социальную 
группу —  молодежь.  И  от  того,  какова  будет 
иерархия ценностей, составляющих это ядро, 
во многом зависит будущее российского обще-
ства.  В  связи  с  этим  повышается  значимость 
динамики  ценностей,  от  которой  зависят 
нравственные  ориентиры  молодого  поколе-
ния и дальнейшее определение контуров раз-
вития России.

Роль  культуры  в  формировании  нрав-
ственности  и  социально  значимой  позиции 
молодежи  несомненна,  поскольку  именно 
культура  составляет  ценностно-смысловую 
базу национальной самоидентификации каж-
дого человека. Однако в последнее время под-
растающее  поколение  становится  более  обо-
собленным и отстраненным от  официальной 
культуры, от традиционных культурных цен-
ностей.  Молодежная  культура  одновременно 
обогащается  достижениями  мировой  культу-
ры и оказывается под активным воздействи-
ем массовой культуры, антикультуры и утра-
чивает  многие  национальные  черты  и  тра-
диции.  Сегодня  возникают  многочисленные 
молодежные  сообщества  и  субкультуры,  об-
ладающие  общей  символикой,  системой  зна-
ков  и  норм.  В  рамках функционирования  та-
кого рода закрытых систем часто происходит 
подмена русского языка сленгом и жаргоном, 
а  свойственная им ритуализация расшатыва-
ет систему социокультурных практик, форми-
рующих  национально-культурную  идентич-
ность. Все это негативно сказывается на про-
цессе  трансляции  последующим  поколениям 
национальных  культурных  традиций,  лежа-
щих в основе социализации и обеспечивающих 
усвоение ценностей, верований, норм, правил 
и идеалов поколений предшествующих.

С конца XX века формирование культур-
но-нравственных  ценностей  подрастающего 

поколения  происходит  в  активно  изменяю-
щемся  информационно-коммуникационном 
пространстве,  характеризующемся интенсив-
ным  развитием  глобальных  сетей  цифровых 
телекоммуникаций  и  формированием  меди-
апространства.  При  этом  главным  фактором 
развития является создание, сохранение и ис-
пользование информации и знаний, развитие 
сферы  услуг,  обеспечивающей  новые  виды 
и формы коммуникации. В данном простран-
стве информация является предметом массо-
вого потребления социума, и прежде всего мо-
лодежи.  На  основе  слияния  телекоммуника-
ционной,  компьютерно-электронной  и  ауди-
иовизуальной  техники  формируется  единая 
интегрированная  информационно-коммуни-
кационная система.

Основная особенность информационно-
го  общества,  по мнению О. Н. Астафьевой,  за-
ключается в том, что оно впервые в истории 
человечества  формируется  как  глобальное 
общество,  которое  характеризуется,  прежде 
всего, наличием следующих компонентов: ми-
ровая  «информационная  экономика»,  единое 
мировое информационное пространство, гло-
бальная  информационная  инфраструктура, 
мировая законодательно-правовая система [4, 
с. 83].

В  данных  условиях  наиболее  важным 
в  процессе  продвижения  культурно-нрав-
ственных  ценностей  представляется  исполь-
зование  возможностей  медиапространства 
(Интернета,  телевидения,  кино),  а  также 
возможностей,  которые  создаются  благода-
ря  развитию  инновационных  информацион-
но-коммуникационных  технологий.  По  мне-
нию Н. Б. Кирилловой, активно занимающейся 
исследованием  информационного  общества 
«медиа — это совокупность условий, в контек-
сте  которых  функционирует  медиакультура, 
то  есть  сфера,  которая через посредничество 
массовых  коммуникаций  (печать,  радио,  ТВ, 
видео,  кино,  компьютерные  каналы,  Интер-
нет)  связывает  человека  с  окружающим  ми-
ром, информирует, развлекает, пропагандиру-
ет  те  или  иные  ценности,  оказывает  воздей-
ствие на мнения и поведение людей» [3, с. 11]. 
Для успешной трансляции ценностей необхо-
димо  «передавать  опыт другим в  такой фор-
ме, чтобы происходило активное воссоздание 
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этого  опыта —  не  обдумывая  его,  не  изучая, 
не воспринимая пассивно, а реагируя на сред-
ства передачи этого опыта, которые действи-
тельно „переживаются“ теми, кому они пред-
лагаются»  [6,  с.  79].  Эти формы потребления 
культурно-досуговой  информации  становят-
ся  более  востребованными  молодежью,  чем 
традиционные.

Наличие  Интернета  и  само  появление 
медиапространства  кардинально  расширяют 
социальную  среду  человека.  При  этом  инте-
рактивность  стимулирует  развитие  различ-
ных форм сетевого взаимодействия: общение 
в  чатах  и  социальных  сетях,  участие  в  веби-
нарах,  онлайн-форумах  и  дистанционном  об-
учении. Выросло целое поколение молодежи, 
которое  большую  часть  своей  осознанной 
жизни  провело  в  постоянном  контакте  с  ме-
диапространством,  наложившим  заметный 
отпечаток на его ценностные ориентации, ос-
мысление  различных  социальных  процессов 
и повлиявшим на его социализацию.

Интернет,  родившись  на  Западе,  до  сих 
пор  в  большей  степени  транслирует  запад-
ную культуру. Оказываясь во Всемирной пау-
тине,  индивид  потребляет  контент  «другой» 
культуры и интегрируется в чуждую для него 
культурную  среду.  Потребляя  «неродные» 
ценности,  человек  вступает  в  противоречие 
с  теми ценностями и нормами,  которые при-
няты в его обществе, что вызывает порицание 
в его социуме.

Создание  информационных  ресурсов, 
обеспечение  доступа  к  ним,  популяризация 
культуры  средствами  новых  информацион-
но-коммуникационных технологий, формиро-
вание  управленческих  информационных  си-
стем, выполнение государственных программ 
в области информатизации — вот круг тех во-
просов,  которые  являются  первоочередными 
в рамках культурной политики государства.

При  всей  эффективности  и  полезности 
использования  информационно-коммуника-
ционных технологий в  сфере культуры необ-
ходимо  учитывать  ряд  факторов,  связанных 
с  противоречивым  характером  глобализаци-
онного  процесса.  Интенсификация  информа-
ционных технологий наряду с положительной 
стороной  не  исключает  появление  отрица-
тельных эффектов. Информационные соблаз-

ны и угрозы — это сложнейшая проблема.
Особенно  остро  это  ощущается,  когда 

современные  каналы  коммуникации  исполь-
зуются для искажения исторической правды, 
фальсификации  тех  или  иных  событий,  фак-
тов. Сеть Интернет моментально распростра-
няет  информацию  по  миру.  Д. Хелл  подчер-
кивает,  что  «в  сфере  передачи  новостей  это 
ускорение особенно заметно, поскольку спут-
никовое  вещание,  позволяющее  показывать 
живые  картины  со  всего  мира,  становится 
доступным всем ведущим теленовостей. Этот 
вид  культурной  связи,  осуществляемой  в  ре-
альном масштабе времени, будь то с помощью 
широко  распространенной  телефонной  сети, 
радиовещания с места события или видеомо-
ста, — превращает скорость и моментальность 
в элементы современной культурной глобали-
зации» [9, с. 427–429].

Сохранение  культурного  наследия 
представляет  собой  один  из  важнейших  эле-
ментов  самосознания  людей,  способствует 
их  самобытности и связывает  общество  с его 
прошлым.  Информационное  общество  долж-
но  всеми  возможными  методами,  включая 
перевод  в  цифровую  форму,  собирать  и  со-
хранять  культурное  наследие  для  будущих 
поколений.

Значительное  место  в  процессе  транс-
ляции культурных ценностей отводится теле-
видению, главными культуроформирующими 
функциями  которого,  по  мнению  Г. В. Смен-
царева,  являются:  информативная,  культур-
но-просветительская,  познавательно-рекреа-
тивная, смыслообразующая и др. [4, с. 163]. Те-
левидение  является  самым  доступным  сред-
ством массовой информации практически для 
всех категорий российских граждан. Традици-
онно его рассматривают как способ коммуни-
кации, но в последнее время в медиапростран-
стве телевидение все чаще не только передает 
информацию, но и раскрывается как  художе-
ственный  феномен  современности,  как  осо-
бый вид искусства [5]. Проблемы телевидения 
обсуждают на самых разных площадках и в са-
мых  разных  аудиториях.  Связано  это  с  тем, 
что  в  информационном  обществе  телевиде-
ние выполняет не только функции рекреато-
ра / релаксатора, оно — мощный инструмент 
влияния  на  человека,  на  его  культуру,  а  это 
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значит, что ТВ через человека, через культуру 
воздействует и на экономику, и на социальные 
отношения, и на политику, оно программиру-
ет сознание миллионов людей, контролирует 
их оценки и поведенческие практики. Сегодня 
трудно  переоценить  значение  телевидения, 
человек стал зависим от него и без него чув-
ствует себя исключенным из жизни [1].

Не менее важную роль в формировании 
медиапространства  и  межкультурной  ком-
муникации  играет  также  один  из  массовых, 
доступных  и  популярных  видов  искусства 
XXI в. — кинематограф. Кино считается такой 
формой культуры, благодаря которой активи-
зируются коллективные и сотруднические по 
своей сути процессы творчества. Оно является 
элементом  средств  массовой  коммуникации 
и транслятором культурных достижений, вли-
яет  на  формирование  мировоззрения  лично-
сти, а также на принятие или отрицание обще-
ством тех или иных ценностей культуры.

Кинематограф,  будучи  искусством  зри-
тельных  подвижных  образов,  оказывает  зна-
чительное влияние на внутренний мир чело-
века.  Оно  направлено  на  идейно-нравствен-
ное  воспитание  личности  во  все  жизненные 
циклы,  с  учетом профессиональных,  возраст-
ных и других особенностей зрителя. Благода-
ря своей технической природе оно охватывает 
колоссальные по масштабам аудитории, доку-
ментально фиксирует ценности и демонстри-
рует их влияние,  а  также формирует в  обще-
стве  новые  эстетические  идеалы,  влияющие 
на формирование ценностей. В последнее вре-
мя  кинематограф  постепенно  переходит  из 
области  искусства  в  область  масс-медиа,  всё 
больше  приближаясь  по  своим  сущностным 
характеристикам к телевидению.

Использование  информационно-ком-
муникационных  технологий в  сфере  культу-
ры,  в  системе  гуманитарного  просвещения 
с целью  укрепления  системы  духовно-нрав-
ственных  ценностей  идет  по  разным  на-
правлениям:  развитие  аудиовизуальных 
средств  коммуникации,  создание  националь-
ной  электронной  библиотеки,  создание  баз 
данных,  порталов  и  каталогов  движимых 
и недвижимых  объектов  культурного  насле-
дия.  За  последние  двадцать  лет  сложилась 
система,  включающая  различные  информа-
ционные  ресурсы,  которые  обеспечивают 
эффективное  формирование  современного 
медиапространства.

Подводя  итог  вышесказанному,  мож-
но  сделать вывод,  что теория и методология 
организации  процесса  культурного  воспита-
ния молодежи в  условиях формирования ме-
диапространства  складываются  недопусти-
мо  медленно.  Духовная  жизнь  современного 
общества  подвергается  огромному  количе-
ству  внутренних  и  внешних  угроз,  нередко 
провоцирующих  разрушение  нравственных 
идеалов,  культурных  традиций  и  ценностей, 
духовного единства, мировоззренческих уни-
версалий  как  оснований  культуры.  Сегодня 
Интернет,  телевидение  и  кино,  являясь  важ-
нейшими  инструментами  трансляции  куль-
туры, не только отражают действительность, 
развлекают,  просвещают  миллионы  людей 
всех возрастов, они являются главным инсти-
тутом  распространения  культурных  ценно-
стей  и  залогом  национальной  безопасности. 
В  связи  с  этим  особенно  важно  осуществить 
общественно-правовое  регулирование  про-
цесса трансляции информации в современном 
медиапространстве.

Abstract. The relevance of  the article  is due  to  the need to analyse  the problem of  transmitting 
cultural values in the modern media space through the Internet, television and cinema. Today, the au-
diovisual mass media are the main vehicles of ideas, traditions, values, as well as the most important 
institution for managing public consciousness, which is particularly emphasised in this research. The 
article is interdisciplinary in nature as it combines research in the field of cultural studies, philosophy, 
journalism and media communication. The theoretical and practical significance and scientific novelty 
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of  the work  lies  in  the attempt  the author makes  to  investigate  the essence of audiovisual  technol-
ogy when transmitting cultural values. The author interprets the term “media space” in an axiologi-
cal sense, which allows linking it with the mechanism of cultural continuity, inheritance of traditions, 
cultural and other values and norms, and, in general, with the transmission of social experience. It is 
emphasised that traditional spiritual values belong to the strategically important heritage of Russian 
culture. They constitute the conceptual core of the domestic cultural policy, including youth-oriented 
policies. The author notes that modern youth culture is simultaneously enriched by the achievements 
of world culture, is under the active influence of mass culture, anti-culture, and loses many national 
features and traditions. According to the author, the formation of the cultural and moral values of the 
younger generation takes place in an actively changing information and communication space; there-
fore, the most important in the promotion of cultural and moral values is the use of the capabilities of 
the media space (Internet, television, cinema). The author notes that the Internet, born in the West, still 
broadcasts Western culture to a greater extent. At the same time, the use of information and commu-
nication technologies in the field of culture and in the system of humanitarian education with the aim 
of strengthening the system of spiritual and moral values should become important components of the 
state cultural policy. At the same time, according to the author, the theory and methodology of organis-
ing the cultural education of the youth in the context of the media space formation are unacceptably 
slow. For the purposes of ensuring national security, it is especially important to carry out social and 
legal regulation of the broadcasting of information in the modern media space.
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