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Аннотация 

Статья посвящена особенностям трансляции культурных ценностей в условиях 

информационного общества. В ситуации перехода человечества к состоянию 

информационного общества неизбежно происходит трансформация существующей 

системы ценностей. Развитие интернет-технологий привело к потреблению информации 

не через телевидение и газеты, а преимущественно посредством сети Интернет. Данная 

ситуация послужила основанием для интенсификации процесса трансляции культурных 

ценностей посредством современных медиа. СМИ и СМК на сегодняшний день выполняют 

основную функцию по трансляции смыслов, ценностных ориентиров и норм 

взаимодействия между членами общества. Данное обстоятельство приводит к 

актуализации вопросов правового регулирования процессов распространения информации 

в условиях современного информационного общества. Реализация культурной политики в 

части воспитания, передачи и закрепления культурных ценностей в целом требует более 

дательной проработки и выработки новых механизмов трансляции культурных оснований. 
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Введение 

Интенсивное развитие информационных технологий и, прежде всего, включение в 

информационное пространство все большего количества участников по мере распространения 

сети Интернет, в частности мобильных технологий, приводит к достаточно серьезным 

социокультурным трансформациям общества. Ввиду высокой скорости происходящих 

изменений, характерных для современных технологий, в ряде случаев возникает своего рода 

разрыв между формой и содержанием: общественные отношения и социальные институты 

зачастую оказываются неготовыми к столь стремительным переменам, что, в свою очередь, 

порождает кризисные ситуации. 

Основная часть 

Как и ряд других понятий, так или иначе имеющих отношение к социо-гуманитарной 

проблематике, понятие «медиапространство» не имеет точного и разделяемого всем научным 

сообществом определения. Такие понятия, как «медиа среда», «информационная среда», 

«информационно-коммуникационное пространство», «медиа система» и другие, часто 

используются в качестве его синонимов, в особенности в разрезе общих рассуждений на тему 

информационных потоков и возникающих в этой связи сред. 

В то же время, на наш взгляд, следует подчеркнуть наличие ряда принципиальных различий 

между ними. Медиапространство – это пространство, вмещающее в себя всю совокупность 

медиа (medium – средство), под которыми понимаются технологические средства и способы 

коммуникации, о чем и писали представители Торонтской школы [Маклюэн, 2018]. Тогда как 

информационное пространство представляет собой некую динамическую среду, в которой 

собрано и находится в процессе непрерывного взаимодействия «обозначенное содержание, 

полученное из внешнего мира» [Негус, Пикеринг, 2011].  

Таким образом, медиапространство – это транспортная система, информационное 

пространство – совокупность «товаров, грузов», перемещаемых по транспортным сетям и 

аккумулирующихся на «складах». Некоторые исследователи отмечают включенность медиа в 

информационное пространство как неотъемлемого, но иерархически зависимого элемента 

[Юдина, 2005]. Рассуждая о природе медиа, Н.Б. Кириллова отмечает: «медиа – это 

совокупность условий, в контексте которых функционирует медиакультура, то есть сфера, 

которая через посредничество массовых коммуникаций (печать, радио, ТВ, видео, кино, 

компьютерные каналы, Интернет) связывает человека с окружающим миром, информирует, 

развлекает, пропагандирует те или иные ценности, оказывает воздействие на мнения и 

поведение людей» [Кириллова, 2005, 12]. 

Одной из ключевых функций, которую выполняет информационное пространство 

посредством медиа, является социализация и инкультурация членов общества путем 

внегенетической передачи опыта, знаний, традиций, культурных ценностей и норм. 

Современные информационные технологии позволяют значительно расширить охват «целевой 

аудитории» для трансляции культуры как совокупности «схем мышления» и 

«мировоззренческих конструкций». 

Ключевыми элементами любой культуры, вне зависимости от носителя, являются ее 

ценности, в особенности духовные, понимаемые как значимые элементы, объекты, процессы и 

отношения, «благодаря которым человек реализует себя как творческую и нравственную 
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индивидуальность: созидает (и интерпретирует) художественные произведения, оценивает 

поведение окружающих и свое собственное и т.д.» [Юдина, 2005, 6]. 

Произошедшие в человеческом обществе изменения, о которых мы говорили выше в разрезе 

информационного пространства как нового мощного канала распространения информации, 

смыслов и интерпретаций, требуют повышенного внимания со стороны научного сообщества, 

поскольку через новые каналы коммуникации формируется картина мира человека. Через 

рекламные слоганы («бери от жизни все»), через телевидение, кино и Интернет в формате 24/7 

транслируются схемы поведения, общения, мышления, в конце концов все это самым 

непосредственным образом формирует особую картину мира, в том числе определенную 

систему ценностей.  

Сегодня нам уже не нужно идти в специализированные места для получения информации, 

такие как кинотеатры, видеосалоны, площади и т.п., практически у каждого человека имеются 

мобильные устройства, включающие субъекта в процесс обмена информацией. Ситуация 

наличия такого прямого доступа создает ряд угроз в части неконтролируемого 

информационного воздействия на картину мира любого члена общества, в том числе угрозу 

трансформации системы культурных ценностей. 

В связи с этим на сегодняшний день с целью решения задач национальной безопасности и 

сохранения целостности и единства общества особая роль отводится культурным ценностям: 

«каждое общество формирует свою систему ценностей, которая соответствует идеалам и 

потребностям членов этого общества, а также характерным особенностям именно данного типа 

культуры» [Астафьева, 2011]. Изучение английского языка, именуемого «языком мирового 

общения», способствует лучшему пониманию и усвоению западных ценностей, а также 

распространению массовой культуры, которая в своей основе строится именно на ценностях 

западного мира. 

Споры о последствиях межкультурного взаимодействия в виде различного рода культурных 

заимствований ведутся в научном мире уже не первое десятилетие. И у каждой из сторон 

имеются свои сторонники и противники, приводящие веские аргументы в пользу той или иной 

точки зрения. Представляется, что для решения данного вопроса, прежде всего, необходимо 

определить сущность культуры, ее структуру, а в следующем также смоделировать процесс 

межкультурного взаимодействия.  

Как известно, задача однозначного определения понятия «культура» представляется крайне 

затруднительной. Культура здесь либо определяется как «все, что создано человечеством», либо 

как «схемы мышления» [Кребер, 2004], либо как «мировоззрение, реализованное в образе 

жизни» [Важинский, 2010]. Учитывая, что А. Кребер и К. Клакхон в свое время проделали 

достаточно большую работу по систематизации и классификации сотен определений понятия 

«культура», представляется, что предложенный исследователями вариант заслуживает как 

минимум пристального внимания.  

Как следствие, моделей, описывающих структуру и функциональные особенности 

культуры, также существует немало. Мы придерживаемся нуклеарной модели строения 

культуры, предложенной российским философом А.И. Ракитовым [Ракитов, 1994], в 

соответствии с которой культура состоит из ядра и защитного пояса. В ядре содержатся 

ценности, традиции, нормы, верования – все то, что придает каждой культуре уникальные 

черты. Защитный пояс выполняет функцию мембраны, пропускающей к ядру только те 

произведения иных культур, которые соответствуют структурным ценностным элементам 

культуры. Все остальное отторгается как инородное, знакомство носителя культуры с такого 



200 Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Maksim S. Stychinskii 
 

рода произведениями чужой культуры, как правило, происходит по касательной.  

В то же время современный человек оказывается в ситуации, когда он так или иначе 

вовлечен как носитель и творец в орбиты сразу двух культур: локальной, материнской культуры 

и одновременно культуры массовой. Действительно, массовая культура, опираясь на 

общечеловеческие ценности и потребности (еда, секс, уют, зрелища), отбрасывая элементы 

высокой культуры, в рамках которой люди как раз таки и отличаются друг от друга ценностно 

и мировоззренчески, погружает субъекта в процесс коммуникации с информационным 

пространством в целом и отдельными его очагами генерации в частности.  

Таким образом, складывается ситуация «Троянского коня», при которой через человека как 

носителя культуры, а точнее культур, через информационное пространство массовой культуры 

осуществляется воздействие на ядро материнской культуры, минуя защитную мембрану. В 

результате в средне- и долгосрочной перспективе мы становимся свидетелями различного рода 

процессов трансформации культур изнутри, смены ценностных установок, языка, норм, 

традиций, верований и т.п. [Котов, 2022]. В своей крайней форме подобные процессы 

заканчиваются полным исчезновением локальных культур. 

Учитывая данные обстоятельства, представляется, что наиболее эффективным 

инструментом для продвижения культурных ценностей на сегодняшний день являются 

современные медиа, включая СМИ и СМК. Особое значение с точки зрения эффективности 

коммуникативного акта в процессе восприятия информации играет ее эмоциональное 

проживание: «передавать опыт другим в такой форме, чтобы происходило активное воссоздание 

этого опыта – не обдумывая его, не изучая, не воспринимая пассивно, а реагируя на средства 

передачи этого опыта, которые действительно «переживаются» теми, кому они предлагаются» 

[Кузнецова, 2013, 80]. 

Заключение 

В завершение следует отметить, что реализация культурной политики в части воспитания, 

передачи и закреплении культурных ценностей в целом нуждается в более дательной 

проработке и интенсификации. В ситуации существования в неоднородной информационной 

среде, находясь под воздействием различных информационных потоков, субъект подвергается 

большому количеству угроз, в том числе создающих вероятность разрушения ценностно-

мировоззренческих конструкций. Современные технологии и, прежде всего, Интернет, все чаще 

выступает одним из основных институтов трансляции и распространения культурных 

ценностей. Данное обстоятельство требует повышенного внимания к вопросам правового 

регулирования процессов распространения информации в условиях современного 

информационного общества. 
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Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of the translation of cultural values in the information 

society. In the situation of humanity's transition to the state of the information society, the 

transformation of the existing system of values inevitably takes place. The development of Internet 

technologies has led to the consumption of information not through television and newspapers, but 

mainly through the Internet. This situation served as the basis for the intensification of the process 

of broadcasting cultural values through modern media. The media and QMS today perform the main 

function of broadcasting meanings, value orientations and norms of interaction between members 
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of society. This circumstance leads to the actualization of issues of legal regulation of information 

dissemination processes in the conditions of modern information society. The implementation of 

cultural policy in terms of education, transmission and consolidation of cultural values in general 

requires more thorough study and development of new mechanisms for the transmission of cultural 

grounds. 
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