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tions in the context of globalization, and the processes which 

affect the information sphere. The article considers the modern 
media, which have unlimited influence on society and on its 
structure. The article gives attention to the selection of infor-
mation and communication channels, as well as the structure 
and quality of the content, as it is the media today form a style 

of life and, to a certain extent, the culture of society. The au-
thors consider the «Concept of formation and development of a 
unified information space of Russia and relevant government 
information resources». 

Key words: media, Internet, information, information and 

communication space, information society. 

 
Развитие процессов глобализации в современном мире 

находится в тесной связи с возрастающей ролью коммуникации. 
Данные тенденции развития общества обращают на себя при-
стальное внимание, и все очевиднее становится необходимость 
социально-философского анализа феномена коммуникации. Из-
менения, произошедшие в коммуникационной сфере, привели к 
необходимости теоретического осмысления тех возможностей, 
которые в этой связи открываются перед обществом и сопря-
женных с ними проблем и опасностей, в том числе проблемы 
ограничения свободы личности. Это тем более актуально, что 
коммуникация в современном глобализирующемся мире пред-
стает сложным и неоднозначным процессом, моделирующем со-
циальное пространство и время. 

Коммуникация осуществляется во всех формах обществен-
ного сознания: науке, искусстве, религии, политике и праве. Но 
явлением культуры она становится только в той мере, в какой в 
ее содержании выражена и репродуцируется гуманистическая 
способность человека владеть им же достигнутым знанием и ис-
точниками [4]. 

Информационная революция, произошедшая во II половине 
прошлого века, придала влиянию информационных технологий 
поистине глобальный характер: информационно-
коммуникативные технологии, средства массовой коммуника-
ции и информации и другие информационные системы карди-
нально изменили социальное устройство и человеческие отно-
шения, придав им характер глобальности. Информация как «пе-
редача, циркулирование многообразия отраженного и взаимо-
отраженного многообразия жизненного пространства человека» 
лежит в основе нового информологического мировоззрения, 
утверждающего в сознании новую единую информационную 
картину мира как интегративный образ информационно-
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коммуникативной реальности – «системы массового сознания и 
психики», порождающей «систему более сложного порядка - ин-
формационное пространство» [8, с. 23]. 

Взаимодействие через Интернет сегодня одна из самых 
распространенных и массовых форм общения субъектов экран-
ной культуры. Современного пользователя привлекает интерак-
тивность, персональный подход, мгновенность, измеримость 
(можно быстро оценить популярность той или иной публикации), 
гибкость, взаимосвязанность (наличие гиперссылок). Именно по-
этому у Интернет-СМИ в более выпуклой форме проявляются 
такие функции как коммуникативная, социально-
организаторская, а также функции форума и социального уча-
стия. Как следствие, расширяется и облегчается обратная связь 
с аудиторией. У пользователей больше прав контролировать кон-
тент, вплоть до участия в процессе по его созданию [5]. 

Современные средства массовой информации имеют не-
ограниченное влияние на общество и на его аксиологическую 
структуру, поэтому серьезное внимание необходимо уделять от-
бору информационно-коммуникационных каналов, а также 
структуре и качеству контента, так как именно СМИ формиру-
ют сегодня стили жизни и, в определенной степени, культуру. 

К основным каналам коммуникации, формирующим ин-
формационно-коммуникационное пространство региона, отно-
сятся, как был показано выше, средства массовой информации: 
телевидение для взрослого населения; Интернет-ресурсы для мо-
лодежи, кроме этого влиятельным каналом коммуникации явля-
ются образовательные учреждения региона. Именно при полу-
чении высшего образования происходит критическая переоцен-
ка модели социума и понимание структур и взаимосвязей в об-
ществе. На сферу образования налагается основной груз соци-
альных функций и ответственности перед обществом и государ-
ством. 

Таким образом, рассматривая различные коммуникацион-
ные каналы можно сделать вывод, что степень влиятельности 
канала напрямую зависит от охвата аудитории, технической до-
ступности канала коммуникации и качества контента. 

Массовость информационных потоков и увеличение коли-
чества информационных источников требует от самой инфор-
мации «доступности», легкости в освоении и усвоении. Однако, 
вместе с унификацией информации, в норму входят и массовая 
безграмотность (орфографические и стилистические ошибки), 
упрощения, сленг, употребление нецензурных выражений. 
Страдает общий уровень культуры, особенно среди подростков и 
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молодежи. Результатом является сокращение словарного запаса, 
невозможность точной формулировки мысли, отсутствие соб-
ственного мнения, гражданской позиции. Исходя из вышеизло-
женной проблемы, информационное общество все более удаля-
ется от социального русла существования человечества. Соци-
альное пространство на сегодняшний день является разорван-
ным (не единым), антисоциальным и антигуманным, что харак-
теризует его как деформированное, закрытое и ущербное для 
человека [11]. 

В последнее время учеными и специалистами неоднократно 
поднимался вопрос о необходимости развития информационной 
экологии, влияющей на безопасность развития, выживания и 
моделирования информационно-коммуникационного простран-
ства, с тем, чтобы сформировать ценностные социальные ори-
ентации и положительные поведенческие реакции граждан [1]. 
Соблюдение правил информационной гигиены приведет к со-
знательно избранному информационному образу жизни. В свете 
этого должно произойти изменение в поведении и ценностных 
ориентациях личности, т.к. «информационное общество – это, 
прежде всего, не компьютеры, а люди, обогащенные информа-
ционными знаниями, сознательно меняющие свой образ жизни 
с помощью компьютеров и другой информационной техники» 
[2]. Поэтому необходимо чтобы информационный строй нового 
общества позволил обеспечить качественно новое социальное 
пространство, которое будет определяться ценностными, интел-
лектуальными и персональными информационными ресурсами 
каждого члена общества. 

Гуманистические ценности составляют совокупность обще-
человеческих нравственных качеств, образующих смысложиз-
ненное ядро личности, определяющее ее отношение к миру и 
другим людям. 

Проблема состоит в выборе приоритетности ценностей, в 
том, насколько адекватно они транслируются в информацион-
но-коммуникационном пространстве. Д.В. Ховальд обращает 
внимание на то, что СМИ позволяет видеть, как в обществе 
осуществляется трансляция ценностей и позиционирование ин-
тересов. Способом координации систем ценностей выступают 
описанные Ю. Хабермасом социальные механизмы основных 
сфер общества: эстетической, этической, религиозной [10]. Оп-
тимизация деятельности коммуникационных структур и СМИ, 
как наиболее массовых агентов коммуникационного простран-
ства, и их значительное влияние на ценностную составляющую, 
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могут привести к формированию в массовом сознании ценност-
ных доминант 

Сегодня можно говорить о том, что понятие «информация» 
приобретает онтологический статус и становится основополага-
ющей ценностью общества. Как отмечает М. Г. Дмитриев, ин-
формационные процессы оказывают существенное влияние не 
только на экономическое, социальное, политическое, научно-
техническое и культурное развитие общества, но и на изменение 
мировоззрения людей, морально-психологические и поведенче-
ские аспекты их жизнедеятельности, государственное устрой-
ство и функционирование государственного механизма, в целом 
на инфраструктуру межличностных, общественных, внутри- и 
межгосударственных отношений [3]. 

Информационное общество, эра которого наступила, дик-
тует свои условия, благодаря процессам коммуникации создает-
ся новая окружающая среда, так называемое в современном 
научном лексиконе – информационно-коммуникативное про-
странство. Данное понятие перестает иметь метафоричный ха-
рактер и постепенно превращается в научный термин с харак-
терными логическими трактовками, связанными с формулиров-
кой конкретных научно-практических задач. Более того, регули-
рование информационной сферы и формирование информаци-
онно-коммуникативного пространства становится одной из 
приоритетных задач государственной политики. 

Под информационно-коммуникативным пространством 
понимается совокупность информационных ресурсов, доступ-
ных для потребителя, в территориальном плане являющихся 
близкими или удаленным, и аккумулирующими результаты ком-
муникационной деятельности людей. Информационное обще-
ство сформировало особый информационный тип культуры, по-
родивший, в свою очередь культурную трансформацию. Специ-
фикой информационного типа культуры стал диалог экранного 
текста с потребителем информации.  

Информационно-коммуникативное пространство - это про-
странство, охватывающее определенный объем реального мира. 
Данный термин сегодня чаще всего используют для характери-
стики информационного пространства отдельного региона или 
государства в целом. В теории массовой информации под ин-
формационно-коммуникативным пространством имеется в виду 
возможность и доступность обеспечения населения достаточно 
полным спектром фактического и аналитического материала, 
касающегося событий происходящих в стране или регионе. Как 
следует из определения Е. П. Прохорова, единое информацион-
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ное пространство – это наличие в любой «точке» страны такой 
«плотности» информационного поля, благодаря которому каж-
дый имеет возможность получить всю «необходимую и достаточ-
ную» информацию для адекватной ориентации в жизни региона, 
а также, конечно, страны, континента и мира, для выработки 
взглядов и мнений, для принятия решений (от выбора товара до 
выбора президента)» [9].  

Информационное пространство имеет свои границы, с од-
ной стороны это институциональные ограничения (государство 
как социальный институт), а с другой, конвенциональные (ком-
мерческие тайны и этические нормы). Превратившись в произ-
водственный ресурс современного общества, информация и 
коммуникация стали высокотехнологичным и наукоемким про-
изводством, вызвавшем фундаментальные трансформации в его 
(общества) структуре. Нам еще предстоит долгий путь формиро-
вания, а иногда и возрождения культуры способной противосто-
ять техногенным процессам и аппелирующей к духовности че-
ловека, его антропологическим основаниям. Однако, информа-
ционное общество – это та реальность с которой нам предстоит 
иметь дело и в связи с этим одной из приоритетных задач соци-
ально-культурной политики является формирование эффектив-
ного информационно-коммуникативного пространства, способ-
ного с одной стороны вписать нашу страну в мировое информа-
ционное пространство, а с другой не разрушить ее националь-
ное и культурное своеобразие. 

К сожалению, современные реалии таковы, что, не смотря 
на все усилия правительства России, информационно-
коммуникативное пространство нашей страны значительно от-
стает от мирового уровня, а это угрожает не только информаци-
онной, но и реальной безопасности России. Решение данной 
проблемы породило не только теоретическое осмысление про-
блем информации и коммуникации, но и разработку практиче-
ских рекомендаций по формированию информационно-
коммуникативного пространства как на уровне государства в 
целом, так и на уровне отдельных регионов. Действительно, в 
силу объективных причин (большая территория, различные 
национальные традиции и подходы к ведению бизнеса в регио-
нах и пр.) федеральная власть не всегда может конструктивно 
решать те стратегические задачи, которые способны решить 
структуры регионального уровня. Информационная политика 
регионов во много определят качество информационно-
коммуникативного пространства в страны целом, поэтому, 
начиная примерно с 2005 года, начали появляться документы, 
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регламентирующие формирование информационно-
коммуникативного пространства отдельных округов и регионов 
Российской федерации. 

Информационно-коммуникативное пространство подчиня-
ется определенным правилам взаимодействия источников и по-
требителей информации, основанным на использовании совре-
менных информационных технологий и зависит от различного 
рода особенностей, к которым в первую очередь относят уро-
вень развития региона, его социально-экономические, демогра-
фические, этно-национальные и другие признаки. 

Уровень развитие информационно-коммуникативного про-
странства можно рассматривать как показатель уровня разви-
тия региона. Среди объективных показателей информационного 
пространства можно выделить соотношение объемов материа-
лов региональных и федеральных средств массовой информа-
ции, а также количество и качество аудитории государственных 
и частных СМИ. Кроме того о качестве информационно-
коммуникативного пространства может говорить уровень дове-
рия населения к власти, к средствам массовой информации и 
пр.  

Основными документами, определяющими понятие ин-
формационных ресурсов и регламентирующими технологии их 
формирования и предоставления, являются Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» и «Концепция формирования и развития Единого 
Информационного пространства России и соответствующих гос-
ударственных информационных ресурсов» [7]. 

«Концепция формирования и развития Единого Информа-
ционного пространства России и соответствующих государ-
ственных информационных ресурсов» определяет понятие Еди-
ного Информационного пространства [6].  

Основываясь на представленном в концепции определении, 
можно раскрыть понимание Единого Информационного про-
странства территории как совокупности информационных ре-
сурсов, технологий их ведения и использования, информацион-
но-коммуникационных систем и сетей, функционирующих на 
основе открытых технологий, а также организационных струк-
тур, обеспечивающих информационное взаимодействие органи-
заций и граждан и удовлетворение их информационных по-
требностей. 

Главными компонентами Единого Информационного про-
странства территории это: 
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- информационные ресурсы, содержащие данные, сведения 
и знания, зафиксированные на соответствующих носителях ин-
формации; 

- технологии ведения и использования информационных 
ресурсов, средства информационного взаимодействия граждан 
и организаций, включающие программно-технические средства 
и нормативно-правовые документы; 

- организационные структуры, обеспечивающие функцио-
нирование и развитие Единого Информационного пространства 
(сбор, обработку, хранение и распространение информации); 

- организационно-правовые и экономические механизмы, 
регламентирующие деятельность всех участников этого процес-
са. 

Основной целью формирования и развития Единого Ин-
формационного пространства региона является создание и под-
держание необходимого для устойчивого развития региона 
уровня информационного потенциала на основе информацион-
ного ресурса, информационного запаса и информационного ре-
зерва, что позволит обеспечить согласованность решений, при-
нимаемых федеральными органами государственной власти, ор-
ганами власти территории и органами местного самоуправле-
ния. 
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