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Аннотация. Исследован вопрос участия телевидения в формировании культурной среды города на 

современном этапе. В ходе социологического исследования определена значимая роль телевидения в 

культурной жизни региона. Отмечено изменение информационного поведения аудитории, связанное, в 

первую очередь, с влиянием сетевых технологий. Современное поколение зрителей характеризовано как 

многозадачное, интерактивное, играющее, проектное, создающее. В связи с этим констатирована необ-

ходимость изменения стратегии информационной политики в контексте распространения культурных 

ценностей, выявлены проблемы в этой сфере и предложены пути их решения. В числе наиболее значи-

мых для региона проблем определены проблемы эффективного анонсирования культурных мероприя-

тий, сокращение в сетке вещания спектра программ культурно-просветительской тематики, снижение 

качества телевизионного контента в целом и обеднение жанровой палитры. Отмечена необходимость в 

усилении взаимодействия информационной и культурной политики, в формировании системы меро-

приятий, направленных на развитие культурно-просветительского сектора медиа, в расширении полити-

ки налогового протекционизма и целевого финансирования телевизионных проектов, связанных с куль-

турной сферой, в необходимости включения сетевых аудиовизуальных средств массовой информации в 

систему мероприятий по развитию социокультурной жизни города. 
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О влиянии телевидения на различные 

стороны жизни человека сказано немало. 

Однако динамика развития социокультурной 

среды последних лет настойчиво требует 

возвращения к исследованию этого вопроса. 

Медиатизация нашей жизни в целом и визуа-

лизация процессов обмена информацией ста-

новятся настолько очевидными, что игнори-

ровать их влияние на различные сферы чело-

веческой жизни уже не представляется воз-

можным. Появление новых типов электрон-

ных медиа – сначала сетевых, а потом кон-

вергентных, – породило и новые формы ин-

формационного поведения – трансмедийные, 

мультиканальные, потоковые [1; 2]. Усилил-

ся и технологически укрепился интерактив-

ный компонент, оформились новые варианты 

участия граждан в формировании медиапро-

странства, расширилась сфера вещания, 

улучшилось качество сигнала [3]. 

Изменились и характеристики самой ау-

дитории [4; 5]. Так называемое «поколение 

милениалов», являющееся сегодня едва ли не 

основным потребителем медиа и потенци-

альным строителем будущего, характеризу-

ется новыми поведенческими качествами в 

сфере медиапотребления. По мнению авто-

ров книги «Мультимедийная журналистика», 

это поколение можно назвать: 

– многозадачным (привычка к одно-

временному использованию 3–4 коммуника-

тивных устройств и включенность сразу в 

несколько медиасред);  

– «смотрящим» (мир все больше вос-

принимается через визуализацию информа-

ции с помощью «картинок»);  

– вуайеристским (современная комму-

никация узаконила «подсматривание», 

трансляцию жизни онлайн и массовую само-

презентацию; не случайно «селфи» – главное 

слово английского словаря 2013 г.);  

– интерактивным (включенным в 

жизнь людей и сообществ с помощью мо-

бильных устройств и социальных сетей);  

– играющим (от геймерства и тес-

тов/игр в медиа до гиф-анимации в репорта-

жах о предвыборных политических дебатах);  

– проектным (коммуникация – частая, 

доступная, на удаленном доступе, виртуаль-

ная – становится основой креативного про-

ектного бизнеса, для которого не обязательно 

ходить на службу, а можно иметь идею, еди-

номышленников, ноутбук и подключение к 

Сети); 



ISSN 2413-6840. Вестник Тамбовского университета. Серия Общественные науки 

 32 

– создающим (архетип пользователя 

сменился на архетип творца); 

– обесценивающим (многим кажется, 

что создать медиаконтент просто) [4]. 

Наряду с этим современного читателя, 

зрителя, слушателя характеризуют такие ка-

чества, как мгновенная гиперэмоциональ-

ность, снижение способности к концентра-

ции, снижение способности к запоминанию и 

воображению.  

Современные медиа, безусловно, реаги-

руют на эти перемены. Сообщения становят-

ся короче, ярче, форма подачи – эмоцио-

нальнее, а интерактивное взаимодействие с 

аудиторией воспринимается как обязатель-

ный компонент медиапроизведения [6]. Все 

это поддерживается технико-технологичес-

кими новшествами, которые появляются едва 

ли не каждый день [7]. 

К сожалению, все это не решает про-

блем, существовавших в медиасфере до упо-

мянутых нами трансформаций. Эти пробле-

мы не только не исчезли, но стали в какой-то 

степени более выпуклыми и очевидными для 

исследователя, для журналиста-практика и, 

что самое важное, – для аудитории. Казалось 

бы, технологический рывок или, выражаясь 

скромнее, эволюция должны были дать и ка-

чественное изменение контента, трансфор-

мировать его в сторону решения кризисных 

задач. Этого не произошло. И если на уровне 

глобального медиаконтента еще может су-

ществовать иллюзия эволюции, то на уровне 

региональном не существует даже иллюзор-

ной возможности охарактеризовать сего-

дняшний этап развития электронных медиа 

как эволюционный. Особенно остро обозна-

ченная проблема ощущается на пересечении 

медиасферы и культурного поля региона. И 

ярче всего – в сфере тележурналистики. Это 

закономерно, ведь телевидение до сих пор 

остается ключевым каналом информирова-

ния населения о текущих событиях, а визу-

альное медиапотребление намного опережает 

чтение медиатекстов или прослушивание 

радиопрограмм как в традиционных, так и в 

сетевых средствах массовой информации. 

Популярность видеохостингов сегодня уже 

не нуждается в доказательствах. В нашем 

исследовании мы рассмотрим проблему 

взаимодействия телевидения и сферы куль-

туры на примере воронежских медиа. 

Телевидение традиционно считают зерка-

лом процессов, происходящих в обществе, – 

зеркалом, хотя и кривым, но отражающим 

тенденции развития социума. Региональное 

телевидение традиционно считалось при-

ближенным по своей тематике к жизни горо-

да и региона, в котором оно создается. Одна-

ко в последнее время оно все больше тяготе-

ет к отражению процессов глобальных – не 

только на уровне содержания, но и на уровне 

формальных изменений. С точки зрения вы-

бираемых жанров, типов телепередач и фор-

матов оно все больше стремится к подража-

нию крупным общероссийским каналам. В 

результате оно утрачивает особенный, ка-

мерный характер передач и не приобретает (в 

силу технико-технологических, экономиче-

ских и кадровых ограничений) федерального 

масштаба. Наряду с этим ощутимы и процес-

сы определенной стагнации, отставания те-

левидения в целом. Региональное ТВ сегодня 

можно охарактеризовать как более консерва-

тивное по отношению к общероссийскому, 

бедное в жанровом аспекте. Застойные явле-

ния связаны во многом с отсутствием дина-

мики в освещении региональным телевиде-

нием серьезных социокультурных проблем и 

на фоне развития конвергенции с его почти 

тотальной зависимостью от региональных 

властей и глобальных медиа. 

Если говорить о тенденциях, то на со-

временных региональных телеканалах на 

протяжении многих лет информационные 

программы имеют наибольший удельный вес 

в сетке вещания. Вторую по частотности по-

зицию занимают студийные передачи моно-

логического формата или студийные беседы. 

Причины очевидны: такие передачи просты 

и дешевы в производстве. Так, на телеканале 

«TV Губерния» (г. Воронеж) передачи «От-

крытая наука» и «Собрание сочинений» пред-

ставляют тип монологических программ. Они 

снимаются в одной и той же студии на хро-

макее. Герои – эксперты, деятели науки и 

культуры. В этой же студии снимаются сту-

дийные беседы формата «утренний кок-

тейль» и целый ряд других программ. Слож-

ных, постановочных, требующих детальной 

авторской проработки передач немного, как 

немного и развлекательных передач. Такую 

особенность регионального телевидения 

объяснить несложно: создание передач тако-

го типа зачастую опирается на мощную фи-
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нансовую, кадровую и технико-технологи-

ческую базу, как правило, отсутствующую в 

распоряжении региональных медиа.  

Подобное состояние аудиовизуального 

сектора региональных СМИ не может не вы-

зывать тревогу, поскольку, несмотря на раз-

витие сетевых медиа, на региональном уров-

не для значительной части населения (осо-

бенно старшего возраста) именно телевиде-

ние до сих пор остается ключевым ценност-

ноформирующим каналом. Сетевые медиа 

пока отстают от традиционных в этом аспек-

те, и особенно заметно это отставание в не-

больших населенных пунктах.  

Важную роль телевидения в распростра-

нении культурных ценностей фиксирует 

Аналитический отчет по итогам социологи-

ческого исследования по анализу и изучению 

культурной среды и культурной политики 

Воронежской области [8], который стал ре-

зультатом комплексного исследования уров-

ня культурного развития Воронежа в рамках 

проекта «Воронежский пульс», осуществ-

ленного по заказу администрации Воронеж-

ской области под руководством Э.В. Бояко-

ва. Исследование показывает, что наиболее 

популярным источником информации в сфе-

ре культуры и искусства для воронежцев 

стали телевизионные передачи: их выбрали 

66,3 % респондентов. Вторыми по популяр-

ности стали газеты и журналы: их назвали 

46,5 % респондентов. Заметно присутствие 

интернет-изданий (37,7 %), превзошедших 

по популярности радиопередачи (32,7 %) и 

социальные сети в Интернете (26,9 %). Су-

щественной разницы в информационном по-

ведении жителей Воронежа в зависимости от 

пола не наблюдается. Мужчины в большей 

степени предпочитают обращаться к сетевым 

ресурсам, чем женщины. Однако разница эта 

незначительна. В сельской местности, где 

Интернет еще не получил широкого распро-

странения, зависимость от телевидения по-

рой тотальна. Вот почему именно данный 

канал трансляции культурных норм и ценно-

стей должен вызывать устойчивый интерес у 

всех сторон, заинтересованных в положи-

тельной социокультурной динамике региона. 

Между тем результаты социологическо-

го исследования отношения воронежцев к 

уровню развития культурной среды города 

показало, что они явно не удовлетворены 

характером ценностей, транслируемых СМИ. 

Оценка качества материалов культурно-про-

светителской направленности оказалась от-

рицательной, как и оценка эффективности 

медиа по отношению к сфере культуры в це-

лом (–0,23 для СМИ в целом и –0,33 для те-

левидения). 

Сопоставление этой ситуации с усилени-

ем роли СМИ в формировании культурного 

фона региона свидетельствует о наличии 

проблем в точке пересечения культурной и 

информационной политики, и проблемы эти 

нельзя игнорировать. В нашем исследовании 

мы постараемся охарактеризовать те из них, 

которые считаем наиболее значимыми. 

Прежде всего, отметим, что с точки зре-

ния форм вещания и возможностей доступа к 

аудитории современное телевидение в г. Во-

ронеж фактически представляет жителям го-

рода полный спектр каналов, который неко-

гда был свойственен лишь общероссийскому 

ТВ: это и эфирное, и кабельное, и спутнико-

вое, и сетевое, и мобильное телевидение. Со-

четание этих эфирных и неэфирных каналов 

с технико-технологической точки зрения 

приближается к федеральному уровню. Сле-

довательно, вопрос заключается лишь в со-

держании и в эффективности участия медиа 

в реализации культурной политики региона. 

А эффективность эта невелика. Если об-

ратиться к качественному анализу каналов, 

аудиовизуальный контент которых отражает 

культурную жизнь города и области, то сек-

тор культуры на этих телеканалах представ-

лен слабо. Причем если о культурной жизни 

города мы еще можем узнать из выпусков 

новостей или немногочисленных тематиче-

ских программ (как правило, авторского ха-

рактера), то о том, что происходит в глубин-

ке, мы узнаем лишь в исключительных слу-

чаях, как правило, находящихся на пересече-

нии культуры и политики и культуры и эко-

номики (например, участие губернатора в 

каком-либо культурном мероприятии). 

Важно отметить и вытеснение программ 

культурно-просветительской направленности 

из сетки вещания региональных эфирных 

каналов. Существовавшая некогда в Вороне-

же традиция создания неигрового (докумен-

тального) кино утрачена полностью, циклы 

программ, связанных с культурой, практиче-

ски отсутствуют. А если такие передачи и 

появляются, то чаще всего они имеют замет-

ный развлекательный характер и значитель-
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ную долю рецептурности, что невыгодно от-

личает их от создаваемых некогда культур-

но-просветительских программ. Передачи 

прошлого характеризовало не только жанро-

вое и форматное разнообразие, но и глубина 

информирования о культурных ценностях, 

широта охвата поднимаемых тем и компе-

тентность, уникальность рассказчиков. Сего-

дня эта традиция если и не исчезла вовсе, то 

во многом утрачена. Отчасти она компенси-

руется программами сетевого ТВ (как это 

делает, например, телеканал «TV Губерния» 

в таких передачах, как «Открытая наука», 

«Арт-проспект», «Собрание сочинений»), но 

количество и география просмотров пока не 

позволяют воспринимать их как альтернати-

ву эфирному вещанию.  

Кроме того, сетевое видео имеет сущно-

стные отличия от видео традиционных медиа 

как по форме, так и по содержанию (особен-

но в вопросе формирования повестки дня и 

управления локусом интереса аудитории). 

Эти специфические черты, с одной стороны, 

настолько очевидны, что их невозможно иг-

норировать, с другой – отличаются такой ин-

тенсивной трансформацией, что за ними 

сложно уследить. В сфере культуры они, на-

пример, отражаются в интересе авторов к 

уже разрабатываемым темам, в сокращении 

хронометража, дробной подаче информации 

и т. д. 

Традиционное телевидение, в свою оче-

редь, испытывает мощнейшее влияние сете-

вого видео и изменяется, быть может, не 

столь активно, но также заметно [9]. Транс-

формация информационных запросов ауди-

тории (особенно молодой и активной) сего-

дня уже не позволяет снимать телевизионные 

передачи так, как это было принято в ХХ ве-

ке, а поиск новых форматов и средств выра-

зительности происходит настолько интен-

сивно, что неудачных решений в результате 

мы наблюдаем не меньше, чем удачных. 

Конечно, мы не можем игнорировать тот 

факт, что сетевое видео не ограничивается 

границами региона. То есть по отношению к 

информированию аудитории в области куль-

туры и искусства оно заполняет едва ли не 

все тематические ниши. Сетевое видео отли-

чается большей широтой тем, яркой персо-

нифицированностью, нонконформизмом, с 

одной стороны, и акцентированием позити-

вистской и гедонистической парадигмы 

мышления – с другой. Этот последний аспект 

не может не вызывать тревоги, поскольку 

видеоблоги культурно-просветительской на-

правленности нередко можно охарактеризо-

вать как псевдодокументальные, созданные в 

жанрах докьюментари или мокьюментари и 

не столько приобщающие людей к культур-

ным ценностям, сколько отталкивающие ау-

диторию от высоких образцов искусства.  

Отчасти ситуации компенсируется обо-

гащением жанровой палитры культурно-

просветительских видеоблогов. В этом ас-

пекте сетевое видео добавило к традицион-

ным жанрам и типам передач уже сейчас бо-

лее 20 жанров видеоблогов и довольно много 

жанров любительского видео. К наиболее 

востребованным со стороны аудитории мож-

но отнести стрим, стори, лэтсплэй, лайфхак, 

пранк. Эти жанры, бесспорно, имеют глубо-

кие исторические корни и возникли не на 

пустом месте. Существовали они и на тради-

ционном ТВ. Однако в сети они стали более 

заметны и используются зачастую в куль-

турно-просветительском секторе вещания 

(ярче всего это заметно в таких жанрах, как 

трэвел-блоги, обзоры, топы, скетч-шоу).  

И все же, несмотря на попытку сетевых 

СМИ компенсировать те пробелы, которые 

отмечаются в культурно-просветительской 

сфере со стороны традиционных медиа, про-

блема эффективности остается нерешенной. 

Назовем наиболее важные, на наш взгляд, 

ракурсы этой проблемы. Один из них cвязан 

со взаимодействием таких компонентов жиз-

ни любого региона, как информационная по-

литика и культурная политика. 

Процесс формирования культурной по-

литики в регионе должен идти рука об руку с 

формированием политики информационной. 

Во-первых, медиакультура давно уже стала 

неотъемлемой частью культуры в ее широ-

ком понимании, а во-вторых, без анонсиро-

вания и репрезентации в электронных медиа 

любые усилия в области культуры и искусст-

ва сегодня будут заметно менее эффективны, 

чем могли бы быть. Это связано не только с 

освещением текущих культурных мероприя-

тий, но и с процессом формирования куль-

турных норм, базовых ценностей, представ-

лений о том, какие явления в области куль-

туры и искусства являются знаковыми, а ка-

кие нет. Медиа также активно влияют и на 

бытовую культуру, культуру взаимоотноше-



2018. Т. 4, № 13 

 35 

ний, формируют потребности в этой сфере и 

демонстрируют формы их удовлетворения. 

Несмотря на все вышесказанное, на 

уровне Воронежа и Воронежской области 

системного взаимодействия в сфере культур-

ной и информационной политики все еще не 

наблюдается. Так, в числе ключевых направ-

лений в работе Департамента культуры обо-

значена работа по обеспечению свободного 

доступа всех категорий граждан к культур-

ным благам и информационным ресурсам, 

однако участие СМИ практически не рас-

сматривается. Видимо, предполагается, что 

этот доступ будут обеспечивать иные каналы 

коммуникации. Однако надежды на это в со-

временном информационном мире обречены 

на провал – особенно по отношению к моло-

дой части аудитории, так называемому «по-

колению милениалов». Встречного движения 

также практически не наблюдается. В числе 

реализуемых Департаментом связи и массо-

вых коммуникаций Воронежской области 

проектов отсутствуют те, что направлены на 

развитие культурно-просветительского сек-

тора СМИ. Нет таких проектов и в рамках 

деятельности администрации городского ок-

руга г. Воронеж.  

Отсутствуют подобные инициативы и со 

стороны электронных СМИ, телеканалов. 

Практически нет их заинтересованности в по-

иске и распространении новейших событий в 

сфере культуры и искусства. Значимых про-

ектов в рамках эфирных (наиболее доступных 

населению) каналов мы также не обнаружили, 

что ощущается горожанами как определен-

ный пробел в информировании и отражено в 

упомянутом ранее социологическом исследо-

вании: «Газеты, журналы, телевидение. Мо-

лодежь не верит им. А молодежь – это то, на 

что надо опираться. Каналы общения больше 

неформальные» [8].  

Налицо разрыв между имеющимся эф-

фективным каналом распространения и ин-

териоризации культурных ценностей и эф-

фективностью использования этого канала со 

стороны структур, заинтересованных в таком 

распространении. Этот разрыв тем более 

опасен, что значительная доля респондентов 

приводимого выше исследования (11 % муж-

чин и 8 % женщин) в числе ключевых про-

блем культуры Воронежа называют недоста-

ток опережающей информации о культурных 

мероприятиях. Многие отмечают ситуацию, 

когда об интересном мероприятии они узна-

ли уже после его завершения [8, с. 183]. 

Еще одна проблема отрасли – отсутствие 

устойчивой связи между транслятором и ау-

диторией. Так, спорадическое появление в 

сетке вещания эфирных каналов передач или 

сюжетов о событиях, связанных со сферой 

культуры, не воспринимается аудиторией 

системно. Зритель просто не понимает, когда 

именно он сможет получить, например, 

анонсы о событиях в культурной сфере. От-

сутствие значимых и широко известных зри-

телю телевизионных проектов культурно-

просветительского характера – также серьез-

ный пробел во взаимодействии информаци-

онного и культурного сектора города. 

И, наконец, нельзя не отметить в целом 

низкий уровень подготовки материалов. В 

передачах культурной тематики часто отме-

чается примитивизация сложных явлений, 

стереотипизация: одни и те же лица, одни и 

те же события, отсутствие поиска новых 

форм, утрата традиций. В результате наблю-

дается эффект понижающей селекции (каче-

ственный зритель не воспроизводится). Ис-

ключением из этого правила можно считать 

информационные мультипроектные кампа-

нии, направленные на освещение ярких со-

бытий в области культуры и искусства (на-

пример, «Платоновский фестиваль»). 

К сожалению, разрушение традицион-

ных канонов, сложившихся в подходе к ос-

вещению культурной тематики, приводит к 

катастрофическому опустошению содержа-

ния самих произведений искусства и являет-

ся наиболее серьезным поводом для беспо-

койства.  

Ключевые причины кризисных процес-

сов, отмечаемых нами во взаимодействии 

культурной и информационной сферы, мы 

видим, прежде всего, в активной трансфор-

мации медиасферы, которая требует новых 

подходов как со стороны государства, так и 

со стороны самих СМИ. Эта причина усу-

губляется также отсутствием координации 

культурного и медиасектора со стороны вла-

стей. Частные инвестиции здесь не позволя-

ют решить задачу системно и в динамике, 

поскольку анализируемая сфера, как прави-

ло, не дает быстрой прибыли, а – концентра-

ция медиавладельцев на рейтингах и потреб-

ность получать финансовую выгоду мгно-
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венно препятствуют развитию качественного 

контента.  

Способы преодоления кризиса информа-

ционной политики в сфере культуры, на наш 

взгляд, таковы: 

– разработка четкой информационной 

политики властей в сфере культуры на осно-

ве системности и учета динамики сектора и в 

кооперации Департамента культуры и Де-

партамента связи и массовых коммуникаций; 

– целевое финансирование проектов, 

связанных с трансляцией культурных и ду-

ховных ценностей и поддержанием интереса 

к ним; политика налогового протекционизма; 

– поддержка активно развивающихся 

проектов в сфере культуры. 

В целом можно заметить, что количест-

венный анализ медиасектора относительно 

его участия в реализации культурной поли-

тики региона малоэффективен. Анализ каче-

ства контента имеет здесь решающее значе-

ние. Мы живем на этапе доминирования ин-

формационной цивилизации, когда проник-

новение СМИ в нашу жизнь становится по-

всеместным и телевидение конструирует со-

циальную реальность через формирование 

экранных образов. В этой ситуации игнори-

ровать его участие в формировании культур-

ной среды региона невозможно. Информаци-

онная политика и культурная политика, не-

сомненно, должны иметь больше точек со-

прикосновения, чем те, которые обнаружи-

ваются сегодня. 
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Abstract. The issue of the television participation in the formation of the modern city cultural 

environment is examined. In the course of sociological research the significant role of television in 

the cultural life of the region is determined. There is a change in the information behavior of the 

audience, connected with the influence of network technologies. The modern generation of view-

ers is characterized as multitasking, interactive, playing, projecting and creating. In this regard it is 

stated that there is a need for changes in the information policy in the context of cultural expan-

sion. Problems in this sphere are identified and solution ways are found. Some of the most impor-

tant problems for the region are effective announcement of cultural events, reduction in the broad-

casting network of cultural and educational programs, a decrease in the quality of television con-

tent in general, and a depletion of the genre palette. There is a need to strengthen the interaction of 

information and cultural policies, to formulate a system of measures aimed at developing the cul-

tural and educational sector of media, to broaden the policy of tax protectionism and targeted fi-

nancing of television projects related to the cultural sphere in the need to include network audiovi-

sual media in the system of development of social and cultural life of the city. 

Keywords: television; media; culture 
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