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Говоря о необходимости изуче-
ния сегодня темы информационной 
культуры, ряд исследователей, пред-
ставителей разных наук, ссылается 
прежде всего на уникальность энвай-
ронментальной «информационной» 
составляющей (Раицкая, 2013б, с. 19) 
нынешней социальной среды, которая, 
с их точки зрения, предопределяет ос-
новополагающую роль информации в 
современном мире. Однако, анализи-
руя значимость информации в жизни 
социума в контексте его исторического 
развития, невозможно не отметить ее 
важную роль на всех этапах формиро-
вания общества (Вербин, 2015, с. 39). 

Из этого следует, что процесс ин-
форматизации, который свойственно 
предписывать современному социуму, 
существовал на протяжении всего вре-
мени его эволюции, поскольку посто-
янный прирост знания, как и передача 
информации из поколения в поколе-
ние, всегда являлся важным фактором 
развития общества. 

Более того, исторический процесс 
информатизации социума объясняет-
ся природой социальной среды как 
результата деятельности индивидов, 
направленной на удовлетворение 
личностных базовых потребностей, и 
поэтому связан с процессом непрерыв-
ной и перманентной модернизации 
как стремления человечества к дости-
жению будущих целей, существующих 
лишь в форме «незавершенного про-
екта» (Бауман, 2005, с. 131). 

Именно поэтому представляется 
невозможным говорить об исключи-
тельной роли информации только в 
рамках современного общества (Вер-
бин, 2015, с. 39). 

В то же время, принимая во вни-
мание основополагающую роль ин-
формации на протяжении всей жизни 
социума, необходимо учитывать не 
столько уровень «информационности» 
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общества, сколько специфичность под-
ходов к знанию в разные исторические 
периоды. 

Та к, если анализировать отношение 
к философскому знанию, заложив-
шему базу для многих последующих 
социальных наук на протяжении раз-
ных исторических этапов, то можно 
наблюдать, что эпоха античной фило-
софии, для которой характерна много-
ликость и неоднородность подходов 
к изучению знания «чистого разума», 
сменяется односторонним подходом 
к познанию в эпоху Средневековья, 
когда знание начинает трактоваться 
исключительно через призму религи-
озных постулатов (Алексеев, Панин, 
2005, с. 90–112). 

Философское знание эпохи Воз-
рождения и Нового времени снова 
возвращается к античным (информа-
ционным) истокам и многообразию 
подходов к анализу информации, что, 
в свою очередь, способствует дальней-
шему развитию многих наук. 

Специфика современного подхода 
к знанию (современной информацион-
ной культуры) имеет амбивалентный 
характер и заключается в рассмотрение 
знания с точки зрения его практиче-
ской значимости и пригодности в рам-
ках социальных практик индивидов. 
В связи с этим природа современной 
информационной культуры напрямую 
связана с условиями и тенденциями 
окружающей социальной среды. 

В то же время уникальность нынеш-
ней социальной среды заключается в 
ее глобальной энвайронментальной, 
или средовой составляющей (Раицкая, 
2010, с. 113; Раицкая, 2013б, с. 20), ко-
торая является результатом последних 
достижений технологического прогрес-
са в области передачи информации. 

Именно новые возможности транс-
ляции информации способствовали 
расширению границ информацион-

ного пространства и заложили базис 
для уникального типа социальной 
реальности, не менее значимой, чем 
реальная социальная среда, – всемир-
ной информационной сети (Интернета) 
(Duff, 2000; Webster, 2006). 

Так, британский социолог З. Бауман 
отмечает, что всемирная информаци-
онная сеть подчиняется «образован-
ным классам», представляет собой 
«сеть, которую они обрабатывают и 
которая обрабатывает их самих» и, 
подобно пазлу, складывается из фраг-
ментов, живет ими и способствует 
дальнейшему процессу фрагментации 
(Бауман, 2005, с. 251). 

В свою очередь, под образованны-
ми классами подразумевается сово-
купность индивидов, обладающих ИКТ-
компетентностью – компетентностью, 
связанной с информационно-коммуни-
кационными технологиями и включа-
ющей в себя общую информационную 
компетентность, т.е. практические уме-
ния и навыки работы с информацией: 
ее валидной интерпретации, сохране-
ния и трансляции (включая процессы 
кодирования и декодирования инфор-
мации) (Раицкая, 2013а, с. 29). 

В то же время, анализируя вирту-
альную реальность через призму фраг-
ментарной природы ее элементов, 
Бауман латентно возвращается к идее 
английского философа Дж. Локка, о 
том, что «общая природа вещей есть 
не что иное, как отвлеченная идея» 
(Локк, 1985, с. 469). 

З. Бауман подчеркивает взаимо-
связь трех социальных составляющих: 
личности, среды и деятельности. При-
чем среда, будучи конечным резуль-
татом социальных практик индивидов 
(результатом социальной деятельности 
личности), является одновременно и 
«системообразующим компонентом», 
влияющим на дальнейший процесс 
развития индивида (Бауман, 2005, с. 6). 
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Анализируя ценности и потребности 
современного общества как продукта 
глобально-информационной реально-
сти, Бауман сравнивает компетентность 
с «товаром», отмечая необходимость 
«покупки множества навыков и зна-
ний»: «Мы покупаем навыки, нужные, 
чтобы заработать на жизнь, и средства 
убеждения потенциальных работодате-
лей, доказывающие, что они у нас есть; 
мы покупаем имидж, который нам при-
глянулся, и способы заставить других 
поверить, что мы являемся теми, кем 
теперь выглядим…», выделяя в каче-
стве самой актуальной компетентности 
«компетентность опытного и неутоми-
мого покупателя» (Бауман, 2008, с. 82). 

Ядро данного вида компетентности 
составляет «компетентность самораз-
вития» (Свирская, 2015, с. 164) как 
мотивационная составляющая инди-
вида, способствующая процессу его 
дальнейшего индивидуального и про-
фессионального развития. 

Нужно отметить, что необходимость 
приобретения данных видов «това-
ров» (тех или иных навыков и знаний) 
стоит рассматривать только в кон-
тексте конкретной информационной 
культуры индивида, его практических 
возможностей (умений) использовать 
приобретенные навыки на практике. 

Информационная культура, будучи 
частью общей культуры индивида, 
представляет собой процесс его соци-
альной перцепции, направленный на 
его информационное восприятие, са-
морефлексию в рамках познавательно-
го интереса, связанного с личностными 
потребностями информационного 
характера, а также на его практиче-
ские навыки, касающиеся работы с ин-
формацией, ее передачей, анализом 
информационных потоков (Уразова, 
2010, с. 156). 

Информационная культура включает 
в себя ИКТ-компетентность как компе-

тентность индивида на уровне компью-
терной грамотности, а также его навы-
ков работы в Интернет-пространстве. 
Причем именно ИКТ-компетентность 
оказывается одной их самых необходи-
мых «покупок» в условиях современного 
физического (реального) пространства, 
обладающего киберпространственными 
чертами, в котором трансляция ин-
формации осуществляется электронно, 
стирая временные и пространственные 
границы (Бауман, 2005, с. 48). 

В свою очередь, мгновенность пе-
редачи информации в рамках вир-
туального пространства превращает 
социальную реальность в посредника 
информационного потока – «простран-
ство для доставки, поглощения и пере-
работки информации» (там же). 

Скорость трансляции информации 
сказывается на ее качестве и способ-
ствует процессу быстрого устаревания 
знаний (там же, с. 166), как и услож-
няет требования к информационной 
культуре индивидов. Таким образом, 
стандарты виртуального пространства 
начинают оказывать мощное воздей-
ствие на реальную социальную среду, 
которая физически не в силах успевать 
за развитием Интернет-пространства. 

В связи с этим информационная 
культура сталкивается с новыми вы-
зовами современности. Так, сформи-
ровавшийся «культурный плюрализм» 
(там же, с. 164) как результат влияния 
СМИ и глобального неоднородного 
виртуального пространства с отсут-
ствием четких границ между валид-
ным и невалидным знанием, как и с 
многообразием культурных образцов, 
откладывает отпечаток на реальной 
социальной среде, создавая новый тип 
подхода к знанию через призму амби-
валентности его характера и выделяя 
ценности «гибкости» и «мобильности» 
в качестве значимых элементов совре-
менного общества. 
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Причем модное на сегодня по-
нятие «гибкости» можно сравнить со 
своего рода «бездействием» (Бауман, 
2005, с. 166) как ожидаемым типом 
адаптации социальных институтов и 
индивидов, утративших контроль над 
процессом создания и поддержания 
определенной ценностно-норматив-
ной системы, к специфике среды. 

Амбивалентный эффект данного ви-
да адаптации – параллельный отказ от 
традиционных «имеющихся знаний», 
«мудрости поколений» в пользу толе-
рантного подхода социальных структур 
ко всему новому и неопределенному. 

Однако, говоря в общем о совре-
менном подходе к знанию, необходи-
мо подчеркнуть, что его релевантность 
связанна с определенным промежут-
ком времени, иначе говоря, данный 
подход актуален исключительно в кон-
тексте нынешней социальной среды 
(Свирская, 2014, с. 72–73). 
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