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Аннотация. Предметом исследования данной статьи является книга К.К. Колина и А.Д. Урсула «Информация и 
культура. Введение в информационную культурологию». Автор особое внимание уделяет анализу актуальных 
сегодня вопросов изложенных в книге, связанных с проблемами информатизации и перехода к глобальному инфор-
мационному обществу, формированием нового для этого общества феномена «информационная культура». В 
качестве рекомендаций в статье предлагается построение типологии информационной культуры, разбираются 
примеры применения данной типологии для дальнейшего развития научного направления "информационная куль-
турология". В качестве основных методов исследования используется анализ, обобщение, типологизация, срав-
нение, принцип системности, деятельностный и "сферный" подходы при изучении информационной культуры как 
социального феномена. Основными выводами проведенного исследования являются: 1) Рецензируемый материал 
достаточно широко и ёмко раскрывает основные аспекты научного направления "Информационная культуроло-
гия" по пяти направлениям: предметология, терминология, методология, номология и праксиология. 2) В каче-
стве рекомендаций можно отметить следующее: – более чётко типологизировать феномен "информационная 
культура"; – использовать понятие "виртуальная реальность", опираясь на информационную концепцию, что 
позволит избежать отождествлений его с понятием "социальная реальность"; – праксиология научного направ-
ления требует несколько большего достоверного и современного фактографического и статистического мате-
риала по излагаемым проблемам. 3) В целом представленное научное направление обеспечено научными публика-
циями, научными школами и научным потенциалом для дальнейшего развития.
Ключевые слова: информационная культурология, информационная культура, информационная деятель-
ность, информационный потенциал, информационная культура управления, информационная культура 
образования, информационная культура медицины, информационная культура экономики, информацион-
ная культура экологии.
Abstract. The subject of this research is the book by K. K. Kolin and A. D. Ursul “Information and Culture. Introduction 
into the information Culturology”. The author gives special attention to the analysis of the relevant questions 
expressed in this book, which are associated with the problems of informatization and transition towards the global 
information society, as well as formation of the new to such society phenomenon of “information culture”. The article 
suggests structuring of the typology of information culture and examines the examples of implementation of this 
typology for further development of the “information culturology” as a scientific direction. The main conclusions 
consist in the following:1. The peer reviewed material fully reveals the main aspects of the scientific discipline 
“Information culturology” in five directions: subjectology, terminology, methodology, nomology, and praxeology.2. 
As a recommendation, we should note the following: – The phenomenon “information culture” should be more 
specifically typologized; – The notion “virtual reality” should be used based on the information concept; it will help to 
avoid its identification with the notion “social reality”’; – Praxeology of the scientific discipline requires a more reliable 
and contemporary factual and statistical material on the presented issues. 
Key words: Peer review, Information culturology, Information culture, Information activity, Information potential, 
Information culture of administration, Information culture of education, Information culture of medicine, Information 
culture of economics, Information culture of ecology.
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ИнформацИонная культурологИя  
как научное направленИе:  
фИлософско-методологИческИй аналИз

е.в. грязнова

Эта книга интересна, прежде всего, тем, что в 
неи�  рассматриваются актуальные сегодня вопро-
сы, связанные с проблемами информатизации и 
перехода к глобальному информационному обще-
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ству, формированием нового для этого общества 
феномена «информационная культура».

Казалось бы, работ подобнои�  тематики сегодня 
выходит достаточно много. Однако следует отме-
тить, что К.К. Колин и А.Д. Урсул предложили новую 
концепцию научного направления «Информацион-
ная культурология». В рамках предлагаемого ими 
подхода рассматриваются проблемы развития но-
вого вида культуры, которая сегодня стремительно 
изменяет среду обитания человека, традиционные 
области его деятельности, стереотипы поведения и 
общения, духовные ценности и представления о ка-
честве жизни, пространстве и времени.

Как известно, становление новых научных на-
правлении�  и областеи�  исследования начинается с 
определения предметнои�  области – предметоло-
гии и категориального аппарата – терминологии. 
Они, в свою очередь, основываются на философ-
ском обосновании, формировании терминологии 
и определения границ своеи�  предметнои�  области. 
Авторы несколько лет назад осуществили первую 
монографическую публикацию на эту тему [1].

В рецензируемои�  книге К.К. Колин и А.Д. Урсул 
представили результаты даннои�  работы и новыи�  
интересныи�  материал по определению предметнои�  
области и разработке категориального аппарата 
научного направления «Информационная культу-
рология». В частности, проведе�н глубокии�  анализ 
основных концептов научного направления: «инфор-
мация», «культура», «информационная культура».

Мы, в свою очередь, можем подтвердить пра-
вильность и обоснованность результатов, полу-
ченных авторами материалом, отраже�нным и в 
наших публикациях [2; 3]. В наших работах в раз-
личных аспектах получили свое�  развитие идеи, 
предложенные авторами, что позволило разрабо-
тать и новые концепции.

В качестве примера приведем разработанную 
нами концепцию информационнои�  виртуальнои�  
реальности, в основе которои�  лежит атрибутивная 
концепция информации, созданная одним из авто-
ров рецензируемои�  книги А.Д. Урсулом и определя-
емая как отраже�нное разнообразие. В рамках этои�  
концепции информационное взаимодеи� ствие име-
ет место не только на уровне биотического и со-
циального уровня Универсума, но и абиотическо-
го. Исходя из важнеи� шего сущностного свои� ства 
информации – способности проявлять себя только 
в процессе взаимодеи� ствия, можно сделать пред-
положение, что вне взаимодеи� ствия информация 
(неотраже�нное разнообразие) также существует, 
но не актуально, а виртуально. Аналогично предла-
гается определить и способы существования двух 
других составляющих мироздания: возможность/

деи� ствительность (вещество) и потенциальность/
кинетичность (энергия). Употребление данных ка-
тегории�  в узком смысле не отменяет, а дополняет 
их общепринятое философское содержание. В ре-
зультате определения виртуальности как способа 
существования разнообразия вне взаимодеи� ствия, 
т.е. в закодированном (пассивном) состоянии, по-
является возможность введения дополнительных 
понятии� : виртуация и информационныи�  виртуал, 
смысл которых аналогичен понятии� ному ряду для 
энергетическои�  составляющеи� : потенциальность, 
потенция, энергетическии�  потенциал.

Виртуация и информация, как полярные спо-
собы существования разнообразия, образуют два 
вида реальности: виртуальную и информацион-
ную, единство которых может быть представлено 
в категории виртуально-информационная реаль-
ность – взаимосвязь существования разнообразия 
в активном и пассивном состояниях.

Концепция виртуально-информационнои�  ре-
альности позволяет расширить понятие Универ-
сума и определить его как совокупность потенци-
ально-кинетическои� , возможно-деи� ствительнои�  
и виртуально-информационнои�  реальностеи� , что 
приводит к пониманию его как единства пассивно-
го и активного бытия, представленного спектром 
состоянии�  своих составляющих. Анализ виртуаль-
но-информационнои�  реальности на всех уровнях 
организации Универсума был проведе�н нами в 
ряде работ и позволил обосновать универсаль-
ность вводимого понятия и внести определе�нныи�  
вклад в построение информационнои�  картины 
мира, адекватнои�  уровню создаваемои�  Человеком 
информационнои�  Среды Универсума.

Возможность разработки новых концепции�  на 
базе концепции информации, изложеннои�  в рецен-
зируемои�  книге, свидетельствует о многолетнем 
научном сотрудничестве и преемственности в рам-
ках нового научного направления «Информацион-
ная культурология».

Далее авторы книги предлагают научныи�  ана-
лиз таких категории�  как «эволюционная инфор-
модинамика», «информационная глобалистика», 
«ноосферная культура», «электронная культура», 
«виртуализация общества», «информационная 
этика» и др. Мы можем в целом согласиться с пред-
лагаемыми авторами подходами к определению 
понятии� . Однако следует обратить внимание на 
некоторые нюансы. Например, раскрывая понятие 
«виртуализация общества» следует исходить из 
понимания того, что общество относится к соци-
альному уровню Универсума, субстратом которо-
го является человек и как родовое понятие он на-
чинается там, где социальное переходит границы 
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приятия, учреждения, заведения и т.д. [23, с. 78]. 
Получается, что вся сфера общественных отноше-
нии�  есть виртуальная реальность. В социальнои�  
реальности не остае�тся ничего социального – все�  
виртуально, а виртуально, потому что символич-
но [24, с. 351-352]. На наш взгляд, авторы правы в 
том, что используют понятие виртуальности для 
обозначения реальности «надындивидуальнои� ». 
Однако без специального сравнительного анализа 
самих понятии�  «социальное» и «виртуальное» они 
оказываются тождественными.

Обобщая работы данного направления, мы при-
ходим к выводу, что происходит явное отождествле-
ние виртуальнои�  и социальнои�  реальности. Если 
в гуманитарном направлении виртуалистики по-
нятие «виртуальная реальность» теряется на фоне 
понятии�  психологическая, субъективная, идеаль-
ная реальность, то здесь оно растворяется в поня-
тии «социальная реальность», не приобретая при 
этом самостоятельного смысла. Учитывая, что по-
нятие социальнои�  реальности можно и нужно рас-
сматривать в плане информационных процессов, 
как основных и наиболее значимых в обществе, то 
и понятие виртуальнои�  реальности также должно 
анализироваться в информационном аспекте. Ины-
ми словами, родовые признаки социальнои�  вирту-
альности следует искать не в социальности самои�  
по себе, а в информационнои�  ее�  составляющеи� .

Подобное отождествление понятии�  происхо-
дит, вероятно, потому, что авторы, разрабатывая 
понятие социальнои�  виртуальнои�  реальности, 
опираются на понятие социальнои�  информации, 
не обозначая этот факт в явном виде. Деи� ствитель-
но, знак есть минимальныи�  носитель языковои�  ин-
формации. Следует признать, что символическая 
и знаковая составляющие сознания оказываются 
видом информации, которую принято называть 
социальнои� , тогда как последняя и определяет 
содержание социальнои�  реальности. Социальная 
реальность вне социального взаимодеи� ствия су-
ществует как виртуальная реальность, например, 
культура как социальныи�  код, общественные от-
ношения, социальные институты и др. Только в 
процессе актуализации общественных отношении�  
через деятельность и общение, сознание в инфор-
мационном взаимодеи� ствии девиртуализирует 
социальныи�  код, превращая его в информацию. 
Подобное применение категории социальнои�  вир-
туально-информационнои�  реальности может в 
некоторои�  степени соотнести веберовское пони-
мание социальных структур как категории�  опре-
деле�нных видов совместнои�  деятельности людеи�  
и дюркгеи� мовское признание автономности соци-
альнои�  реальности, существующеи�  вне человека. 

естественного, приобретая статус искусственно-
го. В многочисленных работах и в рецензируемои�  
книге, в том числе, термины «виртуальное» и «со-
циальное» употребляются чаще всего как синони-
мы. Правомерно ли такое отождествление?

Сегодня достаточно распростране�нным ста-
новится направление в понимании виртуальнои�  
реальности, когда признае�тся, что виртуализация 
социального пространства происходит не только с 
помощью компьютерных систем, но и иными спо-
собами. Авторы рецензируемои�  книги в своих ис-
следованиях, опираются в основном на подобные 
работы, например, Д.В. Иванова. В частности, обоб-
щая опыт зарубежных авторов, Д.В. Иванов пишет: 
«Виртуализация в таком случае это любое замеще-
ние реальности ее�  симуляциеи� , образом – не обя-
зательно с помощью компьютернои�  техники, но 
обязательно с применением логики виртуальнои�  
реальности...» [22, с. 18]. Таким образом, по мнению 
Д.В. Иванова, виртуальная реальность создае�тся на 
базе социальнои�  реальности именно там, где субъ-
ект взаимодеи� ствует с формами без прототипов. 
Интересными представляются перечисленные 
автором и «универсальные свои� ства виртуальнои�  
реальности»: «…нематериальность воздеи� ствия 
(изображаемое производит эффекты, характерные 
для вещественного); условность параметров (объ-
екты искусственны и изменяемы); эфемерность 
(свобода входа/выхода обеспечивает возможность 
прерывания и возобновления существования» [22, 
с. 18]. Данные свои� ства характерны для знаков, 
симулякров, фантазии�  и, соответственно, проявля-
ются в том пространстве, которое создают. Но вряд 
ли можно обнаружить эти свои� ства у виртуальных 
частиц, что не позволяет считать их как универ-
сальные для всех виртуальных объектов.

В более поздних работах отечественных ис-
следователеи�  встречаются концепции, в которых 
вся социальная реальность признае�тся виртуаль-
нои� . Так, например, по мнению В.М. Быченкова, 
анонимность и безличность социальнои�  реаль-
ности, особенно в современном «абстрактном» и 
«кибернетическом» обществе, дополняет еще�  одно 
ее�  определение – виртуальность (фантомность, 
фиктивность), охватывающее как предметные, так 
и субъектные ее�  элементы. По мнению В.М. Бычен-
кова, социальная реальность виртуальна по спо-
собу своего существования, т.к. она существует в 
надындивидуальнои�  реальности. Таким образом, 
виртуальными признаются социальные институ-
ты: совокупность знаков для выражения мыслеи� , 
кредитно-денежная система, профессиональные 
обычаи, социальные нормы и т.д., а также социаль-
ные институты-образования: всевозможные пред-
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можно по данному основанию. Достаточно полная 
типология сфер общественнои�  жизни разработана 
д.ф.н., профессором Л.А. Зеленовым [4; 5].

Основываясь на разработаннои�  им типологии, 
получим 8 аспектов информационнои�  культуры:
1. Информационная культура экономическои�  

сферы;
2. Информационная культура экологическои�  

сферы;
3. Информационная культура управленческои�  

сферы;
4. Информационная культура педагогическои�  

сферы;
5. Информационная культура научнои�  сферы;
6. Информационная культура художественнои�  

сферы;
7. Информационная культура физкультурнои�  

сферы;
8. Информационная культура медицинскои�  сфе-

ры.
Далее, учитывая формы социального субъек-

та, можно выделять и такие аспекты как:
1. Информационная культура личности;
2. Информационная культура группы людеи� .

Можно добавить и другие формы субъекта: на-
ция, страна и т.д.

Если теперь учесть структуру сферы обществен-
нои�  жизни (потенциал, деятельность, социальные 
институты и отношения) [4; 5], то получим следую-
щии�  ряд аспектов информационнои�  культуры:
1. Информационныи�  потенциал культуры (по-

требности и способности в зависимости от 
вида сферы: экономические, экологические и 
т.д.). Например, информационныи�  потенциал 
экономическои�  деятельности;

2. Информационная деятельность (экономиче-
ская, экологическая и т.д., 8 видов);

3. Информационная культура социальных отно-
шении�  (8 видов);

4. Информационная культура социальных ин-
ститутов (8 видов).
Сведе�м полученные результаты в одну табли-

цу (см. табл. 1).
Теперь аспекты информационнои�  культуры 

упорядочены. Например, информационная куль-
тура личности может анализироваться по видам 
деятельности, скажем экономическая деятель-
ность – ячеи� ка № 2. В этом случае речь иде�т о фор-
мировании и реализации информационнои�  куль-
туры личности в экономическои�  деятельности в 
условиях информатизации общества. Если рассма-
тривается коллективныи�  субъект, например, об-
щество, то этот тип информационнои�  культуры – 
ячеи� ка № 6 и речь пои� де�т об информационнои�  

Именно как виртуально-информационная состав-
ляющая социальнои�  реальности может быть пред-
ставлена и символическая реальность.

Особенностями виртуально-информационнои�  
реальности социального уровня оказываются: по-
явление принципиально нового вида информации – 
социальнои�  и ее�  виртуализации – культурного кода; 
возникновение виртуальных отношении�  – обще-
ственных, которые, актуализируясь, превращаются 
в различные виды социального взаимодеи� ствия, ос-
новои�  которых является информационныи�  процесс.

Применение информационного подхода к по-
нятию виртуальнои�  реальности в наших многочис-
ленных работах [2; 3; 6; 7; 25] позволило показать, 
что содержательная близость понятии�  «идеаль-
ное», «психическое», «социальное», «техническое» 
и даже «физическое» объясняется наличием в каж-
дом из этих феноменов родового признака – вирту-
ально-информационного состояния.

Возвращаясь к материалам рецензируемои�  
книги, отметим, что изучению предметного поля 
информационнои�  культурологии посвяще�н специ-
альныи�  раздел. Авторы предлагают выделить ряд 
основных направлении�  развития предмета инфор-
мационнои�  культурологии:
1.  Философские основы информационнои�  куль-

турологии;
2.  Информационная культура личности;
3.  Информационная культура корпоративных, 

государственных и социальных структур;
4.  Электронная культура;
5.  Социально-культурологические проблемы 

развития сетевых структур общества и инфор-
мационных коммуникации� ;

6.  Информационные технологии в искусстве и 
творчестве;

7.  Культурологические аспекты информацион-
нои�  безопасности;

8.  Информационная этика;
9.  Информационная культура международного 

общения.
Данные направления охватывают основную 

часть предметного поля информационнои�  культу-
рологии. Однако следует отметить некую неупоря-
доченность в систематизации. В данном перечне 
не прослеживаются че�ткие критерии выделения 
направлении�  и основании�  типологизации. Мы 
можем предложить со своеи�  стороны следующии�  
подход к определению границ предметного поля 
информационнои�  культурологии.

Так как информационная культурология ох-
ватывает практически все сферы общественнои�  
жизни, что обосновывается авторами в рецензи-
руемои�  книге, то делить предмет на направления 
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алистами, так и обычными пользователями (поиск 
информации, мультимедиа, виртуальная реаль-
ность и др.)» – стр. 106. Данные элементы являют-
ся объектом, средством, средои�  информационнои�  
деятельности и могут рассматриваться в столбце 
«деятельность».

Так же наи� дут свое�  место и выделяемые авто-
рами направления исследования информационнои�  
культуры корпоративных, государственных и со-
циальных структур, попадающие в столбцы «соци-
альные отношения» и «социальные институты» по 
различным типам деятельности.

Можно определить место в типологии практи-
чески всем аспектам информационнои�  культуры, о 
которых пишут авторы. Например, раздел «Инфор-
мационная культура и образование» (стр. 148-154) 
охватывает вопросы информационнои�  культуры 
педагогическои�  сферы общества (ячеи� ки 57-64); 
раздел «Электронное правительство» (стр. 123-
125) – вопросы информационнои�  культуры в сфере 
управленческои�  деятельности (ячеи� ки 49-56); раз-
дел «Здравоохранение и социальная защита насе-
ления» (стр. 126-127) – вопросы информационнои�  
культуры в медицинскои�  сфере (ячеи� ки 33-40); 
раздел «Виртуализация экономики» (стр. 236-240) 
– вопросы информационнои�  культуры в эконо-
мическои�  сфере общества (ячеи� ки 1-8); раздел 
«Становление ноосфернои�  культуры» (стр. 85-93) 
– вопросы информационнои�  культуры в экологи-
ческои�  сфере общества (ячеи� ки 9-16) и т.д.

Книга К.К. Колина и А.Д. Урсула отличается 
тем, что в неи�  представлен широкии�  спектр во-
просов и проблем, охватывающие не только ин-
формационныи�  аспект земнои�  цивилизации, но и 
внецивилизационное измерение. Например, в раз-
деле «Цивилизация и культура в глобально-косми-
ческом измерении» (стр. 77-83) поднимаются про-

культуре современного информационного обще-
ства в экономическои�  деятельности. Исследование 
информационнои�  культуры по всеи�  строке (ячеи� ки 
№ 1-8) позволит выи� ти на диалектическии�  анализ 
информационнои�  культуры в экономическои�  сфе-
ре общества в целом.

Основные аспекты информационнои�  культу-
ры, представленные в рецензируемои�  книге, за-
мечательно вписываются в данную типологию. 
Так, авторы, дав определение информационнои�  
культуры, пишут: «Согласно этому определению, 
основными компонентами информационнои�  куль-
туры являются:

1. Информационные качества человека, фор-
мируемые у него в течение жизни и профессио-
нальнои�  деятельности. К ним относятся информа-
ционная культура личности, информационная и 
компьютерная компетентность и грамотность, ин-
формационное миропонимание и информацион-
ное мировоззрение» – стр. 106. Собственно видно, 
что речь иде�т об информационных потребностях 
и способностях человека (информационном по-
тенциале), необходимом для реализации того или 
иного вида деятельности. В предлагаемои�  нами 
типологии данные аспекты заи� мут ячеи� ки столбца 
«потенциал» с конкретизации�  по виду деятельно-
сти и субъекта.

Далее авторы определяют в качестве элемен-
тов информационнои�  культуры: «Многообразие 
предметов новои�  информационнои�  культуры – ма-
териальных, духовных и художественных. Это мо-
гут быть электронные книги, электронные библи-
отеки, музеи и картинные галереи, произведения 
экраннои�  культуры и т.п. … Способы деятельности 
человека в информационнои�  сфере. К ним относят-
ся информационные технологии, которые созда-
ются и используются в сфере культуры, как специ-

Таблица 1.
Сфера 

общественной жизни
Вид 

субъекта
Элементы сферы общественной жизни

потенциал деятельность социальные отношения социальные институты
экономическая личность 1 2 3 4

коллектив 5 6 7 8
экологическая личность 9 10 11 12

коллектив 13 14 15 16
научная личность 17 18 19 20

коллектив 21 22 23 24
художественная личность 25 26 27 28

коллектив 29 30 31 32
медицинская личность 33 34 35 36

коллектив 37 38 39 40
физкультурная личность 41 42 43 44

коллектив 45 46 47 48
управленческая личность 49 50 51 52

коллектив 53 54 55 56
педагогическая личность 57 58 59 60

коллектив 61 62 63 64
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«Проблемы прикладнои�  информационнои�  культу-
рологии». Это, прежде всего, вопросы, рассматри-
ваемые в разделах «Человек в информационном 
обществе», «Информационное неравенство как 
глобальная проблема», «Проблема многоязычия в 
информационном обществе», «Виртуализация об-
щества как глобальная угроза» и др.

Здесь следует отметить некоторыи�  недоста-
ток именно практического материала в книге. Как 
мы отметили, этот раздел содержит объе�мныи� , но 
теоретическии�  материал. С однои�  стороны, авторы 
и не ставили перед собои�  подобнои�  задачи. Но, с 
другои�  стороны, когда речь иде�т о научном направ-
лении, вопросы практического или прикладного 
характера обязательно должны разрабатываться. 
Например, говоря о проблемах человека в инфор-
мационном обществе, можно опираться на раз-
личные практические результаты в исследованиях 
психологов, педагогов, социологов. Скажем, когда 
излагается материал о возможных социальных по-
следствиях виртуализации науки и образования, 
было бы интересно подкрепить теоретические 
предположения, например, фактами распростране-
ния киберзависимости, различного рода психиче-
ских заболевании� , социальнои�  дезадаптации и т.п., 
которые сегодня фиксируются в научных исследо-
ваниях. Тоже самое, можно сказать и о проблемах 
информатизации и формирования информацион-
нои�  культуры в сферах здравоохранения, управ-
ления, экономики и т.д., анализ которых дае�тся в 
современных научных публикациях с опорои�  на 
конкретные факты и цифры.

Наши исследования созвучны с проблема-
ми, поднимаемыми авторами книги и могут по-
служить научным вкладом в развитие научного 
направления «Информационная культурология» 
[6; 7; 8].

В заключении хочется выразить глубокую 
благодарность авторам за их научное творчество, 
за методологическую помощь, которую они оказы-
вают молодому поколению уче�ных. 

блема информационнои�  экспансии человечества и 
внеземных цивилизации� .

Неотъемлемым основанием любого научно-
го направления является методология – система 
методов исследования. В рецензируемои�  книге 
представлена солидная методологическая база, 
разрабатываемая и апробируемая авторами на 
протяжении многих лет работы. В первую очередь 
речь иде�т об информационном подходе, в развитии 
которого авторы принимают активнеи� шее участие 
на страницах публикации� . Практически все разде-
лы книги используют категории и понятия инфор-
мационного подхода. Для научных работников эта 
книга может служить пособием по применению 
информационного подхода в изучении информа-
ционного аспекта эволюционного развития, раз-
работки концепции�  информационнои�  культуры и 
цивилизации и т.п.

В исследованиях, представленных в книге, ис-
пользуются и такие методы как деятельностныи�  
подход. В частности, интересным представляется вы-
ход на информационную концепцию деятельности. 
Следует отметить и развитие авторами методологи-
ческих основании�  синергетики, ноосферизма, глоба-
листики и др. в рамках информационного подхода.

Однои�  из важнеи� ших составляющих любого 
научного направления является наличие законов 
и принципов. В рецензируемои�  книге анализиру-
ются основные законы, закономерности и прин-
ципы развития и существования информационнои�  
культуры. Этим вопросам посвящены, например, 
разделы «Эволюционная информодинамика», «Ин-
формационное видение культурнои�  эволюции», 
«Становление ноосфернои�  культуры», «Культуро-
логические аспекты развития информационнои�  
цивилизации», «Философские проблемы информа-
ционнои�  культурологии» и др.

Последнии�  обязательныи�  элемент научного 
направления – праксиология, т.е. практическое 
применение. В книге этот вопрос представлен объ-
е�мным материалом, которыи�  можно озаглавить 
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