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Насыщенный глобальной событийностью период формиро-

вания информационного общества требует системного пере-
смотра сложившихся стереотипов восприятия реальности. 
Информационное общество, в котором приоритетным трудом 
является производство, сохранение, преобразование и реализа-
ция информации и ее высшей формы – знаний, переживает 
этап создания и развития технологий, позволяющих управлять 
основными видами ресурсов: информационными ресурсами и 
ресурсами времени [7]. 
Показателем эффективности такого управления является 

уровень развития в рассматриваемом обществе его информа-
ционной культуры, которая обеспечивает человеку и обществу 
в целом возможность поиска оптимальных форм внутрисис-
темного и внесистемного информационного взаимодействия. 
Информационная культура может быть обозначена как зона 

пересечения двух сфер – информации и культуры, где наибо-
лее проявлены их общие свойства: глобальность, универсаль-
ность и многогранность. Все культурные процессы в социаль-
ных системах реализуются через информационные и наоборот. 
Для культуры, как и информации, характерна знаковость, тек-
стуальность и смыслонасыщенность. Различия между культу-
рой и информацией обнаруживаются на уровне способов ос-
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воения мира и внутренних идей развития. Культура построена 
на примате философско-этических, а информация – на примате 
научно-технических элементов [3]. Основу синтеза культуры 
составляет принцип взаимодействия, определяющий сосущест-
вование разнонаправленных тенденций и процессов. Этот 
принцип является источником развития в природе и основным 
условием стабильности любой системы [5]. 
Культура имеет выраженный всепроникающий тотальный 

характер, что сближает ее с искусством, моралью, религией и 
наукой [4]. Информационная культура, избирая объектом 
своей деятельности информацию, привносит в эти области 
структурный элемент, объединяющий и систематизирующий 
информационные ресурсы, созданные и собранные человече-
ством за тысячи лет, и форматирует их по принципу подобия в 
пространственно-временные файлы, позволяющие в изменяю-
щейся реальности открывать и выбирать пути оптимального 
будущего. 
Свойство отражать неразрывную взаимосвязь и последова-

тельную динамику базовых ресурсов природы – ресурсов вре-
мени ставит информацию над веществом и энергией. Энерге-
тические ресурсы в современном понимании являются видами 
информационных ресурсов. Моделируя событийность про-
странства, информационные ресурсы становятся маркерами и 
кодами доступа ресурсов времени, открывающих путь соответ-
ствующей событийности. Информационные ресурсы запуска-
ют событийные процессы посредством доступа к соответ-
ствующим ресурсам времени, которые различаются от вида 
времени [6; 8]. 
Время становится ресурсом, когда оно наполняется инфор-

мацией, а информация становится ресурсом, когда распреде-
ляется во времени и актуализируется в зависимости от уровня 
развития культуры общества. 
В таблице 1 показаны уровни развития информационной 

культуры в зависимости от исторического формирования соот-
ветствующих видов и ресурсов времени. 
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Таблица 1 
Уровни развития информационной культуры  

в зависимости от формирования ресурсов времени 
Виды времени  
и формирование 
ресурсов времени 

Уровни развития  
информационной 

культуры 

Цели, задачи  
и возможности управления 

ресурсами времени 
Физическое время 

Формирование 
ресурсов физи-
ческого времени 

Природное регулиро-
вание динамики ре-
сурсов физического 
времени 

Движение физического 
времени и его ресурсов 
(элементов микромира, 
планет, звезд, галактик) 

Биологическое время 
Формирование 
ресурсов биологи-
ческого времени 

Возникновение ин-
формационных ре-
сурсов с генетиче-
ским механизмом 
передачи 

Управление ресурсами 
физического времени и 
борьба за ресурсы биоло-
гического времени с целью 
выживания индивида и вида

Социальное время 
Формирование 
ресурсов социаль-
ного времени 

Первый (социальный) 
уровень развития ин-
формационной куль-
туры. Появление и 
совершенствование 
негенетических меха-
низмов передачи ин-
формации 

Управление ресурсами 
биологического и физи-
ческого времени и борьба 
за ресурсы социального 
времени с целью выжива-
ния и оптимизации соци-
альных систем 

Психологическое время 
Формирование 
ресурсов психоло-
гического времени 

Второй (психологи-
ческий) уровень раз-
вития информацион-
ной культуры и сис-
тем передачи и коди-
рования информации 

Управление ресурсами 
биосоциального времени и 
борьба за ресурсы психо-
логического времени с 
целью развития социаль-
ных систем, расширения 
их границ, а также форми-
рования новых парадигм 

Ментальное время 
Формирование 
ресурсов менталь-
ного времени 
 
Формирование 
информационного 
общества 

Третий (ментальный) 
уровень развития ин-
формационной куль-
туры и систем пере-
дачи и кодирования 
информации 

Управление ресурсами 
психологического и биосо-
циального времени и борь-
ба за ресурсы ментального 
времени с целью удовлетво-
рения экзистенциальных 
потребностей, соответствую-
щих действующей парадиг-
ме жизнедеятельности 
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Физическое время открывает и проявляет динамику своих 
ресурсов в движении макро- и микромира, в метаморфозах 
горных пород и потоках воды. При появлении первых живых 
существ в водной среде начинается формирование ресурсов 
биологического времени, где информация кодируется живыми 
системами и передается генетически, где биологическое время 
и его ресурсы с целью выживания индивида и вида управляют 
динамикой ресурсов физического времени в границах оби-
тания живых систем.  
Взаимодействие живых систем формирует ресурсы социаль-

ного времени, которое значительно расширяет их границы. 
С появлением речи и возникновением культуры информация 
кодируется внешними по отношению к живым системам струк-
турами. Информационная культура проходит первый этап раз-
вития, с новым типом информационного процесса, выражен-
ного в знаковых системах, с негенетическим механизмом пе-
редачи информации. Культура этого уровня развития пред-
ставлена как социальная информация, накапливаемая и рас-
пространяемая в обществе с использованием созданных людь-
ми средств коммуникации, развитие которых в дальнейшем 
характеризует весь исторический путь человеческой цивили-
зации от появления речи, письменности, книгопечатания до 
современных информационных технологий. Ресурсы социаль-
ного времени с целью выживания и оптимизации социальных 
систем динамизируют ресурсы биологического и физического 
времени. 
Второй уровень развития информационной культуры и сис-

тем передачи и кодирования информации связан с изобрете-
нием письма, становлением философии и религии, характе-
ризует психологическое время и динамику его ресурсов. Био-
логическое и социальное время попадают в зависимость от 
психологического времени. Появляются первые парадигмы, под 
влиянием которых создаются и рушатся царства и империи.  
Книгопечатание открыло путь ментальному времени, фор-

мированию и развитию его ресурсов. Третий уровень предо-
ставил достаточный потенциал высокоструктурированных ре-
сурсов психологического времени, создавших среду для фор-
мирования ресурсов ментального времени, генератором и но-
сителем которых были просвещенные люди. Взаимодействие 
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между ними в каждой социальной системе открывает пути рас-
пределения ресурсов ментального времени, обладая которыми 
общество способно управлять своим развитием и осознанно 
влиять на окружающую реальность и преобразовывать ее.  
Основные направления информационной культуры также 

отражают динамику ее развития (табл. 2). 
Таблица 2 

Основные направления и уровни развития  
информационной культуры 

Основные направления  
информационной культуры 

Уровни развития 
информационной культуры 

Информационная  
культура личности 

Первый (социальный) и все  
последующие уровни развития 

Информационная культура 
социальной группы (общности) 

Первый (социальный) и все  
последующие уровни развития 

Информационная культура  
общества 

Второй (психологический)  
и третий (ментальный)  

уровни развития 
Информационная культура  

как область культуры и особый 
тип культуры 

Информационная культура  
как методологический аппарат  

познания 

Третий (ментальный)  
уровень развития 

 
В развитии любой социальной системы формирование и 

проявление ресурсов времени происходит по каузально обо-
значенному пути, который предопределяет возможности уп-
равления ресурсами общества. Соответствующий уровень раз-
вития информационной культуры в социальной системе струк-
турирует среду, способствующую более полному раскрытию 
потенциала каждого человека, который реализуется при свое-
временном доступе к необходимой информации, возможности 
использовать созданные предыдущими поколениями информа-
ционные ресурсы для получения знаний и самосовершенство-
вания. Высший уровень раскрытия потенциала человека – со-
здание новых видов информационных ресурсов. 
Каждый период исторического времени любой социальной 

системы отражается в культуре, которая выдвигает на первый 
план одно из четырех каузальных составляющих развития 
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общества – науку, искусство, религию и мораль. Устойчивый 
баланс между ними – показатель стабильности социальной сис-
темы. Ментальный уровень развития информационной куль-
туры позволяет управлять отношениями между этими катего-
риями посредством последовательного обмена информацион-
ными ресурсами. Автор предлагает модель взаимосвязи между 
этими категориями, позволяющую оценить состояние системы. 
В реальном мире все явления и процессы находятся в 

универсальной связи и взаимодействии. Автор придерживается 
взглядов Аристотеля [3], Авиценны [1], а также современных 
исследователей времени живых систем (W. Dőbereiner) [9], 
которые рассматривают динамику четырех первопричин бази-
сом при построении любой системы. Четыре первопричины 
находятся в постоянном динамическом взаимодействии, время 
своим движением проявляет каузальность. 
Наука, искусство, религия и мораль в модели автора обла-

дают тропизмом к соответствующим каузам и проявляют через 
них свои особенности: материальная первопричина (causa ma-
terialis) рождает и проявляет основу, из которой строится в 
последующем вся система. Здесь находит каузальное соответ-
ствие наука; формальная первопричина (causa formalis) при-
дает форму и очертания родившейся системе. Искусство 
проявляется через формы и имеет своим фундаментом научные 
представления; воздействующая первопричина (causa efficiens) 
проявляет систему в действии. Религия и идеология строятся 
на фундаменте развития науки и действуют через формы 
искусства; финальная первопричина (causa finalis) подводит 
итоги каждому рассматриваемому этапу развития системы и 
пропускает ее на следующий виток развития или сворачивает 
ее пространство. Мораль подводит итоги, оценивая каждый 
виток развития. 
В общем виде каузальный цикл и соответствующие перво-

причинам сферы жизни представлены на рисунке. 
Такая схема является базовой в структуре любой социальной 

системы и связана с собственным временем этой системы. 
Информация на каждом из каузальных этапов форматируется в 
информационные ресурсы, которые могут быть востребованы 
или сохранены. В социальных системах существуют возмож-
ности распределять информационные ресурсы как по горизон-
тали, так и по вертикали. 
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Рис. Общая схема каузального цикла 

Горизонтальный уровень управления системой проводит 
информационные потоки в естественном направлении от causa 
materialis к causa efficiens, от науки к построению основ рели-
гии и идеологии. Обратный механизм распределения информа-
ционных ресурсов приводит к их растратам, которые идут на 
преодоление сопротивления естественному движению време-
ни. Уровень развития науки отражается в религиозных пред-
ставлениях общества в течение данного цикла развития. 
Вертикальный уровень управления системой проводит ин-

формационные потоки в естественном направлении от causa 
formalis к causa finalis. Имея прямую вертикальную связь с фи-
нальной первопричиной, искусство любой социальной системы 
отражает мораль общества, непосредственно влияя на возмож-
ности данной системы пройти causa finalis и открыть путь сле-
дующему циклу развития. Искусство высокого уровня влияет 
на формирование моральных принципов общества следующего 
цикла развития. 
Каждая система имеет свое соответствие реальному време-

ни. В разработанном автором методе исследования 40-летних 
циклов по матрице О. М. Стрельского модель глобальной био-
социальной системы имеет привязку к реальному календар-
ному времени. Каждый календарный год несет свою харак-
теристику. Таблица 3 позволяет дать общую оценку истори-
ческому этапу развития общества. Так, текущий 40-летний 

       causa finalis 
         мораль 

     causa formalis 
       искусство 

causa materialis  
наука 

      causa efficiens 
религия, идеология 
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период развития общества берет начало с 2001 г. и в настоящее 
время проходит этап causa formalis, когда актуально развитие и 
построение новых форм межсистемных отношений, где 
искусство и культура являются важнейшими элементами. 

 
Таблица 3 

Каузальное соответствие календарных циклов  
по матрице О. М. Стрельского 

Каузальное 
соответствие 

Календарные годы 

c. materialis 1881–1890 1921–1930 1961–1970 2001–2010 

c. formalis 1891–1900 1931–1940 1971–1980 2011–2020 

c. efficiens 1901–1910 1941–1950 1981–1990 2021–2030 

c. finalis 1911–1920 1951–1960 1991–2000 2031–2040 

 

 Автор предлагает в культурологических исследованиях 
отражать временные циклы систем, исследуя в каждом из них 
каузальное распределение основных категорий. Информацион-
ная основа деятельности (ИОД) в таких исследованиях заклю-
чается в восстановлении по фрагментам недостающих инфор-
мационных ресурсов и составление из них пространственно-
временной модели любого периода развития исследуемой 
системы. 
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БИОБИБЛИОГРАФИЯ 
КАК САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Н. Т. Стронская, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии  
и информационных коммуникаций Национальной академии  

руководящих кадров культуры и искусств 
 
Во главу угла любых научных исследований, как правило, 

ставится человек, что вполне объяснимо его антропологическим 
началом (то есть созданы людьми для людей). При этом 
закономерно, что для актуальной науки характерным является 
глубокое исследование природы человека посредством анализа 
продуктов его деятельности. Таким образом, мы говорим уже о 
дуальности существующей реальности: в одном случае это 
актуальная, «опредмеченная» действительность, триангули-
руемая посредством физических предметов; во втором – реаль-
ность, создаваемая самим человеком, репрезентируемая через 
духовно-физический симулякр – культуру как такую [3]. 
Культура может рассматриваться в таком свете как 

ментальность в случае ее актуализации на субъектном уровне. 
Такое понимание последней продуцирует расслоение этого 
феномена на простейшие три элемента: групповое сознание 
(демиург культурных ценностей), историческое время (не-
возможность атомизации культуры от хронотопа), а также 
географическое пространство (некая локализация культурных 
феноменов) [2, с. 172]. 
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