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Развитие информационных технологий (далее – ИТ) опреде-
ляет в XXI в. соответствующий уровень развития культуры, а 
сочетание теории коммуникации и вычислительной техники 
способно обеспечить разработку рациональной структуры и 
функционирования социальных систем, к которым относят как 
культуру в целом, так и отдельные ее звенья. 
Новые технологические возможности позволяют совершать 

более тесный культурный обмен и создавать универсальные и 
пластичные культурные пласты. Информационные технологии 
в современной культуре – это не цель, а средство результатив-
ного и эффективного выполнения задач культурного обогаще-
ния и культурной репрезентации в интересах развития обще-
человеческого культурного дискурса. 
Вопросами влияния современных общественных трансфор-

маций на культуру занимается ряд ученых. С. А. Воронина и 
Р. А. Воронин в своей работе, например, рассматривают обос-
нование социально-философского анализа коммуникативных 
процессов информационного общества [1]. Б. Н. Герасимов и 
В. И. Ионесов затрагивают вопросы перспективного взаимо-
действия культуры, экономики и политики в современном  
мире [2]. 
В своем исследовании А. П. Глухов обращается к особенно-

стям культуры виртуальных коммуникаций поколения Z [3]. 
А. В. Голубинская поднимает важный для понимания совре-
менного культурного дискурса вопрос о социальном конструи-
ровании виртуальной реальности [4]. А. В. Дроздова занимает-
ся вопросами новой темпоральности повседневных практик в 
онлайн-коммуникации [5], а в поле зрения Е. Н. Малышевой и 
Ю. В. Уленко – обучение анализу интернет-ресурсов студентов 
направления «Библиотечно-информационная деятельность» в 
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качестве важного этапа создания информационных ресур-
сов [6]. 
Однако роль инновационных средств и методов информаци-

онного поиска остается все еще недооцененной, поскольку та-
кой анализ требует от исследователя гибкого оперирования как 
средствами гуманитарных (культурология, история), так и точ-
ных дисциплин (например, информатика, статистика). Созда-
ние гибкого компаративного (то есть сравнительного) аппарата 
позволило оценить влияние развивающихся поисковых техно-
логий на эволюцию культуры. 
Необходимость использования информационно-коммуника-

ционных технологий (далее – ИКТ) в исследовании современ-
ных культурологических процессов обусловлена рядом факторов: 

– современные ИКТ, повышая качество обработки информа-
ции, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к 
окружающей среде, к социальным изменениям; 

– активное и эффективное внедрение ИКТ в культурологи-
ческие исследования является важным фактором создания но-
вой системы культурологического дискурса, соответствующе-
го требованиям модернизации традиционной системы образо-
вания. 
Информационно-коммуникационные технологии в зависи-

мости от степени централизации подразделяют на централизо-
ванные, децентрализованные и смешанные. Централизован-
ные ИКТ характеризуются тем, что обработка информации и 
решение задач зависят от центрального органа и им же контро-
лируется. Децентрализованные – используются на локальном, 
местном уровне. Смешанные ИКТ сочетают в себе централи-
зованные и децентрализованные. Решение вопросов, проблем, 
обработка информации могут происходить на локальном 
уровне, но данные хранятся в центральном органе, базах дан-
ных центральных органов. 
Быстрое развитие ИКТ, повышение уровня овладения ком-

пьютерной техникой, открытость информационно-культурного 
пространства, популярность электронных образовательных ре-
сурсов и виртуализация научно-исследовательской деятельно-
сти, потребность в информационном взаимодействии и контак-
тах социального партнерства, переход к новой, активной фор-
ме фиксации процесса и результатов культурной деятельности 
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актуализировали проблему формирования и развития инфор-
мационно-поисковой среды в инновационной методологии ин-
формационного поиска. 
Информационно-поисковая среда постоянно развивается, 

делает возможной реализацию новых рациональных подходов, 
применение инновационных форм и методов поиска и анализа 
культурологической информации [6]. Организация единого 
культурологического пространства поисковой системы, на наш 
взгляд, позволяет: 

– создать единую информационную культурологическую 
среду; 

– организовать действенный обмен данными в рамках одно-
го учреждения;  

– внедрить информационно-коммуникационные технологии 
управления сбора, хранения, обработки культурологической 
информации; 

– собирать и обрабатывать статистические данные;  
– обеспечить учет памятников материальной и нематериаль-

ной культуры в цифровом формате; 
– осуществить мониторинг научно-исследовательской дея-

тельности учебных заведений; 
– создать электронные базы данных культурного наследия; 
– обеспечить работу сайта, веб-страницы культурологиче-

ских проектов;  
– расширить информационное взаимодействие и коммуни-

кационные контакты социального партнерства; 
– обеспечить эффективными электронными учебно-методи-

ческими материалами. 
Единое информационное культурологическое пространство 

сочетает широкий выбор учебного программного обеспечения 
сетевых технологий, включая электронную почту, форумы, 
программное обеспечение коллективного использования, чаты, 
видеоконференции, аудио- и видеозаписи и широкий круг 
учебных инструментов, основанных на использовании веб-
технологий. Такая возможность, созданная благодаря разнооб-
разным диалоговым системам, позволяет осуществлять обще-
ние в реальном времени. 
В современном обществе культурная парадигма приобрела 

огромное социальное значение. Важно признать, что различ-
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ные культуры имеют разнообразные моральные ценности. От-
ношения между культурами сложные: трудно отличить совре-
менную культуру от того, как она воспринимается в массовом 
сознании. Систематизация культурного дискурса, его универ-
сализация при помощи современных технических средств 
должны способствовать широкому диалогу культур, поиску 
общих универсальных ценностей и глобального принципа 
мирного сосуществования в единстве пестрого разнообразия 
различных культурных традиций. 
Широкое применение ИКТ в процессе формирования и раз-

вития современной культурной парадигмы должно стать ин-
струментом нового переосмысления того, что мы называем 
культурной ценностью и продуктом культуры. Информационно-
коммуникативные технологии существенно расширяют воз-
можности и качество межкультурного обмена, сама информа-
ция обретает свойства культурной ценности. ИКТ стали неотъ-
емлемой частью современного общества.  
Внедрение новейших информационно-поисковых систем 

позволяет оптимизировать организационный и управленческий 
процессы знакомства с мировым культурным наследием. Куль-
турологическое образование как социальный инструмент рас-
пространения знаний о культурном наследии на данный мо-
мент нуждается в изменениях: ИКТ выступают в роли как ка-
тализатора этих изменений, так и инструмента для их реализации. 
В частности, усовершенствование работы с информацией 

позволяет более успешно хранить, собирать, обрабатывать, ка-
талогизировать и передавать информацию о мировом культур-
ном наследии. Дальнейшие наши исследования будут направ-
лены на определение инструментальной и методологической 
реализации внедрения ИКТ в процесс эволюции культурологи-
ческого дискурса. 
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В Беларуси повышенный интерес к гитарному исполнитель-
ству среди учащихся музыкальных школ и профессиональных 
учебных заведений – это подтверждается организацией ряда 
мероприятий, рассчитанных на выявление одаренных детей и 
молодежи. Академический статус классической гитары в си-
стеме профессионального музыкального образования до сих 
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