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Постановка проблемы. Социокультурный уровень 
информационного взаимодействия становится одним из 
важнейших направлений как конкуренции между куль-
турно-цивилизационными мирами, так и общественных 
подвижек. Между тем его теоретический анализ по-преж-
нему существенно отстаёт от исторических вызовов време-
ни, ведущих потребностей практики.

Анализ исследований и публикаций. Издревле вни-
мание деятелей и мыслителей привлекали ресурсы и ме-
тодологии взаимодействия государств, обеспечения их 
диалога и конкуренции. Участвовали в создании научных 
предпосылок, условий и подходов, связанных с социокуль-
турным уровнем информационного воздействия, в част-
ности изучали специфику жизненных ценностей и смыс-
лов ещё Аристотель, Платон (Аристокл), И. Кант, а также  
А. Агг, А. Абишева, Л. Архангельский, В. Бакиров, В. Бро-
жик, М. Вебер, П. Вильямс, Л. Винстоффлер, И. Витаньи,  
Э. Володин, Г. Выжлецов, Б. Додонов, О. Дробницкий,  
А. Здравомыслов, Х. Йоас, М. Каган, А. Коршунов,  
Э. Крик, М. Лившиц, К. Мангейм, Т. Парсонс, Е. По-
дольская, Л. Розин, А. Ручка, У. Томас и Ф. Знавецкий,  
В. Тугаринов, Р. Унглхарт, В. Франкл, Э. Фромм,  
Ю. Шайгородский, В. Шилов, М. Штирнер, Д. Юм, В. Ядов,  
Е. Якуба и др. На основе информационного взры-
ва радикально возрос исследовательский интерес к 
информационным практикам, направлениям мани-
пулирования общественным сознанием, средствам его мифо-
логизации, получили дальнейшее распространение взгляды  
Э. Аронсона и Э. Пратканиса, Дж. Арквиллы и Д. Ронфельд-
та, Э. Бернейза, Н. Волковского, К. Гаджиева, Б. Гарта,  
О. Горбушина, С. Гриняева, В. Донсбаха, С. Каннин-
гема, С. Кара-Мурзы, Х. Кепплингера, М. Кунцика,  
Х. Лассвела, В. Липпмана, Э. Люттвака, Э. Ноэль-Нойман, 
Р. Мак-Чесни, Дж. Ная, И. Панарина, В. Фаркаша, Дж. 
Шарпа. Известными формами научного осмысления инфор-
мационного воздействия стали концепции подкожной иглы 
(Hypodermic needle), потребностей и удовольствий (Uses & 
Gratifications), установления повестки дня (Agenda Setting), 
избирательности восприятия, обратного воздействия на фор-
мирование повестки дня (Reverse AgendaSetting), а также 
мягкой силы, гибкой власти, непрямых действий и др. Вни-
мание А. Ахиезера, И. Барыгина, Н. Бердяева, В. Вазюлина, 
В. Васильковой, Г. Гегеля, А. Гулыги, А. Зарубина, А. Зи- 
новьева, В. Келле, Р.Дж. Коллингвуда, А. Кравченко, Н. Мои- 
сеева, К. Поппера, Г. Риккерта, П. Романова, Ю. Соколо-
ва, А.Дж. Тойнби, С. Труфанова, И. Черниковой, В. Фофа-
нова, И. Яковлева, Х. Уайта, О. Шпенглера, А. Этциони,  
К. Ясперса и др. привлекли вопросы соотношения объек-
тивных исторических процессов и диапазона возможностей 
субъективного влияния на них, путей реализации логики 
истории в жизнедеятельности людей. 

Цель статьи – дать характеристику различиям инди-
видуального и социокультурного уровней информацион-
ного воздействия, уточнение путей и механизмов его ре-
ализации в контексте постсовременной информационной 
культуры, выделение ценностно-смысловой базы и роли 
мифического освоения действительности в управлении 
общественными процессами и стратегическом стимулиро-
вании желательных трансформаций.

Изложение основного материала исследования. Дву-
мя наиболее распространенными направлениями инфор-

мационных воздействий являются индивидуальное (на-
пример, всякий бархат предполагает особые опции для 
разномастной элиты) и социокультурное. Фундаменталь-
ные варианты трансформации мировосприятия опериру-
ют преимущественно социокультурным отражением, тог-
да как актуальные – индивидуальным. Соответственно, 
психологическая обработка в процессе информационного 
влияния может носить преимущественно «сконцентро-
ванный» или «распылённый», «рассеянный» характер. 
Хорошо известным примером последнего является пси-
хологическая работа с населением страны перед началом 
боевых действий войск. Впрочем, отдельное событие – ре-
зультат комплекса причин, и стимулирование желатель-
ных трансформаций часто действуют более надёжно, чем 
попытка директивного управления. Эффективное убежде-
ние может дать больше, чем принуждение. Удачные ин-
формационные операции изменяют отношения, рождают 
эмоции и влияют на поведение. В свою очередь, повыше-
ние результативности информационного влияния пред-
усматривает широкое использование психологических 
ресурсов трансформации неосознаваемых мотивов пове-
дения людей. Потому, естественно, максимами при подго-
товке и проведении информационных влияний в таких ус-
ловиях являются следующие: не строить своих планов, не 
получив максимум возможной достоверной информации о 
планах других; не придерживаться старых планов, полу-
чая новую информацию; не думать, что по интересующе-
му вопросу тебе известно практически всё; не ожидать, что 
сможешь все узнать к началу действий: бездеятельность 
в погоне за полнотой информации – бессмысленна, хоть 
бездеятельность как элемент стратегии – естественна. 
Информационная инфраструктура может обеспечивать 
определённое социокультурное поле общества, формируя 
общественные склонности и особенности восприятия, век-
тор трансформаций эмоциональной, волевой и интеллек-
туальной атмосферы общества. Вместе с тем события на-
шего времени с непреложностью свидетельствуют о том, 
что уже сложилось международное сообщество, специа-
лизирующееся на подрыве культурно-цивилизационных 
миров: суверенных государственностей, традиционных 
устоев, ценностно-смысловых комплексов, нравственных 
ориентиров и идеалов – при помощи широкого арсенала 
средств в диапазоне от экономического давления до ин-
формационного и силового противостояния. В условиях 
глобального масштаба применения подобных шаблонов 
странам приходиться заблаговременно подстраховы-
ваться, создавая инструменты самозащиты, усиливая  
самодостаточность и устойчивость от негативных потрясе-
ний [1-7].

Содержание постсовременных информационных тех-
нологий и стратегий победы над конкурентом – не унич-
тожение конкурента и его ресурсов, а их превращение в 
подконтрольные (что позволяет эксплуатировать, но не 
нести ответственности). Соответственно, на основе инфор-
мационных воздействий ресурсный потенциал не ликви-
дируется, а становится собственным, добавляясь к своему 
[8–18]. В данной ситуации обладание и обмен жизненно 
важной информацией становится одним из ведущих фак-
торов обеспечения безопасности и развития постсовремен-
ного социального образования (системы, бессистемной це-
лостности). Причём информационная революция и сама 
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по себе рождает новые постсовременные модели, как для 
внутреннего использования, так и для внешних комму-
никаций, существенно меняющие мир, его информацион-
ную культуру [19–21]. Например, информационный бум 
мультиплицировал возможности имиджеведения, свя-
зей с общественностью, управления социальной работой.  
В «покушении невидимыми средствами» с вычленением 
особенностей распространения и интерпретации сведений 
(«спецпропаганды») на базе очень древнего вида комму-
никаций, когда информации присущи неопределённость 
(исходный источник и достоверность часто неизвестны), 
бессистемность (информация имеет вид кома, где пере-
плетены самые различные начала) и противоречивость, 
развивается и руморология (от англ. rumour – слух, молва 
и греч. logos – учение, изучение). Слухи не верифициру-
емы (невозможно достоверно установить их истинность/
ложность), но именно поэтому их невозможно эффектив-
но опровергнуть. Таким образом, многократно увеличен-
ные средствами массовой информации в сетевом обществе  
слухи становятся мощным фактором формирования вос-
приятия. 

В соответствии с классическим определением немец-
кого социолога Г. Франке, манипуляция – психическое 
влияние, которое осуществляется скрыто. Как известно, 
цель манипулятивных действий – это обеспечение транс-
формации поведения (индивидуального и социального) 
без прямого принуждения. Соскальзывание в новое устой-
чивое социально-психологическое состояние упрощается 
опосредованием информационного влияния, использо-
ванием чувств удовольствия, самодовольства, гордости – 
«нас возвышающий обман». Использование подстройки к 
ментальным характеристикам и поведенческим особенно-
стям упрощает вхождение в резонанс с объектом информа-
ционного воздействия и введение его в удобное для внуше-
ния состояние. Для различных слоев (активистов, элиты 
и проч.) могут быть приготовлены отдельные опции. Вну-
шение может инициировать самовнушение, приводя к 
переформатированию глубинных структур личности, 
когда люди, сохраняя и реализуя способность к поиску, 
творчеству, осуществляют уже не свою волю, не свой план 
жизнедеятельности. Замена своего чуждым позволяет 
влиять на процесс замещения базовых ценностно-смыс-
ловых комплексов. При осуществлении трансформаций 
слитность, сорезонирование, взаимопереплетённость и 
опосредованность разнокачественных характеристик и 
подходов затрудняет различение причинно-следственных 
связей. Да и состоянием взаимозависимости совершенно 
различных, но коррелирующих друг с другом до полной 
слитности факторов и динамик усложняется раздельное 
их восприятие. Социальные субъекты по-разному подхо-
дят к пониманию исторического процесса в силу того, что 
каждый из них обладает собственными психологически-
ми и физиологическими характеристиками, аксиологи-
ческими и мировоззренческими установками. Подобная 
ситуация закономерна по своему характеру, так как в 
действительности исторический опыт представляет собой 
не только близость, сочетание человеческих позиций, но 
и их противопоставление, столкновение, то есть речь идёт 
о жёстком переплетении различных тенденций, скрещи-
вающихся или отталкивающихся в понимании людей и 
способствующих накоплению опыта.

При этом могут действовать разнообразные варианты 
обхождения/погашения очагов критичности (к примеру, 
путём апелляции к эмоциям, мифическому мировоспри-
ятию, высоким идеалам и проч.). Социальное наследие, 
историческая память фиксируют происходящее выбороч-
но и дискретно, перемешивая знание с иллюзиями. Огра-
ничения и предпочтения в восприятии как реального 
мира, так и виртуальной действительности создаются осо-
бенностями мировоззрения и сущностных сил, устойчи-

вые комбинации которых закрепляются ценностно-смыс-
ловыми комплексами [22–23]. Изучение закономерностей 
и случайностей управления, общего и особенного в при-
нятии выбора на уровнях стратегии, тактики и опера-
тивного искусства осуществлялось издревле: часто от их 
усвоения зависело выживание. В частности, судьбы про-
тивостояния культурно-цивилизационных миров реша-
лись и в результате стратегических решений. Вместе с тем 
определенность шагов и действий складывалась под воз-
действием общекультурной доминанты. Причем смыслы 
жизнедеятельности – человеческой и культурно-цивили-
зационных миров –определяют направленность, темпы, 
формы и очередность трансформации их конкретных 
характеристик, но сами проявляют себя как сторона цен-
ностного восприятия окружающего. Ценностные иерар-
хии и жизненные смыслы неотъемлемы друг от друга и 
постоянно взаиморезонируют. Соответственно, ценност-
но-смысловые комплексы действуют слитно: с одной сто-
роны, ценности окрашивают характер и направленность 
смыслов, с другой – они наполняют смыслом те или иные 
действия, определяя направленность интереса как по-
знавательного, так и конструктивного. Многообразие 
социокультурных репрезентаций за счет формирования 
ценностно-смысловых комплексов обеспечивает не ядро 
культурно-цивилизационного мира и формирование са-
морегулирующих и саморазвивающих механизмов, уко-
рененных в традициях, устоях, нормах и передающихся 
механизмами социальных наследования и памяти, но и 
предпочтения к путям, этапам и очередности возможных 
социально-политических преобразований. 

Объективная реализация и субъективное использо-
вание ценностно-смысловых комплексов существенно 
трансформируется в условиях культуры традиционной, 
модерной и постмодерной. Качество же их влияния на со-
циальность того или иного культурно-цивилизационного 
мира во многом обеспечивается его доминирующими ми-
фологемами. Следовательно, диалектика субъективного и 
объективного, целенаправленного и стихийного, законо-
мерного и случайного факторов мифотворчества становит-
ся важнейшим звеном обеспечения продуктивности всей 
социальной целостности [24–28]. Исследования по психо-
зондированию дополнительно демонстрируют следующее: 
человек не просто использует, «оперирует» мифическими 
впечатлениями, он живет среди них и ними. Сама общ-
ность государства, политической нации, организации обе-
спечивается общими ценностями, смыслами и мифами. 

Мировые практики использования социокультурно-
го уровня информационного воздействия акцентируют 
диапазон возможностей стимулирования желательных 
трансформаций в индивидуальном сознании, обществен-
ном мнении, а затем в социальных отношениях и процес-
сах [29–30]. Применение методологий форсайт-програм-
мирования, ивент-анализа, сценарного планирования, 
системной динамики ADS, SWOT (Strengths, Weakness, 
Opportunities, Threats), TAIDA (Tracking, Analyzing, 
Imaging, Deciding, Action) при этом часто оказывается 
созвучным возможностям постсовременности направ-
лением эффективного синтеза возможностей развития. 
Эффективное развёртывание данного инструментария 
в складывающихся условиях предполагает применение 
многочисленных исследований по вопросам социального 
управления, путям стимулирования желательных изме-
нений.

Так, при наличии процедурно-технологического соот-
ветствия, разнообразия и компетентности привлечённых, 
достаточного, мотивированного и готового к участию в 
социально значимых коммуникациях экспертного со-
общества, гибкого модератерства, верного взвешивания 
оценки сложившейся ситуации и правильных прогнозах 
развития кампании, оно может стать серьезным фактором 



170 Актуальні проблеми філософії та соціології

устойчивого развития. Разрабатывая идею Ж. Дерриды о 
том, что нужны социально-информационные прививки, 
которые при точном осуществлении приводят к мутациям 
социальных систем, современные авторы уточняют: речь 
должна идти не только о негативных, но и о положитель-
ных мутациях [31]. И ныне на формирование успешных 
стратегий оказывают существенное воздействие наложе-
ние процессов информатизации и повышения роли Интер-
нета (в частности социальных сетей), постмодернизации, 
размывания национального суверенитета глобализацией 
и регионализацией, сочетания интеллектуализации и 
стандартизации восприятия и т. п. Соответственно, сегод-
ня при актуализации задач обеспечения информационно-
го суверенитета и ограждения от информационных путей 
вмешательства во внутренние дела народа, повышении 
роли социально-информационных ресурсов упрочения 
своих конкурентных позиций и предотвращения исполь-
зования информационной сферы для дестабилизации 
жизнедеятельности страны особенности взаимодействий 
именно стратегического уровня во многом определяются 
стратегией осуществления/восприятия информационных 
влияний. Достижение информационной конкурентоспо-
собности становится ведущим фактором информацион-
ного обеспечения всей конкурентоспособности любого из 
культурно-цивилизационных миров в их стратегической 
конкуренции [32–37]. Причем, как известно, в конкурен-
ции регионов побеждают те, которым удается защитить/
навязать свои координаты, свой подход, даже коллектив-
ные фантомы и социальные видимости. От разрушения 
исторической субъектности и перехода к манипулируе-
мому, объектному состоянию может уберечь лишь выход 
на мировые уровни эффективности и конкурентоспособ-
ности, прежде всего, за счёт развёртывания интеллек-
туально-творческого потенциала народа. Собственно, 
механизмы демократии существуют именно для того, 
чтобы в обществе побеждали и продвигались на общего-
сударственный уровень наиболее качественные лидеры, 
идеи, идеологии. Для этого в нынешних условиях глоба-
лизации и формирования постсовременных технологий 
и ресурсно-методологических баз инфообмена требуется 
выборочное применение технологий смещения как вос-
приятия реальности общественным и индивидуальным 
сознанием, так и самой реальности в нужном направле-
нии («позитивных мутаций») за счёт стимулирования 
желательных трансформаций, что, в свою очередь, пред-
полагает возможность качественного доступа к нужной 
информации и защиты от негативных информационных 
воздействий. Получение технологий и возможностей ра-
боты с информацией сегодня рассматривается как обя-
зательное условие достойного существования и развития 
любой социально-информационной системы. В то же вре-
мя снятие барьеров между отечественной и мировой со-
циально-экономическими системами, кроме очевидных 
преимуществ, рождает/обостряет и серьёзные проблемы 
выживания в высококонкурентной международной сре-
де, которая актуализирует внимание к информационному 
аспекту конкурентоспособности страны. Напротив, как 
замыкание в автаркии, так и редуцирование до уровня 
строительного элемента чужой цивилизации означает ре-
альное исчезновение с мировой карты, утрату своей субъ-
ектности. Защита же собственной модели общественного 
согласия и развития ориентирует на активное участие в 
делах всей ойкумены; попытки замыкания в себе чреваты 
внешним оперированием по принципу «чёрного ящика». 
Но опасной может стать и развитие ситуации, если всту-
пление в какие-либо международные организации, союзы 
и внешние альянсы воспринимается/провозглашается 
самоцелью, независимо от того, что от этого может полу-
чить/потерять конкретный культурно-цивилизационный 
мир, когда идеология выдается за реальные потребности, 

настоящими же потребностями (в том числе безопасности 
и развития) пренебрегают. 

Выводы. Каждая эпоха накладывает свои черты на 
общественные процессы и их восприятие, в том числе и 
предоставляя новые возможности для футуродиагности-
ки, создавая новые угрозы и смещая акценты. У всякого 
времени свои герои: разнящиеся конкретно-исторические 
условия востребуют разные черты характера. Причём 
ближайшие годы могут стать решающими в определении 
архитектоники и вектора трансформаций послекризис-
ного мира, когда в обострившейся стратегической конку-
ренции культурно-цивилизационных миров определится 
«удельный вес» и «место» каждого из них, качество жиз-
ни людей в нём. Между тем, к числу ведущих вызовов XXI 
века, определяющих изменение ролей субъектов мировой 
экономики, относится кардинальный подъём возможно-
стей и результатов обеспечения общественных трансфор-
маций за счёт инструментария информационных воздей-
ствий, общественных манипуляций. Анализ особенностей 
социальной психологии информационного воздействия 
наряду с собственно силовыми решениями открывает воз-
можность подмены глубинных интересов народов волей 
части их. Сегодня социокультурный уровень информа-
ционных воздействий часто оказывается наиболее эффек-
тивным направлением обеспечения своих интересов, он 
испытывает на излом качество не только государственно-
сти, но и самой социальной ткани страны, базовых цен-
ностно-смысловых комплексов населения. При этом, с 
одной стороны, особенно уязвимы к его использованию 
для проведения желательных изменений форсирован-
но трансформирующиеся государства; с другой – разлом 
СССР породил для финансово богатых государств искус 
разрешения своего кризиса за счёт его перелива вовне с 
фундаментальным изменением устоявшегося стратеги-
ческого баланса. Вместе с тем меж– и внутрирегиональ-
ное взаимодействие культурно-цивилизационных ми-
ров включает элементы как диалога, так и конкуренции 
(строится соответственно с правилами игры с нулевым и/
или ненулевым результатом). При этом динамика ситуа-
ции в различных странах убедительно подтверждает, что 
лишь обеспечение повышения социально-экономических 
показателей само по себе зачастую уже не всегда является 
решающим фактором обеспечения стабильности. 

Следовательно, характеристика информационной 
конкурентоспособности макрорегиона (цивилизации) –  
крайне важная составляющая часть комплексной оцен-
ки информационной обеспеченности общей конкурен-
тоспособности, её адекватности внешней (условиям 
существования, внешним вызовам и требованиям) и вну-
тренней (соответствие внутренний структуры заданиям 
развития) ситуациям, которая базируется, в частности, 
на анализе информационной инфраструктуры, возмож-
ности своевременно получать и распространять необхо-
димую информацию, умении использовать эффективные 
PR-технологии и специфику сетевого общества, умении 
применять полученные сведения для своей пользы, в об-
щем – маневрировать совокупностью рациональных и 
иррациональных ресурсов информационного обеспече-
ния своих фундаментальных и актуальных интересов. 
Содержание же исследований трендов социального уров-
ня информационного фона, мер по предупреждению и 
пресечению опасных для общества явлений в данной сфе-
ре, осуществлению ответных действий, тем более по реа-
лизации стратегической футуродиагностики, выработке 
и воплощению действий на опережение гораздо сложнее. 
В частности, проведённое в статье уточнение специфики 
методологии и ресурсной базы стратегии постсовремен-
ных взаимодействий, создающее основание для дальней-
шего совершенствования управленческих композиций 
социокультурного уровня подготовки и проведения ин-
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формационного взаимодействия, ещё раз демонстриру-
ет: никакие популярные правила не дают абсолютной 
гарантии автоматизма их действия и эффективного ре-
зультата использования в нашей текучей реальности (по 
выражению З. Баумана). Напротив, успех венчает уси-
лия, которые становятся «адаптацией» потенциально 
«богатых» к рекомендациям и подходам к конкретным 
условиям, базируются как на правилах, так и на отсту-
плениях от трюизмов. Соответственно, часто выигрыш –  
следствие именно нарушения искусственных ограниче-
ний и творческого использования конкретной специфи-
ки обстоятельств информационного противоборства. Так 
что критично важным становится отслеживание дина-
мики методологии и в отступлении от всеобщего к сво-
еобразному, особенному. Следовательно, складываются 
условия увеличения эффективности приемов гибкого 
управления в пределах стратегии использования техно-
логий непрямых действий и smart power («умная сила») 
в единстве вариантов жёсткой и мягкой власти для ре-
шения сложных многоаспектных заданий, дополнения 
(и частичного замещения) скомпрометировавшего себя 
бархата технологиями «цифровых бунтов» с присущими 
им диапазоном «революций гаджетов», использования 
альтернативных сотовых сетей, «теневого Интернета» 
и др. постсовременных ресурсно-методологических баз. 
Соответственно, стимулирование желательных транс-
формаций может осуществляться, например, через обе-
спечение: 1) формирования общей (совокупной) среды 
нужных изменений; 2) создания «точек конденсации 
перемен» (человеческих, региональных, социальных, 
этнонациональных, профессиональных, возрастных и 
тому подобное) нужных сдвигов; 3) проведения соответ-
ствующего маневра составными частями ресурсной базы;  
4) формирования законодательного поля социальных из-
менений; 5) трансформации поля и механизмов проявле-
ния и совершенствования демократии и самодеятельно-
сти; 6) учёта и использования региональных традиций. 

По нашему мнению, оптимизация дальнейшего ис-
следования в данном направлении требует, прежде всего, 
углублённого анализа корреляции объективных и субъек-
тивных факторов формирований информационной куль-
туры под воздействием специфики социокультурного ка-
питала.
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Аннотация

Шедяков В. Е. Социокультурный уровень информа-
ционного взаимодействия. – Статья.

В статье исследуются особенности, возможности 
и роль социокультурного уровня информационного 
воздействия для культурно-цивилизационных миров  
и их взаимодействия. Уточняются направления и меха-
низмы его эффективного осуществления в срезе форми-
рования и развития постсовременной информационной 
культуры.

Информационная конкурентоспособность рассма-
тривается как крайне важная составляющая часть ком-
плексной оценки информационной обеспеченности об-
щей конкурентоспособности, её адекватности внешней 
(условиям существования, внешним вызовам и требова-
ниям) и внутренней (соответствие внутренний структуры 
заданиям развития) ситуациям, которая базируется, в 
частности, на анализе информационной инфраструкту-
ры, возможности своевременно получать и распростра-
нять необходимую информацию, умении использовать 
эффективные PR-технологии и специфику сетевого об-
щества, умении применять полученные сведения для 
своей пользы, в общем – маневрировать совокупностью 
рациональных и иррациональных ресурсов постсовре-
менного информационного обеспечения своих фундамен-
тальных и актуальных интересов.

Освещается место ценностно-смысловой базы и роли 
мифического освоения действительности в управлении 
общественными процессами и стратегическом стимули-
ровании желательных трансформаций, в создании и про-
ведении курса на стратегическое управление обществен-
ными процессами. 

Успешная реализация текущих информационных 
воздействий социокультурного уровня связывается как 
с дальнейшим совершенствованием информационной 
инфраструктуры, так и с обеспечением точечных измене-
ний на ключевых направлениях. 

информационное взаимодействие, по-
стсовременная информационная культура, социокуль-
турный уровень информационного взаимодействия, сти-
мулирование желательных трансформаций.

Анотація
Шедяков В. Є. Соціокультурний рівень інформаційної 

взаємодії. – Стаття.
У статті досліджуються особливості, можливості й роль 

соціокультурного рівня інформаційного впливу для культур-
но-цивілізаційних світів і їхньої взаємодії. Уточнюються на-
прями та механізми його ефективного здійснення в зрізі фор-
мування й розвитку постсучасної інформаційної культури.

Інформаційна конкурентоспроможність розглядаєть-
ся як украй важлива складова комплексного оцінювання 
інформаційної забезпеченості загальної конкурентоспро-
можності, її адекватності зовнішній (умовам існування, 
зовнішнім викликам і вимогам) і внутрішній (відповідність 
внутрішній структури завданням розвитку) ситуаціям, яке 
базується, зокрема, на аналізі інформаційної інфраструк-
тури, можливості своєчасно отримувати й поширювати 
необхідну інформацію, умінні використовувати ефективні 
PR-технології та специфіку мережевого суспільства, умін-
ні застосовувати отримані відомості для своєї користі, зага-
лом – маневрувати сукупністю раціональних і ірраціональ-
них ресурсів постсучасного інформаційного забезпечення 
своїх фундаментальних і актуальних інтересів.

Висвітлюється місце ціннісно-смисловий бази та ролі 
міфічного освоєння дійсності в управлінні суспільними 
процесами і стратегічному стимулюванні бажаних транс-
формацій, у створенні й проведенні курсу на стратегічне 
управління суспільними процесами.

Успішна реалізація поточних інформаційних впливів 
соціокультурного рівня пов’язується як із подальшим 
удосконаленням інформаційної інфраструктури, так і із 
забезпеченням точкових змін на ключових напрямах.

інформаційна взаємодія, постсучасна ін-
формаційна культура, соціокультурний рівень інформа-
ційної взаємодії, стимулювання бажаних трансформацій.

Summary
Shedyakov V. E. Socio-cultural level of information 

interaction. – Article.
The features, capabilities, and the role of socio-cultural level 

of information to influence cultural and civilizational worlds and 
their interaction are investigated. Direction and arrangements 
for its effective implementation in the slice formation and 
development of the postmodern information culture are clarified.

Information competitiveness is examined as an essential 
component of a comprehensive assessment of the overall 
competitiveness of information security, the adequacy of its 
external (living conditions, external challenges and demands) 
and internal (compliance with the internal structure of the 
development tasks) of the situation, which is based in particular 
on the analysis of information infrastructure capabilities timely 
and disseminate relevant information, the ability to use effective 
PR-technology and the specifics of the network society, the 
ability to apply this information to your benefit, in general – to 
manoeuvre a sum of rational and irrational resources of post-
information support of its fundamental and actual interests.

Place value-semantic base and the role of the mythical 
understanding of reality in the management of public 
processes and strategic incentives for the desired 
transformations in the establishment and conduct of a course 
on strategic management of social processes is lighted.

Successful realizing of sociocultural level of current 
information influences is associated with both the further 
improvement of the information infrastructure, and 
ensuring point changes in key areas.

information interaction, postmodern 
information culture, socio-cultural level of information 
interaction, stimulation of desirable transformation.


