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ВВЕДЕНИЕ 

 

Почти аксиомой становится утверждение о том, что перспективные 

модели социальной модернизации невозможны вне инновационных 

технологий. Экстенсивный индустриальный формат социально-

экономического развития себя фактически исчерпал, привнеся в 

общественную эволюцию ряд издержек экологического, научно-

технологического, социально-культурного и духовно-нравственного порядка. 

Сегодня нужна новая парадигма общественного прогресса, соразмерная 

императивам сохранения природы и создания нового качества жизни, 

достойной человека разумного, образованного и высоконравственного. 

Решить эту задачу на основе традиционных подходов едва ли возможно. 
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Достижения человечества всегда должны дополняться творческим поиском 

новых решений, сопряженных с кристаллизацией неизвестного ранее опыта и 

знаний. Собственно, в этом и заключается смысл инновационной стратегии 

развития как сочетание продуктивных функций традиции и новых качеств 

культуры. Новые качества в данном случае следует понимать не как 

рекомбинацию существующего уклада жизни, а как создание принципиально 

новых форм и способов жизнедеятельности общества. С учетом намеченной 

логики данной статьи подчеркнем: если речь идет о перспективных 

инновационных моделях развития общества, едва ли следует понимать под 

этим простую реконструкцию традиционной индустриально-

технологической схемы социально-экономического развития. Во внимание 

необходимо принимать задачу создания принципиально иных, 

постиндустриальных, структур экономики и социально-культурной сферы, 

которые бы олицетворяли собой новые формы и механизмы общественного 

прогресса, основанного на приоритетах конструктивной информации, 

обоснованного знания, достойного образования и моральной культуры.  

 

 

1.2.1 Теория и практика постиндустриализма 

 

Переживаемые на постсоветском пространстве интенсивные 

социально-экономические и общественно-политические изменения оказались 

зависимы от мировых тенденций перехода от традиционных индустриальных 

форм организации экономики и социальной сферы к современным 

инновационным и высокотехнологичным, часто именуемым как 

постиндустриальные модели развития.  

Характерной, и в то же время малоизученной стороной 

постиндустриального развития являются два его параллельных процесса: 

создание сервисной экономики и информатизация как самостоятельный 

экономический и социально-культурный феномен, лежащий в основе 

формирования информационного общества. Последнее следует считать 

нетрадиционным типом социальной организации, основанной на 

принципиально новых (с точки зрения технологии и возможностей 

социального регулирования) формах производства и использования 

информации. 

Методологическую основу теории постиндустриального развития 

составляют разработки западных экономистов конца 30-х годов ХХ века, 

прежде всего К.Кларка, касающиеся возможности выделения трех основных 

секторов общественного производства: первичного (добывающие отрасли и 

сельское хозяйство), вторичного (промышленное производство) и третичного 

(сфера услуг или социального сервиса).  

Постиндустриальное развитие предполагает доминирование в 

структуре общественно-экономической деятельности сферы услуг с 
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перераспределением областей занятости людей в сторону «обслуживания» не 

производства (в традиционном смысле слова), а самих себя: торговля, 

транспорт, здравоохранение, финансы, индустрия отдыха и развлечений, 

образование, наука, управление и т.д. 

Наибольший вклад в систематизацию и развитие идей 

постиндустриализма внес Д.Белл., сформулировавший и основные его 

признаки: создание обширной экономики услуг, резкое увеличение слоя 

квалифицированных научно-технических специалистов, центральная роль 

научного (теоретического) знания как источника инноваций и социально-

политических решений, возможность самоподдерживающегося 

технологического роста, создание новой «интеллектуальной» техники и др. 

[1]. Основной смысл постиндустриальной теории заключается в обосновании 

возможности преодоления традиционных проблем экстенсивного технико-

экономического роста и перехода к развитию культуры и человека, 

стимулированию духовно-гуманистической составляющей жизни.  

Развитие сервисной экономики, как основной предпосылки 

постиндустриальной модернизации, в первую очередь рассчитано на 

удовлетворение разносторонних потребностей людей, создание 

благоприятных условий для реализации человеческого потенциала. Если 

посмотреть на динамику мирового рынка услуг, то в целом она достаточно 

внушительная. В развитых странах данный рынок претерпел кардинальные 

структурные и качественные преобразования. Количество предоставляемых 

услуг от трех основных видов (торговых, транспортных и бытовых) в начале 

XX века выросло сегодня до 600. Наряду с общим ростом числа и видов 

предоставляемых услуг появляются специфические услуги, присущие 

рыночной экономике: деловые, банковские, финансовые, страховые, 

риэлтерские, юридические. Растет спектр социальных и управленческих 

услуг. Научно-технический прогресс (особенно информационно-

коммуникационные технологии и интернет) заметно повлиял на качество 

рынка услуг. Также значительно вырос их экспорт и импорт. Увеличилась 

зависимость воспроизводственного процесса от развития этой сферы, резко 

повысилась роль науки, образования, здравоохранения и культуры. 

Наблюдается тенденция роста удельного веса малого предпринимательства в 

услуговых видах деятельности. Все это ведет к изменению природы 

экономического развития, формированию новых его полюсов, источников и 

факторов. 

К примеру, в Беларуси за последние годы существенно изменилась 

структура ВВП. В 1990 году соотношение производства товаров и услуг 

составляло соответственно 68,9% и 28,5%, в 2010-м – 46,3% и 40,9%. [2]. 

Сегодня тенденция роста сервисной экономики является еще более заметной. 

Увеличение удельного веса сферы услуг во многом связано с 

коммерциализацией ее отраслей и заменой значительной части бесплатных 

услуг платными. Изменилось и соотношение вклада различных видов услуг в 
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общий объем добавленной стоимости при их производстве, а также 

соотношение занятых в секторе производства товаров и услуг в пользу 

последних.  

Для того чтобы идти в ногу с мировыми тенденциями необходимо 

расширять наукоемкий, высокотехнологичный сектор экономики, включая 

производство наукоемких, высокотехнологичных услуг: услуг по 

организации современных видов связи; финансовых услуг; услуг в сфере 

образования и здравоохранения; бизнес-услуг; услуг в сфере 

информационных технологий; консультативных, маркетинговых и др. 

Расширение наукоемкого сектора экономики потребует более высокого 

уровня образования и подготовки рабочей силы, поскольку основную роль в 

нем играют высококвалифицированные специалисты. Соответственно, этот 

процесс будет сопровождаться ростом образовательного уровня населения. 

 

 

1.2.2 Проблемы неполноты постиндустриальной теории 

 

Говоря о слабых сторонах концепции постиндустриализма, в первую 

очередь следует отметить попытки многих авторов (в какой-то степени и 

самого Д.Белла) «подогнать» эту концепцию под активно развивающиеся 

сегодня процессы информатизации общества, становления рынка 

информационных технологий, новой системы коммуникаций. Именно в силу 

указанных попыток чаще всего и происходит буквальное отождествление 

понятий постиндустриального и информационного общества. Несмотря на 

постулируемую схожесть этих понятий, они все же имеют ряд 

принципиальных различий. 

Как уже отмечалось выше, основополагающим элементом в 

определении постиндустриального развития является переход от вторичного 

социально-экономического уклада (индустриального) к третичному – 

сервисной экономике (сфере услуг). Понятно, что сервисная экономика в 

представлении К.Кларка (основоположника теории о трех хозяйственных 

секторах) и информационная экономика, основанная на современных 

процессах информатизации общества (о чем К.Кларк не мог еще иметь 

представления), вещи не тождественные. В данном случае уместно говорить 

о все активнее заявляющем о себе четвертичном секторе – информационном, 

имея в виду сферу развития рынка информационных технологий и его роль в 

трансформации современного общества. 

Экспансия информационного сектора представляет собой 

впечатляющую картину конца ХХ – начала XXI в. Речь идет о существенном 

прогрессе передовых стран в деле развития интеллектуальных 

производительных сил, формирования внушительного по абсолютным и 

относительным размерам «невещественного» богатства и быстро растущей 

инновационно-информационной сферы. 
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В основе современного информационного общества лежат два 

взаимосвязанных процесса: революция собственно информационная, 

вызванная «лавинообразным» ростом информации, и революция в 

информационной технике и технологиях. Сам по себе рост информации 

информационного общества не создает. Информация должна быть 

оперативно произведена и социализирована, т.е. обнаружена, востребована и 

использована. На основе традиционных средств обработки информации 

сегодня этого уже достигнуть невозможно. Поэтому одним из основных, если 

не основным условием формирования современного информационного 

общества является высокий уровень развития информационно-технических 

(компьютерных) систем и технологий. Однако это не самоцель, это – 

средство. В информационном обществе: 

1) существует комплексная и планомерная политика информатизации, 

опирающаяся на соответствующую нормативно-законодательную базу, и 

учитывающая как внутренние информационные потребности общества и 

государства, так и возможности их эффективной интеграции в систему 

международных связей и отношений; 

2) высокого и всеохватывающего уровня достигает информационно-

техническая (компьютерная) база и технико-коммуникационные сети; 

3) информация и информационные технологии становятся главным 

экономическим, научно-техническим, социально-культурным ресурсом, 

обеспечивающим доминирование информационного сектора в общем объеме 

ВВП; 

4) информация общедоступна (за исключением государственных тайн и 

т.п.); 

5) приоритет отдается не готовым рецептам социальных действий, а 

информации как основе поиска инновационных решений, инициатив и т.п. В 

этой связи знания и квалификация субъекта становятся важнейшим 

атрибутом социальной мобильности, в том числе – власти и управления; 

6) кардинально трансформируется структура социальной 

стратификации и коммуникации: от минимизации массовых 

производственных отношений, активизации культурно-образовательных 

взаимодействий, до их индивидуализации и персонификации. 

В отношении того, что «информационное общество» и 

«постиндустриальное общество» понятия не тождественные, свидетельствует 

и взвешенная позиция основоположника постиндустриальной доктрины 

Д.Белла. В его известной работе «Грядущее постиндустриальное общество» 

(1973 г.) нельзя найти примера, когда бы он идентифицировал названные 

понятия. В то же время значительно позже (1999 г.) в Предисловии к 

русскому изданию этой книги автор напишет, что «по мере того, как мы 

приближаемся к концу двадцатого столетия, становится все более 

очевидным, что мы вступаем в информационную эру. Это означает не просто 

развитие существующих ранее способов коммуникации, а вызывает к жизни 
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новые принципы социальной и технологической организации… Новая 

информационная эра базируется не на механической технике, а на 

«интеллектуальной технологии», что позволяет нам говорить о новом 

принципе общественной организации и социальных перемен. Это также 

ставит во главу угла теоретическое знание в качестве источника обновления 

и изменяет природу технического прогресса» [1, с. CXX-CXXI]. 

Вполне определенное указание на информационную эру и 

соответствующие ей новые принципы социальной и научно-технологической 

организации свидетельствует о впечатляющих процессах информатизации 

общества конца ХХ века, не оставивших Д.Белла без внимания. Не 

исключено, что если бы эти процессы могли найти свое отражение в более 

ранних исследованиях Д.Белла, его концепция постиндустриального 

общества имела бы значительно меньшее число критиков, особенно в связи с 

попытками ее экстраполяции на современные тенденции социальной 

трансформации, которые формируются под воздействием нового витка 

информационно-компьютерной революции. 

Между тем, следует заметить, что в своих исследованиях Д.Белл 

неоднократно приходит к выводу о том, что основу постиндустриального 

общества составляют информация и знания. И если в индустриальном 

обществе преобладает энергетическая технология, то в постиндустриальном 

на смену ей приходит информационная технология . В то же время, если 

вернуться к рассмотренной выше трехсекторной модели экономики и 

исходить из того, что переход от одного экономического уклада к другому 

является все же определяющим в формировании основополагающих 

характеристик и типов социального развития, следует сказать, что в этом 

отношении концепция Д.Белла ничего не говорит о возможном переходе к 

«информационной эре» (по более поздней терминологии автора). Д.Белл в 

постиндустриальном обществе выделяет третичный, четвертичный и 

пятеричный сектора, относя к ним соответственно: транспорт, коммунальное 

хозяйство; торговлю, финансы, страхование, недвижимость; 

здравоохранение, образование, государственное управление, отдых [1, с. 

158]. 

Как видно, среди этих секторов нет даже намека на информационный 

сектор, что несомненно выступает одной из слабых сторон классической 

постиндустриальной доктрины, особенно в связи с применением основных ее 

положений к современным реалиям информационно-технологического, 

социально-экономического и культурного развития. Даже такой знаток и 

последовательный сторонник теории Д.Белла, как В.Л.Иноземцев, замечает: 

«Возвращаясь к трехсекторной экономической модели, следует отметить, что 

предпринимаемое сегодня выделение «четвертичного» и даже «пятеричного» 

секторов во многом условно. На наш взгляд, максимальное, с чем можно 

согласиться – это с противопоставлением некоего «информационного» 

сектора сфере услуг, поскольку хотя его продукт в основном представлен 
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услугами особого рода, они зачастую обладают рядом специфических 

качеств, существенно отличающих их от традиционных товаров» [3, с. 4]. 

 

 

1.2.3 Развитие процессов информатизации 

 

Становление информационного общества сопряжено с активным 

развитием процессов информатизации, которые кардинально затрагивают 

экономику, образование, культуру, стратификацию общества, его 

коммуникационные основы. С развитием компьютерных технологий и 

совершенствованием механизмов функционирования информации и 

социальной коммуникации оказалось возможным иначе оценить целостность 

и единство человеческой цивилизации, принципы самоорганизации людей на 

основе широкого доступа к информационным ресурсам и технологий 

управления данными ресурсами. Отдельно в этой связи следует выделить 

коммуникационную мобильность информационного общества и 

соответствующее значение информации, выступающее не 

противопоставлением и отрицанием ее экономико-производственной 

сущности в концепции постиндустриального общества, а дополнением. В 

информационном обществе не теряет своего значения важнейший тезис 

постиндустриальной доктрины о том, что информация и знания выступают 

не только первостепенной духовно-интеллектуальной ценностью, но и своего 

рода материальным ресурсом со всеми его производственно-экономическими 

характеристиками и возможностями. Последнее обстоятельство особенно 

ярко подтверждается современными тенденциями развития рынка 

информационных услуг и интеллектуаьно-технологических ресурсов. 

С целью развития новых информационных и коммуникационных 

технологий исполнительный орган Европейского сообщества - Европейская 

Комиссия - подготовила несколько основополагающих документов. Первым 

и главным среди них остается «Доклад Бангеманна». М. Бангеманн, комиссар 

Европейского Союза, и группа других разработчиков подготовили доклад 

«Европа и глобальное информационное общество», рассмотренный в 1994 

году на заседании Европейского Совета. На основе этого документа 

Европейский парламент принял план действий по переходу Европы к 

информационному обществу. Доклад подчеркивает определяющую и 

преобразующую роль информационных и коммуникационных технологий. 

Практическая цель документа - координация все еще фрагментарных 

национальных подходов, с тем чтобы создать новые возможности для 

европейских государств, носящие интеграционный характер. 

22 июля 2000 года в Окинаве президенты восьми ведущих стран мира 

подписали Хартию Глобального Информационного Общества с целью 

развития мировой экономики и переходу к новой фазе развития. В документе 
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отражаются многообразные аспекты сущности и становления 

информационного общества.  

16-20-го мая 2011 года в Женеве прошел Форум Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), 

организаторами которого выступили Международный союз электросвязи 

совместно с ЮНЕСКО и Конференцией ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) при поддержке Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН). 

Форум ВВУИО является крупнейшим в мире собранием 

международного сообщества по вопросам «ИКТ в целях развития», в том 

числе представителей системы ООН, правительств, гражданского сообщества 

и отрасли ИКТ. Он проводится для обсуждения действий, направленных на 

достижение цели ВВУИО, которая состоит в выработке общего видения и 

добровольном распределении обязательств по построению информационного 

общества, открытого для всех и ориентированного на развитие. Во время 

работы Форума состоялись обсуждения на высоком уровне по следующим 

вопросам: 

• право на коммуникацию (связь); 

• инновации для доступности цифровых технологий; 

• ИКТ для содействия развитию наименее развитым странам; 

• укрепление доверия и безопасности в киберпространстве [4, с. 58-

59]. 

На сегодняшний день во всех ведущих странах, использующих 

информационные технологии в национальных интересах, разрабатываются и 

действуют государственные программы по вхождению в глобальное 

информационное общество. Эти программы, содержат ответы по меньшей 

мере на три основополагающих вопроса: 

1) цель создания в стране информационного общества; 

2) определение средств и путей достижения этой цели, направленных 

на расширение сферы применения информационных технологий, упрощение 

доступа к информации, создание политических, экономических, культурных 

и правовых условий, способствующих усилению равномерности 

национального информационного пространства; 

3) распределение политических, экономических, финансовых и 

организационных ролей и ответственности между участниками - 

государством, обществом, бизнесом [5, с. 66]. 

Стратегия развития информационного общества в Беларуси 

основывается на исторически сложившейся системе образования, которая в 

значительной степени ориентирована на подготовку кадров по 

естественнонаучным и техническим специальностям в целях обслуживания 

наукоемких производств, в том числе в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Сегодня система образования должна 

оперативно реагировать на требования развивающегося информационного 
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общества и запросы научно-производственной отрасли ИКТ. Намечено в 

самое ближайшее время завершить создание эффективной национальной 

информационной среды системы образования Беларуси, с помощью которой 

будет осуществляться информационное взаимодействие всех субъектов 

системы образования и формирование национальной системы электронных 

образовательных ресурсов. Для всех учебных заведений будет обеспечен 

широкополосный доступ в международные научно-образовательные сети и 

интернет. 

Приоритетными направлениями развития информационной индустрии 

и научных исследований в сфере ИКТ также являются создание на базе 

ведущих белорусских университетов и НАН Беларуси производства 

перспективного программного обеспечения, создание на базе Парка высоких 

технологий (ПВТ) производства встроенных программно-аппаратных систем 

для реального сектора экономики, разработка и внедрение 

суперкомпьютерных технологий и технологий распределенных вычислений, 

формирование экспортно-ориентированной отрасли услуг по 

автоматизированному проектированию сложных изделий, технологических 

процессов, разработке проектно-конструкторской и технологической 

документации. 

 Проблемы формирования информационного общества в Беларуси по сути 

имеют много общего с аналогичными процессами в других странах мира, что 

объясняется быстрым распространением новейших ИКТ, глобализацией 

мировых информационно-технологических рынков. Различия связаны с 

географическим положением страны, специфическими задачами 

формирования национальной информационной инфраструктуры, общим 

переходным состоянием экономики. Вместе с тем, можно констатировать, 

что за последние годы достигнут существенный прогресс в развитии 

телекоммуникаций, информатизации государственных и коммерческих 

организаций, информационном законодательстве. Этот прогресс позволяет 

говорить о своевременности перехода от политики, направленной на 

развитие отдельных отраслей информационной индустрии связи, 

компьютерного и информационного рынков к формированию общей 

стратегии вхождения в информационное общество, в которой на первый план 

выходят комплексные социальные и экономические задачи, обеспечение 

культурного взаимодействия и личностного развития. 

Координация процессов построения информационного общества в 

странах СНГ реализуется на базе межгосударственной сети информационно-

маркетинговых центров (сеть ИМЦ), которая является проектом, 

аналогичным “Цифровой повестке дня для Европы до 2020 года” (Digital 

Agenda for Europe), представленной Еврокомиссией в качестве стратегии 

обеспечения роста экономики Евросоюза в цифровую эпоху и 

распространения цифровых технологий среди всех слоев общества.  
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Однако это все же частичные успехи. Необходимо создавать 

политические, правовые, социально-экономические предпосылки 

информатизации общества и развития его информационной культуры, как в 

рамках национальных, так и международных проектов. В настоящее время 

оставляет желать лучшего гуманитарная составляющая информационной 

политики не только на пространстве СНГ, но и в ряде других государств 

мира, слаба ее правовая и законодательная обеспеченность. Процессы 

информатизации нередко представляют собой, скорее, социокультурное 

явление, нежели закономерные социально-экономические преобразования, 

которые лежат в основе серьезных социальных модернизаций, 

обусловливающих переход к новому типу общества.  

Механизмы такого перехода неразрывно связаны с интенсивной 

кристаллизацией научно-инновационной среды. Именно поэтому понятие 

инновации является ключевым в рассмотрении вопросов трансформации 

индустриального общества в постиндустриальное и информационное. При 

этом важно заметить, что данное понятие имеет смысл применительно лишь 

к вполне конкретным сферам деятельности. Инновации, в принципе, 

возможны везде и в такой своей универсальности всегда будут 

приветствоваться. Информационное общество основывается на развитии 

пятого и шестого технологических укладов. Поэтому все инновационные 

сдвиги в экономике, технике и технологиях, социальной и гуманитарной 

сфере, которые приближают или формируют названные уклады, могут 

считаться инновациями постиндустриального типа. Важнейшее же значение 

здесь принадлежит, естественно, науке. 

Научный фактор социальных инноваций является доминирующим и 

существенно определяет реализацию других условий социокультурной 

динамики. Именно наука формирует цели и приоритеты развития различных 

сфер общественной жизни, занимается систематизацией и оценкой средств 

их достижения. Такая ее функция сохранит свое значение и в будущем, ибо 

основополагающим фактором построения информационного общества, или 

общества, основанного на знании, выступает именно наука и связанные с ее 

достижениями новейшие технологии. Кстати, во многом уязвимая, с точки 

зрения гуманистических ценностей, индустриальная эпоха также обязана 

прежде всего науке и поэтому вместе с критикой в адрес индустриализма в 

разряд отверженных нередко попадает и наука, научно-рациональная 

методология в целом. Следует подчеркнуть, что к ряду негативных черт 

индустриального общества справедливо относят факты неудачного 

использования научных знаний в сугубо производственных интересах, 

попытки реализации императивов науки в политических и идеологических 

целях, конструирование всеохватывающих методологических приемов, в 

основу которых помещается безукоризненность, полнота и завершенность 

научных доказательств. Вместе с тем, с отвержением принципов 

индустриализма следует отвергать не науку как таковую, а великую 
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претензию на использование ее в качестве окончательного решения многих 

проблем, в том числе и социального характера. 

 

 

1.2.4 Информатизация и глобализация 

 

Научно-технический прогресс выступает мощным универсальным 

фактором глобальной динамики. Процессы глобализации, в свою очередь, 

активно влияют на все стороны современной жизни, определяя при этом 

особенности развития и взаимодействия государств, национальных 

экономик, культур, общественно-политических систем. Особенно значима 

взаимосвязь глобализации с современными тенденциями и проблемами 

формирования постиндустриального и информационного укладов общества. 

Иначе говоря, налицо предпосылки методологической корректности и в то 

же время неопределенности соотношения понятий «глобализация», 

«информатизация», «постиндустриальное общество», «информационное 

общество». Вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. 

Действительно, постиндустриальный и особенно – информационный уклады 

общества обладают набором явных признаков глобализации, то есть 

являются общественными укладами глобального характера. Вместе с тем, 

сущностные признаки постиндустриального и информационного миров все 

же заключаются не в их глобальности, а в переходе к третичному и 

последующим, более сложным секторам хозяйственно-экономической и 

социально-культурной деятельности. М. Кастельс определил глобализацию 

как «новую экономику», назвав в качестве основных ее характеристик 

информацию, знания и информационные технологии, которые выступают 

главными источниками роста производительности и конкурентоспособности. 

Эта новая экономика организуется, по мнению эксперта, преимущественно 

через сетевую структуру менеджмента, производства и распределения.  

Таким образом, постиндустриальные процессы, как и процессы 

информатизации, информационные технологии и соответствующие 

межкультурные коммуникации, являются каузальными детерминантами 

глобализации, в то время как сама глобализация при такой постановке 

вопроса относится к разряду следственных процессов. Тем не менее, 

опираясь на логику взаимосвязи причины и следствия, глобализация и ее 

особенности должны быть рассмотрены в контексте постиндустриального и 

информационного развития, подчеркивая тем самым его тенденции и 

сущность. 

Особая проблема – это не только объективный, но и субъектный 

характер глобализации, ее порой внешне традиционные, но по сути 

совершенно новые движущие силы и структуры. Мощным и весьма 

противоречивым субъектом этого процесса являются транснациональные 

корпорации (ТНК). Внешне они почтенного возраста, имеют многовековую 
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предысторию. Современные ТНК не только во многом унаследовали стиль 

деятельности своих предтеч, но и кардинально изменили масштабы и 

способы, прежде всего организационно-технологическую и информационно-

коммуникативную базу своей деятельности. «Новейшие 

телекоммуникационные информационные технологии, – пишет эксперт 

МГИМО, профессор Ю. В. Шишков, – создали наднациональные мосты, 

благодаря которым информация легко преодолевает на своем пути 

физические преграды и государственные границы. Беспрецедентно 

облегчается организация международного инвестирования капиталов, 

кооперирования производства и маркетинга на фирменном уровне, как и 

взаимоприспособление макроэкономической политики разных государств на 

уровне правительств и центральных банков… Благодаря информационной 

революции формируется, в сущности, новая мировая экономика, где... 

конкуренция национальных технико-экономических потенциалов резко 

обостряется. Вместе с тем в условиях информационного интегрирования 

мира складываются предпосылки для глобализации таких процессов, 

которые до сих пор оставались локальными по самой своей природе… » [6, с. 

152]. 

По сути планетарный размах деятельности транснациональных 

корпораций привел к появлению глобальных сетевых структур и методов их 

деятельности. К их основным характеристикам относятся: 1) отказ от 

рутинных средств коммуникации; 2) выстраивание горизонтальных связей, 

замена односторонней зависимости взаимозависимостью; 3) замещение 

административных указов (иерархия) нормами «справедливого обмена»; 4) 

гибкость и адаптивность; 5) формирование взаимовыгодного подхода, 

заменяющего формальный; 6) синергетический эффект как результат 

объединения возможностей отдельных элементов организации [7]. 

Многонациональные корпорации – это, как правило, глобальные 

сетевые организации, которые на основе прежних (традиционных) 

технологий коммуникации едва ли могли бы возникнуть в силу четырех 

основных препятствий: большие расстояния, замедленный темп 

деятельности, разные временные зоны, разнообразие культур. Современные 

электронные технологии коммуникации достаточно успешно позволяют 

нейтрализовать первые две причины. Третья проблема едва ли может быть 

решена лишь за счет технического прогресса, но электронные переводчики, 

мультимедийные сети и коммуникационные базы данных позволяют 

смягчить ее остроту [8].  

Данное обстоятельство привносит существенные изменения в 

представления о глобально-коммуникативной общности организаций. Если 

традиционно такая общность формировалась по территориальному признаку, 

а работники прежде всего идентифицировали себя с конкретной 

организацией, имея ввиду ее географическое, экономическое или 

политическое положение, то возникновение глобальных сетевых 
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организаций предполагает формирование коллективов из разбросанных по 

всему миру людей с общими интересами, предполагая их виртуальное 

присутствие в структуре организации. 

Иначе говоря, современные средства и формы коммуникации не только 

характеризуют новый тип технологического уклада, но и существенно 

влияют на формирование новых структур социально-производственной 

организации и особенностей ее функционирования. Анализ зависимости 

организационной структуры и технологий коммуникации позволяет 

утверждать, что в настоящее время коммуникационные технологии и 

организации являются однородными гомогенными образованиями, во 

многом определяя существование и развитие друг друга.  

«Разработка формы, в которой существует информационная 

технология, – отмечают Х. Лукас и Дж. Бароди, – и формы существования 

организации в значительной степени являются сходной задачей» [9, с. 9]. 

Лидирующие позиции ряда современных государств напрямую связаны 

с их преимуществами в инновационно-технологической и информационно-

коммуникативной сферах. Именно по этим показателям они демонстрируют 

сегодня дух глобализационной экспансии, что связывается с восприятием 

глобализации как экспансии ценностей отдельных государств. Последнее 

обстоятельство можно отнести к числу отрицательно воспринимаемых черт 

глобализации. Но противопоставить что-либо данной тенденции можно лишь 

в контексте осознания того, что глобализация – это своего рода конкуренция 

и состязательность, наводящие на мысль о качестве товаров, услуг, 

национально-культурных достижений, политико-государственных 

приоритетов, демонстрирующих свои преимущества в глобализирующемся 

универсуме аналогичных явлений.  

 

1.2.5 Проблемы информационной безопасности 

Одним из важнейших условий успешного развития информационного 

общества является укрепление доверия и безопасности при использовании 

информационно-коммуникационных технологий. Приоритетными 

направлениями деятельности в области обеспечения информационной 

безопасности являются развитие правового обеспечения и 

совершенствование правоохранительной деятельности в этой сфере, 

разработка и внедрение эффективных программных и программно-

аппаратных средств защиты информационных ресурсов, информационных и 

телекоммуникационных систем, а также создание централизованно 

управляемой информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ), 

необходимой для обеспечения безопасности общества и государства в 

условиях возрастающих информационных угроз. 

Информационные угрозы – новый вид угроз, связанных с тем, что 

интенсивно генерируемые потоки информации объективно теряют 

социальную управляемость, либо сознательно используются для достижения 
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различных деструктивных эффектов в важнейших сферах жизнедеятельности 

человека и общества. Особенности современных информационных угроз 

могут быть прослежены в контексте следующих двух обстоятельств. Первое 

– изменение в технологических основаниях производства и социализации 

информации в обществе, за счет чего наблюдается ее стремительный рост, 

обусловливающий ряд нетрадиционных социально-культурных сегментов 

человеческого бытия. Второе – формирование глобального информационно-

коммуникационного пространства, заметно меняющего традиционные схемы 

социальных и культурных отношений.  

В силу отмеченных причин информация и технологии ее социализации 

становятся сферой стратегических интересов государства и различных 

институтов общества. В своем материальном проявлении информация 

детерминирует новые способы экономической и финансовой стратегии 

развития, на уровне сознания и мировоззрения она способна выступить 

значимым фактором активизации и мобилизации человека и общества. 

Наряду с несомненными позитивными сторонами нового информационного 

уклада жизни, сегодня важно обратить внимание на ряд проблем безопасного 

развития человека и общества в условиях становления глобального 

информационного пространства. Среди таких проблем на первое место 

выступают проблемы качества производимой информации, проблемы 

рационально-осмысленного использования информации как на уровне 

индивидуального, так и общественного сознания, проблемы социально-

психологической и культурной адаптации человека в условиях новых 

компьютерных технологий и способов коммуникаций, наконец, – проблемы 

социально-нравственного и законодательного обеспечения регулирования 

информационных процессов в обществе. 

Информационная безопасность выступает составной частью более 

общей проблемы обеспечения национальной безопасности, пути решения 

которой сегодня претерпевают существенные изменения. Если раньше 

национальная безопасность обеспечивалась деятельностью преимущественно 

специальных институтов государства, то сегодня – в условиях тесного 

взаимодействия стран и народов, активизации глобализационных процессов, 

имеющих наднациональный, надгосударственный характер, в условиях 

крайне интенсивного развития мобильных средств связи, информационных 

технологий и коммуникаций -- национальная безопасность становится 

комплексной проблемой общества, его гражданских институтов, каждого 

конкретного человека, и по многим своим признакам выглядит как проблема 

информационной безопасности. Это особенно заметно в условиях 

постепенного перехода государств к постиндустриальному развитию, на 

стадии которого традиционная индустриальная инфраструктура общества 

теряет свое доминирующее значение и определяется мобильностью 

информационного и интеллектуального потенциала. В то же время, в 

контексте таких объективных событий возникает одна весьма острая 
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проблема – проблема простого замещения потребительских идеалов 

индустриальной эпохи (приоритет материальных ценностей) такими же по 

сути идеалами информационного потребления. Вместе с этим исчезают 

принципы и критерии социализации информации, что несет в себе угрозу 

человеку, обществу и национальной безопасности в целом.  

В связи с изложенным актуализируется значение следующих трех сфер 

деятельности, способных влиять на степень информационной безопасности 

современного общества: 

1) Определение критериев безопасности информации, разработка 

нормативно-правовых, социально-культурных, в том числе моральных 

требований к ее производству; 

2) Выявление границ допустимой возможности социального, в том 

числе законодательного регулирования информационных потоков в 

обществе; 

3) Обеспечение условий для саморегуляции человеком 

«информационного потребления» путем задействований в этом процессе 

воспитательных, образовательных, медицинских технологий. 

 

Заключение 

 

Формирование и развитие информационного общества является 

актуальной задачей для любого современного государства. Иногда можно 

встретить мнение о том, что эволюционно не завершив индустриальный цикл 

развития, невозможно перейти на новую (постиндустриальную) стадию. 

Теоретически это так. Но согласившись с этим, следует принимать во 

внимание также и то, что в таком случае многим, особенно развивающимся 

странам, предначерчены лишь вторые, «догоняющие» роли, ибо мир не стоит 

на месте: те, кто сегодня впереди, завтра будут еще более недосягаемы.  

Поэтому нужно искать наиболее приемлемые сценарии развития. 

Современная практика социально-экономических и научно-технологических 

новаций подсказывает такие сценарии модернизации. Речь идет о том, что в 

условиях современной интеграции и позитивной глобализации наиболее 

успешно «коммуницируют» информационно-интеллектуальные ресурсы, что 

выступает важнейшим условием кристаллизации собственной 

(национальной) инновационно-технологической инфраструктуры.  

Но для этого в обязательном порядке необходимо всячески 

стимулировать и поддерживать науку и образование, а лучше делать на них 

ставку, что и будет означать стремление к созданию информационного 

общества, или общества, основанного на знании.  

Необходимо это, по меньшей мере, по двум причинам.  

Во-первых, таким образом сохраняется и развивается интеллектуально-

культурное пространство внутри страны, которое выступает условием 

развития теоретического знания и фундаментальной науки в целом, условием 
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принятия компетентных решений и выстраивания инновационной системы 

управления.  

Во-вторых, только на этом фундаменте можно строить национально-

технологические модели модернизации, соответствующие лучшим мировым 

аналогам, или опережающие их.  

Мир будущего – это высокотехнологичный мир. По данным 

авторитетных международных аналитических агентств, кардинальное 

влияние на развитие общества уже в самые ближайшие годы окажут био-, 

нано- и информационные технологии. В перспективе этот список, 

естественно, будет только расти. Ориентироваться в этом 

высокотехнологичном мире без соответствующей интеллектуально-

знаниевой, информационно-коммуникационной базы будет невозможно.  

Таким образом, мы получает неклассический сценарий перехода к 

информационному обществу, или обществу, основанному на знании – синтез 

модернизации существующего индустриального сектора и кристаллизации 

наукоёмкой высокотехнологичной среды.  

Именно такой комбинированный тип постиндустриальной 

модернизации может оказаться наиболее оптимальным, поскольку 

соответствует реальному положению дел в экономико-технологической 

сфере большинства стран мира, и, главное, – ориентирован не на 

догоняющее, а на перспективно-цивилизационное развитие.  
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