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Статья представляет собой аналитический обзор, посвященный современным 

подходам к изучению информационного общества, его характерным чертам и осо-
бенностям. Автор сделал попытку проследить отражение основных теоретических 
положений теорий информационного общества в международных правовых актах. 
Особое внимание уделено анализу содержания Окинавской Хартии глобального ин-
формационного общества от 22 июля 2000 г. Автор приходит к выводу, что происхо-
дящие процессы глобализации и рассмотренные международные документы являют-
ся катализатором принятия национальной стратегии построения информационного 
общества. 
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basic theoretical provisions of theories of information society in the international legal acts. 
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Вторая половина XX в. стала периодом зарождения концепции формирования 
общества нового типа нового – информационного общества. Понятие «информаци-
онное общество» отражает одну из наиболее характерных и заметных особенностей 
современного этапа социального развития, а именно интенсивное развитие, начиная 
со второй половины прошлого столетия информационных технологий. Как писал 
Джон Нэсбит: «Компьютерные технологии стали для информационного века тем же, 
чем была механизация для промышленной революции» [16].  

Концепция информационного общества является разновидностью теории по-
стиндустриального общества, основу которой положили З. Бжезинский, Э. Тоффлер 
и другие западные футурологи [5, 6, 9, 12]. Таким образом, информационное общест-
во, – прежде всего, социологическая и футурологическая концепция, полагающая 
главным фактором общественного развития производство и использование научно-
технической и другой информации. Информационное общество – качественное со-
стояние, которое общество достигает на высоком уровне своего политического, эко-
номического, научно-технического и культурного развития. Информационное обще-
ство отличается от общества, в котором доминируют традиционная промышленность 
и сфера услуг тем, что информация, знания, информационные услуги, и все отрасли, 
связанные с их производством (телекоммуникационная, компьютерная, телевизион-
ная) растут более быстрыми темпами, являются источником новых рабочих мест, 
становятся доминирующими в экономическом развитии [3]. 

Понятия информационного общества, его главные отличительные особенности 
и пути формирования на протяжении последних десятилетий являются предметом 
многих зарубежных и отечественных исследований. Однако до сих пор, несмотря на 
широкое распространение термина «информационное общество», ученые и специа-
листы еще не пришли к единому пониманию его основного содержания. Существует 
целый ряд определений, которые выдвигают на передний план те или иные реальные 
черты и тенденции современного общества. 

Например, американский экономист Т.Стюарт считает, что информационный 
век наступил в 1991 году, когда впервые американские компании больше затратили 
на приобретение информационной техники, необходимой для манипулирования с 
информацией (компьютеры и телекоммуникационное оборудование), чем на про-
мышленное оборудование, предназначенное для разного рода действий с материаль-
ными предметами (двигатели, турбины, станки и механизмы, машины и т.п.) [10]. В 
центре внимания многочисленных научных работ находятся быстрое развитие ин-
формационных и коммуникационных технологий и их возрастающее использование 
во всех сферах экономической и общественной жизни. В целом же исследователи 
полагают, что «информация и коммуникационные технологии означают становление 
новой эпохи, которая на ранних стадиях создаст некоторый дискомфорт, но затем 
окажется экономически очень выгодной» [13]. Интернет же, позволяющий в реаль-
ном времени использовать экономический успех (в частности, Вильям Мелоди писал: 
«Нам надо признать, что информация является фундаментальным факторов в совре-
менной экономике. В основе переконструирования всех отраслей промышленности и 
создания глобальной информационной экономики лежит изменившаяся роль инфор-
мации») [14], способствовать обучению и демократическим процессам, вызвал особенно 
много споров в научных кругах. Согласно точке зрения Фрэнка Уэбстера, «постоянные 
рубрики в средствах массовой информации сообщают об «информационных супермаги-
стралях», в потоке движения по которым населению еще предстоит научиться удержи-
ваться» [7]. Появились отдельные авторы, которые объявили, что «прогресс в телеком-
муникациях… навязывает ничего не подозревающему миру новый порядок… и тот, кого 
эти отношения обойдут стороной, потерпит полный крах» [11].  

В настоящее время в научной литературе выделяют четыре внутренне связанные 
фундаментальные черты формирующегося информационного общества:  

1. Информация становится главным экономическим ресурсом, а информацион-
ный сектор выходит на первое место по темпам развития, по числу занятых, по доле 
капиталовложений, по доле в ВВП. Информационно-телекоммуникационные техно-
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логии становятся главным средством повышения эффективности производства, укре-
пления конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке.  

2. Имеется развитая инфраструктура, обеспечивающая создание достаточных 
информационных ресурсов. Это в первую очередь система образования и наука. 
Происходит перераспределение ресурсов в пользу науки и образования. Основной 
формой собственности становится интеллектуальная собственность. В конкурентной 
борьбе за мировое первенство появляется новый фактор – уровень развитости ин-
формационной инфраструктуры и индустрии.  

3. Информация становится предметом массового потребления. Информационное 
общество обеспечивает любому индивиду доступ к любому источнику информации. 
Это гарантируется законом (военная и государственная тайна также определяется 
законом) и техническими возможностями. Появляются новые критерии оценки уров-
ня развития общества – количество компьютеров, количество подключений к Интер-
нету, количество мобильных и фиксированных телефонов и т.д. Вырабатываются 
правовые основы информационного общества.  

4. Формируется единая интегрированная информационная система на основе 
технологической конвергенции (слияния телекоммуникационной, компьютерно-
электронной, аудио-визуальной техники). Создаются единые национальные инфор-
мационные системы (в США – в 1980-е гг., в Западной Европе – в 1990-е).  

Информационное общество формируется как глобальное. Оно включает в себя: 
мировую «информационную экономику»; единое мировое информационное про-
странство; глобальную информационную инфраструктуру; формирующуюся миро-
вую законодательно-правовую систему. В информационном обществе деловая актив-
ность перетекает в информационно-коммуникативную среду. Формируются вирту-
альная экономика, виртуальная финансовая система и т.п., что ставит сложнейшие 
вопросы о механизмах их регулирования и связи с реальной экономикой. 

По мере развития электронных средств массовой информации и информацион-
ных технологий в науке все более активно ведется дискуссия о функциях и роли ин-
формации в жизни общества, тенденциях формирования глобального информацион-
ного общества. Рассматривая технологию как решающую предпосылку становления 
информационного общества, ученые обращают внимание на различные аспекты про-
блемы: Д. Белл подчеркивал, что развитие информационных технологий изменяет 
природу экономического пространства [1], М. Кастельс писал о том, что происходит 
«трансформация нашей материальной культуры через работу новой технологической 
парадигмы, построенной вокруг информационных технологий» [2], Й. Масуда рас-
сматривал в качестве важнейшей характеристики информационного общества бурное 
развитие компьютеров [15], Э. Тоффлер полагал, что рождение «нового» общества 
связано с произошедшей технологической революцией [5]. 

Проблема информационного общества приобрела особую актуальность начиная 
с 1990-х годов с развитием так называемой «цифровой экономики» или «новой эко-
номики знаний». Новый статус понятия «информационное общество» отразился в 
Хартии глобального информационного общества [4], согласно которой «информаци-
онное общество» служит для обозначения цели, которая может быть достигнута в 
ходе глобального освоения информационно-коммуникационных технологий.  

В 1990-е годы многие страны провозгласили приоритетным направлением по-
строение информационного общества. Проведем анализ особенностей формирования 
правовой базы и разработки программ развития информационного общества в наибо-
лее развитых зарубежных странах.  

Одним из первых государств, заявивших о реализации идеи информационного 
общества, стали США. В 1993 г. американское правительство опубликовало доклад с 
планами развития национальной информационной инфраструктуры (Agenda for 
Action). С этого момента развитие национальной и глобальной информационной ин-
фраструктуры становится стратегической целью государства. 

В Канаде в 1994 г. Министерство промышленности выпустило доклад «По-
строение более инновационной экономики» («Building a more innovative Economy»), в 
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котором обсуждались способы, которыми государство использует информационные 
технологии, чтобы достичь экономических и социальных целей. Был разработан план 
действий, в который вовлечены более 30 государственных органов. Предлагалось осуще-
ствить переход к информационному обществу и экономике знаний с помощью Канад-
ской информационной магистрали. Для достижения этой цели необходимы скоордини-
рованные действия государства, частного сектора и общественных учреждений. 

Роль государства состояла в нахождении баланса между конкуренцией и регу-
лированием, свободой пользоваться шифрованием для защиты личной жизни и пер-
сональных коммуникаций и необходимостью защищать общественные интересы от 
террористов, свободой слова и выражений и защитой нравственности и интересов 
несовершеннолетних. Этот баланс должно устанавливать и пересматривать само го-
сударство, так как рыночные силы этого сделать не могут. При этом основная роль 
государства должна была свестись лишь к установке правил, и определении модели 
действий других субъектов.  

В странах Западной Европы воплощение идеи глобального информационного 
общества также быстро нашли своих сторонников. В декабре 1993 года Комиссия 
Европейского сообщества опубликовала доклад «Рост конкурентоспособности, заня-
тость – вызовы XXI века и пути в него», в котором подчеркивалось, что информаци-
онное общество обладает существенным потенциалом, способствующим устойчиво-
му развитию, росту конкурентоспособности, увеличению рабочих мест, улучшению 
качества жизни каждого европейца. А в июле 1994 года Комиссией был принят 
«План действий: Европейский путь к информационному обществу» (Europe's Way to 
the Information Society. An Action Plan) [6], предусматривающий следующие основ-
ные направления деятельности Европейского Союза: создание нормативно-правовой 
базы; развитие информационных и телекоммуникационных сетей, классификация 
основных услуг, стандартизация оборудования; изучение различных социальных и 
культурных аспектов информационного общества; защита социальных, обществен-
ных и культурных ценностей; пропаганда концепции формирования информацион-
ного общества среди населения с целью заручиться общественной поддержкой. План 
действий также часто называют «Инициативой Бангеманна», по фамилии одного из 
руководителей Комиссии Европейского сообщества, который возглавил группу экс-
пертов, подготовивших рекомендации Комиссии о принятии срочных мер для обес-
печения вхождения стран ЕС в информационное общество.  

Для достижения этих целей в мае 2000 года в ЕС была принята программа «e-
Europe», основной целью которой стало создание условий универсального доступа к 
Интернету, повышения качества и расширение перечня Интернет-услуг. Цель данной 
программы состоит в том, чтобы позволить каждому гражданину, дому, школе, офи-
су или бизнесу в эпоху цифровых технологий быть в режиме он-лайн. Именно в рам-
ках данной программы в Европейском Союзе началась реализация проекта «Элек-
тронное правительство» (eGovernment). 

Одной из целей политики ЕС является последовательное и равномерное распре-
деление выгод информационного общества по всем странам-членам. Для достижения 
этого создано обширное законодательство, регулирующее деятельность сектора ин-
формационных технологий. Это законодательство обеспечивает доступность интер-
нета, электронную коммерцию, устанавливает общие технические стандарты в мо-
бильной связи (такие как GSM, UMTS), цифровом телевидении и радио. 

Для выполнения этого условия ЕС принял директивы о взаимном признании 
электронных подписей, о защите персональных данных, а также либерализировал 
рынок программ шифрования. ЕС также принял план действий по борьбе с незакон-
ным и вредным контентом и киберпреступностью. 

Практическим продолжением Плана действий «Электронная Европа-2002» стала 
«Электронная Европа – 2005». Новый план действий, по сути, направлен на повыше-
ние осведомленности государственных учреждений в области информационных тех-
нологий («е-правительство»).  
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Инициатива «i2010» в качестве новых стратегических рамок европейского ин-
формационного общества, начала свое практическое воплощение в июне 2005 года. 
Инициатива «i2010» принята Европейской Комиссией в контексте пересмотренной 
Лиссабонской стратегии и партнерства в интересах экономического роста и занято-
сти, и упраздняет принятые ранее программы «Электронная Европа – 2002» и «Элек-
тронная Европа – 2005». В рамках Инициативы Комиссия предлагает выделить три 
приоритетные задачи развития информационного общества:  

 единое европейское информационное пространство, чему способствует от-
крытый и конкурентный внутренний рынок и средства массовой информации;  

 усиление инновационной деятельности и инвестиций в области информаци-
онных и коммуникационных технологий для стимулирования роста и все более и 
более качественных рабочих мест;  

 доступность Европейского информационного общества для всех граждан, 
чему способствует улучшение и либерализация государственных услуг и повышение 
качества жизни.  

Определенные положительные успехи по построению правовых основ инфор-
мационного общества после принятия Плана Бангеманна были достигнуты и в от-
дельных европейских странах. Основные задачи, сформулированные в их концепци-
ях, сводятся к следующему: улучшить условия для бизнеса с помощью эффективной 
и согласованной либерализации телекоммуникаций, создать необходимые условия 
для внедрения электронной торговли; обеспечить переход к обучению в течение всей 
жизни путем реализации инициативы «Обучение в информационном обществе»; 
осознавая важность глобального сотрудничества, установить правила построения 
информационного общества, которые должны затрагивать права на интеллектуаль-
ную собственность, защиту данных и тайну личной жизни, распространения вредно-
го и незаконного содержания, а также проблемы налогообложения в электронной 
сфере [3]. При этом, одной из проблем при разработке национальных концепций ин-
формационного общества стал вопрос, что следует развивать сначала: сети или услу-
ги. Разные страны по-разному отвечают на него. К примеру, в шведской концепции 
развития информационного общества эта проблема даже не поднимается, речь идет 
лишь об услугах. В датской и голландской она не является значимой, а вот в англий-
ской и французской концепциях проблема «сети или услуги» становится централь-
ной: в этих документах указывается, что именно строительство сетей – путь к разви-
тию сферы услуг. Следует также отметить, что практически всеми программами ста-
вится целью развитие «универсального обслуживания». Причиной этому служит 
серьезная озабоченность стран, связанная с проблемой неравенства в информацион-
ном обществе, когда большая часть населения может просто оказаться за его бортом. 

Таким образом, основные цели программ развития информационного общества 
в западных европейских странах направлены на достижение лидирующих позиций в 
экономике и в социальном развитии общества. Они имеют социально-
экономическую направленность, и в центр внимания ставят человека и человеческие 
ценности. Зарубежные программы, кроме того, объединяет большое внимание к во-
просам укрепления доверия людей к информационно-коммуникационным техноло-
гиям, поддержки малого и среднего бизнеса, к человеческому фактору. Отличитель-
ная особенность большинства западных программ и стратегии их реализации в том, 
что сетевые технологии составляют единый фундамент перехода к цифровой (ин-
формационной) экономике и информационному обществу. 

Азиатские концепции развития информационного общества, как правило, бази-
руются на утверждении собственных ценностных ориентаций и стремлении разрабо-
тать альтернативный западному подход к индустриализации и социальному разви-
тию. В их основе лежат сотрудничество государства и рынка, попытка установить 
связь между традиционными культурными ценностями и социальными изменениями. 
[3]. В основе информационного развития Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Гон-
конга лежит так называемая концепция экономического сотрудничества государства 
и рынка. Успех этих стран базируется, в частности, на вмешательстве государства в 
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принятие решений в области крупных вложений частного капитала, на его активном 
участии в создании материальной, социальной и информационной инфраструктур.  

Еще одним основоположником концепции информационного общества и ее прак-
тической реализации в Японии был профессор и основатель Института информацион-
ного общества Е. Масуда. Он первым четко сформулировал направления развития ин-
формационного общества, под которым понимал, прежде всего, компьютеризацию в 
социальной и экономической сферах государства, а главным продуктом информацион-
ного общества видел информацию, технологии и знания. По его мнению «информаци-
онное общество» будет новым типом общества, полностью отличающимся от сущест-
вующего в настоящее время индустриального общества». Основа теории Масуды со-
стояла с том, что «инновации в информационной технологии – это скрытая сила соци-
альной трансформации, которая выражается в радикальном увеличении количества и 
качества информации, а также в возрастании объемов ее обмена» [15]. 

По нашему мнению, в таком виде концепция информационного общества изна-
чально не могла иметь своего развития, поскольку информационное общество не 
может характеризоваться лишь наличием большого объема информации, ее увеличе-
нием и массовым обменом. Информация ценилась всегда, поскольку это – то знание, 
на основе которого принимались решения в стране, которое получали путем осуще-
ствления коммуникации между государственными институтами власти, а в зависимо-
сти от ситуации каждое ведомство могло выступать то в роли источника, то в роли 
получателя информации. 

Однако важно то, что управление информационными ресурсами, информационны-
ми потоками, предоставление человеку информационных услуг, которыми он может 
воспользоваться, не прилагая каких-либо серьезных усилий, уже свидетельствует о пере-
ходе общества на качественно иной уровень – уровень информационного общества. 

К вышеуказанным признакам можно смело отнести и три главные характери-
стики информационного общества, которые наиболее ярко проявились в японской 
модели информационного общества, но сформулированные российским исследова-
телем И.С. Милюхиным, справедливо отметившим, что в Японии создана такая кон-
цепция информационного общества, в которой используется комплексный подход, 
основанный на формировании баланса интересов государства, общества, предприни-
мательских кругов и личности [3]. Во-первых, это такой признак, как использование 
информации в качестве экономического ресурса. Так, организации используют ин-
формацию во все больших масштабах с целью повысить эффективность своей дея-
тельности, стимулировать инновации, укрепить конкурентоспособность. Во-вторых, 
информация становится предметом массового потребления у населения. В-третьих, 
происходит интенсивное формирование информационного сектора экономики, кото-
рый растет более быстрыми темпами, чем остальные отрасли. 

Очевидно, что концепция информационного общества, несмотря на сущест-
вующую довольно жесткую критику в ее адрес, приобрела значительную популяр-
ность и стала основой политической стратегии многих развитых государств. Все это 
привело к тому, что восемь ведущих мировых держав 22 июля 2000 года подписали 
Хартию о глобальном информационном обмене [4]. Окинавская Хартия впервые на 
универсальном международно-правовом уровне определила правовые, политические 
и технологические меры, которые направлены на активизацию деятельности между-
народного сообщества по формированию глобального информационного общества.  

Отметим, что в этом основополагающем документе не содержится определения 
понятия глобального информационного общества, а только перечислены его харак-
терные черты, которыми являются наряду с глобальными информационными процес-
сами региональные и внутригосударственные процессы.  

Примечательно, что одна из целей достижения информационного общества, в 
Хартии сформулирована следующим образом: усилить соответствующую политику и 
усовершенствовать нормативно-правовую базу, которые стимулировали бы конку-
ренцию и новаторство, обеспечить экономическую и финансовую стабильность, ко-
торые оказывали бы содействие сотрудничеству в сфере оптимизации глобальных 
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сетей, борьбы со злоупотреблениями, подрывающими целостность сети, сократить 
разрыв в цифровых технологиях, инвестировать в людей и обеспечить глобальный 
доступ и участие в этом процессе (пункт 4 Хартии). Констатируется, что таким обра-
зом повсюду в мире может быть обеспечен устойчивый экономический рост, повы-
шено общественное благосостояние, укреплено социальное согласие, реализован по-
тенциал большинства стран мира в области развития демократии и, в конечном ито-
ге, обеспечено ответственное управление в мировом сообществе, международная 
стабильность [4]. В Хартии закреплены также такие важнейшие принципы формиро-
вания глобального информационного общества, как обеспечение каждому члену об-
щества возможности доступа к любой информации и общения с любым иным членом 
этого общества, принцип информационного суверенитета, принцип равенства каждо-
го члена общества, народа, нации.  

Таким образом, информационное общество – одна из теоретических моделей, 
используемых для описания качественно нового этапа общественного развития, в 
который вступили развитые страны с началом информационно-компьютерной рево-
люции. Технологическим основанием общества становятся не индустриальные, а 
информационные и телекоммуникационные технологии. Происходящие процессы 
глобализации и рассмотренные выше международные документы являются катализа-
тором принятия национальной стратегии построения информационного общества. 
Активным участником процесса формирования информационного общества является и 
Россия. В стране создаются и внедряются новейшие информационные и телекоммуни-
кационные технологии, используются уникальные информационные ресурсы, естест-
венным образом формируется культура, порождаемая информационной эпохой. 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы элитоориентированной дея-

тельности, которая способствует выполнению условий формирования элитоориенти-
рованного мировоззрения личности. По мнению автора, главным в идентификации 
элиты является не статус, а внутренние особенности личности. Проблема дефицита 
креативных личностей в элитах может спровоцировать ее кризис и внутренний кон-
фликт интересов и ценностей. 

Ключевые слова: элита, личность, психология, компетентность, акмеология, дея-
тельность, творчество, профессионализм, активность. 
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In this article the author considers the problems of the Elite’s focuse activity which 

promotes to performance the conditions of formation of the Elite’s focuse outlook of the 
personality. According to the author, the main thing in the identification of elite is not the 
status, but internal features of the personality. The problem of deficiency of creative per-
sons in elite can provoke its crisis and the internal conflict of interests and values. 

Key words: elite, personality, psychology, competence, akmeology, activity, creativ-
ity, professionalism, activity. 

 
Элитная личность проявляется в деятельности и общении. Через продукты дея-

тельности можно судить о социальной и личностной зрелости человека. В процессе 
общения и деятельности раскрываются определенные качества и свойства, присущие 
конкретной личности. 

1. Деятельностный подход в отечественной психологии. Систематическая 
разработка проблемы деятельности осуществлена в трудах виднейших отечествен-
ных ученых А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Б.Ф. Ломова, К.К. 
Платонова, А.В. Брушлинского, А.Л. Журавлева, А.В. Иващенко и др. В процессе ее 
психологического осмысления был сформулирован принцип единства психики и дея-
тельности, согласно которому психика человека формируется, развивается, проявля-
ется в деятельности. Деятельность является категорией общественно-исторической, 
поэтому, выполняя определенную деятельность, человек реализует в ней обществен-
ную функцию. 

С.Л. Рубинштейн был первым, кто обратился к изучению проблемы деятельно-
сти. Он выдвинул методологический принцип деятельности, который гласит: «Итак, 
субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обна-
руживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что, он 
                                                        
1 Работа выполнена при поддержке совета по грантам Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований молодых российских ученых-докторов 
наук. МД-481.2012.6. 


