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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 
И «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

Объектом исследования являются понятия «информационное общество» и «цифровая эконо-
мика». Показана эволюция этих понятий в научной литературе с 50–60-х годов прошлого столе-
тия, когда экономистами и социологами были предприняты первые попытки обозначить новую 
стадию развития общества и экономики на основе изучения роли и значения в современном мире 
информации, информационных и коммуникационных технологий. Приводятся определения  
современного понимания терминов «информационное общество» и «цифровая экономика».  
При этом показана роль и значение информации для развития современного общества. 

Определены критерии, в соответствии с которыми то или иное общество может считаться ин-
формационным. Цифровая экономика рассматривается в качестве главной компоненты информа-
ционного общества. 

Показаны также роль и значение других компонент информационного общества. Среди них 
доступ к информации как «по времени», так и «по месту» ее возникновения и использования; 
наличие законодательства, гарантирующего свободу доступа к информации и свободу создавать 
интеллектуальную собственность; возможность участия в политических процессах страны боль-
шого количества людей, поскольку появляется возможность электронных опросов; возрастание 
роли электронных социальных услуг в различных сферах жизни общества. 
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EVOLUTION OF THE CONCEPTS OF “INFORMATION SOCIETY” 
AND “DIGITAL ECONOMY” 

The object of the research is the concepts of “information society” and “digital economy”.  
The evolution of these concepts in the scientific literature 50–60-ies of the last century, when economists and 
sociologists were the first attempts to designate a new stage of development of society and economy based on 
the study of the role and importance in the modern world, information and communication technologies. 
Definitions of the modern understanding of the terms “information society” and “digital economy” are given. 
It shows the role and significance of information for the development of modern society. 

The criteria according to which a particular society can be considered an information society are 
defined. The digital economy is seen as the main component of the information society. 

The role and significance of other components of the information society are also shown. Among them, 
access to information both “in time” and “in place” of its origin and use; the existence of legislation that 
guarantees freedom of access to information and freedom to create intellectual property; the possibility of 
participation in the political processes of the country of a large number of people, since there is a possibility of 
electronic surveys; the increasing role of electronic social services in various spheres of society. 
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Введение. В последнее время довольно ча-
сто без какой-либо предварительной оценки су-
ществующее состояние общества называют ин-
формационным, а экономику – цифровой. 
Насколько это правомерно, всякое ли общество 
в эпоху активного применения информацион-
но-коммуникационных технологий можно счи-
тать информационным, а экономику – цифро-
вой? Дать ответ на данный вопрос – цель иссле-
дования. 

Основная часть. Термин «информационное 
общество» впервые появился в Японии. Развитие 
компьютерной техники и средств связи, интернета 
способствовали тому, что современное общество 
в работах японских авторов получило новое назва-
ние – «информационное общество». Родоначаль-
никами этого термина стали Фриц Махлуп, Тадао 
Умесао, Йоней Масуда, которые придали именно 
информации важную роль в современном обще-
стве. Так, Масуда рассматривал информационное 
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общество главным образом с позиций влияния но-
вых технологий, которые приведут к серьезным 
положительным социальным преобразованиям. 
При этом в информационном обществе будет цир-
кулировать информация, будут активно использо-
ваться средства для ее хранения, распределения и 
использования. Информация станет легко- и быст-
родоступна всем заинтересованным (людям и ор-
ганизациям) и будет выдаваться им в привычной 
для них форме. Стоимость пользования информа-
ционными услугами окажется настолько низка, 
что эти услуги будут доступны каждому [1]. 

Таким образом, был определен «новый тип об-
щества, в котором обладание информацией стано-
вится движущей силой его трансформации и разви-
тия». В таком обществе качество жизни, а также 
перспективы социальных изменений и экономиче-
ского развития все больше зависят от информации 
и от того, насколько эффективно ее использование.  

Другие авторы, стоявшие у истоков теории 
информационного общества, по-разному описы-
вали особенности «нового» общества, акценти-
руя внимание на роли знаний человека для раз-
вития современного общества, их влиянии на 
прирост ВВП, на довольно высоких темпах раз-
вития сферы услуг. Они предлагали различные 
термины для обозначения такого общества. Так, 
Д. Белл выделил следующие особенности совре-
менного общества: переход от индустриального 
к сервисному обществу, решающее значение в 
котором для осуществления технологических 
инноваций приобретают знания, а системный 
анализ и теория принятия решений становятся 
ключевыми инструментами. И назвал его пост-
индустриальным [2]. По мнению Т. Стоуньера, 
действительно начиналась эпоха постиндустри-
ального общества, в котором национальные ин-
формационные ресурсы становятся основной 
экономической ценностью, его самым большим 
источником богатства [3]. Д. Габор дал свое 
название новому обществу – «зрелое общество», 
Ж. Ф. Лиотар – «постсовременное общество», 
Дж. Гэлбрейт – «новое индустриальное обще-
ство». Однако именно термин «информацион-
ное общество» прижился и стал широко исполь-
зоваться в современном научном мире.  

Информационное общество, таким образом, 
стало исторической фазой эволюционного раз-
вития общества, для нее характерна возрастаю-
щая роль информации, знаний и информаци-
онно-коммуникационных технологий. В совре-
менном обществе технологии сбора, обработки 
и передачи информации развиваются с необы-
чайно высокой скоростью, создавая все новые вы-
зовы и возможности. В этой связи наблюдается 
всеобъемлющий процесс быстрых изменений в 
обществе, создание и обмен информацией стано-
вится преобладающей социально-экономической 

деятельностью. Информация в обществе стано-
вится основным экономическим ресурсом. Тер-
мин «информационное общество» прочно занял 
свое место в современном лексиконе. По мере раз-
вития информационно-коммуникационных тех-
нологий многими авторами конкретизируется  
содержание понятия «информационное обще-
ство». При этом у разных специалистов это поня-
тие ассоциируется с различными аспектами ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий. Варианты определения информаци-
онного общества встречаются в монографиях и 
статьях научных журналов таких ученых, как 
Белл, Вебстер, Умесао, Махлуп, Хаяси, Масуда, 
Кохьяма, Паркер, Порат, Мартин, Хикс, Шиллин-
глоу, Тофлер, Тапскотт, Мезенбург, Далман и др. 

Попытки сформулировать понятие инфор-
мационного общества встречаются в аналитиче-
ских докладах таких государственных структур, 
как Министерство торговли США, Бюро пере-
писи населения США, Комитет Палаты общин 
по бизнесу, инновациям и навыкам Великобри-
тании, Департамент широкополосной связи и 
цифровой экономики Австралии и др. Формули-
ровки данного понятия также появляются в те-
матических докладах ряда международных об-
щественных организаций, среди них МВФ, 
ОЭСР, ООН, ЮНЕСКО и др.  

В книге «Виртуальный новый мир», подго-
товленной к парламентской ассамблее Совета Ев-
ропы в 1997 г., дается самое краткое определение 
информационного общества как «общества, ос-
нованного на информации». Это положение ле-
жит в основе фактически всех определений, кото-
рые расширяют и уточняют данное понятие.  

С учетом всего разнообразия подходов к опре-
делению понятия «информационное общество» 
авторами данной статьи было сформулировано 
следующее определение. Информационное обще-
ство – это общество, в котором качество жизни, 
перспективы социальных изменений и экономиче-
ского развития все больше зависят от информации 
и ее использования; это общество, в котором ин-
формация, интегрируя различные сферы жизни 
общества, становится ключом к его прогрессу. 

Термин «цифровая экономика» в связи с поня-
тием «информационное общество» появился зна-
чительно позже, в 90-х годах. Этот термин также 
широко обсуждался в научном мире и был пред-
ставлен большим числом разнообразных определе-
ний и подходов к выработке критериев цифровой 
экономики. По мнению авторов данного исследова-
ния, интерес представляет следующее определение 
Т. Мезенбурга. «Цифровой является та экономика, 
которая имеет три основные компоненты:  

– инфраструктуру для поддержки электрон-
ных бизнес-процессов и ведения электронной 
коммерции;  
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– сам электронный бизнес, который осуществ-
ляется по компьютерно-опосредованным сетям;  

– электронную торговлю, оцениваемую че-
рез стоимость товаров и услуг, продаваемых по 
компьютерно-опосредованным сетям» [4]. 

Цифровизация экономики напрямую опре-
деляет уровень развития информационного об-
щества. Т. Умесао писал, что именно «вокруг 
информационной индустрии будет сформиро-
вано новое общество».  

В современном обществе информация ста-
новится тем ресурсом, который является источ-
ником прироста добавленной стоимости и заня-
тости, т. е. одним из главных экономических 
факторов развития общества [5].  

Рассматривая цифровую экономику в каче-
стве главной компоненты информационного об-
щества, Ф. Махлуп посвятил большую часть 
своей профессиональной жизни оценке вклада 
информационных отраслей, секторов в эконо-
мический рост в современном обществе [6].  

А. И. Ракитов считает общество информаци-
онным, «если: 

– любой индивид, группа лиц, предприятие 
или организация в любой точке страны и в лю-
бое время могут получить за соответствующую 
плату или бесплатно на основе автоматизиро-
ванного доступа и систем связи любую инфор-
мацию и знания, необходимые для их жизнедея-
тельности и решения личных и социально зна-
чимых задач; 

– в обществе производится и доступна лю-
бому индивиду или организации современная 
информационная технология; 

– имеются развитые инфраструктуры, обес-
печивающие создание национальных информа-
ционных ресурсов в объеме, необходимом для 
поддержания постоянно убыстряющегося 
научно-технологического и социально-истори-
ческого прогресса; 

– происходит процесс ускоренной автомати-
зации и роботизации всех сфер и отраслей про-
изводства и управления; 

– происходят радикальные изменения соци-
альных структур, следствием которых оказыва-
ется расширение сферы информационной дея-
тельности и услуг» [7]. 

Таким образом, в условиях информацион-
ного общества физическое местоположение 
больше не является препятствием для доступа  
к информации с учетом возможности удален-
ного доступа по сетям в любое время. Поэтому, 
определяя уровень развития общества той или 
иной страны, оценивая его в качестве информа-
ционного, необходимо учитывать простран-
ственный критерий, который применяется как 
«по времени», так и «по месту». Технологическая 
инфраструктура при этом представляет собой ту 

силу, которая обеспечивает потоки информации. 
Все пространственное общение и доступ к ин-
формации невозможны без технологической ин-
фраструктуры внутри страны и по всему миру.  

Информационное общество характеризуется 
наличием сложных, интегрированных информа-
ционно-коммуникационных технологий, вклю-
чающих необходимое аппаратное обеспечение 
(персональные компьютеры, серверы, хостинг в 
интернете и т. д.), программное обеспечение 
(системное и прикладное), физическую сетевую 
инфраструктуру (кабели, маршрутизаторы, кон-
центраторы и т. д.), а также обеспеченность до-
статочным количеством работников, имеющих 
навыки и возможности, чтобы использовать 
названные выше технологии сбора, обработки и 
передачи информации. Страны, неспособные 
обеспечить это, окажутся на другой стороне 
«цифрового разрыва», мешающего им стать ин-
формационным обществом [8]. 

Еще одним критерием информационного об-
щества является наличие законодательства, га-
рантирующего свободу выражения мнений, сво-
боду доступа к информации и свободу создавать 
интеллектуальную собственность, иметь гаран-
тии того, что эта собственность будет защищена 
правами на нее. 

Следует также обратить внимание на то, что 
информационное общество привносит прозрач-
ность и более широкое участие граждан в поли-
тике. Поскольку информационно-коммуникацион-
ные технологии являются основой распростране-
ния информации, в современном обществе 
появляется возможность электронных опросов. 
Таким образом, построение информационного об-
щества способствует увеличению участия в поли-
тических процессах страны, предоставлении воз-
можности большему количеству людей принимать 
участие, например, в национальных выборах, в об-
суждении проектов законодательных актов. Появ-
ляется также возможность на основе генерируемой 
информации лучше оценивать политические по-
следствия планируемых изменений в обществе [9]. 

По мнению Ф. Вебстера, широкое использова-
ние информации повышает качество жизни в 
стране. Создание информационного общества спо-
собствует развитию человеческого потенциала, по-
скольку уровень благосостояния членов этого об-
щества все в большей степени зависит от их обра-
зованности, обучение становится непрерывным 
процессом в течение всей жизни [10]. Создание ин-
формационного общества сопровождается созда-
нием электронного здравоохранения, электронного 
обучения, электронных социальных услуг, что 
предполагает определенные государственные ини-
циативы в отношении легко устанавливаемого и 
понятного для пользователя доступа к информации 
в этих сферах жизнедеятельности общества. 
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Информационное общество способствует 
также продвижению информации о культурном 
и языковом разнообразии, что позволяет людям 
в большей мере уважать убеждения, ценности, 
нормы и религии друг друга. Это прозвучало в 
2019 г. в декларации ЮНЕСКО «О сохранении 
культурного разнообразия».  

Создание электронных библиотек в инфор-
мационном обществе делает культурные ре-
сурсы более доступными, открывает людям но-
вые возможности для сохранения и изучения 
своего культурного прошлого и настоящего в 
будущем. Электронные библиотеки не просто 
сохраняют культурное наследие различных 
народов, они сохраняют культурное разнообра-
зие в мире, что позволяет уделять особое внима-
ние положению коренного населения различных 
стран. Это определяет культурную позицию 
страны как информационного общества. 

Информационное общество поддерживается 
и сложной физической инфраструктурой, состо-
ящей из аэропортов, железных дорог, автомо-
бильных дорог, портов, складов, электростан-
ций и линий электропередач, информационно-
коммуникационных линий связи и т. п.  

Без надежной инфраструктуры не может быть 
создано информационное общество, информация 
не будет иметь никакой ценности, если она будет 
недоступной, непонятной, неактуальной.  

Таким образом, критерии информационного 
общества связываются с внедрением информа-
ционных технологий в различные сферы жизне-
деятельности общества. Суммируя все вышеска-
занное, можно выделить экономическую, техно-
логическую, пространственную, политическую, 
социальную, культурную и физическую инфра-
структуры информационного общества. 

Определяя критерии достижения обществом 
эпохи информационного общества, следует по 
каждому из названных направлений показать те 
условия, при которых стране дается право назы-
ваться информационным обществом в связи с 
уровнем соответствия этим критериям. Широ-
кое внедрение в названные сферы жизни обще-
ства информационно-коммуникационных тех-
нологий является признаком того, что общество 
становится информационным. 

Вместе с тем при таком большом перечне 
направлений довольно сложно вычленить рубеж 
перехода общества от индустриального к ин-
формационному этапу развития. В этой связи 
авторам статьи импонирует классификация фак-
торов М. Ищенко, он все названные направле-
ния цифровизации объединил следующим обра-
зом: социально-экономическое и техническое 
направления [11]. По каждому из названных 
направлений М. Ищенко установлены критерии, 
определяющие стадию перехода общества к ин-
формационному этапу, а именно:  

критерии социально-экономического на-
правления: 

– «если в обществе более 50% населения за-
нято в сфере услуг, наступила постиндустриаль-
ная фаза его развития; 

– если в обществе более 50% населения за-
нято в сфере информационно-интеллектуаль-
ных услуг, общество становится информаци-
онным»; 

критерии технического направления: 
– «ранняя фаза информатизации общества 

наступает при достижении удельной инфор- 
мационной вооруженности, которая соответ-
ствует наличию надежной междугородней теле-
фонной сети; 

– завершающая фаза информатизации об-
щества обеспечивает удовлетворение любых 
информационных потребностей каждого че- 
ловека в любое время и в любой точке про-
странства».  

Заключение. Итак, информационное обще-
ство – это общество, в котором все информаци-
онно-коммуникационные средства нацелены на 
то, чтобы сделать информацию общедоступной 
и активно внедряемой в различные сферы жизни 
общества. При этом цифровая экономика явля-
ется одной из главных компонент, составляю-
щих информационное общество, вокруг которой 
оно создается.  

Не в каждой стране сегодня общество может 
считаться информационным, оно должно отве-
чать его критериям. Если страна движется к 
тому, чтобы стать информационным обществом, 
то она может извлечь существенную выгоду из 
преимуществ этого общества. 
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