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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

К.В. Якушенко, канд. экон. наук, докторант, Белорусский национальный технический  

университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

На данном этапе развития общества информационное взаимодействие стало одним 

из важнейших факторов трансформации общества. Информационное общество характеризу‐

ется преобладающим значением информации и знаний, увеличением роли информационно‐

коммуникационных технологий в ВВП и созданием Единого информационного пространства 

(ЕИП), обладающего внутренней идентичностью, общими целями, задачами и доступностью 

для всех участников этого пространства для получения, обмена и использования информа‐

ция  в  различном виде.  Превращение информации в непосредственную производительную 

силу становится основой новой информационной или сетевой экономики, которая функцио‐

нирует в пределах ЕИП [1, с. 165]. 

Информационная революция меняет окружающий мир, и следует учитывать, что эти 

изменения масштабны и неизбежны, а их скорость растет по экспоненте. Уровень информа‐

ционного взаимодействия оказывает серьезное влияние на все сферы общества – государст‐

венные структуры и институты, сферу науки, культуры и образования, социальную и эконо‐

мическую  сферы.  Столкновение  интересов  различных  сфер  было  характерно  практически 

для любого периода развития человеческой цивилизации – науки и религии,  государства и 

частного  предпринимательства  и  т.д.  Подобная  ситуация  складывается  из‐за  того,  что  эти 

структуры преследуют в обществе разные цели. Предпринимательство или бизнес стремится 

к извлечению прибыли, а государство к обеспечению благосостояния и безопасности своих 

граждан. Конечно, следует помнить, что ценностные приоритеты менялись с течением вре‐

мени в той или иной степени, но игнорирование той или иной сферы всегда приводило к за‐

рождению конфликтов. Создание ЕИП позволило бы снять многие противоречия, поскольку 

является  основной  платформой  для  деятельности  любого  общественного  института, 

способствует взаимопроникновению, быстрому обмену и свободой распространения ин‐

формации и знаний для граждан.  

Российский  экономист  А.И.  Орлов  в  статье «Неформальная  информационная  эконо‐

мика будущего» отмечает в качестве важнейших черт развития информационной экономики 

будущего свободу передачи информации и равноправное участие всех субъектов информа‐

ционных отношений в выработке и реализации решений [2]. ЕИП позволит сбалансировать 

направления современной экономической сферы, в которой именно информация сейчас иг‐

рает одну из основных ролей.  Следовательно, необходим переход к новой экономической 

системе или реструктуризация старой на информационной основе. Как уже отмечалось ра‐

нее,  важный момент  перехода  от  рыночной  экономики  к  информационному  обществу  за‐

ключается в том, что капитал, как основа его существования уже не является главным объектом. 

Его место занимают знания и информация, который стимулируют развитие новых наукоемких 

технологий, отражающихся, в свою очередь, на производстве. Так же серьезную критику вызы‐

вает созданное в условиях рыночной экономики общество потребления, которое, зачастую ве‐

дет к деградации личности, и разбалансированию экономических институтов.  

Фактически, общество потребления не вписывается в современные условия, требую‐

щие повышения роли государства в экономике, обеспечивая тем самым социальную защи‐
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щенность  граждан.  Об  этом пишет  в  своих  работах  известный  американский  экономист П. 

Кругман [3, с. 68]. Он считает, что справедливая экономическая политика вполне совместима 

с  экономическим  ростом.  Положительно  расценивая  процесс  глобализации  и  свободной 

торговли, Кругман выступает за активную экономическую позицию государства для обеспече‐

ния справедливого распределения доходов. Причины роста неравенства лежат в политике, а 

не в экономике. Свободный рынок может значительно увеличить доходы, но не может «пра‐

вильно»  их распределять,  чтобы сделать общество справедливым. А поэтому рыночная эко‐

номика не может быть предоставлена  самой себе.  Это предопределяет иной путь развития. 

Только  информатизация  общества  может  обеспечить  динамичное  управление  рыночно‐

плановой экономикой и скоординировать действия государства и частного предпринимателя. 

Следует отметить, что японский вариант концепции информационного общества был 

разработан в конце 1960 – начале 1970 годов, прежде всего, для решения задач экономиче‐

ского  развития  Японии.  В  начале  1960‐х  годов  академик  В.М.  Глушков  предложил  прави‐

тельству СССР создать Общегосударственную автоматизированную систему управления эко‐

номикой  страны. На  создание этой  системы,  по его расчетам,  требовалось минимум 15‐20 

лет  и  20  млрд.  тогдашних  рублей.  Несмотря  на  значительные  затраты,  разработчик  про‐

граммы обещал самую эффективную экономику в мире. В.М. Глушков пишет: «Когда появит‐

ся  государственная  автоматизированная  система  управления,  мы  будем  легко  охватывать 

единым взглядом всю экономику. На новом историческом этапе, с новой техникой, на новом 

возросшем уровне мы как бы «проплываем» над той точкой диалектической спирали, ниже 

которой, отделенный от нас тысячелетиями, остался лежать период, когда свое натуральное 

хозяйство человек без труда обозревал невооруженным глазом» [4, с. 89]. К сожалению, по 

ряду  причин  нетехнического  характера,  на  которых  мы  не  будем  здесь  останавливаться, 

проект реализован не был, но он уже тогда указал на тесную связь экономической сферы и 

информационных  технологий и их  эффективную интеграцию.  Важно,  что вопрос необходи‐

мости формирования ЕИП был поднят уже тогда, хотя общество не обладало необходимым 

уровнем технологического развития и развитыми телекоммуникационными системами. По‐

требовалось около тридцати лет, чтобы эти идеи, хотя и в измененной форме, были претво‐

рены в жизнь.  

И несомненно, акцент ставится на процессах распределения, обмена и потребления 

материальных благ на основе постоянно обновляемой информации. Меняется и роль пред‐

принимателя, он должен превратиться в аналитика и организатора производства и сбыта то‐

вара. Формирование ЕИП обеспечит стабилизацию вышеуказанных процессов посредством 

новейших информационных технологий, что позволит: 

– обеспечить  динамическое  управление  экономикой  на  основе  обновляемых  баз 

данных, аналитики и прогнозов развития экономических моделей; 

– способствовать накоплению знаний и, как следствие, повысить эффективность ор‐

ганизации технологии производства, а также сбыта продукции; 

– создать предпосылки новой технологической революции и внедрения ее результа‐

тов на производстве; 

– обеспечить финансовую стабильность при разумной системе энерго‐ и ресурсосбе‐

режения.  

На современном этапе развития общество уже достигло достаточно высокого техно‐

логического уровня,  способного обеспечить  свободный доступ к информации на междуна‐

родном уровне.  Территориальность  государственных  границ в информационном простран‐
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стве  видоизменяется,  облегчая  обмен  информацией  и  ее  использование.  Это  обеспечит 

создание условий для успешной координации действий государства и частного бизнеса, и 

станет платформой для их кооперации.  

Во‐первых, ЕИП позволит повысить информированность всех участников процесса. 

Это важно как для компаний различного масштаба, так и для рядовых потребителей. Сокра‐

щение издержек на поиск необходимых товаров и услуг, анализ рынка спроса и предложе‐

ния приведет к оптимизации многих экономических процессов. 

Во‐вторых, снизится время и затраты на поиск информации. Эффект снижения ин‐

формационного шума подразумевает, что будут созданы условия и критерии для более ка‐

чественного  отбора  необходимой  информации,  чем  сейчас  не  обладает  современный Ин‐

тернет, выдавая в поисковике все, что в той или иной степени может касаться задаваемого 

вопроса. 

В‐третьих,  создание  ЕИП  приведет  к  сокращению  трансакционных  издержек  (на 

взаимодействие) на всех уровнях. С точки зрения современной институциональной теории, 

экономическим  основанием  существования  экономических  организаций  является  наличие 

транзакционных  издержек.  Формирование  ЕИП  приводит  к  стремительному  сокращению 

этих издержек,  и,  как  следствие,   к  трансформации  существующих политических и  эконо‐

мических институтов. Снижение издержек в коммуникации позволит говорить о новом этапе 

в развитии международных экономических связей. 

Отметим основные преимущества издержек на координацию в ЕИП: 

– уменьшение затрат на поиск поставщика, поскольку сравнение цен, товаров и услуг 

будет менее дорогостоящим, чем поездка по магазинам. Это особенно важно в случае низ‐

кой плотности субъектов ЕИП в определенном географическом регионе; 

– информационное пространство обеспечивает потребителей лучшей информацией 

о характеристиках товара, при этом покупная цена будет включать и оплату информации о 

необходимом товаре или услуге; 

– для производителя преимущество заключается в использовании гарантированных 

поставок в случае отсутствия товара в режиме онлайн, и, как следствие, увеличение контро‐

ля  за  большим  количеством  потенциальных  покупателей.  Нет  необходимости  в  создании 

значительного количества пунктов розничной или оптовой торговли и др.  

В‐четвертых, идет формирование  сетевых  управленческих  структур на различных 

уровнях,  происходит  трансформация межличностных  отношений.  В  частности,  это  касается 

установления  информационного  партнёрства,  происходит  группировка  пользователей  по 

информационным интересам и т.д. 

Экономические  выгоды  создания  ЕИП  заключаются  в  обеспечении  участников  про‐

цесса доступной информацией, снижении времени на ее поиск и обработку, а также в значи‐

тельном  снижении  трансакционных издержек  за  счет  предоставления лучших  условий для 

формирования диалога между продавцами (производителями) и потребителями. 

Одной из характерных черт современной мировой экономики является международ‐

ная экономическая интеграция, которую следует рассматривать как процесс и как состояние. 

В большинстве регионов мира экономическая интеграция подразумевает постепенную ликви‐

дацию инвестиционных и торговых барьеров на региональном и субрегиональном уровнях. 

Российский государственный деятель Н. Сенин отмечает: «Все страны, так или иначе, 

являются участниками исторического процесса международной интеграции, хотя и неодина‐

ково в смысле формы, метода, степени включения их экономики в этот процесс» [5].  

P
ol

ot
sk

S
U



  334

Существуют три основных варианта источника интеграционных процессов: 

1. Процессы интеграции имеют политические причины и являются политическим ак‐
том (И. Джон, П. Уайлс, Р. Быстрицкий). Иными словами, основной целью является достиже‐

ние политического единства стран‐участниц, а экономические преимущества являются лишь 

дополнением. 

2. В основе интеграционных процессов лежат, прежде всего, экономические факторы 
и экономическая обусловленность, а политические цели второстепенны (Ч. Рэнсем, Дж. Ка‐

поразо). 

3. Интеграционные  процессы  представляют  собой  объективную  экономическую  за‐
кономерность (необходимость расширения масштабов производства, выход производствен‐

ных циклов за национальные границы) (М. Сенин, М. Максимова, Т. Раковска‐Хармстоун).  

ЕИП интеграционных группировок является одной из таких закономерностей, а пере‐

ход к информационному обществу требует новых подходов в экономике на региональном и 

международном уровне.   

Интеграционное воздействие – это система, которая содержит множество степеней, ас‐

пектов и эффектов, развивающаяся от частного к целому, он более простых к более сложным 

формам. По своей сути данный процесс в связан с формированием различного рода договорен‐

ностей о проведении совместной экономической, научно‐технической, финансовой, валютной и 

оборонной политики.  Это  создает  наилучшие  условия для  свободного  перемещения  товаров, 

услуг, капиталов, рабочей силы и информации в рамках сотрудничества регионального или ме‐

ждународного масштаба, приводит к формированию новых рынков сбыта.  

По мнению доктора экономических наук В.С. Белозубенко, интеграция стран развива‐

ется двумя способами [5]:  

1)  проникающая интеграция  самодвижение, саморазвитие в той степени, в которой 
этого  требуют  экономические  процессы  на  микроуровне;  многоплановые  хозяйственно‐

экономические  связи  складываются  естественным  путем  на  основе  либерализации  эконо‐

мических отношений; 

2)  политическая интеграция  развитие взаимодействия на основе созданных инсти‐
туциональных и правовых условий, которые обусловлены, прежде всего, политическим взаи‐

модействием. 

В первом случае информационное пространство будет сформировано стихийно и не 

сможет полноценно обеспечивать обмен информацией,  которая отвечала бы  требованиям 

единообразия и достоверности. По сути, это современное состояние сети Интернет. В случае 

политической интеграции ЕИП создается на основе правовой и законодательной базы, с уче‐

том государственной поддержки. 

От выбора способа интеграции будет зависеть и интеграционный механизм, который 

представляет собой совокупность политико‐правовых форм, экономических методов и инст‐

рументов регулирования интеграционных процессов.  

В связи с этим, в пределах ЕИП интеграционные процессы должны проявляться, пре‐

жде всего, в повсеместном проникновении самой информации на всех уровнях функциони‐

рования. Последующая взаимосвязь участников интеграционных процессов осуществляется 

уже на базе  этой информации,  когда можно  уже  говорить  об  углубленном формировании 

ЕИП интеграционных группировок.  

В интеграционных процессах следует учитывать, что производственные границы раз‐

ных стран обычно различаются, поскольку практически никакие две страны не могут иметь 
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одинаковую  наделенность  факторами  производства,  если  они  имеют  преимущества  при 

одинаковой  технологии.  Поскольку  предложение  или  наличие факторов  и/или  технологий 

изменяется со временем, производственная граница страны сдвигается, но появляется воз‐

можность использовать другие факторы. Кооперация на уровне ЕИП позволит эффективно 

координировать  эти  процессы,  что  приведет  к  стабилизации  экономической  системы 

группировки в целом. 

Специфика  интеграционных  группировок  заключается  в  принятии  соглашений  на 

уровне  наднациональных  (или  надрегиональных)  объединений  на  экономическом или  по‐

литическом уровне на добровольной основе. Формирование ЕИП возведет интеграцию на 

совершенно новый уровень, обеспечивая эффективное экономическое взаимодействие, по‐

скольку  будет  предоставлять  равные  условия  для  всех  участников  и  нивелирует  препятст‐

вующие обмену информацией границы.  

Таким образом, в общем плане функция ЕИП интеграционных группировок заключа‐

ется в том, чтобы: 

– способствовать  распространению  информации  между  всеми  субъектами  инфор‐

мационных отношений; 

– содействовать сохранению и обновлению информации; 

– структурировать информационные ресурсы с учетом выработки единых критериев; 

– обеспечивать свободный, безопасный и безбарьерный доступ к информации.   
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