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В статье представлен анализ различных подходов к определению понятия «информационное про-

странство» в современной науке и практике. Рассматривается широкий спектр определений, взя-

тых как из юридических, так и из научных источников. Исследуется концепция в целом, а не отдель-
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ассмотрение определения «информацион-

ного пространства» актуально из-за его 

роли в современном обществе и значимости 

для различных дисциплин. В условиях глоба-

лизации и цифровизации понимание его стано-

вится все более важным для взаимодействия 

культур, экономик и политических систем. С 

ускорением передачи сообщений и ростом 

объемов информации, информационно-

коммуникационная деятельность становится 

все более важной [16]. Цифровые технологии 

расширяют возможности обмена информаци-

ей, стирая культурные, территориальные и 

временные границы [15]. 

Охватить все существующие определения 

«информационного пространства» невозможно 

из-за множества источников и формулировок, а 

также использования термина в различных 

дисциплинах, вносящих свои аспекты. Понятие 

«информационное пространство» в современ-

ной литературе может применяться совместно 

с прилагательными, придающими ему специ-

фические смысловые оттенки, так В.А. Копы-

лов говорит о существовании множества раз-

личных информационных пространств, акку-

мулирующих информационные ресурсы разно-

го типа и назначения [22]. 

Различные авторы предлагают разные под-

ходы к определению информационного про-

странства. И.А. Добровольская делит их на 

гуманитарные и технические подходы [5]. 

И.М. Дзялошинский выделяет геополитиче-

ский, ноосферно-информационный и социаль-

ный подходы [24]. Д.В. Чайковский предлага-

ет территориальный, пространственный, соци-

альный, функциональный и эволюционный 

подходы [22]. А.И. Ненашев различает эконо-

мический, технологический, политический, 

социокультурный и коммуникационный под-

ходы [11], а Н.А. Коровникова рассматривает 

материально-технический, территориальный, 

социальный и гуманитарный подходы [8]. 

Таким образом, можно выделить множе-

ство подходов к пониманию информацион-

ного пространства, в которых могут прояв-

ляться схожие моменты, но совпадающие не 

полностью, основные из них рассмотрены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

 

ТИПОЛОГИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Подход Описание информационного пространства 

Политический 

подход 

Рассматривает как совокупность различных стратегий 

контроля и управления, определяющих воздействие гос-

ударственных идеологий на сознание широких слоев 

населения (геополитический подход можно отнести как 

составную часть данного направления) 

Ноосферно-информационный 

подход 

Связывает понятие с концепцией ноосферы, акцентируя 

на формировании и распространении знаний и идей, 

способствующих развитию человечества. 

Территориальный подход 

Определяет его как информатизированную территорию 

с ресурсами и инфраструктурой внутри государствен-

ных границ. 

Пространственный подход 

Рассматривает как область существования информацион-

ных отношений с акцентом на технологическую составля-

ющую, когда географические границы теряют смысл. 

Функциональный подход 
Определяет его как форму интеграции информационных 

систем с иерархией и структурой. 

Эволюционный подход 
Акцентирует изменения информационного пространства 

во времени через взаимодействие субъектов. 

Экономический 

подход 

Видит это пространство как важный ресурс для эконо-

мического развития и формирования экономических от-

ношений. 

Технологический подход 

Рассматривает его как источник и носитель новых тех-

нологий, основу для внедрения научных инноваций в 

социальное развитие (включает в себя материально-

технический подход, определяющий информационное 

пространство как инфраструктуру для передачи, обра-

ботки и хранения информации). 

Коммуникационный подход 
Подчеркивает его значение в коммуникации и обмене 

информацией. 

Социокультурный подход 
Рассматривает как среду формирования социальной и 

культурной идентичности индивида. 

Социальный подход 
Фокусируется на влиянии на социальные отношения, 

нормы, политику, экономику и повседневную жизнь. 

Гуманитарный 

подход 

Отмечает его значимость в накоплении знаний и опыта, 

формировании ментальных структур современного об-

щества. 

 

Эти подходы подчеркивают значимость 

информационного пространства в современ-

ном обществе и его влияние на экономику, 

культуру и политику. Тем не менее, отсут-

ствие единой концепции информационного 

пространства отражает его сложность и мно-

гообразие ролей и функций. 

И.А. Добровольская указывает, что тер-

мин «информационное пространство» впер-

вые использовал редактор журнала «Инфор-

мационные ресурсы России» О.В. Кедров-

ский [5]. Важно отметить, что существуют 
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смежные понятия, такие как «информацион-

ная среда» и «информационное поле», кото-

рые часто считаются синонимами, что оспа-

ривается рядом авторов. 

Разберем определения из юридических ис-

точников. В «Концепции формирования и раз-

вития единого информационного пространства 

России» единое информационное пространство 

понимается как совокупность баз данных, ИТ-

систем и сетей, работающих по единым прин-

ципам. Указ Президента РФ «О Стратегии раз-

вития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017-2030 годы» определя-

ет информационное пространство как сово-

купность информационных ресурсов, создан-

ных субъектами информационной сферы, 

средств взаимодействия таких субъектов, их 

информационных систем и необходимой ин-

формационной инфраструктуры. В «Концеп-

ции информационной безопасности Республи-

ки Беларусь» информационное пространство 

связано с обработкой информации и оказывает 

влияние на индивидуальное и общественное 

сознание. В «Концепции формирования ин-

формационного пространства Содружества 

Независимых Государств» информационное 

пространство СНГ понимается как совокуп-

ность национальных информационных про-

странств государств-участников, взаимодей-

ствующих по межгосударственным договорам. 

Разберем в таблице 2 к каким подходам можно 

отнести данные определения. 

 

Таблица 2 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ИЗ ЮРИДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Источник Соответствующий подход 

Концепция формирования и развития единого информаци-

онного пространства России и соответствующих государ-

ственных информационных ресурсов (одобрена решением 

Президента РФ от 23.11.1995 N Пр-1694) 

функциональный, технологи-

ческий, коммуникационный 

О Стратегии развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017-2030 годы (Указ Президента 

РФ от 09.05.2017г. №203) 

функциональный, технологи-

ческий, коммуникационный 

Концепция информационной безопасности Республики Бе-

ларусь, утвержденное постановлением Совета Безопасно-

сти Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 (Нацио-

нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

20.03.2019, 7/4227) 

технологический, ноосферно-

информационный, коммуни-

кационный, политический, со-

циокультурный, социальный, 

гуманитарный 

Концепция формирования информационного пространства 

Содружества Независимых Государств, утвержденная ре-

шением Совета глав правительств Содружества Независи-

мых Государств от 18 октября 1996 г.  («Содружество». 

Информационный вестник Совета глав государств и Сове-

та глав правительств СНГ, 1996 г., № 4(24)) 

политический, экономический, 

территориальный, простран-

ственный, социальный 

 

Общие черты юридических определений 

информационного пространства включают 

совокупность информационных ресурсов, вза-

имодействие и обмен информацией между 

субъектами и системами, а также наличие ин-

фраструктуры и технологий для их функцио-

нирования. Все определения также подразуме-

вают участие организаций, граждан и госу-

дарств в создании и использовании информа-

ции. Процентное распределение направленно-

сти к определенным подходам следующее: 

технологический и коммуникационный по 

16.67%, функциональный, политический и со-

циальный по 11.11%, а ноосферно-информа-

ционный, социокультурный, гуманитарный, 

экономический, территориальный и простран-
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ственный по 5.56%. 

Существует множество определений «ин-

формационного пространства», предложенных 

различными авторами. Т.А. Ожерельева делит 

информационное пространство на естествен-

ное и искусственное, подчёркивая его роль в 

познании и взаимодействии с окружающим 

миром [13]. М.П. Бузский рассматривает его 

как динамичную форму бытия, включающую в 

себя экономические, социальные, культурные 

и политические отношения [1]. В.С. Игнатов и 

Д.В. Пименова связывают его с социальным 

пространством и процессами, важными для 

цивилизации [6], а Р.Ф. Бурнашев описывает 

как совокупность информационных ресурсов и 

сетей [2]. С.М. Сороко называет его концепту-

альным пространством, отражающим миро-

восприятие людей [20]. О.С. Пестрякова и  

Д.А. Попова считают его пространством, спо-

собным к интегрированию и главным источни-

ком передачи информации [14]. В.Н. Гончаров 

и Г.И. Лукьянов видят его неотъемлемой ча-

стью информационного общества, способ-

ствующей удовлетворению повседневных ин-

формационных потребностей [4]. М.А. Сагай-

дак определяет его через объекты и техноло-

гии взаимодействия [19]. А.В. Милованова 

рассматривает информационное пространство 

как сложную систему взаимодействий, кото-

рая складывается исходя из определений: ин-

формационной сферы, пространства и инфор-

мации [10]. А.С. Полторанина и М.П. Посни-

ков отмечают его как некое единство инфор-

мационных входных и выходных потоков, ко-

торое формируется благодаря человеческой 

деятельности [17]. И.А. Добровольская делит 

подходы к изучению информационного про-

странства на технический и гуманитарный [5]. 

А.В. Бусин описывает его как совокупность 

информационных ресурсов и инфраструктур 

[3]. А.И. Шевченко говорит о многофункцио-

нальности информационного пространства и 

его значении для удовлетворения информаци-

онных потребностей [23]. М.А. Николаев и 

М.О. Перышкин описывают его как среду, 

включающую базы данных, технологии и теле-

коммуникационные системы, обеспечивающую 

информационные потребности организаций и 

граждан [12]. М.А. Кудревич и Е.В. Шкурова 

рассматривают в широком смысле как семан-

тическое пространство, а в частном как сово-

купность баз данных, технологий их использо-

вания и телекоммуникационных систем, обес-

печивающих обмен и доступ к информации 

[9]. М.А. Борлакова, Р.С. Кочкаров, Ф.Р. Кара-

башева и М.Х. Чомаева отмечают трансгра-

ничное влияние информационного простран-

ства на социальные системы [21]. Е.В. Рыкова 

трактует его как неевклидово метрическое 

пространство, где информация передаётся че-

рез бесконечно малые доли знаков в различ-

ных формах представления [18]. М.В. Каткова 

определяет его как многоуровневую структу-

ру, объединяющую элементы пространства и 

информации [7]. Разберем в таблице 3 к каким 

подходам можно отнести данные определения. 

 

Таблица 3 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

РАЗЛИЧНЫМИ АВТОРАМИ 

 

Автор определения Подходы, к которым можно отнести определение 

Т.А. Ожерельева  ноосферно-информационный, функциональный, эволюционный, техноло-

гический, гуманитарный 

М.П. Бузский  гуманитарный, экономический, политический, социальный, социокультур-

ный, коммуникационный, технологический, эволюционный, простран-

ственный, ноосферно-информационный 

В.С. Игнатов,  

Д.В. Пименова 

эволюционный, социокультурный, социальный, гуманитарный, коммуни-

кационный, ноосферно-информационный, технологический 

Р.Ф. Бурнашев территориальный, пространственный, технологический, коммуникационный 

С.М. Сороко пространственный, технологический, социокультурный, гуманитарный, 

ноосферно-информационный 
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О.С. Пестрякова,  

Д.А. Попова 

коммуникационный, ноосферно-информационный, функциональный 

В.Н. Гончаров,  

Г.И. Лукьянов 

эволюционный, функциональный, технологический, пространственный, 

коммуникационный, социальный, гуманитарный, ноосферно-

информационный 

М.А. Сагайдак функциональный, технологический, ноосферно-информационный, комму-

никационный 

А.В.Милованова  функциональный, пространственный, технологический, коммуникацион-

ный, ноосферно-информационный 

А.С. Полторанина, 

 М.П. Посников  

технологический, гуманитарный, социальный, ноосферно-информацион-

ный, коммуникационный, функциональный 

И.А. Добровольская  технологический, гуманитарный, эволюционный, пространственный, 

функциональный, социальный 

А.В. Бусин  политический, территориальный, пространственный, функциональный, 

технологический, коммуникационный 

А.И. Шевченко  пространственный, технологический, ноосферно-информационный, гума-

нитарный, коммуникационный 

М.А., Николаев,  

М.О. Перышкин  

ноосферно-информационный, гуманитарный, социальный, функциональ-

ный, технологический 

М.А. Кудревич,  

Е.В. Шкурова 

функциональный, технологический, коммуникационный, ноосферно-

информационный 

М.А. Борлакова,  

Р.С. Кочкаров,  

Ф.Р. Карабашева, 

 М.Х. Чомаева 

социальный, технологический, пространственный, функциональный, но-

осферно-информационный, коммуникационный 

Е.В. Рыкова  функциональный, технологический, ноосферно-информационный, эволю-

ционный 

М.В. Каткова  пространственный, ноосферно-информационный, функциональный, ком-

муникационный 

 

Таким образом, авторы отдают предпочте-

ние технологическому подходу (16,49%), за 

которым следуют ноосферно-информацион-

ный (15,46%), функциональный и коммуника-

ционный (по 13,40%), пространственный 

(10,31%), гуманитарный (9,28%), социальный 

(7,22%), эволюционный (6,19%), социокуль-

турный (3,09%), политический и территори-

альный (по 2,06%), и экономический (1,03%) 

подходы. Проценты учитывают возможность 

совпадения одного определения с нескольки-

ми подходами. 

При обобщении всех проанализированных 

определений можно предложить следующую 

формулировку: Информационное простран-

ство – это совокупность информационных ре-

сурсов, технологий и систем, которая обеспе-

чивает создание, хранение, передачу и исполь-

зование информации. Оно включает физиче-

ские и виртуальные инфраструктуры, а также 

процессы и взаимодействия между различны-

ми субъектами, включая граждан, организации 

и государственные структуры. Это простран-

ство играет основополагающую роль в удо-

влетворении информационных потребностей 

общества и формировании культурных, эко-

номических и социальных отношений. 

В итоге, можно отметить, что в юридиче-

ских источниках к основным подходам к 

определению «информационного простран-

ства» относятся технологический и коммуни-

кационный, а также функциональный, полити-

ческий и социальный. В научных статьях до-

минируют технологический, ноосферно-ин-

формационный, функциональный и коммуни-

кационный, а также пространственный и гу-

манитарный, остальные подходы встречаются 

реже. Анализ определений и подходов под-

черкивает многогранность понятия «информа-

ционного пространства», подтверждая важ-
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ность технологий и коммуникаций в формиро-

вании данного пространства, отражая совре-

менные тенденции цифровизации и глобали-

зации, а также отмечая значительную роль 

информационного пространства в культурном, 

социальном и экономическом развитии. 
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