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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

В.Б. Вепринцев

ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ

Аннотация. Одним из наиболее значимых процессов, обусловливающих трансформацию геополитики, является 
рост значимости информационной компоненты совокупного пространства человеческой жизнедеятельности. 
По мере развития человеческой цивилизации, роль информации и знаний (знаний-решений) в повышении эффек-
тивности человеческих сообществ, образующих институционально оформленные субъекты геополитических 
отношений, все более возрастает. Рассмотрение информации в пространственных категориях примени-
тельно к геополитическим целям и задачам, решаемым человеческим сообществом, возможно в двух основных 
аспектах: природном и цивилизационном (антропогенном). Методология настоящего исследования включает 
системный, структурно-функциональный, сравнительно-политический и информациологический подходы, 
методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, наблюдения, моделирования. Природный аспект существования 
информации в пространстве и времени материального мира достаточно изучен, в частности, в отечественной 
науке, согласно атрибутивной концепции восприятия информации как явления, она считается свойством всех 
материальных объектов, т.е. атрибутом материи. Современная информациология определяет информацию 
как фундаментальную первооснову и всеобщее свойство вселенной, которая существует независимо от нас, 
проявляется в трехмерном процессе взаимодействия микро- и макропроцессов энергии, движения и массы в 
пространстве и времени1.

Ключевые слова: управление, политика, информация, геополитика, пространство, информационное управление, 
модель, технологии, психологическое воздействие, сознание
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Для1 данного исследования наибольший 
интерес представляет цивилизационный 
(антропогенный) аспект. Под таковым в 
данном случае понимается рассмотре-

ние пространственно-временных характеристик 
существования информации в неразрывном единс-
тве с развитием рукотворных и присущих человеку 
как социально-биологическому организму средств 
ее генерации, отображения, хранения и передачи 
(информационного обмена), а также использо-
вания сгенерированных и переданных (распро-
страненных на жизненном пространстве челове-
ческого сообщества) знаний для использования 
имеющихся ресурсов (энергии) и территории. 
Данный подход базируется на следующей важной 

1 Юзвишин И.И. Основы информациологии. Учебник. 
Издание 2-е, переработанное и дополненное. – М.: 
Международное издательство «Информациология»; 
«Высшая школа», 2000. – 517 с.: ил.

особенности информации: для человека как живо-
го организма и субъекта познания окружающего 
мира информация есть воспринимаемая им через 
органы чувств окружающая действительность. А 
окружающая действительность или материальная 
реальность в свою очередь в самом общем случае 
может рассматриваться в виде распределения 
материи и энергии во времени и в пространстве и 
процессов их перераспределения. Трансформация 
же материальной реальности, осуществляемая 
прежде всего путем антропогенных изменений, 
вносимых под воздействием генерируемого нового 
знания в природную среду (в геополитическом 
смысле – в контролируемую данным геополити-
ческим субъектом территорию), неизбежно влияет 
на геополитические отношения.

Приведенная на рис. 1 модель генерации но-
вой информации/нового знания (З/И) наглядно 
показывает, что ее эффективное использование в 
интересах сообщества реализуется прежде всего 
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путем передачи по каналам информационного 
взаимодействия, концентрации в материальных 
носителях и массового внедрения в интеллек-
туальный потенциал сообщества. Генератор 
информации (ГИ), создающий новую информа-
цию/знание (З/И, стрелка С12) передает ее через 
носители информации (С21, С22), в роли которых 
в общем случае выступает человек-носитель ин-
формации/знания (ЧН) и материальный носитель 
(МН), между которыми в свою очередь, происходит 
распространение нового знания/информации (С41, 
С42, С43, С44) и дальнейший информационный 
обмен (С51, С52). В итоге новая информация/зна-
ние концентрируется в местах аккумулирования 
информации/знаний (С61, С62), роль которых в 
т.н. «доинформационную» эпоху могли играть, 
например, различные сооружения, концентри-
ровавшие в своей архитектуре и оформлении 
культурную, информационную, религиозную и 
идеологическую составляющие информационного 
потенциала общества, позднее – библиотеки, ар-
хивы. В информационную эпоху эту роль играют 
технические концентраторы информации, пост-
роенные на машинных информационных системах 
– информатории, автоматизированные банки и 
базы данных.

Пополнение интеллектуального потенциала 
сообщества осуществляется также путем воспри-
ятия новой информации/знания непосредственно 
биологическим концентратором информации 
– социальной информационной системой (С63, С64) 
– т.е. усвоением этой информации/знания в массо-
вом сознании. В связи с постоянными и в естест-
венными процессами изменения состава социума 
и заменой материальных носителей поддержание 
интеллектуального потенциала сообщества осу-
ществляется за счет процессов информационного 
обмена (С71, С72, С73).

Очевидно, что человеческое сообщество как 
информационная система и создаваемый им на 

2 Здесь и далее в целях удобства восприятия схем стрелки 
на иллюстрациях, обозначающие определенные процессы 
и взаимосвязи, пронумерованы условными обозначениями 
– С1, С2 и т.д., где «С» – «стрелка», «1», «2»,… – порядко-
вый номер на данной иллюстрации; сходные процессы и 
взаимосвязи пронумерованы двумя цифрами, например: 
С21, С22, С23. Во избежание информационной перегрузки 
схем ранее прокомментированные процессы и взаимосвязи 
в ряде случаев не обозначаются. (Прим. автора)

контролируемой территории субъект геополи-
тических отношений (государство), существуют 
и развиваются в определенных пространственно-
временных координатах. Как уже упоминалось 
выше, одной из важных задач для повышения 
конкурентоспособности на геополитической 
арене при генерации новой информации/знания, 
является ее применимость для антропогенной 
трансформации материальной реальности (МР) 
– см. рис. 2. Социум, осуществляющий свою жиз-
недеятельность на определенной территории, в 
процессе ее освоения собирает и концентрирует 
в своем информационном пространстве инфор-
мацию (С1) о тех ее особенностях, которые могут 
оказать влияние на достижение им преимуществ 
перед конкурирующими субъектами. Так, как 
правило, изучается рельеф, наличие естественных 
коммуникаций, природных ресурсов (источни-
ков энергии) и возможностей их использования. 
Привлекая имеющийся личный багаж знаний (С21) 
и информационный потенциал общества (22), 
генератор информации (ГИ) на основе геополити-
ческого анализа (С23) территории (материальной 
реальности – МР) генерирует (С4) новое знание/
информацию (З/И) о необходимых технологиях 
(управленческих, политических, экономических, 
производственных и иных), которые позволят 

Информационное управление
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путем соответствующих воздействий (С5) так 
трансформировать политическую, социальную 
и экономическую систему социума (С31) и ока-
зать такое антропогенное воздействие (С5) на 
территорию (материальную реальность), чтобы 
трансформировать ее с учетом геополитических 
интересов.

Наглядным примером геополитического зна-
чения информационных процессов – целевого ге-
нерирования, распространения, использования и 
накопления (С6) знаний/информации в интересах 
решения геополитических задач – может служить 
формирование колониальной политики великих 
морских держав, которые в разные исторические 
периоды разрабатывали и реализовывали в силу 
своего геополитического расположения широтную 
стратегию3 (Великобритания, Испания, Япония).

Этот процесс требовал в том числе:
в политическом аспекте: формирование поли-
тических систем, обеспечивающих эффектив-
ный контроль удаленных метрополий;

3 К. Хаусхофер. Геополитическая динамика меридианов и 
параллелей. – «Элементы», №1, М., 2000.

•

в экономическом аспекте: создание системы 
экономических отношений, основанной на 
экономических связях «метрополия – коло-
нии» с использованием естественных морских 
коммуникаций;
в технологическом аспекте: развитие техно-
логий коммуникации на море – прежде всего 
– кораблестроения (торгового и военного 
флотов).

В рамках контролируемой геополитическим 
субъектом территории Т (см. рис. 3) внутри опре-
деленных институциональных границ, элементы 
и системы, участвующие в информационных про-
цессах и имеющие важное значение для полити-
ческих, экономических, социальных, культурных 
и иных отношений, формирующие совокупный (в 
том числе геополитический) потенциал данного 
субъекта, распределены по этой территории. 
Рассматривая наиболее общий случай, можно вы-
делить три основных элемента, информационное 
взаимодействие которых в различных вариантах 
встречается в любой сфере – человек-носитель 
информации (ЧН), материальный носитель (МН) 
и физический канал коммуникации (ФКК). Эти 
элементы существуют в определенных пространс-
твенно-временных координатах (X,Y,Z,t) и имеют в 
рамках системных образований пространственное 
распределение на контролируемой геополитичес-
ким субъектом территории.

Любая, в том числе геополитическая конку-
ренция основана на принципе опережения. В этих 
условиях геополитический субъект вынужден 
решать задачу ускорения информационного об-
мена, наиболее эффективным решением которой 
является развитие прямо или косвенно связанного 
с территорией контролируемого им информацион-
ного пространства, перенос в которое через вирту-
альные проекции (ВП) вышеназванных элементов 
(С11, С12, С13) в котором может осуществляться 
существенно ускоренный обмен информацией (И) 
по виртуальным каналам коммуникации (ВКК).

Говоря об информационной составляющей 
различных видов человеческой жизнедеятельнос-
ти, необходимо учитывать, что она пронизывает 
все совокупное пространство этой деятельности. 
В геополитическом аспекте совокупное пространс-
тво человеческой жизнедеятельности примени-
тельно к субъекту геополитических отношений 
трансформируется в совокупное жизненное про-

•

•

DOI: 10.7256/2307-9118.2014.3.12620
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странство геополитического субъекта (СЖПГС) 
– см. рис. 4. Под таковым с некоторыми допущени-
ями можно понимать множество выделяемых по 
ряду признаков в самостоятельные формы (виды) 
пространств (территорий) или сфер деятельности 
(СД), в том числе не имеющих однозначно лока-
лизуемых физико-географических координат, 
как, например, информационное, экономическое, 
социокультурное и другие пространства. Для их 
восприятия человеком и осуществления деятель-
ности в информационном пространстве (ИП) со-
здаются виртуальные компоненты деятельности 
(ВК). Тем самым создание «привязанного» к терри-
тории (Т) геополитического субъекта (ГС) инфор-
мационного пространства (С1) изначально «про-
ектируется» как создание неразрывно связанной 
с материальными компонентами (МК) различных 
видов деятельности виртуальной среды распре-
деления, концентрации и перемещения ресурсов. 
Если для географической территории характерно 
распределение и концентрация различных мате-
риальных ресурсов (Р), используемых в той или 
иной сфере деятельности, а также технических 
компонентов систем информационного обеспече-
ния этой деятельности – информационных ресур-
сов (ИР), то для информационного пространства 
с его «виртуальным» характером можно говорить 
о виртуальных ресурсах (ВР) и взаимосвязанных 

с ними информационных сферах 
(ИС).

Тем самым в условиях со-
х ра н яющ и хс я е с т е с т венны х 
ограничений материальной ре-
альности как физической среды 
существования человеческих 
сообществ (геополитических 
с убъек тов) освоение геогра-
фически детерминированных 
и физически непосредственно 
доступных пространств и ре-
сурсов идет во взаимосвязи с 
формированием формализуемых 
по определенным критериям в 
самостоятельные пространства 
неких сфер деятельности, имею-
щих как материальные, так и вир-
туальные компоненты (С21, С22). 
Взаимодействие между этими 
компонентами осуществляется 

соответственно одновременно путем обмена (С32) 
материальными ресурсами (МО) и информаци-
онного обмена (ИО) в рамках информационного 
пространства (С31).

Это предопределяет одно из направлений 
эволюции геополитики как научно-практичес-
кого знания. В частности, происходят изменения 

DOI: 10.7256/2307-9118.2014.3.12620

Информационное управление
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в представлениях о совокупном жизненном про-
странстве геополитического субъекта, связанные 
с изменением состава и значимости различных 
пространственных форм, формирующих эту про-
странство как сложную интеграцию различных 
пространств. К таким «новым геополитическим 
пространствам» относятся, например, экономи-
ческое, культурное, информационное и другие 
пространства. Эти пространства имеют опреде-
ленное геополитическое значение прежде всего 
в силу территориального распределения той или 
иной части своих компонентов, вызывающих ан-
тропогенную трансформацию географического 
пространства, что ведет к изменению роли и значе-
ния тех или иных особенностей рельефа (водораз-
делы, горные хребты) и материальных ресурсов. 
Именно наличием виртуальных компонентов они 
отличаются от традиционных геополитических 
пространств, имеющих четкие физико-географи-
ческие характеристики.

Так, различные картины мира и представле-
ния, возникшие как результат различных религий, 
традиций, разного исторического прошлого, раз-
ных социальных моделей образуют автономные 
пространства. К иконографии определенного 
пространства в современной геополитике отно-
сят в том числе видимые формы общественной и 
частной жизни4.

В результате традиционное (информацио-
логическое) представление об информационном 
пространстве как открытой самоорганизующейся 
системе, включающей в себя информационные 
потоки и информационные поля, находящиеся 
во взаимодействии5, применительно к сферам де-
ятельности человеческих сообществ может быть 
определена как сфера деятельности отдельных 

4 К. Шмитт. Планетарная напряженность между Востоком 
и Западом и противостояние Земли и Моря. – «Элементы», 
№8, М., 2000.
5 Попов В.Д. Информациология и информационная поли-
тика. М.: Изд-во РАГС, 2001 – 118 с.

людей, профессиональных сообществ, субъектов 
государственного управления, экономических и 
политических отношений и т.п. – то есть фактичес-
ки любого субъекта деятельности, осуществляю-
щего таковую целиком или частично с использо-
ванием информационного обмена и виртуальных 
ресурсов.

Будучи через деятельность взаимосвязанным 
с геополитически значимыми компонентами, про-
цессами, ресурсами и территориями геополити-
ческого субъекта, информационное пространство 
предстает как некая «территория» в геополити-
ческом смысле этого слова, то есть как формально 
выделяемое по ряду признаков пространство, 
являющееся жизненно необходимым для совре-
менных человеческих сообществ, образующих 
субъекты геополитических отношений, в том 
числе за счет содержащих в нем жизненно-важных 
ресурсов (информации/знаний, территориально 
распределенных систем сбора, обработки, хране-
ния и передачи информации).

Повышение значимости информационного 
пространства для геополитики обусловлено гло-
бальной информатизацией общества как одним из 
важнейших процессов, происходящих в этом про-
странстве и затрагивающем основы функциониро-
вания геополитических субъектов. Представляя 
собой объективный процесс, который становится 
основой и главным стержнем научно-техничес-
кого, и экономического и социального развития. 
информатизация в данном аспекте выступает и 
как научно-технический процесс, и как процесс 
исторический и социальный. Результатом этих 
изменений является формирование глобального 
информационного пространства и переход че-
ловечества (пока – наиболее развитых стран) к 
построению информационного общества.6 

6 Глобальная информатизация и безопасность России: 
Материалы круглого стола «Глобальная информатизация 
и социально-гуманитарные проблемы человека, культуры, 
общества» (МГУ, октябрь 2000 г.) / Под ред. профессора 
В.И. Добренькова. – М.: Изд-во Московского университета, 
2001. – 360 с.
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