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Информационные технологии неразрывно связаны с информацией. Семантически 

термин «информация», происходящий от латинского «informatio», означает осведомление, 

изложение, разъяснение: «Информация есть отражение реального мира с помощью 

сведений (сообщений, сигналов)» [3.С.142]. Также определение термина даёт 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», предлагая следующее толкование: «сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления»[4].        

Представляется логичным, что под сведениями в данном случае понимается как раз 

субъективное отражение человеком окружающего объективного реального мира. Иными 

словами, в случае такого понимания информации под ней подразумевается максимально 

широкий спектр различных данных в любой из доступных для человеческого восприятия 

форм (включая устную, письменную информацию; звукозаписи и видеозаписи; 

электронные документы и так далее). 

Информация, таким образом, используется людьми для того, чтобы с помощью 

понятных для себя способов и методов познавать окружающий мир и вести свою 

жизнедеятельность.  

В настоящее время наблюдается повышение требований к эффективности 

осуществления процессов взаимодействия с информацией. Требования растут 

непропорционально быстро относительно человеческих способностей, потому на помощь 

человеку приходят созданные им же устройства и методы работы с информацией.  

        Говоря о термине «информационные технологии», специализированное 

учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры ЮНЕСКО в своих документах использует следующую формулировку: 

«Информационные технологии – комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, 

инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, 

занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы 

организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 

практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и 

культурные проблемы» [5]. 

Несмотря на разнообразие понятия «информационные технологии» и различные 

подходы к их изучению, целесообразно классифицировать их следующим образом 

[1.С.238]: 

- производственные (предназначены для оптимизации существующих процессов в 

сфере материального производства товаров и услуг, а также их общественного 

распределения); 

- информационные (направлены на оптимизацию существующих процессов в сфере 

образования, науки, культуры и СМИ); 

- социальные (предназначены для рациональной организации вопросов, 

возникающих в социальной сфере). 

        Нас в данной статье интересует вид  информационные технологии. Именно он 

является необходимостью и вызовом нашего времени. Особенно это касается сферы 

политической деятельности, которая аккумулирует в себе огромные объёмы данных и 

обрабатывает, передаёт и получает их в соответствии с запросами времени, чтобы 

государство могло обеспечивать эффективное публичное управление обществом и 

качественно осуществлять возложенные на себя обязанности.  



        Можно сказать, что информационные технологии по своей сути – это средство 

для достижения тех или иных целей. Сегодня они неотделимы от политической 

деятельности. Особенно это заметно в рамках подготовки и проведения избирательных и 

политических кампаний, политических проектов, а также в технологии партийного 

строительства [2.С.20]. В данном случае внедрение информационных технологий в 

политическую деятельность происходит для повышения эффективности деятельности, что 

является важнейшим качеством в современных условиях, так как появляется возможность 

решить больше поставленных задач.  

Главные цели информационных технологий в политической деятельности – 

оптимизация выполнения субъектами политики своих задач и достижение целей, которые 

могут стоять в привлечении и экономии ресурсов, информационном обеспечении 

принятия решений, согласование интересов при выработке государственной политики. 

Все эти цели выполнимы в современных реалиях благодаря различным платформам 

социальных сетей, которые сейчас активно стараются использовать политические деятели.  

Информационные технологии в политике имеют ряд компонентов: 

 - создание информации (каждый политический субъект обязан создавать 

информацию для достижения цели); 

- сбор информации (кто владеет информацией, тот владеет миром); 

- хранение информации (доступность и целостность информации); 

- обработка информации (преобразование в алгоритм решения политических 

задач); 

- передача информации (взаимодействие с личными аккаунтами различных 

социальных сетей  и СМИ).  

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что в сфере политики 

применение информационных технологий терминологически началось с понятия 

информатизация. Это процесс развития индустрии информации, в том числе процесс 

создания и совершенствования информационного общества, процесс повышения 

эффективности использования информации в государстве и обществе на основе 

перспективных информационных технологий и процесс формирования ноосферы 

[1.С.238]. То есть информатизация рассматривается именно как создание условий для 

упрощения процесса удовлетворения потребностей в информации.   

Рассмотрим влияние информационных технологий на политическую деятельность 

на конкретном примере. Рассмотрим деятельность депутата любого городского округа. У 

него есть своя зона ответственности в округе, он должен проводить приёмы и исполнять 

наказы жителей в силу своих депутатских полномочий. С развитием информационных 

технологий жителям стало намного проще отслеживать депутатскую деятельность, 

например, в социальной сети Instagram. Депутат посетил то или иное бюджетного 

учреждение, помог врачам в условиях пандемии либо помог жителю города решить 

личный или муниципальный вопрос и всё это опубликовал в своих социальных сетях. Его 

подписчики равно избиратели видят работу, что депутат действительно помогает, 

понимают, что не зря когда – то выбрали его.  Также с помощью информационных 

технологий у жителей – избирателей есть возможность быстро связаться с депутатом. 

Теперь не нужно ждать личного приёма, который проводится раз в месяц и не все на него 

могут попасть. Людям достаточно оставить комментарий или написать в личные 

сообщения, и их просьба будет услышана. Другими словами, мы видим, что есть обратная 

связь, которая позволяет жителям понимать, что политическая деятельность, которая 

ведется в их округе или городе, действительно ведется, а не просто существует. 

 Информационные технологии не только хорошо сформированы в политической 

деятельности, но и уже реализуются. К сожалению, пока не в полную силу. Как и везде, в 

данной отрасли существуют проблемы, которые возможно исключить. Часть 

политических деятелей еще не до конца понимает, как им взаимодействовать с 

аудиторией, поэтому они не являются активными пользователями сетей. Поэтому, чтобы 



добиться хороших результатов в этой отрасли, нужно больше  привлекать политиков  к 

проблемам использования информационных технологий в их деятельности.  
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