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Дискуссии относительно характера на-
рождающихся информационных отношений
начались еще в 1970-х гг. ХХ в., задолго до
того как информатизация и обмен информа-
цией стали принимать глобальный характер
ввиду быстрого развития современных ком-
пьютерных технологий. Как теоретики меж-
дународных отношений – известные экономи-
сты, социологи и политологи, так и политичес-
кие лидеры на многочисленных саммитах и
конференциях «пытались выработать принци-
пы демократического и двустороннего обме-
на в области информации» [12, с. 208].

Эти дискуссии были обусловлены опа-
сениями многих стран относительно того, что
бурное развитие информационных технологий
неизбежно приведет к увеличению пропасти
между богатыми и бедными странами. За
значительным усилением таких признанных
лидеров информационно-коммуникационного
производства, как США, некоторые страны
Западной Европы (Великобритания, Германия,
Франция) и Япония, последует неизбежное
скатывание прочих государств на периферию
мировых информационных процессов. Разуме-
ется, ввиду чрезмерной материально-техни-
ческой зависимости от зарубежного финансо-
вого капитала страны тропической Африки и

прочие развивающиеся государства выступи-
ли за пересмотр информационных отношений.

Первая попытка выработать принципы
формирования более или менее равноправных
информационных отношений была предприня-
та в 1973 г. на прошедшей в Тампере (Фин-
ляндия) международной конференции по воп-
росам международного обмена кинопрограм-
мами. На ней было сделано важное заявле-
ние, в котором мировое сообщество призна-
вало необходимость активизации усилий по
приданию большего «равновесия и двусторон-
ней направленности международным пото-
кам в области коммуникации, в особеннос-
ти в слаборазвитых странах земного шара...
Право и долг каждого народа утверждать
свою культурную судьбу в сбалансирован-
ном коммуникационном потоке как внутри
отдельных стран, так и в глобальном масш-
табе» [12, с. 208].

Эти дискуссии во многом предопреде-
лили возникновение концепции нового меж-
дународного информационного порядка, ос-
новное содержание которой сводится к каче-
ственной трансформации международных ин-
формационных отношений, призванных гаран-
тировать развивающимся странам равноправ-
ную интеграцию в грядущее глобальное ин-
формационное общество.

Непосредственно международным ин-
формационным порядком, который мы пред-
лагаем именовать старым, или классическим,
будет являться концепция постиндустриаль-
ного информационного общества, разработан-
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ная западными учеными и призванная заме-
нить изжившую себя концепцию индустриаль-
ного мирового порядка. Однако создаваемая
в рамках западной политической школы док-
трина информационного общества, по сути,
означала переход к информационной стадии
развития наиболее благополучных индустри-
ально развитых государств, тем самым зак-
репляя их технологическое превосходство от-
носительно стран иных культур. Это говорит
о том, что в основе понимания информацион-
ного общества изначально закреплялись ли-
дирующие позиции стран Западной Европы,
США и Японии как государств, разработав-
ших концепцию информационного общества
как таковую и ввиду этого диктующих прави-
ла построения нового мирового порядка,
именуемого информационным. В западных
доктринах информационного общества не на-
шлось места развивающимся странам как
равноправным членам мирового сообщества.
Запад по-прежнему отводил и продолжает
отводить им роль мировой периферии, тогда
как определяющий принцип формирования гло-
бального информационного порядка заключа-
ется в обеспечении всех людей, вне зависи-
мости от пола, возраста, места проживания,
свободным доступом к информации. Таким
образом, в современную эпоху знания и ин-
формация становятся важным стратегичес-
ким ресурсом не национального, а глобально-
го общечеловеческого значения. Информаци-
онное общество ни в коем случае не должно
носить элитарный характер.

Основная задача концепции нового меж-
дународного информационного порядка как
раз и заключается в «перестройке всей сис-
темы международных информационных отно-
шений, с тем чтобы дать развивающимся
государствам возможность равноправно уча-
ствовать в международном обмене информа-
цией, а не выступать в роли пассивных полу-
чателей западной информации» [7, с. 47].

Иными словами, под новым международ-
ным информационным порядком следует по-
нимать информационную политику развиваю-
щихся стран, направленную на создание рав-
ноправных информационных отношений со
странами развитого мира и учет их нацио-
нальных стратегических интересов при созда-
нии международных информационно-телеком-

муникационных систем и внедрении информа-
ционных технологий.

Резолюция о принципах нового между-
народного информационного порядка была при-
нята в Гаване в 1979 г. на 6-й Конференции
глав государств и правительств неприсоеди-
нившихся стран, участие в которой принимали
и страны тропической Африки. Эта резолюция
провозгласила целый ряд основополагающих
принципов, которые должны были быть зало-
жены в основу международных информацион-
ных отношений. Среди них, в частности, прин-
цип суверенитета и территориальной целост-
ности государств, невмешательства во внут-
ренние дела государств, право каждого госу-
дарства развивать свою собственную систе-
му информации, право каждого народа на бы-
струю, объективную и полную информацию,
равенство в международном информационном
обмене и т. п. В резолюции «отмечается так-
же стремление к более справедливому рас-
пределению средств информации в мире, раз-
витию сотрудничества во всех областях ин-
формации на основе равенства и на всех уров-
нях – двустороннем, региональном и между-
народном» [7, с. 57].

Однако при более детальном рассмот-
рении становится очевидным, что все эти
принципы перекликаются с основополагающи-
ми принципами международного права, на ос-
нове которых должны строиться все между-
народные отношения, в том числе и информа-
ционные. В этом смысле развивающиеся
страны не вырабатывают каких-либо новых
совместных путей решения поставленных про-
блем. Подобную резолюцию можно считать
своего рода генеральной декларацией непри-
соединившихся государств, выступающих за
равноправные информационные отношения с
развитым миром.

Следует также отметить тот факт, что
упомянутая резолюция принималась в доста-
точно непростых экономических условиях.
В начале 1980-х гг. в государствах тропичес-
кой Африки разразился глубокий промышлен-
ный кризис, преодолевать последствия которого
странам рассматриваемого региона пришлось
на протяжении достаточно длительного време-
ни, благодаря чему 1980-е гг. вошли в историю
как «потерянное десятилетие» для африканс-
ких стран. Совершенно очевидно, что в сло-
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жившихся крайне неблагоприятных условиях
не могло быть и речи о попытках претворе-
ния в жизнь основных принципов, изложенных
в резолюции 1979 года. Африканские государ-
ства просто не имели никакой возможности,
прежде всего финансовой, развивать свою
собственную систему информатизации.

На встрече в Гаване была также приня-
та Программа сотрудничества неприсоеди-
нившихся стран в сфере информационных тех-
нологий. Сотрудничество предусматривалось
как на двустороннем, так и на многосторон-
нем уровне. Однако наличие в африканском
обществе огромного количества культурных,
социально-экономических и этнических разли-
чий и противоречий препятствует усилению
процессов внутриафриканской интеграции, ко-
торая бы способствовала созданию панафри-
канской информационной системы.

Наиболее отчетливо информационное
неравенство между развитым Севером и бед-
ным Югом стало проявляться во второй по-
ловине 1990-х годов. Дело в том, что в своей
основе концепция глобального информацион-
ного общества исходит из следующей макси-
мы: «Информационная сеть имеет стандарт-
ные входы и выходы, допускающие подклю-
чение любых пользователей, а не только тех,
кто обладает каким-нибудь особым статусом.
Всякий, кто не может участвовать в этом
обмене сигналами, рассматривается как по-
меха, как отщепенец. Такой человек вызыва-
ет раздражение, враждебность и вынужден
обычно испытывать унижение» [5, с. 159].
На наш взгляд, данное утверждение Эрнеста
Геллнера применимо не только и не столько к
конкретному индивиду, отказывающемуся в
век информационных технологий от их повсе-
местного применения, но к целым народам,
которые в силу определенных неблагоприят-
но сложившихся обстоятельств (географичес-
кой удаленности, слаборазвитости) оказались
невключенными в глобальное мировое инфор-
мационно-коммуникационное пространство.

Сегодня становится понятно, что начав-
шаяся в 1990-х гг. «всеобщая информатиза-
ция» приводит и уже привела к известной мар-
гинализации, дальнейшему увеличению раз-
рыва между имеющим доступ к современным
информационным технологиям Севером и ин-
формационно бедным Югом.

Подобное крайне негативное влияние
информационной глобализации отмечают мно-
гие исследователи, занимающиеся изучением
принципов формирования современного гло-
бального информационного общества. В час-
тности, И.С. Мелюхин признает, что «наибо-
лее существенной угрозой переходного пери-
ода к информационному обществу является
разделение людей на имеющих информацию,
умеющих обращаться с информационными
технологиями и телекоммуникациями (ИТТ)
и не обладающих такими навыками. Пока
ИТТ будут оставаться в распоряжении не-
большой социальной группы, сохраняется уг-
роза существующему механизму функциони-
рования общества» [9]. Значит, можно сде-
лать вывод, что до тех пор пока указанная
маргинализация в современном мире будет
сохраняться, дальнейшее формирование гло-
бального информационного общества оказы-
вается невозможным.

Сегодня далеко не каждый человек име-
ет свободный доступ к современным инфор-
мационно-телекоммуникационным системам.
Это говорит о том, что к началу XXI в. Интер-
нет так и не сделался действительно массо-
вым средством коммуникации. Наиболее зна-
чительных успехов в развитии современных
информационных технологий добились страны
с высоким уровнем доходов, в которых прожи-
вает всего 15 % населения Земли. Именно в
них сконцентрировано 96 % узлов Интернета, в
том числе в США с 4,6 % населения – 61,5 %!
Интернет практически все еще недоступен
странам с низким уровнем доходов, где про-
живает 40,5 % населения планеты и имеется
всего 0,6 % узлов. На 10 000 человек здесь
приходится всего 0,3 узла. Жители этих отста-
лых густонаселенных территорий оказывают-
ся практически полностью лишенными досту-
па к современным информационным техноло-
гиям, за исключением лишь узкого круга дело-
вой и политической элиты [13, с. 6].

На сегодняшний день прослеживается
следующая динамика пользования Интернет-
технологиями: в Азии – 437 млн чел., в Евро-
пе – 322 млн чел, в Северной Америке –
233 млн чел., в Латинской Америке – 110 млн
человек. На долю же африканских государств
в общей сложности приходится всего 34 млн
активных Интернет-пользователей [14, р. 25].
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Принимая во внимание то обстоятельство, что
Африка является одним из наиболее густона-
селенных континентов Земли, очевидно, что
эта цифра ничтожно мала.

Развитию Интернета в Африке, на наш
взгляд, препятствует то обстоятельство, что
в африканских государствах отсутствуют чет-
ко продуманные государственные программы
и стратегии по распространению современных
информационных технологий. Поэтому впол-
не резонно «возникает вопрос о роли государ-
ства в регулировании развития Интернета в
Африке» [1, с. 19], возможности которого, по-
жалуй, наиболее активно используются толь-
ко неправительственными организациями, уни-
верситетами и частными компаниями.

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что государственные структуры исполь-
зуют возможности новых информационных
технологий пока не очень активно. Таким об-
разом, «можно признать, что Интернет в Аф-
рике развивается снизу вверх при незначитель-
ной государственной поддержке, тогда как в
развитых странах именно государство стало
главным сторонником информационных тех-
нологий и расходует значительные средства
на обеспечение доступа к Интернету боль-
шинства населения. На африканском конти-
ненте, напротив, Интернет-сообществу прихо-
дится объяснять элите, а также широким сло-
ям населения, почему необходимо инвестиро-
вать средства в информационную инфраструк-
туру» [2, с. 68].

За последние годы, если ситуация в ре-
гионе и улучшилась, то ненамного. Африка по-
прежнему остается информационно отсталым
регионом. Об этом, в частности, свидетель-
ствует уровень распространения современных
информационных технологий в африканских
деревнях, вдали от более или менее развитых
промышленных районов.

По данным Международного телеком-
муникационного союза, в государствах, рас-
положенных южнее Сахары, общественные
Интернет-центры (Интернет-кафе) созданы
только в 1 520 деревнях из 400 000, что в об-
щем итоге составляет менее 1 % от общего
количества африканских деревень [16, р. 8].

Подобная картина выглядит весьма пес-
симистично, что, разумеется, не может не
пугать сами государства рассматриваемого

региона, которые, однако, продолжают ждать
помощи от высокоразвитого сообщества на-
ций в лице таких заметных акторов на инфор-
мационно-телекоммуникационном рынке, как
Международный телекоммуникационный союз
(ITU) и Международный саммит по информа-
ционному обществу (WSIS).

В частности, WSIS поставил перед со-
бой цель подключить к современным телеком-
муникационным системам большинство аф-
риканских деревень к 2015 году. Анализируя
представленные выше статистические дан-
ные, становится понятно, что эта задача яв-
ляется трудно выполнимой. Тем не менее оп-
ределенных успехов WSIS добиться все-таки
удалось. На Коморских островах, в Кении,
Малави, на Маврикии, Сейшельских островах,
в Южной Африке и Уганде более 90 % сельс-
кой территории имеет мобильное покрытие.
А такие африканские страны, как Ботсвана,
Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Гвинея,
Намибия, Руанда, Сенегал, Свазиленд и Того,
в которых только начинает реализовываться
программа WSIS, уже имеют мобильное по-
крытие на 50 % своей сельской территории [16,
р. 8]. Очевидно, что в условиях Африки при-
оритет в сторону популяризации мобильной
связи представляется оправданным. Возмож-
но, в странах рассматриваемого региона бо-
лее реальным в среднесрочной перспективе
станет распространение мобильного Интер-
нета, но на сегодняшний день, по нашему
убеждению, более насущным в сельской ме-
стности будет установление по крайней мере
постоянной коммуникации между отдаленны-
ми сельскими территориями.

Тем не менее очевидно, что за последние
годы африканские страны стали уделять
проблеме распространения информационных
технологий повышенное внимание. И связано
это, на наш взгляд, не со стремлением каче-
ственно повысить уровень жизни рядовых
африканцев путем внедрения современных
информационных технологий в африканское
общество, но с необходимостью во что бы то
ни стало сократить постоянно увеличивающий-
ся разрыв с индустриально развитыми стра-
нами с целью добиться более равноправного
диалога на международной арене.

Создается, таким образом, впечатление,
что страны тропической Африки в своем же-
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лании догнать в развитии развитые страны
Запада пытаются перескочить из аграрной
стадии, минуя индустриальную, непосред-
ственно на высокоразвитую, наукоемкую по-
стиндустриальную ступень, основанную на
знании и информации.

В этой связи любая попытка внедрения
и последующего распространения в африкан-
ском обществе Интернет-технологий видит-
ся нам как амбициозное стремление госу-
дарств рассматриваемого региона занять до-
стойное место в новом нарождающемся ми-
ровом порядке, основанном на знаниях и ин-
формации, а не «смотреть на мир» глазами
развитых западных держав, в первую очередь
бывших метрополий и США.

Многочисленные инициативы африканс-
ких стран нашли свое отражение в рамках
принятой в 2001 г. Программы, получившей
название «Новое партнерство для развития
Африки» (НЕПАД), в которой страны Африки
впервые представили стратегию дальнейше-
го развития континента, а также платформу,
которую, по их мнению, следовало было бы
положить в основу дальнейшего диалога Се-
вер – Юг. Конечной целью этого программно-
го документа провозглашается преодоление
разрыва между Африкой и развитыми стра-
нами в самых различных областях, в том чис-
ле и в информационном секторе.

На сайте НЕПАД присутствует следу-
ющий лозунг: «НЕПАД: обязательства афри-
канских лидеров, основанные на общем пони-
мании проблем континента». Но только одно-
го «понимания проблем континента» недоста-
точно для их решения. Для этого требуются
четко продуманные, прежде всего на нацио-
нальном уровне, конкретные мероприятия, ко-
торые должны стать, по сути, тем фундамен-
том, на основе которого и будет строиться
сотрудничество между африканскими госу-
дарствами и их западными партнерами.

Подписывая программу НЕПАД, афри-
канские лидеры всего лишь «обязались перед
своими народами и международным сообще-
ством сотрудничать в модернизации континен-
та, бороться за мир, стабильность, демокра-
тию, надлежащее экономическое управление
и развитие своих стран и нести ответствен-
ность друг перед другом за выполнение обя-
зательств, принятых в рамках НЕПАД» [4,

с. 50]. Само содержание Программы сводит-
ся, скорее, к простому перечислению наибо-
лее очевидных и важных целей, которые дол-
жны решаться общими усилиями всего афри-
канского сообщества, нежели к поиску путей
их совместного решения. По сути, НЕПАД со-
стоит из целого ряда программ, наиболее при-
оритетной из которых является общее раз-
витие инфраструктуры африканских стран, в
том числе и информационно-телекоммуника-
ционной [17].

Африканские страны признают то об-
стоятельство, что информационно-коммуни-
кационные технологии являются ключевым
фактором для экономики будущего, основан-
ной прежде всего на знании и информации.
В этой связи лидеры африканских госу-
дарств ставят перед собой весьма трудно-
достижимые для своих стран задачи: сни-
зить стоимость телекоммуникационных ус-
луг и подключить к глобальной сети самые
отдаленные и труднодоступные африканс-
кие территории.

Основные надежды в этом вопросе воз-
лагаются на Африканский телекоммуника-
ционный союз [там же], который должен раз-
работать модель проведения телекоммуника-
ционных реформ и их законодательного зак-
репления на национальном уровне.

Кроме того, в конце 2001 г. была созда-
на Комиссия НЕПАД «Электронная Африка»
(E-Africa Commission), которая должна была
оказать содействие африканским странам в
их стремлении к равноправной интеграции в
глобальное информационно-коммуникацион-
ное пространство.

С одной стороны, указанная Комиссия
была призвана разработать всесторонний
план действий, направленный на общее раз-
витие информационно-телекоммуникационно-
го сектора в Африке; а с другой – она долж-
на была стать главным консультативным
органом для глав государств и правительств
африканских стран по развитию информаци-
онных технологий [15].

На сегодняшний день наиболее значимым
из разработанных Комиссией предложений, с
нашей точки зрения, будет являться Програм-
ма развития инфраструктуры высокоскорост-
ной широкополосной связи в Африке. Этот но-
вый современный вид связи, широко распрост-
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раненный в развитых странах и практически
неизвестный в Африке, за исключением, пожа-
луй, только ЮАР, благодаря своим техничес-
ким характеристикам и надежности  должен
обеспечить широкую пропускную способность
передачи данных, что, со своей стороны, по-
может упростить систему подключения к сети
и снизить стоимость соединения, тем самым
дав новый импульс для развития Интернет-тех-
нологий на континенте и создания единого па-
нафриканского информационно-коммуникацион-
ного пространства. По предварительной оцен-
ке, в Африке предстоит провести около
30 000 км оптоволоконных линий.

Однако и так очевидно, что страны Аф-
рики не располагают достаточными финан-
совыми ресурсами для реализации этого ам-
бициозного, дорогостоящего и крайне важно-
го для континента проекта. В этой связи не
вызывает сомнений, что африканские страны
будут искать поддержку у крупных междуна-
родных финансовых институтов, таких как
Африканский банк развития, Банк развития
Южной Африки, Французское агентство по
развитию, Всемирный банк, Международный
валютный фонд. В частности, Комиссия
«Электронная Африка» заключила с Француз-
ским агентством по развитию соглашение на
сумму в 850 млн евро, которую Агентство
планирует вложить в развитие системы ши-
рокополосной связи в Африке [15].

Принципиальное решение о развитии
широкополосной системы связи в Восточной
и Южной Африке было принято на проводи-
мой под эгидой Комиссии НЕПАД «Электрон-
ная Африка» конференции в Йоханнесбурге
(ЮАР) 28–30 июля 2004 года.

А через два года, 29 августа 2006 г., в
Кингали (Руанда) странами Восточной и
Южной Африки был подписан особый прото-
кол, согласно которому страны региона взяли
на себя обязательство оказывать всесторон-
нюю поддержку развитию системы широко-
полосной связи и содействовать объединению
в единую региональную сеть уже существу-
ющих национальных сетей.

Что же касается стран Западной и Цент-
ральной Африки, в июле 2005 г. в Дакаре (Сене-
гал) состоялся международный симпозиум, на
котором было принято решение о развитии в
регионе системы современных широкополосных

линий связи. Однако в связи с отсутствием ре-
сурсов на реализацию этого проекта симпозиум
не выработал никаких конкретных предложений.

Последнее обстоятельство заставило
страны, подписавшие Кингалийский протокол,
принять решение о расширении его действия на
другие африканские государства. Соответству-
ющая резолюция была принята 15 октября
2007 г. в Йоханнесбурге (ЮАР). На этой встре-
че было особенно подчеркнуто, что подписан-
ный в Кингали протокол не предусматривает
развитие системы широкополосной связи толь-
ко на юго-востоке континента. К нему могут
присоединиться и другие африканские государ-
ства. Тем самым существует вероятность, что
Кингалийский протокол может в перспективе
стать документом, положившим начало процес-
сам реальной панафриканской интеграции.

Однако и так понятно, что даже полная
реализация Программы развития широкопо-
лосной системы связи в Африке позволяет
решить проблему информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры на континенте лишь
частично. Скорее всего, разветвленная сис-
тема современных оптоволоконных линий свя-
зи появится только в крупных городах, важ-
ных промышленных центрах, тогда как гус-
тонаселенная сельская местность будет, по
всей видимости, лишена высокоскоростного
доступа к сети Интернет.

Принимая во внимание вышеуказанное об-
стоятельство, в Африке был дан старт Програм-
ме развития спутниковой связи, которая предпо-
лагает в конечном итоге организацию спутнико-
вого покрытия на всей территории континента.
Всего предполагается создать четыре региональ-
ные спутниковые сети: на севере континента, в
центре, в тропической Африке и на юге.

Еще в 1992 г. в Абиджане (Кот-д’Ивуар)
на конференции министров связи африканских
стран было принято решение о создании Ре-
гиональной африканской системы спутнико-
вых коммуникаций (Regional Association of
Satellite Communications – RASCOM). Перво-
начальный капитал RASCOM составил
500 млн долл. при общей стоимости проекта
в 1,2 млрд долларов [10].

Главный замысел этой инициативы, ко-
торая нашла поддержку у 42 стран континен-
та, – создание независимой панафриканской
спутниковой сети и налаживание взаимодей-
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ствия с уже существующей глобальной спут-
никовой системой «Intelsat», услугами которой
и пользуются в настоящее время большинство
африканских государств [2, с. 140].

Планировалось, что первоначально
RASCOM будет брать в аренду существующие
телекоммуникационные системы, однако в пер-
спективе, в 2001 г., на орбиту должен был вый-
ти первый африканский спутник связи. В дей-
ствительности же первый спутник связи
NIGCOMSAT-1, который собирались использо-
вать для вещания, телекоммуникаций и широ-
кополосного доступа к сети Интернет, был за-
пущен Китаем по заказу Нигерии только 15 мая
2007 года [3]. А 26 декабря 2007 г. французс-
ким ракетоносителем с космодрома Куру (Фран-
цузская Гвиана) был выведен первый панафри-
канский спутник связи, собранный совместным
франко-итальянским консорциумом и призван-
ный обеспечить связь в отдаленных сельских
районах континента [18].

Из других важных инициатив, направлен-
ных на развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в Африке, следует вы-
делить целый ряд решений, принятых на сам-
митах «большой восьмерки». Еще в июле
2001 г. лидеры «группы восьми» на встрече в
Генуе приняли важный программный доку-
мент – «Генуэзский план для Африки», в кото-
ром декларировалось стремление развитого
мирового сообщества «создать отношения но-
вого партнерства для решения проблем, име-
ющих решающее значение для развития Аф-
рики» [6]. Одним из ключевых направлений,
нуждавшихся среди прочих, по мнению «груп-
пы восьми», в крупных финансовых вложени-
ях, как раз и являлись африканские информа-
ционные и коммуникационные технологии. Кон-
кретным же содержанием этот программный
документ стал наполняться только в 2002 г.,
после того как в канадском городе Кананаски-
се на саммите «большой восьмерки» был ут-
вержден «План действий для Африки» и при-
нято решение о выделении шести миллиардов
долларов на поддержку программы НЕПАД,
но с одним очень важным условием. Помощь
будет оказываться только в том случае, если в
Африке будут проведены обширные реформы
всех сфер жизнедеятельности общества [11].

Наличие подобной оговорки, на наш взгляд,
несколько снижает ценность данной инициати-

вы. Запад продолжает пытаться навязывать в
африканских странах западный образ жизни,
стремясь подменить национальную самобыт-
ность африканских народов западной цивилиза-
ционной моделью, следование которой неизбеж-
но приведет к укреплению позиций Запада в ре-
гионе. Преследуя подобные цели, которые впол-
не можно охарактеризовать как «империалис-
тические», развитые страны западной цивили-
зации, прекрасно понимая чрезмерную зависи-
мость африканских государств от зарубежных
инвестиций, используют «помощь развитию» как
своеобразный инструмент шантажа, заставля-
ющий лидеров стран Африки проводить проза-
падную экономическую политику и выгодные
Западу реформы. Таким образом, нам представ-
ляется справедливым употребление термина
«прагматическая благотворительность» [8], ко-
торый достаточно точно характеризует отноше-
ния развитых стран западной цивилизации с раз-
вивающимися африканскими государствами.

Поэтому, на наш взгляд, любые инициатив-
ные предложения по сокращению цифрового не-
равенства, с нашей точки зрения, должны раз-
рабатываться и приниматься в рамках между-
народных программ ООН и ЮНЕСКО при не-
посредственном участии стран тропической Аф-
рики. «Главной целью таких программ стано-
вится повышение уровня компьютерной грамот-
ности в странах Африки, оценка применимости
информационных технологий для целей разви-
тия, а также расширение доступа населения к
Интернету и другим телекоммуникациям» [1,
с. 20]. Так, в рамках ООН были разработаны
такие программы и инициативы, как «Програм-
ма действий по экономическому подъему и раз-
витию Африки на 1986–1990 гг.», «Новая повес-
тка дня в целях развития Африки на 1990-е гг.»,
«Декларация тысячелетия» и целый ряд других
программных документов.

Однако вышеуказанные международные
программы по развитию Африки будут иметь
смысл только в том случае, если африканс-
кие государства в конечном итоге сумеют
выработать четко продуманные национальные
стратегии по внедрению всех этих принимае-
мых на международном уровне планов дей-
ствий и деклараций. Если же правительства
африканских стран будут и в дальнейшем за-
нимать в распространении на своей террито-
рии современных информационных систем
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весьма пассивную позицию, это может при-
вести к серьезному ослаблению роли этого
государства в информационном секторе и, как
следствие, к усилению иностранного контро-
ля над коммуникациями Африки.

Практически повсеместное полное от-
сутствие, за редким исключением, в афри-
канских странах национальных концепций раз-
вития информационных технологий лишний
раз свидетельствует о том, что еще преж-
девременно говорить о полноправном вклю-
чении Африки в систему международных ин-
формационных отношений. Пока можно толь-
ко сделать вывод о том, что Интернет в це-
лом как культурный феномен в странах рас-
сматриваемого региона известен. Однако
наличие Интернета в крупных городах явно
не может свидетельствовать о степени го-
товности африканских государств к интегра-
ции в глобальное информационно-коммуника-
ционное пространство.
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STATES OF THE TROPIC AFRICA
AND THE NEW INTERNATIONAL INFORMATION ORDER

K.A. Pantserev

The author makes an attempt to perceive the «digital divide» phenomenon. The subject of the
investigation is the experience of the States of the Tropic Africa to overcome the digital gap and to gain
equal rights for integration into global space of information and communication.

Key words: information society, information technologies, informational and communicational
space, States of the Tropic Africa, international information order.


