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Американский социолог Д. Белл, автор знаменитой концепции постиндустриального общества 

рассматривает информационное общество как новое название для постиндустриального общества, 
подчеркивающее не его положение в последовательности ступеней общественного развития – по-
сле индустриального общества, а основу определения его социальной структуры – информацию. И 
оно обладает ключевыми характеристиками постиндустриального общества (экономика услуг, 
центральная роль теоретического знания, ориентированность на будущее и обусловленное ею 
управление технологиями, развитие новой интеллектуальной технологии). И. В. Ковальчук в своей 
статье «Подходы к определению сущности и основных особенностей информационного обще-
ства» выделил ряд социологов, которые являются основоположниками в определении термина 
«информационное общество».  

Э. Тоффлер отмечает: «Мир, который возникает с огромной скоростью из столкновения новых 
ценностей и технологий требует совершенно новых идей и аналогий, классификаций и понятий» 
[2, с.12]. Он выделил три исторических, экономических, культурных, политических периода (в 
терминологии Тоффлера – «волны») в развитии человечества: «Первая волна» – сельскохозяй-
ственная, при которой земля была основой экономики, жизни, политики. «Вторая волна» – про-
мышленная (индустриальная), основой функционирования которой являлись труд и капитал. 
«Третья волна» – информационная, основанная на использовании знаний [2, с.38]. 

По мнению И. В. Ковальчука, «термин “информационное общество” возник благодаря разра-
боткам профессора Токийского технологического института Ю. Хаяши. Позже он получил рас-
пространение в работах американского исследователя Ф. Махлупа и японского ученого Т. 
Умесао». 

 Британский социолог Ф. Уэбстер в своей книге «Теории информационного общества» предло-
жил классифицировать определение информационного общества по следующим критериям:  

технологический («новые технологии – один из самых заметных признаков наступления новых 
времен, и их зачастую принимают за признак рождения информационного общества»);  

экономический («предполагает учет роста экономической ценности информационной деятель-
ности»);  

связанный со сферой занятости («предполагается, что мы вступаем в информационное обще-
ство, когда большинство занятых работает в информационной сфере»);  

пространственный («главный акцент делается на информационные сети, которые связывают 
различные места, а потому могут оказать глубокое воздействие на организацию времени и про-
странства»);  

культурный («современная культура явно более информативна, чем любая предшествующая. 
Признание взрывного роста смыслов заставляет многих авторов говорить о том, что мы вошли в 
информационное общество»). 

Несмотря на большое количество определений информационного общества, его свойств и осо-
бенностей, все авторы сходятся в том, что главной особенностью информационного общества яв-
ляется особый тип производств, присущий именно новой формации, – производство услуг, осно-
ванное на использовании информации [2, с.36-38]. 

Для формирования информационной культуры общества и каждого человека, соответствующе-
го современному уровню развития техники и информационных технологий необходим целый 
комплекс мероприятий, затрагивающий все направления социальной системы. И работа в этом 
направлении продолжается. 
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В статье рассматривается период, когда под давлением Российской Империи волжские калмы-

ки пытались переселиться в Джунгарию на востоке. Это масштабное мероприятие в истории Кал-
мыцкого ханства стало предпосылкой утраты калмыками своей государственности. В записке рас-
сматриваются предпосылки переселения Калмыков, их дипломатические отношения с китайцами 
и казахами. Актуальность данной заметки обоснована несколькими факторами: для начала, важная 
роль и пространство Калмыцкого ханства в Восточном политическом деятеле России XVIII века; 
Ограниченный политический деятель по отношению к связям Калмыцкого ханства Российской 
Империи с другими регионами; переселение калмыков в Джунгарию привело к неоднозначному 
отношению к этому народу. 

Ключевые слова: калмыки, откочевка, предпосылки, китайцы, казахи, отечественное прави-
тельство. 

The article examines the period when, under the pressure of the Russian Empire, the Volga Kalmyks 
tried to move to Dzungaria in the east. This large-scale event in the history of the Kalmyk Khanate be-
came a prerequisite for the Kalmyks to lose their statehood. The note discusses the prerequisites for the 
resettlement of the Kalmyks, their diplomatic relations with the Chinese and Kazakhs. The relevance of 
this note is justified by several factors: to begin with, the important role and space of the Kalmyk Khanate 
in the Eastern political figure of Russia of the XVIII century; A limited political figure in relation to the 
relations of the Kalmyk Khanate of the Russian Empire with other regions; the relocation of the Kalmyks 
to Dzungaria led to an ambiguous attitude towards this people. 

Keywords: Kalmyks, migration, prerequisites, Chinese, Kazakhs, domestic government. 
 
В январе 1771 г. гигантская доля калмыков откочевала с берегов Волги в Джунгарию. Отчего 

они например поступили? Ряд изыскателей что некоторое количество оснований откочевки. К 
примеру, Е.В. Дорджиева считает, собственно что ключевым считается перемена национальной 
политические деятели, проводимой русским государством в Калмыкии, в XVIII в. усиливается аб-
солютизм русского страны и его унитаризация. Не считая такого государство вмешивается в борь-
бу меж феодалами за верховенство в ханстве. При данном Российской Империи поддерживала не-
крепких (исключение - Дондук-Омбо). Дальше был введен титул наместника, т. е. утверждался 
правитель Калмыкии в достоинстве хана. Предусматривались новаторства в выборной системе 
заргучеев и расширение возможностей Зарго, данная мерило была введена в 1762 году. И, в конце 
концов, с 1715 года были сведены к минимальному количеству внешнеполитические дела Калмы-
кии. Этим образом отечественное правительство проводило ограничительную политическому дея-
телю, спасибо чему нивелировалось понятие автономности ханства. И предоставленная обстанов-
ка привела к что, собственно что калмыки обрели заключение откочевать в Джунгарию [10, с. 
233]. По воззрению историка И.В. Вишняковой, сам Убаши на начало 70-х гг. был довольно мо-
лод, не считая такого, он был человеком безвольным, просто поддающимся постороннему воздей-
ствию, к примеру, джунгарского нойона Шеаренга, бежавшего на Волгу впоследствии разгрома 
Джунгарии Цинами. Шеаренг инициировал калмыков на откочевку в Джунгарию. Он завлял, соб-
ственно что например «как их люд (волжские калмыки - авт.) в Прусскую и Турецкую войны и 
напротив калмыцких татар в деле военнослужащем искусились то имеют все шансы они не лишь 
только с русскими, но и с китайцами сравниться и отнять прежнюю собственную землю» [8, л. 185 
об.], в которой большое количество пастбищ, а российские власти не дают возможность калмыкам 




