
функций. Иерархия экономических функций в обществе принимает фор¬
му идеологии, объективного коллективного представления, которое пе¬
реносится на политическую власть. В этом процессе сама политическая 
власть деперсонализируется: господство и принуждение теперь становят¬
ся функцией экономического разделения труда. В результате нивелирует¬
ся необходимость господствующего класса в господстве и принуждении 
посредством политики. Господство и принуждение вписано в объективно 
воспринимаемый капиталистический экономический порядок. Таким об¬
разом, неомарксизм критикует либеральные экономические модели, ука¬
зывая на симулятивный характер «свободного рынка» как естественного 
самоупорядочивания человеческих практик. В либеральной капиталисти¬
ческой экономике происходит дезориентация пролетариата, который не 
воспринимает политическую составляющую в экономике, так как поли¬
тика осуществляется не как внешняя открытая эксплуатация, а встроена в 
повседневную жизнь пролетариата как «естественное» порождение объ¬
ективного, универсального экономического порядка. 

Таким образом, экономика и политика в неомарксизме не рассмат¬
риваются как автономные измерения социальной реальности. Неомар¬
ксизм исходит из того, что политическая власть господствующего класса 
осуществляется не только через политическую сферу (государственную 
сферу). Использование экономики политической властью есть механизм 
скрытого эксплуатационного воздействия, который позволяет реализо¬
вать классовый интерес не через политическую сферу, в которой классо¬
вый интерес неминуемо сопоставляется с другими классовыми интереса¬
ми, а через те сферы в основу которых открытый антогонизм (естествен¬
ное противоборство интересов) как таковой не положен. Таким образом 
обеспечивается наибольшая эффективность по завоеванию и удержанию 
политической власти без примения политических методов, механизм 
противодействия которым известен массам. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е П Р О Т И В О Б О Р С Т В О 
В РАМКАХ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й БЕЗОПАСНОСТИ 

В. А. Алёшин, Белорусский государственный университет 

Информационная сфера имеет две составляющие: информационно-
техническую и информационно-психологическую. Соответственно, ин¬
формационную безопасность общества (государства) можно представить 
двумя составными частями: информационно-технической безопасностью 
и информационно-психологической (психофизической) безопасностью. 
Суть информационной безопасности - обеспечение сохранности инфор¬
мационных ресурсов государства и защищенность законных прав лично¬
сти и общества в сфере информации. 
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Информационно-психологическая безопасность - состояние за¬
щищенности отдельных лиц и (или) групп лиц от негативных информа¬
ционно-психологических воздействий и связанных с этим иных жизненно 
важных интересов личности, общества и государства в информационной 
сфере. В организации информационно-психологической защищенности 
сознания выделяют три уровня: индивидуальный (защищенность инди¬
видуального сознания посредством формирования комплекса защитных 
механизмов и алгоритмов поведения), групповой (защищенность группо¬
вого сознания посредством распространения и использования внутри-
групповых информационных потоков и источников, а также специфиче¬
ских для социальных групп способов социального взаимодействия, пере¬
работки и переоценки информации) и общественный (защищенность об¬
щественного сознания посредством регулирования и организации ин¬
формационных потоков и распространения способов и средств, алгорит¬
мов обработки и оценки информации в процессе социального взаимодей¬
ствия. Одним из важнейших компонентов системы социальных инфор¬
мационно-психологических отношений современного общества является 
информационно-психологический конфликт. Информационно-психологи¬
ческая война - наиболее яркий пример острого информационно-психоло¬
гического конфликта, характеризующегося высокой степенью интенсивно¬
сти. Можно выделить три подхода к определению информационной войны: 

1. ИВ как набор информационных мероприятий и операций, спосо¬
бов и средств корпоративной конкуренции, ведения межгосударственно¬
го противоборства. Форма борьбы двух и более сторон, которая состоит в 
целенаправленном использовании специальных средств и методов влия¬
ния на информационные ресурсы противника, а также - защиты собст¬
венного информационного ресурса для достижения назначенных целей. С 
началом военных действий силы и средства ИВ решают такие задачи, как 
массированное воздействие на информационный ресурс противника. 

2. Представители военных ведомств относят ИВ к сфере военного 
противоборства, рассматривая ее как межгосударственное военное про¬
тивоборство, осуществляемое преимущественно или исключительно пу¬
тем программно-технического, радиоэлектронного и физического пора¬
жения военной и гражданской информационной инфраструктуры госу¬
дарства-противника, дезорганизации его систем государственного и во¬
енного управления, дезориентации военно-политического руководства, 
оказания управляющего информационно-психологического воздействия 
на личный состав армии и гражданское население как государства-
противника, так и его союзников и соседних государств при одновремен¬
ной защите собственных аналогичных объектов. Сущность такой ИВ со 
стоит в нанесении военного поражения противнику путем достижения и 
использования информационного превосходства над ним. 
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3. ИВ как явление мирного периода межгосударственного противо¬
борства, позволяющее решать внешнеполитические задачи несиловым 
путем, посредством воздействия информационными технологиями одной 
стороны на властные, управленческие и информационные системы дру¬
гой стороны, на сознание ее населения с целью насильственного навязы¬
вания своих духовно-нравственных и культурологических ценностей, 
возможно, вне связи с какими-либо военными действиями, а в замену их. 

В Л И Я Н И Е ИКТ НА ПРОЦЕСС Г Л О Б А Л И З А Ц И И 

А. Ю. Рогозин, Белорусский государственный университет 

Глобализацию можно понимать в узком и широком значении. Так, 
ученый В. И. Добреньков понимает под этими терминами следующее: 
«Глобализация (в широком значении) - это объективный естественный 
процесс интеграции человечества в единое целое. Глобализация проявля
ется в том, что социальные процессы в одной части мира во все боль
шей степени определяют происходящее в др. частях мира. Происходит 
сжатие пространства, время спрессовывается, географические и меж
государственные границы становятся все более легко преодолимыми. 

Глобализация (в узком смысле) (либеральная глобализация) - это род 
геополитики, направленный на распространение своего культурного 
влияния со стороны какой-либо страны или нескольких стран на весь 
мир. Политическим лидером глобализации сегодня являются Соединен
ные штаты Америки, всевозможными средствами навязывающие свою 
волю другим странам». 

Бессмысленно отрицать, что мы живем сейчас в эпоху новой инфор¬
мационной революции и ее последствия отражаются на обществе прак¬
тически моментально, вводя все новые достижения в повседневную 
жизнь. Так, интернет и сопутствующие ему телекоммуникационные сис¬
темы стали основным источником создания, получения и хранения ин¬
формации, пройдя путь от засекреченных сетей, созданных на случай 
ядерной войны, до широкополосных каналов, которыми опутана вся на¬
ша планета. На наш взгляд, именно интернет в его современном состоя¬
нии позволил свободно говорить о том, что глобализация практически 
завершена и осталось очень мало мест, где нет доступа во всемирную 
сеть. Именно он позволяет быть на связи в любой точке планеты и под¬
держивать коммуникативные процессы с теми, кто вам дорог или необ¬
ходим по работе. Развитие данного сегмента сетей позволяет говорить о 
беспрецедентной интеграции человеческого индивида в социальную, по¬
литическую и экономическую жизнь общества. 

Ведь раньше средством информации были слухи, затем появились 
газеты, позже радио, а потом и телевидение. Но сейчас, с развитием ИКТ, 
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