


широкомасштабные дезинформационные мероприятия, развернутые в 
связи с высадкой на берег союзнических сил.

Англо-американские политики, глубоко изучив доктрину Сунь 
Цчы в ходе упомянутых событий, пришли к соответствующим выводам и 
извлекли практические выгоды. Конец войны принес человечеству не 
иллюзорный мир, а своеобразное глобальное противостояние между двумя 
великими державами -  США и СССР. Сложились отношения совершенно 
нового типа, названные американским дипломатом Дж.Кеннаном “Холод
ной войной” . Она стала воплощением противостояния либеральной и 
коммунистической идеологий, проявившегося во всех сферах человеческой 
деятельности. В создавшихся условиях неуклонно возрастала роль средств 
массовой информации, и именно успехами США в данной сфере и про
махами, допущенными представителями стран социалистического лагеря, 
было определено поражение СССР в Холодной войне. Основной целью в 
этом противоборстве стала дезорганизация интеллектуальных, духовных и 
материальных ресурсов противника, для чего применялись как способы 
ведения экономической войны, так и информационные средства психологи
ческого воздействия на сознание общества, безусловно, намного более 
эффективные. Воздействие на противника через средства информации во 
внешней политике превратилось в весомый фактор.

Уже на первых этапах Холодной войны происходила постепенная 
активизация роли прессы, радио и телевидения в политике, положившая 
начало развернувшимся в 90-х годах “ информационным войнам” , на кото
рых впоследствии и была основана вся мировая политика. Главным экспе
риментом в области информационных войн явилась деятельность радиос
танций “ Свобода”  и “ Голос Америки” , ставшая одним из проявлений 
Холодной войны.

Роль и значение информационного фактора во внешней политике 
обусловлены переменами, которые знаменуются формированием “ постин
дустриального”  и “ информационного”  общества и, одновременно, глобали
зационными процессами. ~—

После окончания Холодной войны в обращение вошло также 
понятие “ глобализация” , толкования которого довольно разнообразны и 
зачастую взаимоисключающи. Однако, несмотря на это, глобализационные 
процессы характеризуются одной объективной реальностью, заключаю
щейся в том, что сегодня земной шар — это система, где* расстояния сокра
щены электронными средствами коммуникации. То есть в основе понятия 
глобализация”  лежат информационные технологии. Вместе с тем, разви

тие информационных технологий само по себе подразумевает перемены в 
социальной, идеологической сферах жизни общества и в самой форме его 
существования. С учетом этих критериев сегодняшнее общество считается
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информационным. В рамках его идеологии выделились направления, 
которым удалось привлечь внимание общества как к распространеняемой 
позитивной, так и к негативной информации, техническим средствам ее 
передачи, обработки и хранения. Их развитие привело к специфическим 
процессам в геополитическом восприятии.

Впервые воспользовавшись понятием “ глобализация”  в 1981г., 
Дж.Маклин попытался объяснить причины усиления социальных взаимо
связей в мире. С точки зрения изучения задач, стоящих перед информа
ционными системами, глобализация подразумевает ускоренное формирова
ние единого мирового финансово-экономического пространства, исключи
тельно с намерением превратить его в политически и экономически управ
ляемое образование. Тогда как достаточно неадекватные и слишком яркие 
проявления глобализации, как процесса упразднения экономических, тех
нологических, социальных отличий, на практике носят, скорее, региональ
ный, а не глобальный характер. Происходящие в информационной и фи
нансовой сфере изменения не только не устраняют препятствия, разделяю
щие мировое политическое и экономическое пространство, но рождают все 
новые, труднопреодолимые административные, правовые и экономические 
проблемы. Даже в странах, инициирующих глобализационные процессы, 
происходит расслоение и отчуждение, что вынуждает к принятию ответных 
защитных мер.

Таким образом, глобализационные процессы во всех сферах, надо 
полагать, направлены на сохранение экономически и технологически 
развитыми странами своих привилегий, что в известной степени приводит 
их, скорее, к самоизоляции. Правцла конкуренции в современном мире 
создают благоприятные условия для сильной стороны, усугубляя разницу в 
уровне развития стран.

Глобализационные процессы формирования однородного мирово
го информационного пространства также полны противоречий. Они охва
тывают лишь малую, “удобоваримую” , часть информации, а ее ценная 
часть, которую Д.Белл характеризовал как “ знания и передовые техноло
гии” , сосредотачивается в нескольких развитых странах. Вместе с тем, 
легко усваиваемая информация благодаря свой доступности и популяр
ности начинает “ вымывать” , замещать культурные ценности, националь
ные традиции тех стран, куда она сумела проникнуть.

Информационное воздействие, оказываемое на людей в информа
ционных войнах, является технологическим средством, своеобразным инст
рументом и в настоящее время широко применяется в сфере международ
ных отношений, постепенно замещая некоторые традиционные элементы в 
политике.
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Сегодня обеспечение безопасности технических средств инфор
мации становится сверхзадачей, так как неудовлетворительное состояние 
систем информационной безопасности позволяет противнику оказывать 
информационное воздействие, нарушающее гармонию личности и общест
ва, наносящее урон выносливости, конкурентоспособности и способности 
нации к выживанию. Следовательно, одной из важнейших составляющих 
информационной безопасности являются обеспечение безопасности техни
ческих, электронных средств информации, то есть радио, телевидения, 
защита Интернет-пространства и компьютерных систем.

Տեղեկատվական գործընթացները և երանց դրսևորումները գլոբալիզացիայի 
պայմաններում

Սույն հոդվածը նվիրված է համաշխարհային գործընթացներում տեղեկատվու
թյան անառարկելի ազդեցիկ դերակատարությանը: Բոլոր ժամանակնեյաւմ տեղե
կատվական գործոնը կարողացել է փոխել իրադարձությունների ընթացքը և հետևանք
ները: Նրա կարևորություևը և կատարելագործման անհրաժեշտությունը աճել են ժա
մանակին զուգընթաց: Տեղեկատվական համակարգի մեթոդները ձևավորվել են պետու- 
թյուևևերի վարած քաղաքականությամբ և դրսևորվել ևրա պահանջներին համահունչ: 
գլոբալիզացիայի պայմաններում, տեղեկատվության խիստ համակարգված ներգործու- 
թյուևը հասարակության հոգևոր և մտավոր ունակությունների վրա ընդգծվել են նոր 
միջոցներով և հաճախ աեկանխատեսելի հետևանքներով:
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