
29

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Бабосов ЕМ, Баньковская ЮЛ. Онтологические основа-
ния философско-социологического осмысления инфор-
мационной войны. Журнал Белорусского государственно
го университета. Социология. 2024;2:29–34.
EDN: TUHGNA

F o r  c i t a t i o n:
Babosov EM, Bankouskaya YuL. The ontological foundations 
of the philosophical and sociological understanding of the 
information war. Journal of the Belarusian State University. 
Sociology. 2024;2:29–34. Russian.
EDN: TUHGNA

А в т о р ы:
Евгений Михайлович Бабосов – доктор философских 
наук, академик НАН Беларуси, профессор; главный на-
учный сотрудник.
Юлия Леонидовна Баньковская – кандидат философских 
наук, доцент; доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин инженерно-технологического факультета.

A u t h o r s:
Evgenii M. Babosov, doctor of science (philosophy), acade-
mician of the National Academy of Sciences of Belarus, full 
professor; chief researcher.
babosov@yandex.ru
Yuliya L. Bankouskaya, PhD (philosophy), docent; associa-
te professor at the department of social and humanitarian 
disciplines, faculty of engineering and technology. 
ulia_bank@tut.by
https://orcid.org/0000000192877261

Бабосов Е. М., Баньковская Ю. Л. Онтологические осно-
вания философско-социологического осмысления инфор-
мационной войны  29

Babosov E. M., Bankouskaya Yu. L. The ontological founda-
tions of the philosophical and sociological understanding of 
the information war  34

УДК 101.8:316.3(043.3)

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

Е. М. БАБОСОВ1), Ю. Л. БАНЬКОВСКАЯ 2)

1)Институт социологии НАН Беларуси, ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, г. Минск, Беларусь
2)Белорусский государственный аграрный технический университет,  

пр. Независимости, 99, 220023, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Отмечается, что в условиях развития и распространения информационно-коммуникационных тех-
нологий все большую актуальность приобретает поиск новых механизмов поддержания стабильности в функциони-
ровании социума. Выявляются онтологические основания такого феномена, как информационная война. Отмечаются 
онтологические, антропологические и социально-аксиологические факторы конституирования нового пространства 
информационных войн. Подчеркивается, что информационное противостояние приводит к неустойчивости развития 
общества. Перечисляются качественные признаки сетевых структур: горизонтальная организация, неустойчивость, 
опосредованность, динамичность, анонимность, мгновенность трансляции информации, отсутствие географических 
и темпоральных границ, бесконтактность.
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Abstract. It is noted that in the context of the development and spread of information and communication technologies, 
the search for new mechanisms for maintaining stability in the functioning of society is becoming increasingly relevant. 
The ontological foundations of such a phenomenon as information warfare are revealed. The ontological, anthropological and 
socio-axiological factors of the constitution of the new space of information wars are noted. It is emphasised that information 
confrontation leads to instability in the development of society. The qualitative features of network structures are listed: 
horizontal organisation, instability, mediation, dynamism, anonymity, instantaneous transmission of information, absence 
of geographical and temporal boundaries, contactlessness.
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Сегодня, в условиях ухудшения мировой геопо-
литической обстановки, значительно увеличилось 
количество информационных угроз, затрагивающих 
государственные интересы. Увеличение объема ин-
формации и обеспечение широкого доступа к ней, 
с одной стороны, способствуют большей осведом-
ленности граждан о происходящих в мире событиях, 
позволяя им сформировать свое мнение о той или 
иной проблеме, а с другой стороны, приводят к ма-
нипулированию общественным сознанием. 

Одним из следствий развития и распространения 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) является интенсификация информационных 
войн. В границах сетевого пространства развора-
чиваются многочисленные конфликты. Угрозой ми-
рового масштаба является киберпреступность. Сеть 
можно рассматривать «и как способ бытия и созна-
ния человека (группы людей, общества, мира), и как 
самопорождение человека, в том числе на менталь-
ном и духовном уровнях» [1, с. 52]. 

Информационная война представляет собой слож-
ный процесс социально-политических и военно-
технологических взаимодействий, направленный на 
качественное изменение сложившегося мироустрой-
ства посредством использования ИКТ. Результатом 
комплексного использования информационного 
оружия является достижение определенных эконо-
мических, политических и социокультурных целей. 
Конфликтующие стороны предпринимают действия, 
направленные на дестабилизацию информацион-
ной системы противника, и одновременно прини-
мают меры по укреплению и защите собственной 
информационной системы [2, с. 69].

Онтологическим основанием информационной 
войны являются сведения, распространяемые в сред-
ствах массовой коммуникации и интернете. Они спо-
собны не только влиять на общественные процессы, 
но и формировать социальное бытие человека. Сете-
визация и цифровизация общества обусловили появ-

ление новых возможностей для обработки, хранения, 
накопления, передачи и создания информационных 
потоков. По критерию эффективности и стоимости 
современное информационное оружие значительно 
превосходит другие виды вооружения [3, с. 13]. По сте- 
пени воздействия на массовое сознание оно сопо-
ставимо с оружием массового поражения на поле 
боя [4, с. 79]. Интернет, являясь «глобальным комму-
никационным медиумом, который впервые сделал 
возможным общение многих людей со многими дру-
гими в любой момент времени и в глобальном мас-
штабе» [5, с. 15], содействовал включению человека 
в глобальное информационное пространство, кото-
рое изменило сложившуюся модель взаимоотноше-
ний акторов и привычную коммуникативную среду. 
Социальные сети и иные виртуальные сообщества, 
обладая возможностями для мгновенной трансляции 
информации, способны манипулировать обществен-
ным мнением. 

Действенность той или иной информации обе-
спечивается благодаря акторам, которые создают, 
транслируют, воспроизводят, нейтрализуют и кон-
тролируют данные. Специфика проявления этих 
акторов в интернете обусловлена наличием у них 
атрибутов индивидуальности и социальности. В вир-
туальном пространстве отражено все многообразие 
социальных взаимоотношений, характер которых 
определяется как индивидуальными характеристи-
ками субъектов, особенностями их мировосприятия, 
так и актуальными социальными процессами. Акто-
рами в данном случае могут выступать дискретные 
индивидуальные, корпоративные или социальные 
объединения, например группы людей, подразде-
ления в системе государственных учреждений, на-
циональные государства и т. д. [6, p. 17].

Онтологическим основанием конституирования 
той или иной сети является механизм создания и вы-
страивания социальных отношений между акторами. 
Сетевые связи действуют как трансляторы информа-
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ции, знаний, материальных ресурсов [7, p. 389–390]. 
Осуществляя определенную деятельность и исполь-
зуя коммуникационные, информационные и финан-
совые ресурсы [8, c. 35], актор удостоверяет свое ме-
стоположение. Французский философ и антрополог 
Б. Латур отмечал, что действие такого актора пред-
ставляет собой инструмент, направленный на транс-
формацию информационного поля. Соответственно, 
актором становится любой носитель информации, 
представляемый компьютерной программой, виру-
сом и являющийся «источником действия» [9, c. 182]. 
По мнению М. Грановеттера, актор, как действующее 
лицо [10, p. 1422], выступает в качестве неопределен-
ного феномена, создающего и изменяющего свою 
сущность в процессе взаимодействия с интернет-
структурами.

Качественными признаками сетевых структур 
выступают горизонтальная организация, неустой-
чивость, опосредованность, динамичность, аноним-
ность, мгновенность трансляции информации, от-
сутствие географических и темпоральных границ, 
бесконтактность.

Сети конституируют новые возможности для де-
структивного использования информации. Инфор-
мационные сетевые структуры оказывают сильней-
шее давление на органы чувств человека [11, с. 284]. 
Недостоверность, фрагментарность и разрознен-
ность сведений о той или иной проблеме приводят 
к тому, что человек лишается возможности соста-
вить ее целостный образ. Российские исследователи 
С. М. Виноградова и И. А. Михальченко отмечают, что 
манипулирование индивидуальным и обществен-
ным сознанием на первоначальном этапе может 
усиливать существующие в нем идеалы и нормы 
поведения, а впоследствии трансформировать взгля-
ды на события и кардинальным образом изменять 
жизненные установки [12, с. 49].

Взаимоотношения сетевых элементов выстраи-
ваются на основании формальных и неформаль-
ных связей, продуцируемых социальной практикой, 
ценностями, потребностями и ресурсами общества. 
Российский исследователь Н. И. Бритвин трактует 
социальную сеть как «социальную структуру, состоя-
щую из узлов / акторов (примерами узлов могут быть 
отдельные люди, группы людей или со общества), 
связанных между собой одним или несколькими 
способами (главным образом нецентрализованного 
типа) посредством социальных взаи моотношений» 
[13, с. 46]. Американские ученые А. Марин и Б. Велл-
мен акцентируют внимание на структурной орга-
низации сети, характеризуя данный феномен как 
«набор узлов, связанных одним или более типом 
отношений»1 [14, p. 11]. Таким образом, содержа-
тельными элементами сетевой структуры являются 
акторы, расположенные в ее точках или вершинах 
и взаимодействующие между собой посредством 
объединения в клики или узлы. Оказывая влияние на 

1Здесь и далее перевод наш. – Е. Б., Ю. Б.

внутренний мир человека, его ценности, представ-
ления и убеждения, сетевые структуры формируют 
определенную модель взаимоотношений между ак-
торами, обусловливают специфику их деятельности 
в сетевом образовании, занимаемое ими положение, 
характер их взаимосвязей с другими сетевыми эле-
ментами и т. д. Они могут существовать как в форме 
универсального социального механизма, оказываю-
щего давление на социальное окружение в целях 
формирования того или иного видения проблемной 
ситуации, так и в форме структурного компонента, 
ориентированного на обеспечение стабильности со-
циального развития.

Сетевая структура формируется таким образом, 
что у каждого узла существует множество связей 
с другими кликами. Благодаря этому повышается ве-
роятность накопления информации, создается мно- 
жество источников ее трансляции, распределения, 
концентрации и интеграции. Центральные узлы 
могут оказывать значительное воздействие на про-
блемную ситуацию, поскольку акторы, находящие-
ся на периферии сетевой структуры, потребляют 
сведения, предоставляемые им центральными кли-
ками. В то же время периферийные акторы могут 
распространять недостоверные сведения и влиять на 
процессы, происходящие в социальной реальности.

Процесс распространения информации в интер-
нете сложно регулировать и контролировать, поэтому 
риск разгорания информационных войн в виртуаль-
ном пространстве постоянно растет. Наличие несколь-
ких узловых точек, представленных множеством 
периферийных акторов, которые распространяют 
информацию и содействуют формированию новых 
кликов, приводит к тому, что нивелировать или сни-
зить степень деструктивного воздействия узлов на 
определенную ситуацию становится невоз можным. 
В случае блокировки или исчезновения одних влия-
тельных центров возникнут новые, потенциально 
взаимозаменяемые лидеры. Следовательно, сетевые 
структуры обладают способностью к самооргани-
зации, позволяющей им сохранить условия своего 
функционирования и снизить риск деструктивных 
последствий. Близость связей между акторами со-
действует расширению возможностей координации 
их действий в конфликтной ситуации. Вместе с тем 
формируются дополнительные механизмы для ма-
нипулирования общественным мнением.

Асимметрия власти и влияния приводит к тому, что 
периферийные элементы могут оказывать значитель-
ное воздействие на конфликт. Расширение возмож-
ностей доступа населения к информации повышает 
уровень его адаптивности к социальным и политиче-
ским условиям, но в то же время продуцирует новые 
риски. Применение периферийных элементов вызва-
но необходимостью увеличения числа взаимосвязей 
узлов в целях более быстрого нахо ждения и транс-
ляции информации. Установление дополнительных  
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связей между узлами расширяет возможности акто-
ров, а именно позволяет им влиять на протекание 
и разрешение информационного противостоя ния. 
Посредники, связывая между собой акторов, коорди-
нируя их действия и влияя на их приоритеты и уста-
новки, создают условия для динамики конфликта.

Следствием сетевизации и цифровизации обще-
ства стало искусственное конституирование новых 
смыслов, которые не укладываются в объективную 
реальность. Виртуализация ментальности привела 
к тому, что на восприятие человеком событий, про-
исходящих в обществе, все более значимое воздей-
ствие начали оказывать образы. Использование но-
вых инструментов для психологического давления 
на общественное мнение привело к тому, что ин-
формационные войны приобрели гибридную форму. 
Информационные атаки направлены на изменение 
человеческого сознания. Они «используются как 
психотропное оружие, как эффективный инстру-
мент ведения широкомасштабных информационно- 
психологических войн» [15, с. 209].

Традиционно войны были ограничены опреде-
ленными географическими рамками. С распростра-
нением ИКТ война обрела новые формы. Сегодня 
информационное противостояние выходит за гео-
графические границы государств. При этом снижа-
ется значимость гендерных и возрастных характе-
ристик акторов. Их физическая дистанцированность 
создает иллюзию безнаказанности за совершаемые 
действия. Открытый доступ к информации в услови-
ях отсутствия эффективных мер по ее защите неред-
ко приводит к использованию тех или иных данных 
в преступных целях. 

Информационная война может быть аноним-
ной. Анонимность создает «эффект расслабления» 
[16, p. 43–52] и вседозволенности. Данные обстоя-
тельства, с одной стороны, способствуют развитию 
креативности личности, расширяют возможности 
для продуктивного обсуждения противоречий и при-
нятия эффективного решения, но с другой сторо-
ны, увеличивают пространство информационного 
противостояния вследствие привлечения новых ак-
торов. Сложность идентификации людей, распро-
страняющих недостоверную информацию, и большие 
временные затраты на опровержение сфальсифи-
цированных данных не позволяют противостоять 
дезинформированию. Возникают ситуации, при 
которых акторы, не обладая истинным знанием 
о проблеме, начинают действовать в соответствии 
с имею щимися у них искаженными представлениями. 
Возможность анонимного общения приводит к тому, 
что «без угрозы наказания и социального одобрения 
люди говорят и делают такие вещи, которые бы не ста-
ли говорить и делать под своим именем, позволяют се- 
бе гораздо больше, чем привыкли в обычной жизни, 
где они несут ответственность за свои поступки и вы-
сказывания» [17, с. 186].

Основным методом ведения информационной 
войны выступает производство фейков. Они являют-

ся ключевым инструментом для манипулирования 
поступками и действиями людей. Фейковые сообще-
ния ориентированы как на привлечение внимания 
разных социальных групп, так и на их побуждение 
к определенным действиям. Спамеры могут рас-
пространять недобросовестную рекламу, нелегаль-
ный контент, внедрять в компьютеры пользователей 
вредоносные программы, а также получать доступ 
к личной информации [18, c. 97].

Можно выделить следующие способы формиро-
вания фейковых данных:

 • создание и распространение недостоверной ин- 
формации о событиях, имеющих социальное или по-
литическое значение (данные действия направлены 
то, чтобы посеять панику, страх и смятение среди 
граждан, побудить их к протестам);

 • использование старых видео- и фотоматериа-
лов для экстраполяции данных на настоящую си-
туацию;

 • ложная интерпретация фотографий;
 • проведение постановочных съемок;
 • использование фрагментов фильмов, видеоигр 

и иных видеокадров для видеомонтажа.
В настоящее время страны Западной Европы, 

прежде всего входящие в блок НАТО, ведут информа-
ционную войну против России и Беларуси. Объектом 
информационного воздействия, как отмечают ис-
следователи, выступают «войска Российской Федера-
ции, которые участвуют в проведении специальной 
военной операции на Украине… основные группы 
населения России и Беларуси… политические дея- 
тели и население стран Запада, политические деяте-
ли и население незападных и антизападных стран» 
[19, с. 20]. Одним из передовых подразделений бе-
лорусской армии является рота информационных 
технологий, задача которой состоит в обеспечении 
информационной безопасности государства. 

Кибертерроризм, как оружие гибридной войны, 
направлен на подрыв политической, экономической, 
социальной и военной стабильности общественного 
развития. Существуют следующие формы кибертер-
роризма:

 • атаки на банковские и коммерческие структу-
ры, учреждения сферы здравоохранения, образо-
вания и т. д.;

 • социально-психологическое давление на лю-
дей путем инициации злонамеренных тревожных 
слухов, продуцирующих широкий общественный 
резонанс;

 • использование компьютерных вирусов (взлом 
и повреждение серверов, кража личной информа-
ции, а также данных, имеющих государственную 
важность);

 • атаки на систему безопасности, управленческие 
структуры государства. 

Сегодня обеспечение информационной безопас-
ности государства становится необходимым усло-
вием национальной безопасности. Новые угрозы 
требуют разработки действенных правовых норм, 
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касающихся распространения информации, а также 
формирования новой системы ценностей, отвечаю-
щей современным условиям развития общества. 

Перед государством стоит ряд вопросов, связан-
ных с безопасным использованием ИКТ. Распро-
страняемая в интернете информация должна быть 
объективной и не должна противоречить государ-
ственной политике. 

Таким образом, информационные войны стано-
вятся новой угрозой для современного общества. 
Следствием развития и распространения сетевых 
технологий стало повышение риска информацион-
ных атак. Пространство ведения информационной 
войны постоянно расширяется, в результате чего 
в противостояние вовлекается все больше государств. 
Исследование онтологических оснований и факто-
ров информационной войны приобретает высокую 
социально-политическую значимость.

Сетевые структуры оказывают двойственное влия-
ние на информационную среду. С одной стороны, они 
снижают уровень информационной неопределенно-
сти, создавая конструктивные условия для разреше-
ния противоречий. С другой стороны, деструктивное 
использование сведений приводит к конфликтам. 
Применение информационного оружия позволяет 
контролировать огромные территории, оказывать 
воздействие на социальные, политические и эко-
номические процессы во многих государствах. Эф-
фективность данного инструмента обусловлена по-
лифункциональностью его применения, отсутствием 
темпоральных и географических границ, расширени-
ем пространства использования, мультимедийностью, 
трудностью верификации и незначительными фи-
нансовыми вложениями. В связи с этим обеспечение 
информационной безопасности выступает одним из 
ключевых условий сохранения государственности.
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