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воздействует на человека, переформатируя социальную структуру социума. 
Это, в свою очередь, создает конфликт интерпретаций и затрудняет нравст- 
венно-интеллектуальный выбор личности, усиливая деструктивные тенденции.

Соответственно, возникает концептуальный вопрос, характеризующий 
дегуманизацию современной информации, так как контрольные функции ин-
формационных систем представляют собой преднамеренную коммуникаци-
онную экспансию, являясь доминирующим фактором в формировании пози-
тивной аксиологической матрицы личности. Парадоксальность современной 
ситуации заключается в том, что в философской концепции трансгуманизма  
и в международных процессах используются: искусственный интеллект, нано-
индустрия, биотехнологии, изменяющие интеллектуальные способности че-
ловека под воздействием глобальных изменений, влияющие на ценности безо-
пасности современного человека.

Информационное общество, таким образом, в процессе общественной де-
зинтеграции актуализирует «антиценности», создавая «цифровую опасность», 
способную перераспределить когнитивные функции не только между человеком 
и машиной, или киборгом, но и между социальными группами, государства-
ми, регионами, имеющими непосредственное отношение к эмоциональному, 
духовно-нравственному, ценностно-мировоззренческому потенциалу лично-
сти и к сфере безопасности в целом.

В итоге XXI век доказывает необходимость акцентуации на ценностно- 
мировоззренческом потенциале личности культуросозидающей роли фило-
софского знания. Это необходимо для гармонизации общественных отношений, 
оптимизации процессов государственного строительства, теоретико-методо-
логического обеспечения образовательного процесса, достижения стабильно-
сти и безопасности человека и общества.

СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИУМА И ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ

С. Н. СОКОЛОВА

В современном социуме происходят сложные процессы, которые детерми-
нируют общественные отношения и сферу безопасности общества, что актуа-
лизирует вопросы, связанные с угрозами гибридных войн. Глобальные тек- 
тонические процессы, активная борьба за ресурсы между современными госу-
дарствами доказывают, что структурные диспропорции во всех сферах жизне-
деятельности общества порождают международный терроризм, а значит, воз-
можность применения взрывных устройств, химического и высокоточного 
оружия. В результате растет число особо опасных преступлений, связанных  
с наркобизнесом, коррупцией, торговлей людьми.

Гибридные войны представляют собой информационно-коммуникативную 
эклектику, позволяющую трансформировать социальное пространство, пере-
распределять информационные ресурсы с целью переформатирования обще-
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ственных отношений и материальных ресурсов. В такой ситуации сфера безопас-
ности общества приобретает особый статус. Защита национальных интересов 
выходит за рамки одного государства и становится глобальной проблемой, 
требующей конструктивного диалога и обязательного выполнения подписанных 
коллективных договоренностей. Гибридные войны, таким образом, отражают 
сущностные трансформации современного человека, общества и государства. 
Как синтезирующая дефиниция данная категория носит комплексный харак-
тер, включая универсальный спектр военно-стратегических, финансово-эко-
номических, социально-политических составляющих (сетецентрические воен-
ные действия, кибервойна), а также органично сочетает методы ведения тради-
ционной войны с применением химического, биологического и ядерного оружия. 
В связи с этим нельзя не учитывать тот факт, что в информационном обще-
стве доминирующим элементом становятся действия латентных сил, возника-
ющих, как правило, по инициативе, а главное, при финансовой поддержке 
иностранных граждан.

Такая деструктивная динамика развития общественных отношений поро- 
ждает системные противоречия, так как к современному государству, которое 
является участником гибридных войн, применяется разноплановое давление 
и наносится колоссальный ущерб национальным интересам, а значит, становится 
менее эффективной сфера безопасности современного общества. Гибридные 
войны, в итоге, являются глобальной проблемой для человечества, а значит, 
могут и должны стать предметом философского осмысления, так как содер-
жат множество рычагов воздействия на политику государств и сферу безопас-
ности, трансформируя социальное пространство.

КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ  
КАК РАЗДЕЛ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

Н. М. СОЛОДУХО, М. Н. СОЛОДУХО

Космическую экологию определяют как отрасль знания, изучающую эко-
логические отношения человека и космоса. Принято выделять два подхода  
в понимании космической экологии: 1) экология космонавтов в замкнутых си-
стемах жизнеобеспечения космических кораблей и станций; 2) проблемы кос-
мического мусора, попадающего в атмосферу и на поверхность Земли. По мере 
космической экспансии человека оба подхода имеют тенденцию к расшире-
нию своего предмета исследования, переходя от околоземного пространства  
к пространству Солнечной системы, а далее – к экологии экзопланет. Целесо-
образно отметить, что в XXI веке космическая экология стала служить общей 
основой науки выживания человека в космосе. В целом экология как научная 
парадигма выступает основой существования человечества, так как ее важные 
вопросы касаются задачи принципиальной возможности человека и других 
существ выжить и жить на Земле и в Космосе.
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