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при визначенні держави акцентують на проблемі влади, 
що виступає функцією держави, філософи шукають 
субстанцію даного феномену. Ним, як показано на 
прикладі історико–філософського аналізу становлення 
держави як поняття та соціокультурного феномену 
виступає народ. 

Підводячи підсумки соціокультурного та історико–
філософського екскурсу становлення змісту терміну 
держава варто зазначити, що субстанцією держави 
виступає народ. Ця традиція у розуміння сутності дер-
жави як соціокультурного феномену виникла ще в 
період античності й більшою чи меншої мірою прояв-
лялася на усіх етапах суспільно–політичного та 
соціокультурного розвитку. Що стосується розуміння 
внутрішньої сутності держави, то тут варто зазначити, 
що вона є історично змінною й пройшла свій розвиток 
від спільноти, якими були античні міста–держави, через 
спілки, що найбільш яскраво виявилася в період форму-
вання монархічних держав й повернулася до спілки, що 
яскраво засвідчує ідеал сформованої сьогодні 
національної держави. в цьому контексті варто згадати 
про такий обов’язковий атрибут держави як влада. Ад-
же саме зміна носія влади чи спектр її поширення 
змінював не тільки саме розуміння держави, але й 
термін, що використовувався для її позначення. Зва-
жаючи на усі зроблені зауваження варто відзначити, що 
держава – це територіальна корпорація народу, який 
володіє верховною владою. Це визначення дає повне 
право стверджувати, що в сучасних соціокультурних 
умовах дуалізм держави та суспільства мав би бути 
архаїзмом, а не соціокультурним фактом сьогодення. 
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The problem of determining the nature of the state: social and 
cultural, historical and philosophical context 

This article analyzes the formation of substantial essence of the term “State”. To 
achieve this goal the dialectical method and the method of cultural and textual analy-
sis are used. The analysis of the historical transformation of the content of the term 
“state” is undertaken on such the basis, and the historical dynamics of inclusion of 
basic elements of modern state such as territory, power, population to its content is 
revealed. The philosophical meaning of the category “modern state”, which stands 
for the power of the people, is clarified on this background. The content volume of the 
term “people” as super ethnic community of people united by common idea or teleo-
logical purpose is also specified. The interrelation of theory of state with social cul-
tural phenomenon of state is revealed and it is established on this basis that the 
current opposition of state to society does not correspond those social and political 
values, including democracy, which are declared by politicians today. 
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Проблема определения сущности государства: социокультурный 
и историко–философский контекст 

Анализируется становление смысловой нагрузки термина “государство”. 
Поставленная цель реализуется с помощью диалектического, а также метода 
культурологического и текстологического анализа. На них основе осуществлен 
анализ исторической трансформации содержания термина “государство”; 
выявлено историческую динамику включения основных элементов современного 
государства – территории, власти, народа в содержание термина “государ-
ство”, а также конкретизировано философское содержание категории “со-
временное государство”, она, как показано в работе, обозначает наделенный 
властью народ. Среди прочего уточнено смысл категории “народ”, которая 
обозначает надэтнического общность людей объединенную общей идеей или 
телеологической целью. Выявлена взаимосвязь теории государства с соответ-
ствующим социокультурным феноменом. На этой основе установлено, что 
сформированная в современном украинском обществе оппозиция государства и 
народа не соответствует тем общественно–политическим ценностям, в 
частности, демократии, которые декларируются политиками. 

Ключевые слова: государство, полис, империя, земля, нация, демократиче-
ские ценности. 
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ВОСТОК ПОД УДАРАМИ ГЛОБАЛЬНОГО КОНСЮМЕРИЗМА 

Анализируется процесс воздействия западного консюмеризма на восточ-
ные цивилизационные ареалы (Япония, Китай). Япония, по мнению исследова-
телей, представляет собой удачный вариант глокализации (проведение модер-
низации без потери национально–цивилизационного своеобразия), а китайское 
руководство использует традиционные конфуцианские ценности, пытается 
сдержать наступление глобального консюмеризма. 
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В наше время существуют различные методологические стратегии и тео-
ретические подходы к истолкованию данной проблемы. Что касается восточ-
ных цивилизаций, проблемы приобщения к консюмеризму стали предметом 
исследований С.В. Чугрова, В.Г. Федотовой, а из числа зарубежных следует, 
прежде всего, назвать К.Герта и Дж.Арриги. 

Ключевые слова: глобализация, консюмеризм, глокализация, вестерниза-
ция, цивилизация, потребительские ценности, идентичность. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Глобализация, которая оказывает влияние, по сути, 
на все сферы жизнедеятельности социума, не могла не 
захватить в свою орбиту и сферу потребления. В дан-
ном случае речь идет не просто о том, что потребление 
во многих странах и цивилизациях становиться все бо-
лее унифицированным и стандартным. Дело в том, что 
консюмеризм, как характерная черта западного образа 
жизни, все более проникает, наряду с другими запад-
ными ценностями, в другие культуры и цивилизации. 
Общество потребления становится эталоном, желаемым 
образом для миллионов людей на планете. Эти факторы 
и обусловили обращения автора к названной проблеме. 

Чрезвычайно большой вклад в разработку теорети-
ческого анализа общества потребления внес Т.Веблен, 
который в конце XIX века предложил теорию показного 
(престижного) потребления. Его работа “Теория празд-
ного класса”, по сути, была предтечей последующих 
работ Х.Ортеги–и–Гассета, посвященных “массовому 
обществу”. В своей работе Т.Веблен показал, что для 
“праздного класса”, который возник в США в результа-
те повышения уровня достатка, доминирующей стано-
вится потребительская модель образа жизни. 

Для праздного класса характерно демонстративное 
потребление, связанное с перенесением значения вещи 
из сферы собственной (личной) необходимости вла-
дельца в сферу социальной (статусной) необходимости. 
Человек “праздный” организует атрибутивную и досу-
говую части потребления так, что общий смысл его 
приобретений состоит в возвышении социального ста-
туса. От аристократического потребления оно отличает-
ся отсутствием нравственных ограничений и социаль-
но–функциональной безосновательностью. Буржуазия 
не может доказать свое право на роскошь, а также свою 
макросословную самостоятельность. Поэтому потреб-
ление праздного класса отличается кричащей, вызы-
вающей роскошью. 

В наше время существуют различные методологиче-
ские стратегии и теоретические подходы к истолкова-
нию данной проблемы. Эволюция форм анализа фено-
мена потребительского общества отразилась в техно-
кратических идеях Ж.Фурастье и К.Боулдинга, теории 
постиндустриализма Дж.Гэлбрейта и Д.Белла, теории 
“крайнего технологического оптимизма” Г.Кана, теории 
“сверхиндустриального общества” Э.Тоффлера, “про-
граммируемого общества” А.Турена, постмодернист-
ских концепциях Ж.Бодрийяра и З.Баумана. 

В своих работах английский социолог польского 
происхождения З.Бауман (“Текучая современность”) и 
Ж.Бодрийяр (“К критике политической экономии знака” 
и “Общество потребления: его мифы и структуры”) 
сравнивают процесс потребления с новой религией. Не 
случайно Бауман использует метафору “храма” для обо-
значения пространства для покупок (современных су-
пермаркетов). Потребление превращается в потреби-
тельский тотемизм. Создается парадоксальная ситуа-
ция: религия вытесняется из публичного пространства, 

ее лишают таким образом тотальности, но взамен обще-
ство потребления вырабатывает новые типы религиоз-
ности, которые могут оказаться в перспективе по–
настоящему тоталитарными, особенно учитывая воз-
действие СМИ и массовую культуру. 

Бауман обращает внимание на то, что бурное рас-
пространение консюмеризма в ХХІ веке ведет к тому, 
что проблема эта не ограничивается только потреби-
тельским обществом Запада. 

Ныне консюмеризм (потребительство) становится 
феноменом глобального масштаба. Если в средние века 
на парусных судах европейцы распространяли по всему 
миру товары, технологии, христианство и ценности за-
падной цивилизации, то ныне глобализация как “Лету-
чий Голландец” несет вирус консюмеризма народам 
других культур и менталитета. 

В условиях глобализации, а тем более вестерниза-
ции, когда ценности и нормы западного образа жизни 
агрессивно распространяются по всему миру, консюме-
ризм становится феноменом глобального масштаба. И 
общество потребления, бывшее до недавнего времени 
своего рода универсальным стимулом экономического 
роста, продолжает культивировать в человеке потреби-
тельские ценности, которые быстро расползаются за 
приделы ориентировавшегося до сих пор на эту модель 
развития “золотого миллиарда”. 

Формула цивилизационного универсализма, реали-
зуемая в механизмах различного влияния Запада (в том 
числе и потребительского) на иной мир, способствует 
разрушению иных цивилизационных регуляторов, под-
рыву тех социокультурных и политических механизмов 
регулирования общества, которые вырабатывались ве-
ками. 

Тем не менее, восточные цивилизационные ареалы 
(прежде всего тихоокеанского региона) стараются дер-
жать “оборону” перед угрозой вестернизации, утраты 
своих культурно–ментальных кодов. 

Японию некоторые специалисты приводят как при-
мер удачной глокализации – синтез модернизации ло-
кальных культур с достижениями формирующейся гло-
бальной мультикультурной цивилизации, который осу-
ществляется в процессе культурной гибридизации, т.е. 
взаимообогащения культур. 

В этом её ответ на вызовы глобализации, грозящей 
обезличить национальное культурно–цивилизационное 
своеобразие. 

Что касается Японии, то для неё характерна особая 
форма культурного плюрализма, отличная от западных 
форм. Как писал профессор Осакского университета 
Я.Масакадзу, “западный плюрализм с его полной инте-
грацией различных влившихся в него элементов можно 
сравнить с легированием металлов или с химическим 
соединением”. В отличие от этого в Японии, элементы 
хотя и вступали в тесную связь друг с другом, но сохра-
няли всё же свою самобытность, как это имеет место в 
ткани из смешанной пряжи [13, с. 38–46]. 

Если обратиться к истории этой страны, к эпохе 
Мейдзы (середина ХІХ ст.), когда произошла встреча с 
“южными варварами” (так японцы стали именовать ев-
ропейцев при первом знакомстве), они столкнулись с 
новым для себя мировоззрением – материалистически–
прагматическим. Точка зрения голой выгоды и полезно-
сти оказалась созвучна в первую очередь менталитету 
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местного купечества, но не японскому обществу в це-
лом. Подчеркнём: купеческое сословие, несмотря на всё 
своё богатство, считалось самым низким из четырёх 
сословий. Высшим считалось сословие самураев, во-
площавших в себе конфуцианскую и буддийскую идею 
нестяжания и аскетизма – знание высшей истины Бы-
тия. Материальная составляющая была для них лишь 
второстепенным измерением жизни и никак не могла 
стать её целью и смыслом. Собственное существование 
имело для этих людей смысл не само по себе, а лишь 
постольку, поскольку становилось примером благород-
ного служения. 

Столкновение с цивилизацией, основанной на мате-
рии и расчёте, стало серьёзным испытанием для пребы-
вающих в лоне традиционных представлений жителей 
Японских островов [6, с. 54]. 

Но японская цивилизация не только выдержала это 
столкновение. Г.Лебон в свое время писал: “Можно 
легко сделать бакалавра или адвоката из негра или из 
японца; но этим ему дают чисто внешний лоск, без вся-
кого воздействия на его психическую природу, из кото-
рой он не может извлекать никакой пользы... Этот негр 
или этот японец могут получать сколько угодно дипло-
мов, но им никогда не подняться до уровня обыкновен-
ного европейца”. Чтобы достичь этой цели, считал Ле-
бон, понадобится как минимум тысяча лет. Как видим, 
хватило и ста. 

И сейчас эта страна – один из лидеров научно–
технического прогресса. 

Можно сказать, что в Японии сложилась двуединая 
идентичность: внешняя (институциональная) – западная 
и внутренняя (духовно–нравственная) – дальневосточ-
ная. Какую из них считать ключевой? Это зависит от 
контекста и точки зрения. Всё же, в глубинном смысле, 
ведущей следует, очевидно, считать дальневосточную, 
поскольку она основана на архетипах, длящихся из 
“вечности в вечность” [12, с. 61]. 

Кстати, даже за утонченной простотой чайной цере-
монии лежит отнюдь ни бедность и нищета, а отрица-
ние роскоши и богатства, как факторов, мешающих 
восприятию пространства и отвлекающих от проникно-
вения во внутреннею гармонию мира. 

Если в интерпретации японской идентичности учи-
тывать фактор любви к отечеству, то опросы общест-
венного мнения дают достаточно убедительную карти-
ну. Ощущают чувство любви к родине более 70% япон-
цев, а в том, что они вообще лишены этого чувства, 
признались только 2%. 

Характерные черты добавляют к коллективному 
портрету японцев опросы об их отношении к нации–
государству. Отвечая в 2007 г. на вопрос “Что для вас 
важнее – выгода нации–государства как целого или 
личная выгода?”, 47,4% отдали симпатии национальной 
выгоде и лишь 29,7% предпочли личную выгоду [12, с. 
63]. 

Западные авторы никак не могут понять, почему это 
в Японии, в отличие от других богатых и развитых 
стран, уровень разводов возрастает очень незначитель-
но и семья сохранят поразительную стабильность [5, с. 
178, 180]. 

Японская идентичность эволюционирует одновре-
менно в двух направлениях – дрейфуя в сторону запад-
ных моделей поведения (это скорее внешний, поверхно-

стный слой самоидентификации) и подтверждая вер-
ность ключевым ценностям восточной цивилизации 
(это более глубинный, корневой уровень самоиденти-
фикации). Само собой, внешняя сторона жизни и пове-
дения японцев больше бросается в глаза и создаёт впе-
чатление ведущей тенденции. 

Видимо, это дало основание в начале 90–х годов ХХ 
в. Ф.Фукуяме заявить, что “следуя по стопам Соеди-
нённых Штатов, Япония пришла к истинно универсаль-
ной культуре потребления – этому “символу, и фунда-
менту общечеловеческого государства” [11]. 

А спустя десятилетие он вынужден был признать, 
что “мир вдруг стал плохо взаимосвязан” и “в основе 
различий теперь будут лежать другие факторы, такие, 
например, как культура”. Этот феномен он назвал “иро-
нией современной истории” и привёл пример: если 
японцы и американцы во времена холодного мира рас-
сматривали себя как нечто одинаковое, то сегодня они 
увидели, что они разные. Причём разные не только по 
культуре. 

Столкновение Китая с обществом потребления про-
изошло сравнительно недавно. В годы “культурной ре-
волюции” потребление населения ограничивалось пси-
хологическим давлением политики “благородной бед-
ности”. 

Еще в конце 1970–х гг. население отдавало предпоч-
тение покупкам традиционных для китайской семьи 
товаров: “трем вертящимся и одному звучащему” (часы, 
велосипед, швейная машинка и радиоприемник). По-
купка даже этих товаров была возможна только в ре-
зультате жесткой экономии. Многие товары можно бы-
ло приобрести только по карточкам, например, хлопча-
тобумажные ткани, вату, мыло, а также практически все 
виды продуктов питания. О многих товарах длительно-
го пользования китайское население даже крупных го-
родов не имело никакого представления. 

После 1984 г. начался довольно быстрый рост дохо-
дов населения. За 20 лет реформ доходы городского 
населения выросли в 3,8 раза, а сельского – в 4,7 раза 
[4, с. 26–27]. Правда, и сейчас почасовые затраты на 
оплаты рабочей силы в Китае в 80 раз меньше, чем на 
Западе [3, с. 183]. 

Потребительский рынок в Китае развивается в ос-
новном за счет городского населения. Потребности ки-
тайского крестьянина продолжают сохраняться на до-
вольно невысоком уровне, о чем свидетельствует по-
стоянный и активный рост объемов сбережений. Город-
ское и сельское население копит деньги на образование 
детей, покупку жилья и автомобилей, а также на “чер-
ный день”. 

Сегодня, как считает английский профессор К.Герт, 
в Китае растет благосостояние, правда, все еще соседст-
вуя с бедностью, развивается средний класс и консюме-
ризм и, по его мнению, направленность развития этой 
страны – “от коммунизма к консюмеризму” [2, с. 15]. 

Он отмечает небывалый рост консюмеристских мо-
тиваций в Китае и активное участие Запада в насыще-
нии китайского рынка, сдвиг в сознании граждан Китая, 
толкающий их к идеи доминирования потребления над 
производством. 

Поскольку китайские власти, нуждаясь в обновле-
нии технологий и в нахождении своего места в глобаль-
ной экономике, открыли страну для Запада, они тем 
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самым способствовали изменению потребительских 
запросов (зачастую в сторону зарубежных товаров). 

Примером роста консюмеризма, не присущего ранее 
китайскому обществу, предпочитавшему накопление, 
может стать случай глубокого возмущения китайцев, 
которые простояли дни и ночи в очереди за новым ай-
фоном фирмы “Apple” и не получили его из–за того, что 
магазин не открыли, опасаясь натиска толпы [8, с. 
19]. 

“Для американских маркетологов китайские потре-
бители представляют собой идеальную целевую ауди-
торию; молодые люди с достаточными доходами, еще 
не определившиеся между пепси и колой” [2, с. 18]. 

Д.Фридман даже уверен, что эгалитаризм, бескоры-
стие и служение людям стали архаичными понятиями, 
которые в Китае хотя все еще и проповедуют, но в ко-
торые уже никто не верит и тем более использует [10, с. 
333]. 

Психология безудержного потребления активно экс-
портируется в Китай. В одном репортаже из Китая го-
ворилось о некоем китайском бизнесмене из Сан–
Франциско, приехавшим на родину предков с миссио-
нерскими планами обратить своих единоплеменников в 
новую консюмеристскую веру. Он арендует спортивные 
арены, собирает многотысячные толпы (в основном 
безработную молодежь) и учит их скандировать хором: 
“Я люблю деньги!!!”. 

Запад все больше ориентирует Китай на потребле-
ние и формирует в стране соответствующие условия. 
К.Герт четко характеризует влияние консюмеризма на 
изменение идентичности китайцев в условиях, когда 
треть населения приближается к позиции среднего 
класса: “Общество потребления предполагает не просто 
больше разных покупок. Консюмеризм – это выстраи-
вание общественной жизни вокруг товаров и услуг и 
прочное врастание потребительства в повседневную 
жизнь общества, члены которого формируют послания 
друг другу с помощью приобретенных на рынке благ… 
В потребительской культуре определяют себя не только 
через происхождение, речь, место рождения, религиоз-
ную принадлежность, но и через вещи: прожорливый 
“Хаммер” и экономичную “Тойоту–Приус” покупают 
разные люди” [2, с. 24–25]. 

С 2001 г. Китай занимает 4–е место в мире по по-
треблению золота после Индии, США и Саудовской 
Аравии. Покупка золотых изделий в Китае занимает 
96% на общем рынке потребления золота. Причем, оп-
росы общественного мнения, проведенные в 10 самых 
больших городах страны, показали, что свыше 80% по-
купателей приобретают золотые изделия как украшения 
и лишь 11,1% – для вложения капитала [4, с. 31]. 

В свое время Дэн–Сяопин считал, что если сначала 
разбогатеет небольшая часть населения, это послужит 
основой формирования мощного среднего класса. 
Средний класс действительно появился, но наряду с 
этим растет социальная поляризация. Китайская дерев-
ня сегодня – это более чем скромность, во многих слу-
чаях – это нищета. 

А в это время чиновники высокого ранга, не говоря 
о крупных бизнесменах, утопают в роскоши. Это для 
них сверкают столичные витрины с драгоценностями, 

для них ежегодно проводятся автомобильные выставки, 
строятся великолепные особняки и проч. и проч. 

Изменение экономических условий жизни влечет за 
собой сдвиги в мировоззрении, в системе ценностей. 
Эта азбучная истина, зафиксированная еще К.Марксом, 
со всей очевидностью проявляется сейчас и в Китае. 
К.Герт даже считает, что поскольку потребительская 
культура меняет восприятие мира, то “…преображение 
Китая влечет последствия – запланированные и нечаян-
ные – для всего мира, который не сразу сможет их осоз-
нать… Китайский бросок в консюмеризм глубинным 
образом скажется на будущем Китая, и всей планеты… 
Куда пойдет Китай, туда пойдет мир” [2, с. 27]. 

Нужно отдать должное руководству страны, которое 
хорошо помня, что погубило династию Тан и, отдавая 
себе отчет, каким социальным взрывом это грозит сей-
час, стараются применять жесткие меры в борьбе с кор-
рупцией и распространением безудержного потреби-
тельства (с телевидения убирается реклама сверхдоро-
гих вещей, чиновников ограничивают в средствах пере-
движения, проведении банкетов и проч.). Но как долго 
коммунистическому руководству удастся удерживать 
баланс между социальной справедливостью и аппети-
тами тех, кто уже глотнул отраву потребительства, по-
кажет будущее. 

Н.Н. Федотова вообще считает, что “даже двойная 
система защиты Китая от разрушения китайской иден-
тичности – традиции пятитысячелетней цивилизации и 
коммунистический режим – не вполне спасают от нега-
тивных изменений, роста аномии, консюмеризма, деви-
антного поведения” [9, с. 25]. 

На вопрос, что же получится в результате китайской 
модернизации – социализм или капитализм, наилучший 
ответ дал Дж.Арриги в своей книге “Адам Смит в Пе-
кине”. Он выделяет капиталистический путь развития, 
который характерен для Запада, и некапиталистический 
рыночный путь развития в Китае. Последний идейно 
восходит к А.Смиту. Этот путь был в Китае в XVII в. и 
он же реализуется там сегодня, как утверждает Арриги. 
Он говорит, что если Китай не построит капитализм, 
это не будет означать, что он построил социализм. Если 
же он не построит социализм, это не будет означать, что 
он построил капитализм [1]. 

В любом случае это не будет слепая копия неолибе-
рального варианта. Чувство принадлежности древней 
культуре служит условием самоуважения и идентично-
сти для народов Восточной Азии, которые могут и не 
нуждаться в государстве всеобщего благосостояния со 
всеми его пагубными непреднамеренными последст-
виями, как утверждает Ли Куан Ю (лидер Сингапура), и 
“благодетели” с Запада не должны им его навязывать. 

Допуская заимствования европеизма в экономиче-
ской и политической сфере, А.Тойнби оставлял откры-
тым вопрос, касающийся духовной сферы и сферы 
культуры. В связи с этим, делая акцент на соперничест-
ве разных обществ, а точнее, цивилизаций, он глубоко-
мысленно замечал: “В духовном поединке последнее 
слово еще не сказано” [7, с. 34]. 

История не завершилась, ее ход вряд ли пойдет по 
сценарию Ф.Фукуямы или З.Бжезинского. Мы не знаем, 
какие идеи будут в умах мексиканцев или индейцев, 
китайцев или индонезийцев через полвека. Вряд ли они 
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станут писать историю по предложенному им чернови-
ку “глобализация во имя прогресса”. 
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East under impact of global consumerism 

In the article it is analyzed impact of Western consumerism on eastern civiliza-
tion areas (Japan, China). According to researches Japan represents a good example 
of glocalization (modernization without loss of national and civilization identity), 

however Chinese leaders use traditional Confucian values, try to restrain attack of 
the global consumerism. 

Today there are various methodological strategies and theoretical approaches to 
interpretation of this problem. As to eastern civilizations, problems of communion 
with the consumerism have become a subject of researches conducted by S.V. 
Chugrov, V.G. Fedotova, and from amongst of foreign scientists it should be, first of 
all, mentioned K.Gert and G.Arrighi. 

Keywords: globalization, consumerism, glocalization, westernization, 
civilization, consumption values, identity. 

Стрижова І.А., кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри 
філософії, історії та політології, Одеський національній економічний 
університет (Україна, Одеса), iren_teacher@ukr.net 
Схід під ударами глобального консюмеризму 

Аналізується процес впливу західного консюмеризму на східні цивілізаційні 
ареали (Японія, Китай). Японія, на думку дослідників, являє собою вдалий варі-
ант глокалізації (проведення модернізації без втрати національно–
цивілізаційного своєрідності), а китайське керівництво використовує тради-
ційні конфуціанські цінності, намагається стримати наступ глобального 
консюмеризму. 

У наш час існують різні методологічні стратегії та теоретичні підходи 
до тлумачення даної проблеми. Що стосується східних цивілізацій, проблеми 
прилучення до консюмеризму стали предметом досліджень С.В. Чугрова, В.Г. 
Федотової, а з числа зарубіжних слід назвати, перш за все, К.Герта і 
Дж.Аррігі. 

Ключові слова: глобалізація, консюмеризм, глокалізація, вестернізація, ци-
вілізація, споживчі цінності, ідентичність. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Аналізується зміст інформаційної безпеки та її ролі в загальній системі 
національної безпеки сучасного суспільства. Показано, що в умовах зростання 
інформаційних процесів в сучасному суспільстві, зростає необхідність запобі-
гання їх можливого негативного впливу як на свідомість окремого індивіда, так 
і на суспільство в цілому. 

Ключові слова: безпека, національна безпека, інформація, інформаційна 
безпека, інформаційні ресурси, інформаційний вплив, інформаційні технології, 
інформаційна загроза. 

Кінець ХХ століття вніс значні зміни у сприйняття 
соціального значення інформації в сучасному суспільс-
тві. Стрімкий розвиток комунікаційних технологій 
призвів до виникнення низки нових загроз світовому і 
національному розвитку. Серед них особливе значення 
набуває інформаційна безпека суспільства, держави, 
особистості. Це пов’язано з процесом формування 
інформаційного суспільства, характеристикою якого є 
всепроникаюча у всі його сторони життєдіяльності 
інформація. Сучасні технології вже не обмежуються 
рамками однієї країни, а мають загальносвітове значен-
ня. В умовах тотальної інформатизації суспільства 
значну роль відіграють питання інформаційної безпеки. 

Феномен інформації та інформаційної безпеки як 
соціального явища в сучасному світі є предметом 
досліджень В.Богуша, Б.Баді, О.Барінова, С.Брауна, 
В.Варюхіна, Р.Гакета, В.Губаева, Ю.Даника, М.Дзюби, 
К.Дойча, C.Жука, І.Замаруєвої, Д.Істона, С.Кара–


