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Белорусский законодатель, характеризуя состояние рисков, вызовов и угроз 
национальным интересам в социальной и духовной сферах жизнедеятельности 
общества сначала в концепции национальной безопасности использовал понятие 
гуманитарной безопасности, а в ныне действующей концепции национальной 
безопасности использует категорию «социальная безопасность». При этом, четкого 
соотношения данных понятий он не дает. Для того чтобы более точно определиться 
с содержанием данных понятий и в целях углубленного изучения сути вопроса 
необходимо учитыватьи действие принципа преемственности старой и новой 
нормативной правовой базы республики в данном вопросе, и их новый контекст, 
связанный с развитием информационно-коммуникационных технологий и 
особенностями современной динамики социально-политической ситуации в стране. 

Ключевые слова: социальная безопасность; гуманитарная безопасность; 
информационная безопасность; национально-гражданская идеология. 

HUMAN SECURITY IN THE STRUCTURE OF NATIONAL 
SECURITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

G.I. Malykhina1), V.I. Tchouechov2) 

1) Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 
6 P. Brovki Street, 220013, Minsk, Belarus (malyhina@bsuir.by) 

2) Academy of Public administration under the aegis of The President of The Republic of 
Belarus, Moskovskaya Street, 17, 220007,  Minsk, Belarus                                                            
Corresponding author: V.I. Tchouechov (tchoue@mail.ru) 

Белорусский законодатель, характеризуя состояние рисков, 
вызовов и угроз национальным интересам в социальной и духовной 
сферах жизнедеятельности нашего общества сначала в концепции 
национальной безопасности использовал понятиегуманитарной 
безопасности, а в ныне действующей концепции национальной 
безопасности применяеткатегорию «социальная безопасность». При 
этом, четкого соотношения данных понятий он не дает. Для того чтобы 
более точно определиться с содержанием данных понятий и в целях 
углубленного изучения сути вопросасначала необходимо 
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констатировать следующее. В силу действия принципа преемственности 
старой и новой нормативной правовой базы республики в данном 
вопросе, нам никуда не уйти от вопроса, каким образом данные понятия 
могут соотноситься между собой. Двигаясь в этом направлении, и в 
первом приближении можнополагать, что они, например,соотносятся 
между собой как целое (социальная безопасность) и частью, которой по 
отношению к целому иявляется безопасность гуманитарная. 

В самом деле, согласно законодателю, гуманитарная 
безопасностьв контексте безопасности социальнойхарактеризует 
«состояние защищенности жизни, здоровья и благосостояния граждан, 
духовно-нравственных ценностей общества от внутренних и внешних 
угроз» [1].В структуре социальной безопасности отечественный 
законодатель четко фиксируетчетыре константы или элемента: жизнь; 
здоровье; благосостояние; духовно-нравственные ценности общества.   

При этом вболее ранней концепции национальной безопасности 
2001 г. наш законодатель использовал понятие гуманитарной 
безопасности для обозначения определенного целого. В этом целом он 
различал следующие константы: духовное и культурное наследие; 
традиционные ценности общества;интеллектуальный потенциал 
нации;права граждан на свободу совести и вероисповедания; 
национальное достоинство;этническая, культурная, языковая 
самобытность граждан Республики Беларусь всех национальностей [2]. 

Закономерно, что среди возможных угроз гуманитарной 
безопасности Республики Беларусьзаконодатель в 2001 г. четко 
фиксировал, например, следующие: 1) сокращение численности 
научных и научно-педагогических кадров; 2) сокращение притока 
молодежи в сферу образования, науки и культуры; 3) недостаточное 
финансовое и материально-техническое обеспечение сферы 
образования, науки, культуры и здравоохранения; 4) активизация 
деятельности иностранных религиозных организаций и миссионеров по 
монополизации духовной жизни общества, 5) деятельность 
неомистических, псевдорелигиозных групп [2]. Представляется, что 
данные угрозы в большей или меньшей мере сохраняют свое значение и 
в наши дни. 

Это означает, что в наши дни важнейшими средствами устранения 
угроз в сфере отечественной гуманитарной 
безопасностиоказываются:обеспечение достойного уровня притока 
научных и научно-педагогических кадров в экономику страны; 
увеличение притока в образование и науку молодежи; обеспечение 
достойного уровня финансирования науки, здравоохранения, 
образования и др. Среди последних важно обратить внимание на угрозы, 



связанные с особенностями развития информационно-коммуникативной 
и интеллектуальной сфер жизнедеятельности белорусского общества. 

Они достаточно подробно и обстоятельно раскрыты, прежде всего, 
в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, 
которая, очевидно, в этой части дополняет и конкретизирует положения 
отечественной гуманитарной безопасности как части социальной 
безопасности.  

Вместе с тем адекватная оценка как гуманитарной так и 
социальной безопасности в наши дни невозможна без критического 
переосмысления уроков дестабилизации жизнедеятельности 
современного белорусского общества летом и осенью 2020 г., которые 
экспертами справедливо оцениваются и как использование технологий 
«цветных революций», и как мятеж, блицкриг, субъектами которых 
быликак внешние, так и внутренние силы, использовавшие 
информационные технологии.  

Несмотря на то что,Концепция информационной безопасности 
Республики Беларусь была утверждена Постановлением Совета 
безопасности страныеще до событий 2020 г., это не снижает ее 
современного методологического значения. Последнее основывается на 
понимании неразрывных связей между ростом интеллектуального 
потенциала и информационных потребностей людей, информационных 
технологий, с одной стороны, и прав и свобод человека, со стороны 
другой, которые должны адекватно оценивать фактическое состояние 
национальной безопасности страны. Иначе говоря, своевременно и 
оперативно корректироваться с учетом статус кво национальной 
безопасности. 

С этой точки зрения актуальная в наши дни стратегическая 
задачаформированияинформационного общества как «национального 
приоритета и общегосударственной задачи» и связанная с 
нейдоступность информации, увеличение 
масштабовраспространениязнания в Республике Беларусь и 
др.невозможны без нейтрализациидеструктивного информационного 
воздействия, одной из целей которого является разрушение 
традиционных духовных и нравственных ценностей; подрыв 
информационного суверенитета Республики Беларусь, верховенства 
права нашего государства «самостоятельно определять правила 
владения, пользования и распоряжения национальными 
информационными ресурсами», осуществлять «независимую внешнюю 
и внутреннюю государственную информационную политику, 
формировать национальную информационную инфраструктуру, 
обеспечивать информационную безопасность» [3]. 



Не случайно в отечественной концепции информационной 
безопасности акцентируется значениетакого гуманитарного 
аспектаотечественной информационной безопасности, как «реализация 
конституционных прав граждан на получение, хранение и 
распространение полной, достоверной и своевременной информации, 
свободу мнений, убеждений и их свободного выражения, а также права 
на тайну личной жизни»[3].  

Отечественный законодатель справедливо обращает внимание на 
то, чтоинформационный суверенитет Республики Беларусь, как 
составная часть ее национального суверенитета «достигается, прежде 
всего, путем формирования системы правового регулирования 
отношений в информационной сфере, обеспечивающей безопасное 
устойчивое развитие, социальную справедливость и согласие» [3].  

Существенным условием обеспечения нашего информационного 
суверенитета являетсявоспитание и стимулирование в обществе такой 
ценности, как «критическое отношение к проявлениям неуважения 
национальных устоев, традиций и нарушениям норм морали и права в 
информационной сфере, нетерпимость к дезинформации, 
информационным манипуляциям и иным неявным информационно-
психологическим воздействиям (все выд. нами. –Г.М., В.Ч.) [3].  

Закономерно, поэтому, что информационныеособенности 
современной отечественной гуманитарной безопасности предполагают 
нейтрализацию угроз, исходящих от снижения «критического 
отношения потребителей информации к фейковым сообщениям 
новостных ресурсов в социальных сетях и на других онлайн-
платформах», которые создают «предпосылки преднамеренного 
использования дезинформации для дестабилизации общественного 
сознания в политических, социально-опасных, иных подобных целях» 
[3]. 

В такой перспективе важной задачей реализации многих наших 
национальных интересов оказываетсяформирование 
устойчивогоиммунитетаобщества «против деструктивных 
информационно-психологических воздействий на массовое 
общественное сознание, а в необходимых случаях – и противодействие 
им» [3].  

Факторами, укрепляющими нашу информационнуюгуманитарную 
безопасностьбудут оставаться такие традиционные ценности, 
жизненные приоритеты нашего общества, как «гуманизм, миролюбие, 
добрососедство, справедливость, взаимопомощь, крепкие семейные 
отношения, здоровый образ жизни, созидательный труд, принятые в 
белорусском обществе нормы морали и нравственности, позитивное 



правосознание» [3], а также их единство через «поддержку и всемерное 
развитие «гражданско-патриотической идеологии» [3]. Разработка ее 
принципов и концептов является, поэтому, важнейшей практической 
задачей эффективного противодействия явным и латентным попыткам 
дестабилизации жизнедеятельности белорусского общества. С этой 
точки зрения, например, сфера образования, формирования и 
совершенствования интеллектуальной культуры белорусского общества 
в контексте укрепления информационных аспектов гуманитарной 
безопасности, а также совершенствования гражданско-патриотической 
идеологии можно отнести к критически важным объектам 
информатизации (КВОИ) со всеми вытекающими из этого следствиями. 
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