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ДУХОВНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Э.И. Рудковский (Витебск) 

Национальная безопасность обеспечивается не только экономиче-

скими, военно-техническими и политическими факторами. Ее важнейшей 

составной частью и предпосылкой являются духовная безопасность обще-
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ства, его менталитет, традиции образа жизни, состояние национального 

самосознания, уровень морально-политического единства. 

Национальная безопасность – это способность общественной системы 

эффективно развиваться в условиях сложного и противоречивого мира путем 

сохранения ее внутренней целостности и стабильности, устойчивости всего 

комплекса социальных, политических и духовных ценностей этноса. 

«Духовная безопасность – состояние и условия жизнедеятельности 

социума, которые обеспечивают сохранение и укрепление нравственных 

ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и 

научного потенциала страны, а вместе с тем способность государства ре-

шать назревшие задачи экономического, социального и политического 

развития» [1, с. 252]. 

Проблема духовной безопасности стала чрезвычайно актуальной в усло-

виях информационного общества. Реальностью современного мира стала ин-

формационная война. Опасность представляет стремление некоторых стран 

Запада к доминированию в мировом информационном пространстве, созда-

нию средств агрессивного воздействия на информационные сферы других 

стран мира. Многие СМИ, включая интернет, – это зона риска. Большая часть 

того, что преподносится аудитории – это информационный «мусор» или 

умышленная манипуляция сознанием. Часто человек не знает о тех «фактах», 

которые безапелляционно преподносятся в качестве реально свершившихся. 

Цель – посеять панику, дезинформировать население. Предпринимаются по-

пытки сыграть на приверженности части людей негативной информации.  

Человек начинает жить в выдуманном, иллюзорном мире. 

Духовная безопасность подвергается угрозам не только под воздей-

ствием внешних факторов глобального мира, но и факторов внутренних. 

Под внутренними факторами мы имеем в виду и российские СМИ, кото-

рые, как известно, имеют широкое распространение и значительную ауди-

торию в Республике Беларусь. Весомый контент российских СМИ направ-

лен на продуцирование не лучших образцов массовой культуры. Наступи-

ла эра «культурной вседозволенности» и стандартизации духовной жизни, 

потребностей людей. СМИ перестают быть гуманными, они работают ча-

сто на потребу обывателей, формируют пошлость, потребительское отно-

шение к жизни во всех ее проявлениях. Везде господствует калька. Многие 

создатели «шедевров» массовой культуры не любят людей, которые стра-

дают, радуются, переживают и т.д. Вместо людей приходят зомби. Человек 

не интересен, интересна цена «шедевра». Происходит разрыв корневой си-

стемы этноса – его культурного кода. Вот почему возрождение и сохране-

ние тех ценностей, которые составляют ядро национальной культуры, ее 

уникальность и идентичность является основой духовной безопасности. 

Против агрессивной бездуховности «рыночной культуры» следует 

искать прививку. Первичные, субстанциальные, вечные общечеловеческие 

и национальные ценности должны формироваться в процессе социализа-
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ции и стать приоритетной задачей общества. Данная задача более сложна, 

чем задача обеспечения экономической безопасности, т.к. ее нельзя ре-

шить экономической интеграцией, привлечением инвесторов, внедрением 

новейших технологий, достижений научно-технического прогресса. 

В этой связи нельзя не сказать о роли идейно-нравственных факто-

ров в обеспечении духовной безопасности. Общество не может развивать-

ся без осознания своих стратегических целей, знания того, к каким берегам 

плыть. После распада СССР была разрушена прежняя коммунистическая 

идеология. Но на ее обломках не был создан тот идеал равных прав, свобод 

и возможностей, о котором говорили либералы. Ключевой идеей стало по-

требительство. К примеру, в Российской Федерации формально идеологии 

нет, а по Конституции и быть не может. Однако фактически без нее обой-

тись невозможно. Другое дело, что до сих пор эта идеология не приобрела 

оформленного вида, можно лишь говорить о некоторых основных ее кон-

турах и принципах.  

Актуальность и необходимость идеологических приоритетов под-

тверждается развернувшейся в последнее время информационной войной 

по поводу начала и хода II Мировой войны. В этой информационной войне 

сражаются «государственные правды» больших держав. И ждать некой чи-

стой правды, независимой от идеологических пристрастий, не приходится. 

Что бы кто не говорил, но победа в ВОВ была достигнута благодаря, как то-

гда говорили, «морально-политическому единству» общества. Кто-то из ли-

бералов язвительно об этом отзывается. Конечно, не все в той идеологии мо-

жет быть принято сегодня. Очень многие ее посылы остались в прошлом. Но 

она была и сыграла определенную роль, т.к. были великие задачи, серьезные 

напряжения, адекватные вызовы. Сейчас другие времена. Надо искать другие 

ориентиры, не отрекаясь от накопленного духовного потенциала, и идти впе-

ред. В противном случае общество так и будет замкнуто на решении лишь 

текущих, тактических задач. Однако должен быть горизонт, и не все в жизни 

людей определяют законы рынка. 

Мир стремительно меняется. Это касается не только бурного, взрыв-

ного характера промышленных технологий, но и духовной сферы жизни 

общества. Уходят естественным путем некоторые традиции, обычаи, риту-

алы. Другие ценности, представляющие константу человеческого бытия, 

подвергаются массированной атаке со стороны стратегов либертарианства 

и информационных войн. Риск стал частью социального и культурного 

пространства, бытия человека. Защита культурного достояния и самобыт-

ности, цивилизационной самоидентификации – это первейшая задача об-

щества. При этом, конечно, нельзя впадать в протекционизм и абсолюти-

зацию культурной уникальности. Если общество хочет существовать, оно 

должно держать вопросы культурной политики, духовной жизни в центре 

своего внимания. Культура – это оружие, духовно-стратегическое оружие 

государства, которое необходимо постоянно совершенствовать и умело 
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использовать в качестве так называемой «мягкой силы». Без осознания 

каждым отдельно взятым человеком и народом в целом своей идентично-

сти, своего духовного стержня, без осознания причастности к националь-

ным духовным ценностям проблематично говорить об успешной реализа-

ции проектов во всех областях общественной жизни.  
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ТЕНДЕНЦИИ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 О.Ю. Кравчук (Николаев)  

 

В XXI в. диапазон угроз глобальной, региональной, в том числе и ев-

ропейской безопасности, полностью изменился. Появление новых угроз и 

вызовов заставило правительства многих стран пересмотреть традицион-

ные подходы к решению проблем безопасности. Глобализация заставляет 

государства изменить не только свои подходы к определению сущности 

новых угроз, но и разрабатывать новые инструменты их нейтрализации. 

На сегодняшний день на смену доминанте глобальной угрозы при-

шла масса потенциальных угроз меньшего масштаба, но при этом доста-

точно серьезных по своим последствиям для международного мира и ста-

бильности, таких, которые затрагивают интересы многих государств.  

На основании изложенного следует констатировать, что за последние го-

ды, как мир в целом, так и национальные государства, столкнулись с рядом 

новых вызовов, которые создают угрозу безопасности, развитию и благо-

получию граждан. В то же время не каждая система национальной без-

опасности государства может продемонстрировать свою стойкость перед 

лицом этих вызовов. 

Трансформация в конце ХХ века понятий национальной безопасно-

сти и международной безопасности – это общепризнанный и принятый 

факт как для наук, изучающих международные отношения и право, так и 

для самой международной практики. Независимо от теоретических и идео-

логических оснований, эксперты и политики говорят об изменении вектора 

угроз международной безопасности, появлении принципиально новых 

угроз, которые не подпадают ни под одно из ранее принятых определений. 

Появились новые аспекты межгосударственной безопасности: информаци-

онная агрессия, а также информационная война, гибридная война, финан-

совая интервенция и многие другие, признанные и непризнанные на меж-

дународном уровне угрозы, которые могут фундаментально нарушить 
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