
пространство прокси-агена и государства-объекта ПВ для манипулирования 
сознанием правящих элит, населения и военнослужащих в интересах дости-
жения стратегических целей заказчика путем воздействия на ключевые 
сферы деятельности людей: административно-государственного управле-
ния, культурно-мировоззренческую и социально-экономическую.  

Основная задача противодействия ПВ – неукоснительное соблюдение 
гражданами страны национальных интересов Республики Беларусь. 
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Тенденции современных международных отношений свидетель-
ствуют о том, что геополитические трансформации, связанные с формирова-
нием нового мирового порядка, придают всему миру состояние нестабиль-
ности, крайней напряженности. При этом формирование многополярной мо-
дели мироустройства сопряжено с нарастанием межгосударственных проти-
воречий и конфликтов, которые разрешаются насильственными сред-
ствами, в том числе и военными. Постоянно идет совершенствование форм 
и методов ведения военных конфликтов. Мир вступил в фазу мировой ги-
бридной войны (А. Бартош).  

Наряду с военным насилием и его гибридизацией все более активно 
используется технология когнитивной, а точнее ментальной агрессии, когда 
полем межгосударственного противостояния выступает духовно-мировоз-
зренческая сфера. Подчеркнем, что информационная компонента является 
постоянным спутником любого конфликта, а информация уже приобрела 
свойства оружия, способного решать геополитические задачи [1]. Поэтому, 
проблема обеспечения информационной безопасности (далее – Ибз) приоб-
рела стратегическое значение и нуждается в осмыслении. 



В проекте Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь (далее – Концепция) отмечается, что ИБз – «состояние защищенности 
информационного пространства, информационной инфраструктуры и ин-
формационных ресурсов от внешних и внутренних угроз в информационной 
сфере» [2, cт. 4]. 

Необходимой предпосылкой определения национальной безопасно-
сти (далее – НБ) в информационной сфере (ИБз) являются национальные ин-
тересы Республики Беларусь, из реализации которых вытекают приоритет-
ные направления внутренней и внешней политики государства. Главная со-
ставляющая национального интереса – это самосохранение и устойчивое 
развитие республики исходя из конституционных положений.  

Национальные интересы представляют собой совокупность объек-
тивно существующих внутренних и внешних потребностей в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства. 
Исходя из национальных интересов, республика определяет методы и сред-
ства их реализации и защиты, т.е. собственную стратегию обеспечения НБ в 
каждой выделенной сфере.  

Важнейшей составляющей обеспечения НБ является постоянный ана-
лиз отношений противоположностей: национальные интересы и опасности 
(угрозы) им. Диалектика такова, что в рамках борьбы противоположностей 
нельзя допустить нейтрализации или отказа от собственных потребностей 
(национальных интересов) и нарастания (эскалации) опасностей (угроз) им. 
Это подчеркивает, во-первых, что процесс управления и обеспечения НБ яв-
ляется диалектическим, во-вторых, необходимо для реализации националь-
ных интересов выявлять и устранять существующие и формирующиеся 
опасности (угрозы) им.  

В соответствии с Концепцией, основными национальными интересами 
в информационной сфере являются: 

реализация конституционных прав граждан на получение, хранение и 
распространение полной, достоверной и своевременной информации; 

сохранение национальной идентичности и памяти о героическом про-
шлом белорусского народа; 

дальнейшее развитие безопасной информационной среды и информа-
ционного общества; 

защита общества от деструктивного информационного воздействия; 
преобразование информационной индустрии в экспортно-ориентиро-

ванный сектор экономики; 
эффективное информационное обеспечение и сопровождение госу-

дарственной политики; 
надежное и устойчивое функционирование национальных информа-

ционных систем и инфраструктуры, ресурсов субъектов информационных 
отношений; 

развитие международного информационного сотрудничества на ос-
нове национальных интересов Республики Беларусь; 



обеспечение сохранности государственных секретов и иной информа-
ции, распространение и (или) представление которой ограничено [2, cт. 15]. 
Зафиксированные национальные интересы являются идеологией практиче-
ской деятельности личности, общества и государства. Их понимание – залог 
сохранения и развития Республики Беларусь. 

Среди актуального перечня основных угроз НБ применительно к ин-
формационной сфере можно выделить: 

посягательства на независимость, территориальную целостность, су-
веренитет и конституционный строй Республики Беларусь; 

вмешательство извне во внутренние дела, навязывание Республике Бе-
ларусь политического курса, не отвечающего ее национальным интересам; 

ухудшение состояния законности и правопорядка, пропаганда или 
оправдание правонарушений; 

дезорганизация системы государственного управления, создание пре-
пятствий функционированию государственных и общественных институтов; 

деструктивное информационное воздействие на личность, общество, 
в первую очередь на молодых граждан страны и государственные инсти-
туты, наносящее вред национальным интересам Республики Беларусь; 

снижение научно-технологического и образовательного потенциала 
до уровня, не способного обеспечить научно-технологическое и инноваци-
онное развитие; 

разрушение (прекращение) научных связей Республики Беларусь, прежде 
всего со странами, имеющими высокий научно-технологический потенциал; 

утрата значительной частью граждан традиционных нравственных 
ценностей и ориентиров, разрушение национальных культурных и духов-
ных традиций, искажение исторической правды и памяти о героическом 
прошлом белорусского народа; 

резкое либо масштабное снижение доверия граждан к основным госу-
дарственным и прогосударственным общественным институтам; 

снижение темпов развития информационно-коммуникационных тех-
нологий; 

снижение или потеря конкурентоспособности отечественных средств 
массовой информации, информационных ресурсов и национального контента; 

нарушение киберустойчивости национального сегмента сети Интер-
нет, критически важных объектов информатизации и государственных ин-
формационных систем; 

неправомерные действия в отношении персональных данных; 
утрата либо разглашение информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено [2, cт. 29].  
Таким образом, методология обеспечения НБ в информационной 

сфере выглядит так: что защищаем? – национальные интересы, отраженные 
в Концепции; от чего защищаем? – от актуальных (перспективных) опасно-
стей (угроз) национальным интересам; как защищаем? – системой мер по 
нейтрализации от внутренних и внешних источников угроз НБ в информа-
ционной сфере [2, cт. 59]. В силу того, что информация (знание) является 



основой управления всеми социальными процессами, подсистемами НБ, 
обеспечение ИБз должно стать внутренним мотивом каждой личности в ин-
тересах сохранения и мирного развития Беларуси.  
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Никакое действие человека невозможно, если нет тела, исполняющего 

это действие. Тело в современности становится наиболее стабильным, устой-
чивым и общезначимым локусом фрагментирующегося и принимающего всё 
более изменчивые формы социального. Анализ социально-антропологиче-
ского смысла тела через интерпретацию повседневных телесных практик ин-
дивида обладает значимым эвристическим потенциалом. Под телесными 
практиками мы понимаем способ восприятия, осмысления, формирования и 
репрезентации телесности, посредством которого субъект приобретает опо-
знаваемую социальную форму и занимает определённое место в обществе. 

В качестве основных задач теоретико-методологического и содержа-
тельного анализа человеческой телесности как социокультурного фено-
мена, специалисты выделяют следующие. Во-первых, изучение историко-
культурных и логико-научных оснований формирования различных цен-
ностных ориентаций в отношении телесности; выявление истоков и корней 
современных стереотипов сознания в данной области. Во-вторых, анализ ха-
рактера взаимосвязи и взаимодействия телесной, физической культуры об-
щества с другими подсистемами культуры (экономической, нравственной, 
экологической, эстетической и др.). В-третьих, выявление факторов, детер-
минант и закономерностей формирования различных ценностных смыслов 
в отношении телесности, а так же их проявления в различных социально-де-
мографических группах, социуме. В-четвёртых, анализ процесса соматиче-
ской социализации индивида, включения его в пространство сложившейся 
телесной культуры, раскрытие общекультурного потенциала этого про-
цесса. В настоящей работе мы ставим задачу очертить проблемное поле со-
циально-антропологического осмысления телесности, выявить специфику 
влияния трансформирующихся телесных практик на процесс социализации 
современной личности. Многообразие концепций осмысления телесности в 


