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‒ разработка единой системы лицензирования и сертификации в данной 
области; 

‒ информирование общества о реальном состоянии безопасности общества; 
‒ защита прав и свобод человека. 
В Республике Беларусь действует специально уполномоченный 

государственный орган – Оперативно-аналитический центр при Президенте 

Республики Беларусь, который осуществляет регулирование деятельности по 

защите информации.  

Система обеспечения информационной безопасности основывается на 

разграничении полномочий государственных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Однако в условиях развития 

информационного общества в нашей стране, в процессе информатизации 

глобальных масштабов становится все более очевидным, что обеспечить 

информационную безопасность путем деятельности органов государственной 

власти, правоохранительных структур и развития законодательной и 

нормативной правовой базы достаточно затруднительно. Полностью не решает 

эту проблему даже применение инновационных технических средств. 

Отсюда появляется еще одна проблема – это проблема кадров. Во время 

недавнего доклада Главы государства по развитию цифровой среды было 

упомянуто, что 90–95 % людей вообще не понимают, что такое 

информационное пространство, цифровизация и пр. Хотя есть и другая, более 

положительная тенденция, сегодня все больше и больше людей (в основном 

молодежь) видят себя в IT. Как результат этой «цифровой неграмотности» стало 

предложение о создании нового «хайтек-университета».  

Принимаемые меры свидетельствует о том, что обеспечение 

информационной безопасности превратилось в актуальную глобальную 

проблему наших дней. Данный процесс следует рассматривать в одном ряду с 

проблемами сохранения и развития культуры и предотвращения войн и 

вооруженных конфликтов, обеспечения экономической и экологической, 

демографической и продовольственной, энергетической и сырьевой 

безопасности. 
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Проблема противодействия экстремизму (от лат. extremus – крайний) как 

политико-правовому феномену, обозначающему взгляды, установки, чувства, 

действия, стратегии конфликтогенного характера, легитимирующие применение 

насилия по отношению к оппонентам для достижения собственных целей, 
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приобретает особую актуальность на современном этапе в условиях нарастания 

глобальных вызовов и угроз национальной безопасности.  

В научной литературе отсутствуют универсальный подход к дефиниции 

термина «экстремизм» и его отграничению от смежных с ним понятий 

«радикализм», «терроризм» и общепризнанная типология данного явления. Как 

правило, выделяют политический (теоретико-генерирующий, протестно-

активистский, террористический), национальный и религиозный экстремизм. 

Основными причинами экстремизма являются: длительные периоды 

социальной нестабильности; высокий уровень социальной дифференциации 

граждан; периоды экономического спада (рецессия, депрессия); высокий 

уровень безработицы; состояние идеологического вакуума; возможность 

бесконтрольного доступа к информационным системам; увеличение 

миграционных потоков и появление проблем адаптации мигрантов; изменение 

этнического состава населения; высокий уровень преступности; низкая 

эффективность работы правоохранительных органов; отсутствие надежных 

механизмов защиты прав и свобод граждан. Экстремизму на современном этапе 

присущи следующие отличительные признаки: резкость действий членов 

экстремистских организаций по отношению к непосредственным противникам 

и рядовым гражданам; политизация своих действий; создание и использование 

незаконных вооруженных формирований; увеличение числа общеуголовных 

преступлений, сопутствующих преступлениям экстремистской направленности.  

Правовую основу противодействия экстремизму в Республике Беларусь 

составляют Конституция, Закон «О противодействии экстремизму», Уголовный 

кодекс, Концепция борьбы с терроризмом, иные акты законодательства и 

международные договоры. В рамках указанных нормативных правовых актов 

сформулированы правовые, организационные, информационные, технические и 

специальные методы противодействия экстремизму. На основании анализа 

законодательных актов можно сделать вывод о существовании пробела в 

законодательстве Республики Беларусь, устанавливающем ответственность за 

преступления экстремистской направленности: не предусмотрено отдельного 

состава преступления за организацию массовых беспорядков по мотивам 

расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды. Кроме того, 

считаем целесообразным для придания структурно-смыслового единства 

систематизировать нормы, предусматривающие уголовную ответственность 

собственно за экстремизм и за преступления экстремистского характера, в том 

числе терроризм, выделив в разделе X «Преступления против общественной 

безопасности и здоровья населения» Уголовного кодекса Республики Беларусь 

самостоятельную главу «Экстремизм и преступления экстремистской 

направленности», включив в ее состав статьи 124, 126, 130, 287, 289, 290, 290/1, 

357, 359, 361/1, 361/2, 364, 366, 369/3.  

Особо важной является профилактика экстремизма в молодежной среде 

путем построения высоко интегрированного социума на макросубъективном, 
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макрообъективном, микросубъективном и микрообъективном уровнях. 

Социально-культурные меры профилактики должны охватывать молодежную 

среду в целом, уделяя особое внимание выходцам из неблагополучных семей, 

лицам, склонным к агрессии, носителям молодежных субкультур, участникам 

неформальных объединений и склонным к девиациям уличным компаниям, и 

осуществляться в условиях конструктивного взаимодействия учреждений 

образования, родительской общественности и учащихся с комиссией и 

инспекцией по делам несовершеннолетних, судом, прокуратурой в проведении 

родительских собраний, педагогических советов, классных часов, элективных 

курсов по вопросам правового воспитания учащихся. 

В последние годы глобальной проблемой является использование 

киберпространства в целях популяризации экстремистских идей в социальных 

сетях, форумах и мессенджерах. Данный феномен получил название 

информационный экстремизм, под которым понимается деятельность, 

связанная с созданием, хранением и (или) распространением посредством сети 

Интернет информации экстремистского характера, оказывающей деструктивное 

воздействие на психику людей. В связи с этим возникает необходимость: 

разработки критериев отнесения материалов, размещенных в сети Интернет, к 

экстремистским; установления распространяющих их лиц; профилактического 

воздействия на владельцев веб-ресурсов и улучшения материально-технической 

базы и квалификации сотрудников правоохранительных органов. 
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Сучасная сістэма мясцовага кіравання і самакіравання Румыніі 

сфармавалася пад уплывам двух фактараў: дэмакратызацыі палітычнага жыцця 

пасля рэвалюцыі 1989 г. і інтэграцыі з Еўрапейскім звязам (ЕЗ). Менавіта 

ратыфікацыя Еўрапейскай хартыі мясцовага самакіравання і ажыццяўленне 

рэформаў у сферы дэцэнтралізацыі і дэканцэнтрацыі, згодна з Хельсінскім 

рашэннем аб працэсе еўраінтеграцыі ў 1999 г., адлюстроўвалі прагу румынаў да 

дэмакратызацыі і інтэграцыі з ЕЗ. Прававая і інстытуцыянальная аснова 

мясцовай сістэмы была закладзена ў Канстытуцыі і законах “Аб мясцовым 

грамадскім кіраванні” і “Аб дэцэнтралізацыі”. Згодна з прававой базай, 

мясцовае кіраванне абапіраецца на прынцыпы дэцэнтралізацыі, самакіравання, 

дэканцэнтрацыі. Юрыдычна замацаваны дзеянні па судоваму перагляду 

рашэнняў мясцовай улады, якія могуць быць ініцыяваны грамадзянамі. 
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