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Статья посвящена проблеме безопасности в политической сфере. Актуальность 
проблемы обусловлена поиском рецептов по противодействию внешнему вмешательству 
во внутриполитические дела Республики Беларусь. Раскрыты факторы, которые оказы-
вают влияние на систему обеспечения политической безопасности страны. 
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Многовековая история свидетельствует, что могущество и безопасность 
любого государства зачастую определяются целым комплексом военных, 
политических, экономических, социальных и иных факторов. Важней-
шей задачей, решаемой государством, является обеспечение политической  
безопасности, так как именно от нее зависит способность функционирова-
ния других сфер безопасности. В Концепции национальной безопасности 
Рес публики Беларусь политическая безопасность определена как «состоя-
ние защищенности политической системы от внешних и внутренних угроз, 
обеспечивающая реализацию национальных интересов во всех сферах на-
циональной безопасности» [1, с. 4]. В политической сфере важным элемен-
том обеспечения безопасности является своевременное выявление, пред-
упреждение и пресечение политико-дипломатическими методами попыток 
вмешательства во внутренние дела государства со стороны политических 
акторов.

В настоящее время происходит последовательная и целенаправлен-
ная милитаризация Европейского региона, совершенствуется военная  
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инфраструктура в государствах непосредственно граничащих с Республи-
кой Беларусь, не прекращается военный конфликт на территории Украины. 
В таких условиях попытки как навязывания Республике Беларусь поли-
тического курса, не отвечающего ее национальным интересам, так и вме-
шательство извне во внутриполитические процессы приобретают особую  
проблемность. 

В ежегодных обращениях с Посланием к белорусскому народу и На-
циональному собранию Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашен-
ко этой проблеме уделяется особое внимание. «Все мы являемся свидете-
лями того, как современный мир стремительно меняется. Меняется, как  
мы видим, не в сторону стабильности и безопасности. Сегодня на планете 
происходят все более тревожные процессы. Усугубляются известные нам 
вызовы и угрозы, возникают и качественно новые. К сожалению, болезнен-
ная выработка нового мироустройства идет не столько за столом перегово-
ров, сколько в горячих точках. Опасными тенденциями становится дефицит 
готовности влиятельных мировых игроков к компромиссам, разбаланси-
ровка прежней системы сдержек и противовесов, стремление отдельных 
государств «играть мускулами». По сути, происходит дрейф к новому бло-
ковому противостоянию. Сегодня никто не может чувствовать себя в без-
опасности» [2, с. 1].

Автором статьи было проведено изучение политического аспекта со-
временных войн и военных конфликтов, что позволило выявить некоторые 
факторы, влияющие на политическую безопасность государства.

Во-первых, главной тенденцией текущего момента является наполне-
ние конфликтного потенциала в различных регионах мира: активизируются 
замороженные конфликты, формируются новые очаги потенциального во-
оруженного противостояния, многие из которых инициируются извне. При-
ходится констатировать, что использование военно-силового фактора не 
утратило своего значения в настоящее время как в арсенале отдельных госу-
дарств, так и в качестве инструмента решения международных проблем. По 
данным Американского центра всеохватывающего мира (CSP), на начало 
2017 г. зафиксировано 36 войн. Непосредственное участие в них принимают 
28 государств, из которых 13 имеют затянутые конфликты, длящиеся более 
10 лет [3]. В настоящее время в мире насчитывается более 400 очагов не-
стабильности [4, с. 12].

Сложившаяся геополитическая ситуация характеризуется динамичной 
трансформацией системы международных отношений, вызванных борьбой 
за ресурсы и рынки сбыта, и стремлением ряда государств усилить свое вли-
яние на мировую политику, в том числе за счет военно-силовых факторов. 
Государства не исключают применения вооруженных сил для обеспечения 
собственной безопасности и защиты национальных интересов и стремят-
ся увеличить военную мощь и военный потенциал. Зачастую поводом для 
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вмешательства во внутренние дела государства может служить отсутствие 
эффективной системы сдерживания. Наличие у страны адаптированной 
к новым угрозам системы политической безопасности и современных  
вооруженных сил становится одним из условий ее успешной и безболез-
ненной интеграции в строящуюся систему международных отношений.

Во-вторых, изменяется содержание современных войн и военных кон-
фликтов, что влияет на систему обеспечения политической безопасности 
любого государства. 

В начале ХХI в. заявил о себе феномен гибридной войны, угрожающая 
актуальность которой служит одной из причин существенных подвижек 
в современном военно-политическом миросозерцании. Происходит изме-
нение стратегий, позволяющих навязывать свою волю противнику. За счет 
хаотизации обстановки и дезорганизации системы государственного управ-
ления делается ставка на овладение стратегической инициативой в ходе 
проведения операций по информационно-психологическому сокрушению 
противника, направленных на подавление его воли и подчинение внешним 
управляющим импульсом. Широкое применение непрямых ассиметричных 
действий и способов ведения “гибридных войн” позволяет лишить проти-
воборствующую сторону фактического суверенитета без захвата террито-
рии государства военной силой, подорвать его экономику и политическую 
стабильность. «Вашингтон в качестве инструмента проведения политики 
все больше использует глобальное информационное воздействие. С его  
помощью в глазах мирового сообщества искусственно формируется отрица-
тельный образ неугодных для США правительств. Технологии «гибридной 
войны» заключаются в поддержке вооруженной оппозиции, незаконных воо-
руженных формирований, ставке на протестный потенциал населения» [5].

Такие изменения отчетливо отражаются в содержании последних войн. 
Каждый раз прошедшая война выдавалась за конфликт нового поколения. 
Так, рубежное значение имеет война международной коалиции против 
Ирака 1991 г., которая стала первым масштабным актом вторжения запад-
ных стран в ближневосточное пространство после распада биполярности. 
Успех этой операции рельефно выявил новые возможности установления 
многостороннего контроля над регионом и его подключения к процессам 
формирования нового мира. Арабский Восток вновь начал воспринимать-
ся как естественная зона для европейского расширения. Конфликтом ново-
го поколения была объявлена война НАТО против Югославии. Она стала 
первым примером применения США и ЕС сочетания «жесткой» и «мягкой» 
силы в постбиполярный период, когда произошла дезинтеграция Юго-
славии и отстранение от власти президента С. Милошевича. Фактически 
была создана возможность вмешательства мирового сообщества (в лице 
нескольких государств) во внутренние дела какой-либо страны в случае, 
если она будет заподозрена в нарушении прав человека или даже геноцида  
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по отношению к какой-либо группе населения. При этом основополагаю-
щее значение принципов территориальной целостности и невмешательства 
во внутренние дела, а так же механизм применения вооруженных санкций 
со стороны ООН стало рассматриваться как устаревшее и несоответствую-
щее вызовам ХХI в. Такой же сценарий был реализован в Ираке с режимом 
С. Хусейна, в Ливии с режимом М. Кадафи и в других странах.

Сегодня как прообраз «войны нового поколения» трактуется военный 
конфликт в Сирии. Его главная особенность заключается в том, что государ-
ства – противники Сирии вели против нее скрытые, безуликовые действия, 
не втягиваясь в прямой военный конфликт, а широко задействуя внутренний 
протестный потенциал населения, а так же террористические и экстремист-
ские организации. 

Все эти изменения требуют учета при корректировке системы полити-
ческой безопасности.

В-третьих, прослеживается тенденция исчезновения границ между мир-
ным состоянием государств и переходом их в состояние войны. Она требует 
выявления новых угроз на самых ранних стадиях развития конфликтной си-
туации и принятия должных мер. Эту тенденцию можно наблюдать в ходе 
развития конфликтов в Северной Африке, в период так называемой «Араб-
ской весны» 2010–2011 гг., на примере развития ситуации на территории 
Украины, 2014–2020 гг. Примером может служить ситуация вокруг Сирии. 
До того, как Российская Федерация вступила в конфликт, Сирия более четы-
рех лет фактически вела необъявленную войну за право на существование. 
Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные 
вооруженные формирования на ее территории вооружались, финансирова-
лись и управлялись из-за рубежа. «Мы не один год привлекали внимание 
к взрывоопасной политике США и членов ведомой ими коалиции, которые 
взяли курс на развал Сирии и создание квазигосударственных образований 
на восточном берегу Евфрата, подталкивая организации курдов к сепара-
тизму и конфронтации с арабскими племенами» [6, с. 9]. 

Эта тенденция подтверждается и концепцией, ориентирующей структу-
ры сил специальных операций Великобритании действовать в «гибридном 
пространстве». В ее основу положена идея о том, что война и мир являются 
двумя все более избыточными состояниями и некие авторитарные режимы 
используют гибридное пространство, существующие между этими двумя 
состояниями», – дезинформацию, диверсии или кибератаки. Именно поэтому 
акцент в современных военных действий смещается в сторону «более утон-
ченных конфликтов» между национальными государствами и требуют от 
британских сил специального назначения, считающихся одними из лучших 
в армиях Запада, переориентироваться на противодействие этим угрозам [7]. 

Реализация такой концепции переориентирует спецназ с борьбы с тер-
роризмом на противодействие «опасному международному поведению» 
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иностранных государств и становится новым шагом по сознательному соз-
данию существенных рисков перерастания таких «гибридных» операций 
в полноценные вооруженные конфликты в результате разного рода случай-
ностей и недопониманий.

Все это подчеркивает необходимость определения (идентификации) 
угроз в политической сфере на ранних стадиях.

В-четвертых, развитие и внедрение русофобских идей в политику Вос-
точно-Европейского региона и его милитаризация США объективно фор-
мируют необходимость проведения в Республике Беларусь интенсивных 
политических исследований различного уровня, связанного с разработкой 
проблем политической безопасности. С одной стороны, как закономерная 
реакция на проводимые в соседних странах мероприятия. Так, польские 
власти, развивая русофобские и антисоветские тренды и рассматривая  
в качестве главного противника группировку Вооруженных сил Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь, стремятся превратить свою страну 
в «форт НАТО». 

США этим пользуются и уже не первый год активно осваивают поль-
скую территорию, рассматривая ее как восточную часть европейского теа-
тра военных действий. Этой цели служат и многочисленные учения, кото-
рые проходят в Польше: «Дракон – 2019», «Благородный прыжок – 2019», 
«Наследие Тобрука», «Балтопс – 2019», «Защитник Европы – 2020». Упор 
в своей военной активности США и их основные союзники по НАТО дела-
ют на подготовку инфраструктуры для развертывания в кризисной ситуа-
ции крупной группировки сухопутных войск общей численностью от 30 до 
40 тыс. военнослужащих [8].

Параллельно с этим руководство Североатлантического союза под пред-
логом «нейтрализации российской военной угрозы» в 2013–2015 гг. про-
вело развертывание на территории Латвии, Литвы и Эстонии пяти посто-
янных военно-научных центров передового опыта. Одним из крупнейших 
является центр передового опыта НАТО в области стратегической пропа-
ганды, действующий с 2014 г. в Риге (Латвия). Главное направление его де-
ятельности – международная дискредитация внешнеполитического курса 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 

С другой стороны, как естественная потребность соответствовать высо-
ким требованиям для эффективного политического сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией, государствами-членами ОДКБ и государствами-участ-
никами СНГ. «Республика Беларусь является основным форпостом, в том 
числе и Российской Федерации, на западном направлении, которое является 
наиболее опасным. Поэтому нам нужно серьезнейшим образом не просто 
модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и бо-
лее активно приспосабливать к возможным боевым действиям, возможным, 
исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время» [9, с. 27].
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Значимость Республики Беларусь для Российской Федерации под-
черкивается и в фундаментальном докладе основной экспертной группы 
RADNCorporation, которая вырабатывает стратегию внешней политики 
и политики в области безопасности США, «Перенапряженная и несбалан-
сированная Россия. Оценка воздействия вариантов наложения расходов». 
«С точки зрения американской политики, беспорядки в Беларуси могут 
предоставить возможность перенапрячь Россию. Если, помогая оппозиции, 
устранить давнего союзника России диктатора и поддержать либерализа-
цию – это будет нашей несомненной победой. Помощь белорусской оппо-
зиции может быть оказана в самых разных формах: от публичных заявле-
ний о поддержке со стороны лидеров США до более прямой финансовой  
и организационной помощи, дающей возможность оппозиционным парти-
ям достичь конечного состояния свободной и демократической Беларуси» 
[10, с. 6].

В-пятых, происходит закрепление новой роли белорусского государства 
на мировой арене как посредника в решении военных конфликтов, как го-
сударства, ведущего борьбу за мир и стабильность в регионе, как предсе-
дателя в ОДКБ в период с 2020 по 2024 г. Для выработки серьезных поли-
тических решений на таком уровне нужно опираться на глубокую научную 
экспертизу военных конфликтов. 

Участие в миротворческой деятельности для Республики Беларусь на-
чинается с 2001 г., когда был подписан Меморандум о взаимопонимании 
Республики Беларусь и ООН в отношении участия страны в Системе ре-
зервных соглашений Организации. Тогда была зафиксирована готовность 
Республики Беларусь выделить военных специалистов в состав сил граж-
данской полиции ООН в Боснии и Герцеговине, Косове и Восточном Ти-
море. Усиление значимости международной и региональной безопасности 
для стабильного развития потребовало перейти белорусскому государству 
на качественно новый уровень урегулирования конфликтов. Государствен-
ным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь определено 
принципиально новое направление. «Современные миротворческие опера-
ции, как правило, сочетаются с превентивной дипломатией, поддержанием 
мира (при котором помимо военных активно используются иные «силовые» 
компоненты) и мироустроительством, т. е. деятельностью по восстановле-
нию социально-экономических и социально-политических устоев обще-
ства. Важно, что акцент при этом делается на превентивных действиях, 
на предупреждении конфликтов, а не на реагировании на них» [11, с. 68]. 
На региональном уровне роль посредника была апробирована в 2015 г. 
при выработке Минских соглашений по нормализации ситуации на терри-
тории Украины. В 2019 г. на международной сессии ООН эта роль была  
окончательно определена в связи с новым витком конфликтности в мире. 
По заявлению министра иностранных дел В. В. Макея, «Минск готов стать 
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площадкой для проведения новых многосторонних переговоров по вы-
страиванию более эффективного мирового порядка» [9]. Такая же позиция  
демонстрировалась МИД Беларуси и в феврале 2020 г. на встрече с пред-
ставителями МИД Швейцарии. 

Исходя из этого выявление новых тенденций в развитии природы совре-
менных военных конфликтов, разработка эффективной системы выявления 
потенциальных угроз и механизмов их нейтрализации будут способство-
вать как дальнейшему укреплению позиции Республики Беларусь в каче-
стве государства-посредника и миротворца, так и обеспечению политиче-
ской безопасности нашей страны.

Таким образом, комплекс этих факторов, а также необходимость реа-
лизации мер по защите от внешних угроз национальной безопасности Рес-
публики Беларусь по такому направлению, как «своевременное выявление, 
предупреждение и пресечение политико-дипломатическими методами по-
пыток вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь со сторо-
ны зарубежных государств и их спецслужб, международных организаций, 
а также иных сил, не являющихся признанными субъектами международ-
ных отношений» [1, с. 28], требует решения научных задач по дальнейшей 
разработке политического аспекта современных войн и военных конфлик-
тов и созданию комплексного инструментария идентификации новых угроз 
в политической сфере Республики Беларусь. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СУБЪЕКТНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ  
ПЕРИОД
TRANSFORMATION THE INSTITUTIONAL MECHANISM 
FORMATION OF POLITICAL SUBJECTIVITY YOUTH  
IN THE POST-SOVIET PERIOD

В статье проанализирован институциональный механизм формирования политиче-
ской субъектности молодежи. Рассмотрены специфические особенности данного меха-
низма в связи с изменениями в политической системе общества. Предпринята попытка 
описания воздействия трансформационных политических процессов в аспекте выполне-
ния функции политического становления молодежи и включения ее в общественно-по-
литическую жизнь.

Ключевые слова: политическая субъектность молодежи; институциональный меха-
низм формирования политической субъектности молодежи; политическая активность 
молодежи.

The subject of the analysis is the institutional mechanism for the formation of political 
subjectivity of young people. The article discusses the specific features of this mechanism in view 
of the changes in the political system of the society. An attempt is made to describe the impact 


