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Важнейшим критерием безопасности государства является система национальных ин-

тересов, структура которых включает подсистемы политических, экономических, научно-
технологических и др. интересов личности, общества, государства. Система национальных 
интересов универсальна, присуща всем странам и в тоже время специфична для конкретного 
государства. Система национальных интересов совершенствуется в результате развития ин-
тересов образующих ее подсистем, их взаимосвязей, внешнего воздействия, имеет цикличе-
ский характер, сопровождается увеличением ее подсистем, степенью организованности. При 
высокой степени организованности система интересов имеет высокую устойчивость, ста-
бильность, способность к саморазвитию. Деятельность, направленная на создание оптималь-
ных условий для увеличения степени организованности системы национальных интересов, 
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их актуализации позволяет говорить об обеспечении национальной безопасности, соответ-
ствующей современным конфликтным геополитическим процессам. 

Ключевые слова: государство; национальные интересы; система безопасности; гео-
политические процессы.  
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The most important criterion of state security is the system of national interests, the structure 

of which includes subsystems of political, economic, scientific and technological, and other inter-
ests of the individual, society, and the state. The system of national interests is universal, inherent in 
all countries and at the same time specific for a particular state. The system of national interests is 
improving as a result of the development of the interests of its constituent subsystems, their inter-
connections, external influence, has a cyclical nature, is accompanied by an increase in its subsys-
tems, the degree of organization. With a high degree of organization, the system of interests has 
high stability, stability, the ability to self-development. Activities aimed at creating optimal condi-
tions for increasing the degree of organization of the system of national interests, their actualization 
allows us to talk about ensuring national security that corresponds to modern conflict geopolitical 
processes. 

Key words: state; national interests; safety system; geopolitical processes. 

Обратим внимание, что национальные интересы, под которыми понима-
ется совокупность потребностей страны по реализации сбалансированных ин-
тересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать консти-
туционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, 
территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики 
Беларусь [1] занимают, во-первых, центральное место во внешней политике Бе-
ларуси выражающей потребности общества в выживании, самосохранении, 
утверждении его в отношениях с другими народами, во-вторых, обеспечении 
безопасности, при которой кому-либо или чему-либо не угрожает опасность. 
Тогда стратегическими целями внешней политики нашего государства являют-
ся защита государственного суверенитета и территориальной целостности, 
прав, свобод и законных интересов граждан, общественных и государственных 
интересов [2].  

Одна из основных задач внешней политики – обеспечение защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, содействие укреплению международной 
безопасности. В современных изменяющихся условиях обстановки принято ве-
сти речь о международной безопасности как точке соприкосновения междуна-
родного права и национальной безопасности [3, с. 72] – состоянии защищенно-
сти национальных интересов от внутренних и внешних потенциальных или ре-
ально существующих возможностей нанесения им ущерба [1]. 

Исходя из вышеизложенного, наиболее важным представляется то, что и 
в стратегических целях, и в национальной безопасности присутствуют нацио-
нальные интересы. Отсюда следует, что национальные интересы, как и нацио-
нальная безопасность охватывают сферы жизнедеятельности (политическую, 
экономическую научно-технологическую, социальную и др.) личности, обще-
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ства и государства, тесно взаимосвязаны между собой и являются концептуаль-
ными ориентирами для долгосрочного развития государства.  

Система интересов структурирована, но в условиях конфликтных геопо-
литических процессов, исчерпывающую их систему создать довольно сложно, о 
чем свидетельствует, например, Концепция национальной безопасности Рес-
публики Беларусь (далее – Концепция), закрепившая совокупность официаль-
ных взглядов на сущность и содержание деятельности по обеспечению баланса 
интересов объектов обеспечения национальной безопасности: личности, обще-
ства и государства (далее – объекты национальной безопасности) и их защите 
от внутренних и внешних угроз [1].  

В понятии национальная безопасность, закрепленного в ст. 4 Концепции 
определено, во-первых, что национальная безопасность – это состояние защи-
щенности национальных интересов; во-вторых, определены сферы, в которых 
необходимо обеспечить национальную безопасность (политическая, экономи-
ческая научно-технологическая, социальная, демографическая, информацион-
ная, военная, экологическая); в-третьих, в соответствии с Конституцией Рес-
публики Беларусь обозначены объекты, чьи интересы должны быть обеспече-
ны, причем в строгой иерархии соподчинения – личность, общество и государ-
ство [4]. Конституционное закрепление приоритетности интересов личности по 
отношению к интересам общества и государства отражает демократическое 
развитие Беларуси. В понятии национальные интересы, изложенном в ст. 4 
Концепции определены те же объекты национальной безопасности, чьи интере-
сы должны быть реализованы. 

Вышеизложенное имеет общий смысл для всех сфер обеспечения нацио-
нальной безопасности, но требует своей конкретизации применительно к каж-
дой из них. И в этом плане проблема сбалансированных интересов личности, 
общества и государства заключается в их определении для каждой сферы жиз-
недеятельности с учетом особенностей и специфики развития республики в 
условиях конфликтных геополитических процессов. При этом следует учиты-
вать, что национальная безопасность — это не статичное, а динамичное, посто-
янно достигаемое состояние стабильного, равновесного, неизменяемого под 
влиянием внутренних и внешних угроз. Это означает, что достижение баланса 
интересов может быть обеспечено только при условии динамичного развития 
экономики, реализации политики, направленной на удовлетворение сбаланси-
рованных интересов объектов национальной безопасности и др. 

В этом плане структура интересов Беларуси по основным сферам жизне-
деятельности, сформулированная в Концепции, статична, но требует решения 
вопроса о соотношении интересов различных сфер жизнедеятельности – их 
приоритетности по отношению друг к другу. Соответственно необходимо со-
здать иерархию национальных интересов основополагающих, постоянных – 
стратегических и интересов переходящих, промежуточных – актуальных. По 
нашему мнению, стратегические национальные интересы, это интересы выжи-
вания, и должны включать интересы безопасности (сохранение суверенитета, 
территориальной целостности, обеспечение безопасности); экономические ин-
тересы (устойчивое развитие внешней торговли, рост инвестиций, защита капи-
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тала за границей); интерес поддержания мирового порядка, как «совокупности 
правил и норм, определяющих взаимодействие участников системы» [5, с. 8] 
(упрочение авторитета государства в мире, сохранение международной без-
опасности). Актуальные национальные интересы по мнению автора должны от-
ражать наиболее важные проблемы, которые государству предстоит решать в 
данный момент и включать: жизненно важные интересы (конституционные 
права и свободы граждан, достойные качество и уровень их жизни; предотвра-
щение угрозы существованию государства, создание условий, препятствующих 
нанесению серьезного ущерба безопасности и благосостоянию нации); мало-
важные (краткосрочные) интересы (проблемы преимущественно локального 
характера, не оказывающие какого-либо существенного воздействия на пози-
ции государства в мире).  

Стратегические интересы и жизненно важные интересы актуальных 
национальных интересов выступают как основа стратегических целей внутрен-
ней и внешней политики государства; связаны с сохранением, приумножением 
и защитой национальных ценностей, утрата которых ставит под вопрос суще-
ствование и развитие личности, общества и государства. Их защита допускает 
применение насилия с использованием всех имеющихся в государстве сил и 
средств. Иные интересы обусловлены реализацией конкретных тактических це-
лей в сфере обеспечения национальной безопасности. Их защита осуществляет-
ся в рамках законодательства. 

Национальные интересы постоянно корректируются с учетом устойчиво-
го развития, в условиях конфликтных геополитических процессов, сетевой вой-
ны в отношении Беларуси, технологией которой выступает информационная 
война, инструментарием канал «Кибер-партизаны», чат «Кибер-сливы» и др., 
«размещение ложной, провокационной информации в сети Интернет, в том 
числе через социальные сети «Однокласники», и т. п.; манипулятивные психо-
логические методики; торговые войны; подрыв международного авторитета 
государств; искажение исторических событий и фактов; порочащие деятелей 
культуры, науки и искусства сведения; пропаганда сексуальной распущенно-
сти, гомосексуализма, культа тела, потребления и развлечений» [3, с. 66]. 
Национальные интересы должны обеспечивать как преемственность, так 
и возможность, в том числе, своевременной корректировки важнейших направ-
лений внешней политики, находиться в основе формулирования целей внешней 
политики государства. 

Согласно Концепции, стратегическими национальными интересами яв-
ляются: обеспечение независимости, территориальной целостности, суверени-
тета, незыблемости конституционного строя; устойчивое экономическое разви-
тие и высокая конкурентоспособность белорусской экономики; достижение вы-
сокого уровня и качества жизни граждан. Изложены национальные интересы в 
сферах жизнедеятельности (политической, экономической, научно-
технологической и др.). Последние изменения и дополнения в Концепцию вно-
сились в 2014 г. (Указ Президента Беларуси от 24 января 2014 г. № 49).  

Выработка концепции и стратегии национальной безопасности всегда 
опирается на национальные интересы, определение которых относится к ком-



88 

петенции высшего руководства страны. Именно на базе национальных интере-
сов должны формироваться интересы государства, которые определяют мотивы 
поведения субъектов их реализации, обеспечения национальной безопасности 

Иными словами, формирование системы стратегических и актуальных 
национальных интересов является основой создания и совершенствования си-
стемы национальной безопасности. Прежде всего, основа определяется тем, что 
без четкого представления национальных интересов, например, личности не-
возможно формирование блока актуальных интересов общества и государства. 
Неучтенные интересы личности будут вступать в противоречие с интересами 
общества и государства, что может привести к возникновению внутренних 
угроз национальной безопасности. 

Таким образом, создание системы национальных интересов стратегиче-
ских (основополагающих, постоянных) и актуальных (переходящих, промежу-
точных) позволит сформировать Концепцию национальной безопасности Рес-
публики Беларусь, обеспечивающую единство подходов к формированию и ре-
ализации государственной политики обеспечения национальной безопасности, 
методологическую основу совершенствования Закона Республики Беларусь 
«Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Бе-
ларусь», иных актов законодательства в различных сферах национальной без-
опасности, разработки документов стратегического планирования. 
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как драйвера роста благосостояния государства. С учетом значимости для Беларуси и ее 
национальных интересов инновационного пути развития, в целях определения дальнейшей 
политики и стратегии развития важно дать оценку состояния инновационной деятельности и 
инновационной безопасности в настоящее время и сравнить ее с уровнем других стран. Для 


