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во всем спектре интенсивности конфликтов – от повседневных условий до во-
енного времени. Кроме того, США и страны – члены НАТО допускают возмож-
ность реагирования на враждебные кибератаки, которые причиняют ранения 
или смерть людям либо ущерб объектам, как на вооруженную агрессию [11].  

В современных условиях обозначена настоятельная необходимость раз-
работки и дальнейшего развития концептуальных, правовых и организацион-
ных основ обеспечения кибербезопасности Беларуси в военной, а также иных 
сферах жизнедеятельности государства. Для этого необходимы комплексные 
исследования вопросов кибербезопасности в преломлении к национальной без-
опасности Республики Беларусь. 
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В системе обеспечения национальной безопасности любой страны особое 
значение имеют основополагающие нормативно-правовые документы, к кото-
рым относятся концепция (стратегия) национальной безопасности или же рав-
нозначные по своим функциям документы, которые в силу сложившихся в гос-
ударстве традиций могут иметь иное название. Они являются базой для форми-
рования единой общегосударственной политики реализации и защиты нацио-
нальных интересов, разработки частных концепций, стратегий, доктрин обес-
печения национальной безопасности в различных сферах. 

В соответствии с изменениями геополитической ситуации, актуальных 
угроз национальным интересам, социально-экономических условий, приорите-
тов во внешней и внутренней политике, средств и способов обеспечения без-
опасности происходит постоянная трансформация концептуальных представ-
лений о национальной безопасности в мировой практике. 

Появление первых зарубежных концептуальных документов в сфере 
национальной безопасности относится ко времени окончания Второй мировой 
войны, когда многие государства стремились придать своим национальным ин-
тересам институциональную форму, обеспечив их необходимыми политиче-
скими, экономическими, правовыми и организационными средствами. Понятие 
«национальная безопасность» широко вошло в международную практику после 
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того, как 26 июля 1947 г. в США был принят закон «О национальной безопас-
ности» [1]. 

В течение продолжительного времени основной вектор развития систем 
национальной безопасности определялся геополитическим противостоянием 
двух сверхдержав – США и СССР, и основывался на приоритете внешнеполи-
тического и военно-политического подходов к проблемам национальной без-
опасности. Ситуация изменилась в начале 1990-х годов после распада СССР и 
ликвидации биполярной системы. Как результат, акценты защиты западноевро-
пейских и американских ценностей и противодействия коммунизму к началу 
XXI века сместились в сторону утверждения и защиты собственного верховен-
ства в мире, на первый план стали выдвигаться «невоенные» виды безопасно-
сти, такие как экономическая, экологическая и иные. 

Анализ изменений основополагающих документов в области националь-
ной безопасности в зарубежных практиках в 2000-2021 годах свидетельствует о 
многообразии подходов к их разработке и совершенствованию, обусловленных 
особенностями государственного устройства и геополитическим положением 
страны.  

В ряде стран разработаны концепции, стратегии, законы, которые норма-
тивно определяют систему развития национальной безопасности в конкретных 
сферах. В странах Евросоюза используются как классические стратегии, так и 
«Белые книги», представляющие собой систему ценностных установок. В госу-
дарствах Азиатско-Тихоокеанского региона современные концептуальные до-
кументы в области национальной безопасности являются компиляцией ранее 
разработанных документов в военной сфере с включением иных актуальных 
составляющих национальной безопасности.  

Анализ способов построения концептуальных документов в области 
национальной безопасности позволяет говорить об использовании аксиологи-
ческого (ценностно-ориентированного) подхода, заключающегося в изложении 
системы мер, позволяющих поддержать уже существующие ценности и создать 
максимально благоприятные условия для достижения новых жизненных благ, а 
также проблемно-целевого подхода, представляющего модель национальной 
безопасности, ее идеальное (желаемое) состояние, которое необходимо дости-
гать сегодня и в перспективе. 

Независимо от названия (статуса) упомянутых документов все они явля-
ются основой для формирования нормативной правовой базы (в том числе ло-
кальных концепций, стратегий, законов) и выстраивания механизмов обеспече-
ния национальной безопасности в традиционных сферах и новых областях. 

В большинстве зарубежных стран в наиболее обобщенном виде под 
национальной безопасностью понимается такое состояние, при котором лич-
ность, общество, государство сохраняют свою целостность, устойчивость и 
способность к эффективному развитию, несмотря на неблагоприятные внешние 
и внутренние воздействия. 

Концепции (стратегии, доктрины, законы) обеспечения национальной 
безопасности большинства государств имеют схожие черты, формирующиеся 
под влиянием глобальных изменений и вызовов, влияющих на изменение пара-
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дигмы безопасности в целом. Все они имеют долгосрочный характер, отражают 
главные государственные интересы, в числе которых – территориальная це-
лостность, экономическое развитие, сохранение существующего политико-
экономического режима. В любом случае приоритет государственной безопас-
ности очевиден, даже если в преамбуле или положениях документа говорится о 
национальных интересах как совокупности сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства [2].  

Все страны придерживаются идеи неделимости пространства безопасно-
сти, поэтому все внешние угрозы являются угрозами для внутренней безопас-
ности государства. 

В стратегиях и концепциях в той или иной степени отмечается необходи-
мость участия гражданского общества в обеспечении национальной безопасно-
сти. Гражданские инструменты используются с целью снижения напряженно-
сти в обществе и сохранения разумного баланса между демократией и безопас-
ностью. Характерной особенностью зарубежных подходов к обеспечению 
национальной безопасности в настоящее время является обращение к внутрен-
ним проблемам, в том числе экологическим, включая предотвращение и ликви-
дацию последствий техногенных и природных катастроф глобального масшта-
ба. Вместе с тем, ныне действующие концептуальные документы отражают 
фактическое возобновление прямого противостояния великих держав (Россия, 
Китай, США) за положение в мировой иерархии, возможность получить и за-
крепить односторонние преимущества. В связи с этим наблюдается акцент на 
военной мощи в качестве одного из главных средств обеспечения националь-
ных интересов. 

Современные активные экономические, демографические и технологиче-
ские процессы в мире формируют новый баланс сил, результатом чего является 
неурегулированный геополитический ландшафт, в котором государства все ча-
ще рассматривают возможности и вызовы через односторонние интересы. От-
мечается возрастающее влияние политических факторов на экономические 
процессы, а также попытки применения отдельными государствами экономиче-
ских методов, инструментов финансовой, торговой, инвестиционной и техноло-
гической политики для решения своих геополитических задач [3]. 

В рамках дальнейшей трансформации приоритетов в сфере национальной 
безопасности представляет интерес доклад «Глобальные тренды 2040», опуб-
ликованный Национальным советом по разведке США 8 апреля 2021 г. Соглас-
но данному документу, публикуемому каждые четыре года новой администра-
цией США в качестве открытой части оценки стратегической обстановки, в те-
чение следующих 20 лет интенсивность конкуренции за глобальное влияние 
достигнет самого высокого уровня за последние два десятилетия. При этом ни 
одно государство не сможет добиться полного мирового доминирования. 

К глобальным проблемам человечества на данный период отнесены из-
менение климата, демографический кризис, развитие технологий, технологиче-
ское отставание отдельных стран, пандемия COVID-19. Данные факторы будут 
оказывать серьезное давление на национальные правительства в условиях 
фрагментирования общества, раскол которого продолжится по этническим, 
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культурным и религиозным признакам. Это будет способствовать увеличению 
числа террористических атак, снижению доверия граждан к властям, ослабле-
нию демократических институтов. 

В целом на мировом уровне продолжится политическая поляризация, 
международная арена останется местом соперничества США и Китая. Ожида-
ется усиление борьбы за достижение технологического превосходства и появ-
ление новых технологических лидеров. 

В этих условиях попытки выстроить глобальную или региональную архи-
тектуру безопасности на основе баланса сил будут все менее продуктивны из-за 
увеличения технологического разрыва между державами и остальным миром.  

Также прогнозируется, что ближайшие два десятилетия будут характери-
зоваться взрывным совершенствованием средств вооруженной борьбы за счет 
внедрения передовых разработок в области искусственного интеллекта, выра-
ботки, хранения и передачи энергии, активного использования космического и 
информационного пространства. Все это скажется на способах и формах при-
менения вооруженных сил, в том числе за счет их дальнейшей «гибридизации». 
В этой связи небольшие государства, в том числе Республика Беларусь, могут 
оказаться в ситуации, когда обеспечение национальной безопасности без опоры 
на влиятельного союзника или соответствующий военно-политический блок 
будет крайне затруднительно. 

В рамках совершенствования нормативно-правовых документов и подхо-
дов к обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь, а также 
повышения эффективности функционирования системы государственного 
управления значительный интерес представляет опыт постсоветских госу-
дарств, которые после распада СССР в 1991 г. были вынуждены создавать соб-
ственные системы обеспечения национальной безопасности, основываясь на 
опыте ведущих государств, с учетом своих национальных интересов и геополи-
тических условий. 

Анализ нормативно-правовых актов и стратегических подходов в сфере 
обеспечения национальной безопасности в странах постсоветского простран-
ства показывает, что в целом они схожи с белорусскими. 

В то же время в ряде государств (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан) кроме концепций (стратегий) национальной безопас-
ности, которые являются документами долгосрочного стратегического плани-
рования, имеются законы, определяющие концептуальные основы деятельности 
в сфере безопасности, а также структуру систем обеспечения национальной 
безопасности. Данные законы принимаются на более длительные сроки и кор-
ректируются посредством внесения изменений в них по мере необходимости. 
При этом законодательно определяется периодичность разработки новых кон-
цепций (стратегий) в соответствии с изменившимися условиями. 

Нормативно-правовые акты в сфере обеспечения национальной безопас-
ности стран постсоветского пространства имеют в основном схожий понятий-
ный аппарат. В большинстве из них определены такие понятия, как «нацио-
нальная безопасность», «национальные интересы», «угрозы национальной без-
опасности». Однако ряд государств используют в своих документах понятия 
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«национальные приоритеты», «объекты и субъекты национальной безопасно-
сти», «риски и вызовы национальной безопасности» и другие, которые отсут-
ствуют в законодательной базе других стран. 

Разделение на сферы национальной безопасности присутствует в боль-
шинстве постсоветских государств, кроме России и Кыргызстана. При этом 
наименования сфер различаются практически в каждом из них. 

Что касается постулатов обеспечения национальной безопасности в зако-
нах и концепциях (стратегиях), то следует выделить две основные парадигмы – 
«безопасность через развитие» и «парадигма защищенности». В первом случае 
национальную безопасность предусматривается обеспечивать путем достиже-
ния определенных показателей социально-экономического развития, во втором 
– путем нейтрализации угроз национальной безопасности. 

Порядок мониторинга и оценки состояния национальной безопасности в 
странах постсоветского пространства в целом имеет схожие черты. В каждом 
государстве определены органы и учреждения, осуществляющие сбор соответ-
ствующей информации, ее обобщение и анализ, а также периодичность доклада 
высшему руководству итогов этой работы. При этом практически во всех госу-
дарствах имеются структуры, аналогичные Совету Безопасности Республики 
Беларусь и Государственному секретариату Совета Безопасности, отвечающие 
за обеспечение безопасности и реализацию положений концепций (стратегий) 
национальной безопасности. 

В целом, анализ изученных концептуальных документов в сфере нацио-
нальной безопасности стран ближнего и дальнего зарубежья свидетельствует о 
многообразии вариантов их разработки. Независимо от названия данные доку-
менты стоят во главе системы законодательных и иных правовых актов, обес-
печивающих защиту суверенитета государства и его интересов в различных 
сферах. 

Несмотря на специфику документального оформления, основные пара-
метры национальной безопасности направлены на формирование благополуч-
ного будущего страны с опорой на многоаспектное описание существующей 
реальности, оценки состояния и прогнозы развития геополитической и внутри-
государственной обстановки, способность реагировать на меняющуюся реаль-
ность в различных сферах. Основные документы в области национальной без-
опасности в целом, признают принцип монополярного мира. 

Общими угрозами национальной безопасности в настоящее время при-
знаются нестабильность в регионе и мире, терроризм, радикализация, экстре-
мизм, социальная и региональная отчужденность, демографический кризис, ор-
ганизованная преступность и коррупция. 

Развитие современных подходов к обеспечению национальной безопас-
ности осуществляется в условиях роста мировой нестабильности, геополитиче-
ского и геоэкономического соперничества, при этом сохраняются приоритеты, 
характерные для принадлежности государств к Западу и Востоку.  

В современных условиях наряду с нормативно закрепленными сферами 
сложились объективные предпосылки для формирования новых самостоятель-
ных звеньев системы национальной безопасности, включая биологическую без-
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опасность, кибербезопасность, криптобезопасность, инвестиционную безопас-
ность. В ряде зарубежных практик эти элементы уже формируют свой предмет, 
способы обеспечения национальных интересов и национальной безопасности в 
указанных сферах, имеют свою законодательную базу и особенности правового 
регулирования.  

Таким образом, опыт развития и стратегические подходы стран ближнего 
и дальнего зарубежья в сфере обеспечения национальной безопасности пред-
ставляют интерес для Республики Беларусь. В рамках подготовки новой редак-
ции Концепции национальной безопасности целесообразно использовать 
наиболее современные и оправдавшие себя принципы построения систем обес-
печения национальной безопасности и создания необходимой для ее функцио-
нирования нормативно-правовой базы. 
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На основе комплексного анализа правовых и организационных основ защиты населе-
ния и территории Беларуси от воздействия опасных биологических факторов отмечается 
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