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конструкты, с помощью которых измеренная действительность может быть 

подвергнута критической оценке через сопоставление (противопоставление). 

При этом важно отметить следующее: нормативный уровень утверждается в 

своей значимости еще в начале процедурного ряда эмпирического уровня 

(выборка понятий для операционализации и квантификации происходит в 

рамках определенного нормативного направления; сами понятия есть 

имманентный результат функционирования нормативного уровня). 

Таким образом, выявлено, что полинарративность политического знания 

проявляется в функционировании политологии на трех уровнях наррации и 

ведет к укреплению междисциплинарной тенденции в политологии через 

формирование субдисциплинарных систем знания. 
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Обеспечение информационной безопасности – состояние защищенности 

информационного поля от различных внешних и внутренних 

информационных воздействий – приобретает особую актуальность на 

современном этапе. В современном информационном обществе возрастает 

значение процесса трансляции и интерпретации информации, которые 

оказывают существенное влияние на формирование общественно-

политического сознания населения. В медиапространстве разворачивается 

информационная «борьба за умы» людей, которая характеризуется особым 

механизмом трансляции новостей, придающим им полярное по содержанию 

значение, чтобы определенным образом воздействовать на массы и 

навязывать им конкретную точку зрения на те или иные политические 

процессы. В сложившихся геополитических условиях информационное 

противоборство усиливается и перерастает в информационную войну, что 

актуализирует проблемы обеспечения информационной безопасности в 

системе национальной безопасности Республики Беларусь. 

Существенный вклад в исследование проблематики информационной 

безопасности Республики Беларусь внесли такие отечественные ученые, как: 

А. П. Арчаков, А. Л. Баньковский, А. В. Ивановский, О. С. Макаров, 

А. П Мельников, Н. О. Мороз, С. В. Решетников и др. В 2021 г. в Беларуси 

впервые издано пособие для педагогов «Актуальные вопросы обеспечения 

информационной безопасности» как превентивная мера по защите 

информационного пространства и средство повышения информационной 

грамотности и культуры молодежи. 

Законодательные и концептуальные основы обеспечения безопасности в 

информационной сфере закреплены в Конституции Республики Беларусь, 
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Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации», Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, Концепции информационной 

безопасности Республики Беларусь и других актах отечественной 

нормативной правовой базы. 

В Республике Беларусь функционирует государственная система 

обеспечения информационной безопасности как совокупность сил, 

осуществляющих спланированную и скоординированную деятельность по 

обеспечению безопасности в информационной сфере. 

Таким образом в условиях информационного противоборства и 

современных тенденций гибридной войны представляется целесообразным 

совершенствование правового регулирования обеспечения национальной 

безопасности в информационной сфере, разработка направлений 

эффективной контрпропаганды как механизма противодействия 

деструктивному информационному воздействию на личность, общество и 

государственные интересы, а также формирование общего информационного 

пространства Беларуси и России. 
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После краха Советского Союза и всей социалистической системы в 

целом стали говорить об окончании Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. Эпоха биполярного мира, лежавшего в основе 

данной системы, закончилась. В более широком смысле, закончился XX в. – 

век идеологического противостояния, которое за полвека до краха социализма 

фактически похоронило предыдущую, Версальско-Вашингтонскую систему. 

Но в начале 1990-х вышло что прекращение холодной войны стало поводом 

для признания Ялтинско-Потсдамской системы утратившей силу. 

Современную систему международных отношений иногда называют 

Беловежской. Достаточно необычно, ведь конкретные наименования в 

теории международных отношений, да и в целом в истории, давали 

полноценным, устоявшимся системам, базировавшимся на определенных 

принципах, геополитических реалиях, определенных международных 

акторах, которые играли ведущие роли на протяжении всего существования 

Вестфальской, Венской, Версальско-Вашингтонской, Ялтинско-Потсдамской 

систем. Будет ошибочным сказать о ней как о самостоятельной полноценной 

системе международных отношений. 

Во-первых, каждая новая система базировалась на определенных, в 

большинстве своем новых принципах построения межгосударственных 
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