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ном социокультурном пространстве и модифицируются в процессе его исторической динамики, отражая содержание соци-
ального опыта в сфере правоохранительной деятельности.

Правовая терминология Беларуси сформирована традицией, сложившейся в памятниках Русского права, договорах с 
Византией и Ганзой, Магдебургском праве, Статутах Великого княжества Литовского. Философская парадигма естественного 
права задала терминологическое пространство законодательной деятельности. Созданы уникальные юридические докумен-
ты, регулировавшие все сферы общественной жизни. Произошла конвергенция терминологических практик российской и 
европейской традиций. Семиотико-концептуальную основу языка права составила совокупность терминов различной степени 
специализации. В них отражались изменения, происходившие в социально-экономической и политической сферах жизнедея-
тельности общества.

Методологические контакты юридических наук и психологии обеспечивают взаимодействие терминологической и обще-
употребительной лексики. Принцип единства юридической терминологии на уровне нормативного акта позволяет избежать 
многозначности терминов. Их точность в подзаконных актах играет ключевую роль при выражении норм права, обозначении 
действий обвиняемого, обосновании квалификации преступления. 

Важно, чтобы теория права имела основу в правосознании. В советский период произошло становление национальной 
белорусской модификации юридического дискурса как многокомпонентной системы терминологических, когнитивных, педа-
гогических практик. Центром юридической науки в республике сделался Белорусский государственный университет. Вклад в 
развитие правоведения в довоенный период внесли В.И. Пичета (историческая школа), В.Н. Дурденевский (государственное 
право), Г.Е. Поречин и Г.С. Гурвич (советское государственное право), Б.В. Чредин (римское право), В.Д. Дружчиц (история 
государства и права), М.Б. Кроль (судебная психиатрия).

В 1929 г. на базе Института белорусской культуры была создана кафедра современного права, которую возглавил 
М.О. Гредингер. Кафедрой проводились исследования в области государственного, административного, уголовного, граж-
данского, гражданско-процессуального, земельного права, истории и теории государства и права. Была создана учебная база 
классического юридического образования в Беларуси.

Дигитализация общества вызвала проблему конвергенции правового, технологического и психологического дискурсов. 
В целях ее решения разработана Стратегия развития информатизации на 2016–2022 годы, институциональную основу ко-
торой составляют Министерство связи и информатизации, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 
Беларусь, Парк высоких технологий. Объектом их внимания стало киберпространство.

Возрастающая роль интернет-технологий обусловлена общими процессами дигитализации экономики, социальной и 
политической сфер. Объемы электронного товарооборота исчисляются миллиардами долларов. 

Разрабатываются правовые акты, которые регулируют деятельность, основанную на традиционных и современных тех-
нологиях коммуникации. В них находят отражение задачи, связанные с национальной безопасностью, защитой конфиденци-
альности, борьбой с терроризмом, наркотрафиком, работорговлей, киберпреступностью. 

Профилактика правонарушений сконцентрирована в основном на предупреждении белорусских граждан о рисках стать 
жертвами работорговли за рубежом, предоставлении консультаций по вопросам трудовой сезонной миграции. Важное место 
отводится разработке информационных стендов.

Социально позитивным результатом этих мер должны стать улучшение криминогенной обстановки, уменьшение мас-
штабов распространения наркомании, более эффективная профилактика правонарушений. Стоит задача формирования пра-
вовой культуры и ответственности у населения в отношении воинской обязанности, уплаты налогов, соблюдении требований 
нормативных правовых актов, охраны окружающей среды, минимизации ущерба, причиненного коррупцией. Важная роль 
отводится формированию у граждан психологических установок, способствующих социальной и политической стабильности 
общества и государства. Так, родители подростков информируются о наличии опасных интернет-сайтов, которые содержат 
«инструкции» по совершению конкретных преступлений и иных правонарушений.

Одной из мер обеспечения информационной безопасности является регламентация функционирования сетевого про-
странства Беларуси нормативными правовыми актами, к которым относятся Конституция, Гражданский и Уголовный кодексы, 
Кодекс об административных правонарушениях, законы «О товарных знаках», «Об авторском праве и смежных правах», 
«О защите прав потребителей». В более конкретном предметном поле функционируют законы «О связи», «Об электронной 
цифровой подписи», «Об информации, информатизации и защите информации».

УДК 008 + 316.4 + 34.096

В глобализирующемся мире постоянно появляются новые тренды, влияющие на функционирование белорусского обще-
ства и государства. Ряд таких процессов становятся рисками, вызовами и угрозами национальной безопасности, а информа-
ционная сфера – площадкой их объективации.

Сегодня стремление к информационному суверенитету является целью стратегического развития любого государства, 
защищающего свои национальные интересы, а также отправной точкой на пути к достижению технологического и идейного 
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доминирования во внутренней информационной сфере страны. В геополитическом плане государства, решившие названные 
задачи, стремятся претендовать на технологическое и идейное доминирование как в мировой информационной сфере, так и 
во внутренней информационной сфере других стран. 

Задачи технологического, аппаратно-технического и программного обеспечения национальной безопасности в инфор-
мационной сфере получают свое решение в ходе многочисленных научных изысканий, правовых инициатив и технико-тех-
нологических инноваций ряда организаций Республики Беларусь. Вместе с тем идейный аспект информационной безопас-
ности характеризуется низкой степенью исследованности.

Идеи и их совокупности составляют ядро духовной культуры. В информационную эпоху они получают новое простран-
ство объективации, трансляции и ретрансляции, а возникающие технологии манипулирования информацией становится при-
чиной новых рисков, вызовов и угроз национальной безопасности государств. Эти мегатренды формируют новое, требующее 
исследования поле научных проблем современности.

Внешние риски, вызовы и угрозы информационной безопасности Республики Беларусь в идейном аспекте представля-
ет собой как создаваемая и распространяемая в мировом информационном пространстве фейковая (по содержанию) и де-
структивная (по воздействию) информация о белорусских гражданах, обществе и государстве, белорусах зарубежья, так и 
информация, разрушающая традиционные личные и общественные ценности, изменяющая социальные связи человека в 
обществе, негативно влияющая на его сознание и психику.

Внутренние риски, вызовы и угрозы информационной безопасности Республики Беларусь в идейном аспекте наряду 
с вышеуказанными несут в себе информация, разрушающая традиционные ценности, исторически характерные для бело-
русского общества и культуры, изменяющая социальные связи человека в обществе, негативно влияющая на сознание и 
психику соотечественников; информация, размывающая национальную идентичность, деструктивно трансформирующая 
национальный менталитет, разрушающая национальную солидарность, оскорбляющая национальное достоинство, чув-
ство гордости за национальную культуру и историю, разжигающая межнациональную и межконфессиональную вражду и 
рознь, формирующая внутренний радикальный протестный потенциал, а также агенты создания и трансляции названных 
видов негативной информации.

В целях нейтрализации внешних рисков, вызовов и угроз информационной безопасности Республики Беларусь в идей-
ном аспекте требуется:

активизация правозащитной деятельности на внешней арене, направленной на недопущение распространения фейко-
вой и деструктивной информации о белорусских гражданах, обществе и государстве, белорусах зарубежья и на привлечение 
к ответственности агентов создания и трансляции данной информации;

создание и наращивание объема адаптированного для иностранной аудитории медийного продукта, достоверно инфор-
мирующего мировую общественность о белорусских гражданах, обществе и государстве, белорусах зарубежья;

увеличение доли информационно-коммуникативного присутствия на информационных пространствах отдельных госу-
дарств (в первую очередь стран-соседей) и глобальном медиарынке;

создание медийного продукта для белорусов зарубежья, обеспечивающего сохранение ими своих культурных традиций, 
укрепляющего их национальную идентичность и чувство гордости за Родину и соотечественников, а также создание и совер-
шенствование каналов трансляции данного контента.

В целях нейтрализации внутренних рисков, вызовов и угроз информационной безопасности Республики Беларусь в 
идейном аспекте требуется:

реализация политики достоверного информирования граждан и международной общественности (п. 4 Концепции ин-
формационной безопасности Республики Беларусь);

недопущение трансляции и ретрансляции созданной извне фейковой и деструктивной информации о белорусских граж-
данах, обществе и государстве, белорусах зарубежья, правовое преследование агентов создания, трансляции и ретрансля-
ции такой информации;

недопущение создания внутри страны, трансляции и ретрансляции фейковой и деструктивной информации о бело-
русских гражданах, обществе и государстве, белорусах зарубежья, правовое преследование агентов создания, трансляции и 
ретрансляции такой информации;

недопущение создания внутри страны, трансляции и ретрансляции во внутреннем информационном пространстве ин-
формации, разрушающей традиционные ценности, исторически характерные для белорусского общества и культуры, изме-
няющей социальные связи человека в обществе, негативно влияющей на сознание и психику соотечественников, правовое 
преследование агентов создания, трансляции и ретрансляции такой информации;

недопущение создания внутри страны, трансляции и ретрансляции во внутреннем информационном пространстве 
информации, размывающей национальную идентичность, деструктивно трансформирующей национальный менталитет, 
разрушающей национальную солидарность, оскорбляющей национальное достоинство, чувство гордости за националь-
ную культуру и историю, разжигающей межнациональную и межконфессиональную вражду и рознь, формирующей внут-
ренний радикальный протестный потенциал, правовое преследование агентов создания, трансляции и ретрансляции та-
кой информации;

создание информационного продукта, укрепляющего национальную идентичность, национальный менталитет, меж-
национальную и межконфессиональную солидарность, формирующего чувство гордости за национальную культуру и исто-
рию (п. 47 Концепции). При этом под информационным продуктом понимается всякая объективация интеллектуальной 
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деятельности, которая должна способствовать достижению информационной безопасности (от школьного учебника до 
крупного медиапродукта);

наращивание доли национального медиапродукта во внутреннем информационном пространстве до достижения точки 
устойчивого доминирования, обеспечивающего национальный информационный суверенитет;

расширение социальных функций и информационных возможностей белорусского языка, его полноценное и всесторон-
нее развитие вместе с другими элементами национальной культуры в целях достижения гуманитарной безопасности бело-
русского государства (п. 48 Концепции);

закрепление в Беларуси и за ее пределами белорусской национальной концепции исторического прошлого страны и 
белорусской модели памяти (п. 49 Концепции);

вовлечение граждан, общественных объединений, социальных институтов в деятельность по укреплению национальной 
безопасности, национальной идентичности, сохранению исторической памяти народа, историко-культурного наследия;

иные мероприятия, требующие научной, правовой разработки и управленческой реализации.
В качестве первоочередных мер необходимо имплементировать положения Концепции информационной безопасно-

сти в национальное законодательство, осуществить ревизию норм, регулирующих все аспекты обеспечения национальной 
безопас ности, установить требование об обязательном соотнесении содержания нормативных правовых актов с положения-
ми Концепции национальной безопасности и Концепции информационной безопасности, разработать правовые основания 
предложенных мер нейтрализации рисков, вызовов и угроз информационной безопасности Республики Беларусь.

УДК 378

Охрана правопорядка и правоохранительная деятельность представляют собой форму социального контроля, посред-
ством которого через систему юридических средств и методов осуществляется правовое регулирование общественных от-
ношений, оказывается воздействие на поведение людей. В соответствии с законодательством на ОВД возложены обязан-
ности по обеспечению охраны общественного порядка, защиты личности, общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств. В свою очередь общество также осуществляет контроль за деятельностью соответствующих 
структур. Действенным инструментом контроля и оценки деятельности ОВД является общественное мнение как внешний 
фактор по отношению к ОВД, как элемент социальной ситуации, в которой существует и реализуется правоохранительная 
политика государства. Оно выступает источником сведений об обстановке, условиях и участниках общественных процессов, 
их интересах и потребностях в правоохранительной сфере.

При осуществлении анализа результатов социологического изучения общественного мнения о деятельности ОВД спе-
циалисты уделяют внимание такой характеристике социального настроения населения, как общественное доверие, которое 
проявляется в оценке гражданами непосредственной служебной деятельности сотрудников, выполнения ими функциональных 
обязанностей. Существует множество точек зрения относительно определения понятия доверия. Если их обобщить, то можно 
выделить ряд основных признаков: доверие связано с ожиданиями, убеждениями, волеизъявлением или установкой; оно про-
является по отношению к индивидам, группам, организациям, социальным институтам; часто доверие определяется действиями 
или поведением субъектов по отношению к объекту доверия; доверие связано с результатами и следствиями его оказания.

Обобщив изложенное, отметим, что в научной литературе представлены социологический и психологический подходы 
к формированию данного понятия. Мы будем придерживаться социологического подхода и рассматривать общественное 
доверие через призму отношения всего общества к его отдельной социальной группе – ОВД с целью определения наиболее 
оптимальной формы взаимодействия для достижения общественно значимых целей.

Общественное мнение о работе сотрудников ОВД сегодня является одним из критериев оценки их деятельности. Это 
вполне справедливо и обоснованно. Исследователи согласны с тем, что эффективность деятельности правоохранитель-
ных органов прямо пропорциональна уровню доверия общества к их сотрудникам. Наличие доверия способствует снижению 
уровня правового нигилизма, минимизирует затраты на поддержание общественного порядка, обусловливает возможность 
выполнения взаимных функций и обязательств. Однако следует учитывать и то, что общественное доверие – это динамичная 
(изменчивая) категория. Чем больше деятельность сотрудника ОВД оправдывает ожидания общества, тем больше у населе-
ния кредит доверия к правоохранительным органам.

Изучению роли общественного мнения в правоохранительной сфере посвящены многие исследования, которые свиде-
тельствуют о том, что на социальные настроения граждан оказывают влияние такие факторы, как обстановка или социальное 
окружение, растущий интерес к проблемам обеспечения и поддержания общественного порядка, иные проблемы, компетент-
ность руководителей ОВД и т. д. Цель и задачи изучения общественного мнения формируются исходя из запроса заказчика, 
а объектом является деятельность ОВД как элемент правоохранительной системы общества. 

Предметом исследований выступают значимые для деятельности ОВД аспекты жизни общества. В их числе обществен-
ные потребности и интересы различных социальных групп, слоев, организаций, граждан в обеспечении общественного по-




