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Глобальное проникновение информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и виртуализация ключевых сфер общественно-
политической сферы вызвали к жизни складывание постинформационной 
среды, а также непосредственно отразились на работе органов государства [1, 
с. 12]. Глобализация содействовала формированию мирового информационного 
сообщества. Характеризуя ключевые тенденции современного мира, 
исследователи отмечают, что с развитием ИКТ, Интернета информационные 
потоки приобрели транснациональный характер. В таких условиях 
информационная сфера стала оказывать широкое влияние на социально-
экономические (включая использование криптовалют и иных цифровых 
финансовых активов) и общественно-политические процессы, происходящие в 
различных странах [2, с. 57; 3, с. 54]. С помощью ИКТ оказывается 



всеобъемлющее воздействие на общественные настроения, в первую очередь – 
молодежь. Кибербезопасность приобрела исключительное значение на уровне 
обеспечения национальной безопасности. Оперативное внедрение передовых 
разработок по совершенствованию средств вооруженной борьбы отражается на 
способах и формах применения вооруженных сил, в т.ч. за счет их дальнейшей 
гибридизации [3, с. 54]. 

Помимо новых перспектив, которые открылись перед государствами в 
складывающихся условиях, также все более очевидным становится появление 
угроз и вызовов нового типа. В их числе – опасность манипуляции сознанием 
человека, информационный экстремизм и терроризм [1, с. 15-16]. Прогнозы на 
будущее отмечают, что по-прежнему сохраняется опасность международного 
терроризма, который уже вооружен передовыми технологиями. 
Террористические организации активно используют ИКТ в целях пропаганды и 
финансирования терроризма, переброски сил и средств, массового 
распространения информации о прошедших терактах для нагнетания страха, а 
также увеличения численности своих сторонников [2, с. 57; 3, с. 54]. 

Негативные информационно-коммуникационные эффекты в наше время 
проявляются более зримо, чем положительные. Не секрет, что в последнее 
время в числе факторов, негативно влияющих на уровень патриотизма в 
белорусском обществе, усилилась роль внешнего информационно-
психологического влияния. При чем, наметившаяся тенденция не может не 
вызывать опасения, учитывая значение чувства патриотизма для обеспечения 
национальной безопасности государства. 

Согласно сведениям «Новейшего социологического словаря», 
патриотизм – это «нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за ее прошлое и 
настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление 
защищать интересы Отечества и своего народа» [4, с. 719]. Исходя из данного 
определения, патриотическое воспитание – это систематическая и 
целенаправленная деятельность государственных органов, трудовых 
коллективов, учреждений образования по формированию у молодого 
поколения граждан Республики Беларусь патриотического сознания, 
убеждений, чувства преданности своему Отечеству, готовности к исполнению 
гражданской и конституционной обязанностей по защите интересов 
Отечества[5, с. 325-326; 6, с. 200]. 

Термин «национальная безопасность» определяется «Концепцией 
национальной безопасности Республики Беларусь» как «состояние 
защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и 
внешних угроз» [7]. 

В «Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» 
ключевое место отведено и понятию «патриотизм». Так, в числе основных 
национальных интересов Республики Беларуси в социальной сфере названо 
«развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, 
сохранение и преумножение его культурного наследия, укрепление духа 



патриотизма», в военной сфере – «укрепление в обществе чувства патриотизма, 
готовности к защите национальных интересов Республики Беларусь».  

В числе основных угроз национальной безопасности в Концепции указана 
«утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей 
и ориентиров, попытки разрушения национальных духовно-нравственных 
традиций и необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные 
ценности и традиции».  

Среди основных внутренних источников угроз национальной 
безопасности нашей страны в социальной сфере отмечено «изменение шкалы 
жизненных ценностей молодого поколения в сторону ослабления патриотизма 
и традиционных нравственных ценностей», в военной сфере – «ослабление в 
обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооруженной защите 
независимости, территориальной целостности, суверенитета и 
конституционного строя Республики Беларусь» [7]. 

Исследователи обратили внимание на то, что фундаментом 
патриотического сознания является национальное самосознание[4, с. 617-618], 
которое формируется под воздействием истории Отечества и знания этой 
истории. Потому достигнутый уровень исторического сознания выступает 
одним из критериев патриотической воспитанности[5, с. 326; 6, с. 200]. 

Историческое сознание определяется осмыслением индивидами 
основных этапов отечественной истории, наличием оценочных отношений к 
общественному прошлому и историческим ценностям Отечества, 
определенным уровнем идентификации индивидом собственной личности с 
нравственными примерами исторической реальности, сформированностью 
гражданских, патриотических чувств[5, с. 326]. 

Таким образом, факты, приведенные выше, показывают важность 
исторических знаний в воспитании патриотизма. 

Среди дисциплин социально-гуманитарного цикла, которые преподаются 
в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, именно курсы 
«История Беларуси в контексте европейской цивилизации» и «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» 
имеют определяющую роль в формировании исторического сознания, а 
соответственно и патриотизма[5, с. 326; 6, с. 200]. 

Ведущаяся в наши дни информационная война по сути является 
специфическим видом информационного насилия и приняла форму борьбы 
белорусского государства с рядом других государств за влияние на умы 
населения на территории Республики Беларусь.Целью такого рода войн 
является попытка манипуляции общественным сознанием для дестабилизации 
противника и привлечения сторонников как внутри государства, так и за его 
пределами [8, c. 202]. 

С развитием Интернета как пространства политических коммуникаций и 
появлением соответствующих ИКТ значительно расширились возможности 
управления общественным сознанием и традиционными ценностно-
смысловыми пространствами, что во многом предъявляет к процессу 



политического управления новые требования, связанные с поддержанием и 
защитой традиционных для нации ценностей и смыслов. 

Современные ИКТ делают технически возможными не только 
систематическую идеологическую индоктринацию, тотальное «промывание 
мозгов», но и управление индивидуальным и групповым, массовым сознанием 
и поведением [1, c. 40]. 

Ответом на вызовы времени стала «Концепция информационной 
безопасности Республики Беларусь» [9]. Данный документ позволяет 
обеспечить комплексный подход к проблеме информационной безопасности. 
Он создает методологическую основу для совершенствования деятельности по 
ее укреплению, служит фундаментом для формирования государственной 
политики, выработки мер по совершенствованию системы обеспечения 
информационной безопасности, конструктивного взаимодействия, 
консолидации усилий и повышения эффективности защиты национальных 
интересов в информационной сфере, способствует целенаправленной 
интеграции Беларуси в системы обеспечения международной информационной 
безопасности на основе национальных приоритетов [1, c. 48]. 

Анализ текста Главы 12 «Концепции информационной безопасности 
Республики Беларусь»[9]позволяет сделать вывод о стратегическом характере 
социально-гуманитарного образования в целом, обладание которым позволит 
обрести устойчивый иммунитет против деструктивных информационных 
воздействий на сознание людей.  

Таким образом, от выпускника учреждения высшего образования 
требуется обладание целостной системой знаний в области истории, 
философии, политологии, социологии, экономики, психологии, педагогики, 
идеологии. Он должен быть носителем целостного научно-системного 
мировоззрения, без наличия которого будет невозможно опровергнуть 
ненаучные и псевдонаучные идеи, используемые в качестве основного оружия 
в ходе информационного противоборства. В связи с чем, становится насущной 
необходимостью усиление роли социально-гуманитарных дисциплин при 
подготовке специалистов с высшим образованием. Мощным инструментом 
противодействия информационно-психологическому воздействию может стать 
социокультурное, духовно-нравственное влияние на личность, а также 
кропотливая, продуманная, продолжительная работа по реализации программ 
информационной безопасности. 
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