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не осуществлен, в силу того, что за указанными процессами крайне сложно 
организовать контроль сторонним субъектам. Тем самым работники аутсорсера 
реально не осуществляя действий могут выносить акты выполненных работ, 
документируя эффективность и реальность договорных отношений, на самом 
деле получая денежные средства по договору за мнимую деятельность. Данные 
действия позволяют субъектам хозяйствования занижать налоговую базу и не 
уплачивать налоги, что влечет не поступление планируемого объема денежных 
средств в бюджет.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что от аутсорсинговых 
отношений есть как положительный, так и отрицательный эффект. Наравне с 
этим необходимо обусловить тот факт, что для устранения негативной 
направленности в этой сфере и противодействия криминальным проявлениям 
стоит поименовать договор аутсорсинга, ввести инструкцию по его регуляции, а 
также базу данных заключенных договоров, что позволит организовать контроль 
в указанных отношениях, тем самым устранив условия для осуществления 
преступной деятельности и организовав источник информации для 
аналитического исследования со стороны правоохранителей.  
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Cвобода совести и вероисповедания являются важнейшими 
составляющими института прав человека. Религиозная ситуация в Беларуси 
остаётся стабильной, прогнозируемой и управляемой. Усилиями власти не 
допускается каких-либо конфликтов на религиозной основе, монополизации 
духовной жизни и раскола белорусского общества по конфессиональному 
признаку. 

 Сегодня белорусским законодательством выстроен действенный 
правовой механизм, направленный на регламентацию деятельности и 
способствующий развитию религиозных организаций, а также гарантирующий 
гражданам такие конституционные права, как право на свободу совести и на 
свободу вероисповедания. Эти положения закреплены в Конституции 
Республики Беларусь и в Законе Республики Беларусь «О свободе совести и 
религиозных организациях» от 16 марта 2001 г. 

Статьи 16 и 31 Конституции Республики Беларусь закрепляют положение 
об абсолютном равенстве всех религий перед законом и возможности граждан 
самостоятельно выбирать, какую религию они исповедуют либо не исповедуют 
вообще. В развитие вышеуказанных положений Конституции Законом «О 
свободе совести и религиозных организациях» установлено, что все религии и 
вероисповедания равны перед законом; идеология религиозных организаций не 
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может устанавливаться для граждан в качестве обязательной; государство не 
вмешивается в деятельность религиозных организаций; образовательная система 
в Республике Беларусь носит светский характер и не преследует цели 
формирования какого-либо отношения к религии [2]. 

Свобода совести — основополагающее и неотъемлемое право каждого 
человека на свободный мировоззренческий выбор, не влекущий за собой 
ограничений в других гражданских правах и свободах или их утраты.  

В понятие свободы совести можно вместить широкий перечень прав 
человека: 

1) право самостоятельно выбирать и принимать религию; 
2) право иметь либо не иметь религиозные убеждения; 
3) право на преподавание своего вероучения в специализированных 

учреждениях; 
4) право на коллективное и индивидуальное вероисповедание; 
5) свобода богослужений и исполнений обрядов (если они не нарушают 

общественной безопасности) [с. 3, 1]. 
Вступление в силу и действие вышеупомянутого закона дало возможность 

укрепить государственные приоритеты в конфессиональной политике и не 
допустить распространения деструктивных религиозных организаций в 
республике. В соответствии с действующим законодательством в Республике 
Беларусь установлен запрет на деятельность религиозных организаций, 
объединений, их органов и представителей, которая направлена против 
Республики Беларусь, ее конституционного строя либо связана с нарушением 
прав и свобод граждан. При этом контроль за деятельностью религиозных 
организаций ограничивается сферой выполнения ими законодательства, не 
допускается вмешательства во внутренние дела конфессий[3]. 

Благоприятные условия, созданные в Республике Беларусь полностью 
обеспечивают права граждан на свободу совести и вероисповедания. В стране 
сохраняется межконфессиональный мир и общественное согласие, идёт развитие 
межконфессионального диалога. Всё это приводит к тому, что государство и 
религиозные организации активно сотрудничают и идут на заключение 
соглашений. Соглашение Республики Беларусь с Белорусской православной 
церковью о сотрудничестве от 12 июня 2003 года стало предпосылкой для 
развития отношений религиозных организаций и объединений с 
государственными органами. В процессе действия таких соглашений укрепилось 
как влияние религиозных институтов на общество, так и авторитет государства 
как гаранта конституционных прав и свобод граждан в отношении религий и 
вероисповедания.  

Таким образом выводом из вышесказанного является то, что согласно 
Конституции Республики Беларусь и Закону Республики Беларусь «О свободе 
совести и религиозных организациях» в стране реализуется принцип свободы 
совести и вероисповедания, имеется множество путей для религиозного развития 
граждан и мирная обстановка среди представителей разных религиозных общин.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК 

ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ ВОЙН ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Современный этап развития общества многими исследователями 
определяется как информационный. Только за последние несколько десятилетий 
произошли колоссальные изменения, как в мире информационных технологий, 
так и в восприятии и отношении к источникам информации.  

Сегодня жизнь человека немыслима без использования современных 
технических средств. Фундаментальные потребности индивида в коммуникации 
и постоянном притоке информации для реализации таких целей, как 
ориентирование в современной ситуации и социальной среде, развитие общего 
кругозора и решение повседневных практических проблем, реализуются на 70% 
за счет специализированной информации, получаемой из средств массовой 
коммуникации. Общество обезличивается, стираются социально-значимые 
ценности и принципы. Человек становится зависимым от мнения «медийного 
большинства» в условиях активного формирования и трансформации иной, 
виртуальной реальности [1, c. 11]. 

По определению политолога И.Н. Панарина, информационная война – это 
доминирующий способ достижения власти, организации ноосферы и мирового 
информационно-психологического пространства (далее – ИПП) в своих 
интересах. На его взгляд, современные государственные деятели не только 
должны обладать властным ресурсом и кредитом общественного доверия, но и 
уметь вести эффективное информационное противоборство [1, c. 15]. 

Во-первых, эскалация международной напряженности привела к тому, что 
на арену информационно-психологического противоборства вышли новые 
субъекты. Наряду с государственными и специальными структурами здесь 
появились надгосударственные (интернет-империи Google, Facebook, Twitter, 
мировые СМИ и фонды и др.), негосударственные (террористические 


