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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 

 

Нельзя не заметить, что только в последние десятилетия значительному 

изменению подверглись способы производства, межгосударственные отношения, 

объемы потребления и механизмы распределения материальных благ. Коренным 

образом изменилось и мировоззрение людей. По своему значению и характеру 

воздействия на общество этот переход сравним с новой всемирной промышленной 

революцией. Фактически речь идет о реализации новой промышленной 

революции, получившей название «информационной», которая приведет к 

созданию информационного общества. Уровень развития информационного 

пространства общества определяющим образом влияет на процесс 

функционирования государственных институтов, экономику, 

обороноспособность, во многом определяет вопросы внешней и внутренней 

политики. 

Сущность информационной безопасности вытекает из еѐ природы и 

многофункциональности. Отсюда следует, что потоки информации охватывают и 

пронизывают все сферы жизни общества, все области жизнедеятельности человека 

и образованных им объектов, субъектов, структурных систем и элементов. С 

другой стороны, эти потоки имеют и корпускулярный, т.е. точечный, 

направленный на конкретного потребителя характер. 

Процесс защиты информации, как всякое социальное явление, находится в 

сложных связях с социальными регуляторами: моралью, правом, нравственностью, 

административными нормами и техническими нормативами [1]. При всей 

сложности проблемы установления такой взаимосвязи регулятивная функция 

права в области информатики понимается как органическая связь использования 

информации с интересами человека и общества в целом. 

Важнейшей составляющей системы регулирования социальных и 

политических отношений современного общества является информационная 

политика – деятельность субъектов по актуализации и реализации своих интересов 

в обществе посредством формирования, преобразования, хранения, передачи и 

использования всех видов информации. Сегодня информационная политика, 

воздействие которой на социально- экономическое, политическое, культурное и 

духовное развитие стран и регионов постоянно возрастает, все больше становится 

одним из определяющих факторов развития любого государства и любого 

общества. Информационная политика является важнейшим инструментом, 

позволяющим странам и регионам мира реализовывать свой путь в 

информационное общество, во многом способствуя формированию и развитию 

новой системы информационно-психологических отношений, позволяющих 

современному обществу реализовать очередной этап своего развития, обеспечивая 

защиту интересов и информационно-психологическую безопасность личности, 

общества и государства в этих кардинально изменяющихся условиях. 

Тогда региональная информационная политика должна быть направлена на 

решение таких задач, как: формирование единого информационного пространства 

региона, вхождение его в мировое информационное пространство; обеспечение 

информационной безопасности личности, общества и государства; формирование 
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демократически ориентированного массового сознания; развитие отрасли 

информационных услуг; расширение правового поля регулирования 

общественных отношений, связанных с получением, распространением и 

использованием информации [2]. 

Практическая реализация региональной информационной политики в 

современных условиях требует широкой психологической кампании по поддержке 

еѐ основных положений в общественном мнении, разъяснения еѐ социальной 

направленности, доказательства еѐ обоснованности, активного участия всех 

заинтересованных граждан и структур в конкретизации, развитии и реализации 

положений этой политики. 

Региональная информационная политика (РИП) представляет собой 

деятельность региональных органов власти по формированию совокупности 

целей, отражающих интересы региона в информационной сфере, определению 

основных направлений этой деятельности, постановке задач, обеспечивающих 

достижение этих целей, и реализации системы мер, решающих поставленные 

задачи [3]. Главной стратегической целью региональной информационной 

политики является обеспечение перехода региона к информационному обществу: 

вхождения региона в единое мировое информационное сообщество; развития 

духовной сферы жителей региона до уровня, позволяющего каждому стать 

активным и полноправным членом информационного общества; создания условий 

для стабильного улучшения качества жизни и повышения эффективности труда 

населения региона. 

Основой достижения данной цели является формирование единого 

информационного пространства региона как базы для решения задач устойчивого 

социально- экономического, политического и культурного развития и обеспечения 

его безопасности. Система массового информирования является основным 

средством формирования массового сознания, каналом информирования общества 

о деятельности государственных учреждений, распространения политических, 

экономических и культурных идей. Она также должна способствовать решению 

основных задач и достижению главной стратегической цели региональной 

информационной политики. 

Затронувший Беларусь мировой экономический кризис существенно изменил 

бизнес-процессы многих компаний, в том числе и связанные с информационной 

безопасностью. Организации стали более тщательно следить за расходами и за 

прозрачностью использования ресурсов. Все чаще встают вопросы о том, 

насколько эффективны и результативны решения по обеспечению ИБ, которые 

уже внедрены в компании; можно ли без новых затрат, скорректировать работу уже 

внедренных средств защиты для успешного выполнения задач, поставленных 

бизнесом перед подразделениями ИБ. 

Решение этих вопросов подталкивает специалистов по информационной 

безопасности к необходимости более глубокого понимания бизнеса и 

использования собственных управленческих механизмов. Основным таким 

механизмом в области ИБ является система управления информационной 

безопасностью (СУИБ) или еѐ отдельные процессы. Безусловно, комплексную и 

целостную СУИБ трудно сравнивать с отдельным  ее процессом. Реализовав даже 

один из ее процессов, направленных на оптимизацию расходов по обеспечению 

ИБ, снижение прогнозируемых и непрогнозируемых потерь, можно получить 

ощутимые выгоды (внедрив процесс оценки результативности и эффективности 

мер по обеспечению и управлению информационной безопасностью) [4]. 
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