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Важнейшим из показателей физического развития курсантов является 

общая выносливость. Кроме того, она создает уверенность в человеке, позво-

ляет качественно выполнять поставленные задачи на максимальном уровне 

трудоспособности, которые требуют предельно значимых физических 

напряжений.  

Однако падение выносливости у современных молодых людей, как 

юношей, так и девушек, а также отсутствие желания работать над собой, до-

полнительно провоцируемое компьютеризацией и малоподвижным образом 

жизни, характерны для большинства не только молодых людей, но и взросло-

го населения. Появляются серьезные проблемы при подготовке таких курсан-

тов к освоению и выполнению программы Института, хотя разработанные 

нормативы образовательного стандарта не так уж и сложны.  

Непосредственная работа с курсантами показывает, что выносливость 

развивается при любой изначальной физической подготовке. Все дело в по-

стоянных и регулярных тренировках. Следовательно, одна из основных задач 

преподавателя – найти к каждому курсанту подход и подобрать оптимальную 

тренировку.  

В процессе воспитания общей выносливости можно использовать 

большинство разновидностей и методов как строго регламентированных 

упражнений, дополняемых игровыми методами, так и современных подхо-

дов, конкретные особенности применения которых зависят от уровня подго-

товленности обучающегося. 

Выносливость необходима в той или иной мере при выполнении любой 

поставленной задачи, особенно в современных условиях и с учетом приме-

ров, вытекающих из военных столкновений, касающихся той или иной степе-

ни курсантов первых курсов. В одних видах физических упражнений она 

непосредственно определяет спортивный результат (ходьба, бег на средние и 
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длинные дистанции, велогонки, бег на коньках на длинные дистанции, лыж-

ные гонки), в других – позволяет лучшим образом выполнить определенные 

тактические действия (бокс, борьба, спортивные игры и т. п.); в третьих – по-

могает переносить многократные кратковременные высокие нагрузки и 

обеспечивает быстрое восстановление после работы (спринтерский бег, ме-

тания, прыжки, тяжелая атлетика, фехтование и пр.) [1].  

Нельзя не согласиться с тем, что выносливость нужна всем, и здесь не 

может быть исключений. Однако у курсантов первого курса проблема воспи-

тания выносливости стоит очень остро.  

В этом возрасте происходят значительные изменения в организме че-

ловека. При сбалансированном распорядке дня, физической активности, пи-

тании и отдыхе вес значительно увеличивается, что снижает способность 

противостоять утомлению в циклической малоинтенсивной работе. Важно 

также, что значительно снизившийся уровень выносливости вследствие при-

чин эмоционального характера приводит к нежеланию курсантов дополни-

тельно выполнять необходимую физическую нагрузку, что значительно 

осложняет решение проблемы в их подготовке.  

Современные подходы в развитии выносливости у курсантов военных 

вузов характеризуются комплексностью и инновационностью: 

1. Комплексный методологический подход: 

интеграция физической, психологической и технической подготовки; 

использование междисциплинарных научных разработок; 

применение современных технологий мониторинга физического со-

стояния. 

2. Технологические инновации: 

цифровой мониторинг физиологических показателей; 

использование биометрических датчиков; 

компьютерное моделирование физических нагрузок; 

персонализированные тренировочные программы на основе индивиду-

альных данных. 

3. Функциональный тренинг: 

развитие многокомпонентной выносливости; 

имитация реальных боевых условий; 

кроссфит-подготовка; 

тренировки с использованием собственного веса. 

4. Психофизиологическая подготовка: 

нейропсихологический тренинг; 

развитие стрессоустойчивости; 

методики саморегуляции; 

когнитивный тренинг. 

5. Научно-методическое обеспечение: 

разработка индивидуальных программ; 

постоянный мониторинг эффективности подготовки; 
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адаптация международного опыта. 

Адаптивность курсантов к физическим нагрузкам и формирование 

устойчивой выносливости – это сложный, многоуровневый процесс, включа-

ющий несколько ключевых принципиальных аспектов, таких как непрерыв-

ность; прогрессивность нагрузок; вариативность методик; системность подхода. 

Современные тенденции указывают, что высокий уровень общей вы-

носливости – один из важнейших показателей отличного здоровья. Вот по-

чему так важен и необходим процесс развития данного физического качества, 

особенно у военнослужащих, которые при необходимости несут колоссаль-

ную нагрузку в решении поставленной оперативной задачи. С учетом того, 

какое огромное значение имеет выносливость для здоровья, физического 

развития, трудовой деятельности и успешной воинской службы, актуальность 

данной темы не вызывает сомнений [2]. 

Таким образом, для более эффективного развития общей выносливости 

у курсантов, особенно первых курсов вузов, необходимо использовать много-

гранность как классических, так и современных методик и подходов с учетом 

технологического развития. Современность подталкивает нас к сохранению 

здоровья и увеличению двигательной активности не только на занятиях по 

физической подготовке, но и в повседневной жизни [3]. 

Мотивация на всестороннее развитие курсанта предполагает овладение 

основами личной физической культуры, под которой понимается осознание 

единства знаний, умений, навыков для достижения высоких показателей 

здоровья и физического развития. 
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Находясь в центре Европы, Республика Беларусь не имеет выхода к мо-

рю. Несмотря на это, определенное количество наших соотечественников, 
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выезжая за границу, увлекаются дайвингом. Кроме того, в Республике Бела-

русь в структуре подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям 

успешно функционирует Центр водолазно-спасательной службы. Не секрет, 

что и сотрудники иных специальных подразделений Вооруженных Сил, иных 

войск и воинских формирований в рамках профессиональной подготовки 

обучаются подводному плаванию. В связи с этим полезно и необходимо знать 

о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть при этом.  

Одной из них является декомпрессионная, или кессонная, болезнь 

(ДКБ), которую иногда называют болезнью водолазов или аквалангистов. Это 

серьезное и потенциально опасное для жизни состояние, которое возникает 

в результате резкого изменения давления окружающей среды. Чаще всего 

ДКБ ассоциируется с водолазами, которые погружаются на большие глубины, 

где давление значительно выше, чем на поверхности. При быстром подъеме 

к поверхности, особенно если это происходит без соблюдения необходимых 

мер предосторожности, в организме человека могут образовываться пузырь-

ки газа. Они возникают, поскольку растворенный в крови и тканях газ (азот, 

гелий, водород – в зависимости от дыхательной смеси) начинает выходить из 

раствора, когда давление резко снижается. 

ДКБ может проявляться в различных симптомах, которые варьируются 

от легких до тяжелых и угрожающих жизни. Легкие формы могут проявляться 

болями в суставах и кожными высыпаниями, тогда как более серьезные слу-

чаи могут включать неврологические расстройства и проблемы с дыханием. 

Важно отметить, что симптомы могут появиться как сразу после подъема, так 

и через несколько часов, что делает диагностику и своевременное лечение 

довольно затруднительным. 

Патогенез декомпрессионной болезни основан на физике поведения га-

зов под изменяющимся давлением. На больших глубинах давление увеличи-

вается и газы растворяются в организме в большем объеме. Однако при рез-

ком изменении давления газы начинают образовывать пузырьки, которые 

могут блокировать сосуды и повреждать ткани. Это может привести к серьез-

ным последствиям для здоровья, включая инвалидность или даже смерть. 

Существуют различные факторы риска, способствующие развитию ДКБ. 

Прежде всего, к ним относятся: 

глубина погружения – чем глубже погружение, тем больше давление 

и, соответственно, больше растворенного газа; 

время нахождения под водой – длительность погружения увеличивает 

количество растворенного газа; 

скорость подъема к поверхности воды. Быстрый подъем является од-

ним из основных факторов риска. В связи с этим рекомендуется подниматься 

медленно и, достигнув определенных глубин, делать остановки для деком-

прессии. По современным представлениям, процесс всплытия не должен 

превышать 18 м/мин. В практике подводного плавания также существуют так 

называемые декомпрессионные остановки – когда лицо, понимаясь с опре-
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деленной глубины на поверхность, останавливается на определенной глубине 

на некоторое время. Данный процесс регулируется специальными деком-

прессионными таблицами либо подводными компьютерами; 

холод (температура воды) – холодная вода может снижать кровообра-

щение, что также влияет на скорость выведения газа из организма. Кровь 

циркулирует медленнее в замерзшей части тела и гораздо хуже подвергается 

выводу из нее и прилегающих тканей избыточного азота; 

физическое состояние дайвера. Риск увеличивается в случае наличия 

астмы либо сердечно-сосудистых заболеваний. 

Основные симптомы ДКБ включают в себя: 

для легкой формы – боли в суставах и кожные высыпания (сыпь или зуд); 

тяжелой формы – неврологические расстройства (головные боли, голо-

вокружение, потеря сознания, нарушения координации и даже паралич); 

проблемы с дыханием (одышка, кашель или затрудненное дыхание могут 

указывать, что пузырьки газа блокируют кровеносные сосуды легких); сер-

дечно-сосудистые нарушения (в том числе не исключены аритмии либо даже 

остановки сердца). 

Диагностика ДКБ основывается на клинических проявлениях и истории 

погружений. Врач может использовать: 

клинический осмотр, включающий оценку симптомов и их тяжести. 

Важно собрать информацию о времени погружения, глубине и скорости 

подъема; 

инструментальные методы – магнитно-резонансную томографию (МРТ) 

для выявления повреждений и ультразвуковое исследование для оценки со-

стояния легких и выявления пузырьков газа. 

Лечение ДКБ требует немедленного вмешательства и должно прово-

диться в специализированных медицинских учреждениях. 

Основным методом лечения является гипербарическая консигнация – 

процедура, при которой пациент помещается в камеру с повышенным давле-

нием и получает кислород. Это помогает уменьшить объем пузырьков газа 

и способствует восстановлению тканей. 

В некоторых случаях могут быть назначены противовоспалительные 

препараты и обезболивающие для облегчения симптомов. 

В связи с растущей популярностью подводного плавания и увеличением 

числа людей, занимающихся дайвингом, вопрос о профилактике декомпрес-

сионной болезни также становится все более актуальным, чтобы минимизи-

ровать риски и обеспечить безопасность во время погружений. 

Профилактика ДКБ включает в себя подготовку и обучение подводни-

ков (водолазов, дайверов), а также соблюдение правил погружений. 

Акцент должен делаться на изучении правил и мер безопасности, под-

держании хорошей физической подготовки, позволяющей организму лучше 

справляться с изменениями давления, исключении употребления спиртных 

напитков за определенное время до погружения, соблюдении правил погру-
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жения и подъема, использовании таблиц декомпрессии (подводных компь-

ютеров). 

Одним из вариантов снижения риска ДКБ является использование ды-

хательных смесей (типа Нитрокс), где искусственно увеличено процентное 

содержание кислорода и снижено количество азота, а также десатурация 

(процесс вывода азота из крови человека) в декомпрессионных камерах. 

Кроме того, временно запрещается пребывать в средах низкого давления 

(например, полеты в самолетах) после погружения.  

Таким образом, ДКБ – это серьезное состояние, которое может иметь 

серьезные последствия для здоровья. Понимание причин, симптомов и мето-

дов лечения ДКБ жизненно важно для всех, кто занимается дайвингом или 

работает в условиях повышенного давления. Соблюдение правил безопасно-

сти и профилактических мер поможет минимизировать риски и обеспечить 

безопасность во время погружений. 
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Современные вызовы, стоящие перед Вооруженными Силами, требуют 

перехода от традиционных методов физической подготовки военнослужащих 

к более эффективным и инновационным подходам. Использование совре-

менных технологий, таких как виртуальная реальность, искусственный ин-

теллект, биомониторинг и тренажерные системы, позволяет существенно по-

высить эффективность подготовки, адаптировать ее к индивидуальным осо-

бенностям военнослужащих и обеспечить их готовность к выполнению задач 

в экстремальных условиях. 

Целью данного исследования является анализ потенциала применения 

инновационных технологий в физической подготовке военнослужащих, вы-

явление ключевых технологических решений и их влияния на общую боего-

товность армии. Методы исследования включают анализ научной литературы 

и существующих практик, использование технологий биомониторинга и ма-

шинного обучения для анализа данных, а также сравнительный анализ тра-

диционных и инновационных подходов к подготовке военнослужащих. 

Виртуальная реальность позволяет моделировать боевые условия, со-

здавать виртуальные полигоны для тренировок и отрабатывать физические 
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и тактические действия в условиях стресса. Искусственный интеллект приме-

няется для анализа физиологических данных военнослужащих и адаптации 

тренировочных программ в реальном времени. Это позволяет разрабатывать 

персонализированные планы подготовки, прогнозировать травматизм и оце-

нивать прогресс военнослужащих. Биомониторинг через носимые устрой-

ства, такие как умные часы и фитнес-браслеты, отслеживает показатели ор-

ганизма, включая сердечный ритм и уровень кислорода, что помогает 

предотвращать перегрузки и травмы. 

Инновационные тренажеры и симуляторы обеспечивают подготовку 

военнослужащих к реальным задачам, имитируя боевые нагрузки, такие как 

перенос тяжестей или преодоление препятствий. Тренажеры с обратной свя-

зью анализируют выполнение упражнений и дают рекомендации по их со-

вершенствованию. Интеграция нейротехнологий, таких как нейротренажеры 

и технологии нейростимуляции, позволяет развивать когнитивные способно-

сти военнослужащих, включая внимание, стрессоустойчивость и скорость 

принятия решений. Геймификация тренировочного процесса через исполь-

зование игровых технологий повышает мотивацию военнослужащих, делает 

тренировки более увлекательными и эффективными, а также способствует 

развитию командного духа. 

Оценка эффективности внедрения инноваций включает измерение 

ключевых показателей физической подготовки, таких как уровень выносли-

вости, силы, скорости реакции и координации движений. Использование 

биомониторинга и адаптивных тренировочных программ позволяет снизить 

травматизм и повысить общую боеготовность военнослужащих. Также внед-

рение инновационных технологий способствует снижению затрат на лечение 

травм и увеличению срока службы военнослужащих. 

В рамках исследования будет разработана концептуальная модель ин-

теграции инновационных технологий в систему физической подготовки во-

еннослужащих. Будут определены ключевые технологические решения, про-

веден анализ их влияния на боеспособность армии и дана оценка эффектив-

ности их внедрения. 
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Значительную роль в формировании психологической устойчивости, 

физического равновесия, саморазвития курсанта играет мотивация. Спор-
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тивная мотивация определяется как актуальное состояние личности спортс-

мена, служащее основой для постановки и осуществления целей, направлен-

ных на достижение максимально возможного на данный момент результата. 

Цель мотивации заключается в побуждении на выполнение различных дей-

ствий, оказании огромного влияния на поведение, желание и личный резуль-

тат [1]. Так, при отсутствии у курсанта мотивации в ходе выполнения кон-

трольных упражнений на быстроту (бег на 100 м), силу (подтягивание на пе-

рекладине) и выносливость (бег на 3 км), оценочные показатели и итог сдачи 

значительно хуже, чем у мотивированного курсанта. Следовательно, необхо-

димо замотивировать курсанта на достижение данной цели с помощью кон-

кретных способов и уровней мотивации.  

В спортивной мотивации различают следующие способы: индивиду-

альность; множественность; желание и стремление к самореализации своих 

недостатков; устойчивость, сдержанность и уверенность в себе. 

Индивидуальность заключается в выборе нестандартного подхода при 

выполнении упражнения, качественной расстановке своих сил и средств, со-

гласно своему индивидуальному плану и мышлению. 

Множественность заключается в совмещении нескольких сильных во-

левых качеств, способности реализовать ожидаемый результат за счет своей 

физической выносливости. 

Желание и стремление к самореализации должно быть у каждого чело-

века в своей жизни. Но если все-таки у курсанта есть проблема в этой обла-

сти, то достаточно просто поверить в себя и не сворачивать с дороги. 

Устойчивость, сдержанность и уверенность в себе позволят курсанту не 

сомневаться в своих возможностях и выложиться на всю свою физическую 

силу и выносливость. 

Уровни спортивной мотивации: 

1. Ожидание того, что результат выполнения упражнения будет оправ-

дан своими желаниями. 

2. Ожидание того, что итог сдачи нормативов повлечет за собой личную 

победу. 

3. Ожидаемый результат. 

4. Достижение спортивной мотивации. 

Также существует множество различных методов и приемов развития 

мотивации у курсанта для достижения поставленных целей: 

установка целей; 

отслеживание собственного процесса развития; 

поддержка профессорско-преподавательского состава; 

регулярное проведение тренировок; 

признание своих спортивных достижений; 

визуализация достижения своих успехов; 

отдых после достижения цели. 
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Таким образом, каждый курсант способен выполнять установленные 

контрольные нормативы на отлично при соблюдении данных уровней и спо-

собов достижения мотивации, саморазвитии своей физической подготовлен-

ности, соблюдении здорового образа жизни, правильного питания. Уверен-

ный в себе пограничник, физически подкованный и мотивированный на до-

стижение определенных целей при выполнении поставленной задачи, орга-

низует свою деятельность беспрекословно, точно и в срок. Вот к чему должен 

стремиться каждый курсант не только при выполнении контрольных упраж-

нений, но и в своей служебной и учебной деятельности. 
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Под быстротой понимается единство проявления центральных и пери-

ферических нервных структур двигательного аппарата человека, позволяю-

щих перемещать тело и отдельные его звенья за минимально короткое время. 

Быстрота – это способность осуществлять движения с определенной скоро-

стью благодаря подвижности мышц. Она зависит от мышечной силы. Чем 

сильнее мышцы, тем быстрее они преодолеют сопротивление нагрузки, 

инерции покоя, массы тела и т. д. Наиболее ценным качеством для военно-

служащих и сотрудников органов пограничной службы Республики Беларусь 

(далее – сотрудники) является скоростная сила, так как от нее зависит частота 

движений. Быстрота характеризуется временем двигательной реакции, ско-

ростью одиночного движения, частотой движений. Между отдельными про-

явлениями быстроты не всегда существует надежная взаимосвязь. Так, высо-

кая скорость движений может сочетаться с замедленной двигательной реак-
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цией. Быстрота определяется подвижностью нервных процессов, координа-

цией мышц со стороны центральной нервной системы, особенностями строе-

ния и сократительными свойствами мышц. Развитие быстроты – это разви-

тие способности быстро осуществлять движения. Эффективны стартовые 

ускорения, бег на короткие отрезки с максимальной скоростью [1].  

Необходимо отметить, что увеличение максимальной частоты движе-

ний в различные возрастные периоды неодинаково. Наибольший ежегодный 

прирост отмечается у детей от 4 до 6 лет и от 7 до 9 лет. В последующие воз-

растные периоды темпы прироста снижаются. В настоящее время принято 

различать два типа мышечных волокон по структуре и функциональным воз-

можностям – «быстрые» (белые), способные развивать большую силу и ско-

рость мышечного сокращения, но не приспособленные к длительной работе 

на выносливость, и «медленные» (красные), работающие в медленном, но 

длительном режиме. В быстрых мышечных волокнах преобладают анаэроб-

ные процессы энергообеспечения. А в медленных – аэробные. Поэтому в них 

значительно больше капилляров, содержание миоглобина, большая актив-

ность окислительных ферментов. Состав мышечных волокон обусловлен ге-

нетически, но тренировки на выносливость в определенной степени увели-

чивают количество красных мышечных волокон. Генетическая информация 

может реализоваться только в том случае, если она в каждом возрастном пе-

риода будет оптимально взаимодействовать с определенными условиями 

среды, соразмерными морфологическим и функциональным особенностям 

развития организма в соответствующем возрастном периоде. 

Средствами развития быстроты сотрудников являются упражнения, 

выполняемые с предельной либо около предельной скоростью (т. е. скорост-

ные упражнения). Их можно разделить на три основные группы:  

1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компонен-

ты скоростных способностей: 

а) быстроту реакции; 

б) скорость выполнения отдельных движений; 

в) улучшение частоты движений; 

г) улучшение стартовой скорости; 

д) скоростную выносливость; 

е) быстроту выполнения последовательных двигательных действий в 

целом (например, бега, плавания, ведения мяча). 

2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все ос-

новные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и по-

движные игры, эстафеты, единоборства и т. д.). 

3. Упражнения сопряженного воздействия: 

а) на скоростные и все другие способности (скоростные и силовые, ско-

ростные и координационные, скоростные и выносливость); 

б) скоростные способности и совершенствование двигательных дей-

ствий (в беге, плавании, спортивных играх и др.). 
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Важно отметить, что в спортивной практике для развития быстроты от-

дельных движений спортсменов применяются те же упражнения, что и для 

развития взрывной силы, но без отягощения или с таким отягощением, кото-

рое не снижает скорости движении. Кроме этого, используются такие упраж-

нения, которые выполняют с неполным размахом, максимальной скоростью 

и резкой остановкой движений, а также старт. Для развития частоты движе-

ний применяются: циклические упражнения в условиях, способствующих по-

вышению темпа движений; бег под уклон за мотоциклом, с тяговым устрой-

ством; быстрые движения ногами и руками, выполняемые в высоком темпе 

за счет сокращения размаха, а затем постепенного его увеличения; упражне-

ния на повышение скорости расслабления мышечных групп после их сокра-

щения. Для развития скоростных возможностей в их комплексном выраже-

нии применяются три группы упражнений: упражнения, которые использу-

ются для развития быстроты реакции; упражнения, которые применяются 

для развития скорости отдельных движений, в том числе для передвижения 

на различных коротких отрезках (от 10 до 100 м); упражнения, характеризу-

ющиеся взрывным характером. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что, несмотря на 

наличие разнообразных средств и методов развития быстроты у сотрудников, 

необходимо соблюдение двух основных методических положений, требую-

щих, с одной стороны, высокого владения техникой двигательного действия, 

а с другой – наличия оптимального функционального состояния организма 

занимающихся. 
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Белорусским законодательством определено, что развитие физической 

культуры и спорта является одним из важнейших направлений государствен-

ной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации 

и укрепления международного имиджа Республики Беларусь. 
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Учебный процесс курсанта и студента – это поэтапное чередование на 

протяжении всего срока обучения учебных занятий, экзаменационных сессий 

и каникул. На протяжении всего процесса обучения постоянно высокими 

остаются психоэмоциональные нагрузки, которые выражаются в тревожности.  

Одним из действенных факторов снижения негативного влияния ум-

ственных нагрузок на нервную систему студента и курсанта являются занятия 

по физической культуре. Физическая культура оказывает воздействие на все 

важные стороны развития человека, они развиваются в процессе жизнедея-

тельности под влиянием множества факторов, таких как воспитание, трудо-

вая деятельность, окружающая среда и др.  

Следует отметить еще ряд причин, формирующих ключевое значение 

физических нагрузок в жизни молодых людей Республики Беларусь: 

– воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах, 

целеустремленности и решительности, инициативы и находчивости, настой-

чивости и упорства, выдержанности и самообладания;  

– укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости орга-

низма к воздействию неблагоприятных факторов жизнедеятельности;  

– формирование здорового образа жизни и гармоничного физического 

развития.  

При снижении активности, так называемой гиподинамии, у молодых 

людей развивается негативное воздействие на организм, а также:  

– ухудшается кровоснабжение тканей, доставка к ним кислорода, за-

медляется кровоток в капиллярах, возникает кислородное голодание голов-

ного мозга, сердца, страдает их питание; 

– нарушается состояние нервной и гормональной системы, ухудшаются 

обменные системы; 

– изменяется структура костей и т. д.   

«Здоровье нации – это забота не только медиков, но и каждого из нас. 

Без физической активности, занятий спортом не будет здоровых детей, лю-

дей, здоровой нации в целом. Внимание государства к этой теме всегда самое 

пристальное. И прежде всего мы сами должны показывать пример здорового 

образа жизни, находить в своем графике время для занятий спортом», – от-

метил Президент Республики Беларусь [2]. 

Кроме плановых занятий по физической подготовке необходимо зани-

маться еще и самостоятельными физическими тренировками. Самостоятель-

ная физическая подготовка (СФП) – одна из основных форм физической под-

готовки, способствующая решению вопросов, связанных с развитием и под-

держанием на требуем уровне физических возможностей. Ее содержание 

представляет собой: выполнение упражнений на силовых тренажерах, со сво-

бодными весами (гантельным рядом), с собственным весом, бег, ходьбу 

(ускоренное передвижение) и др. 

При проведении СФП следует придерживаться постепенности в нара-

щивании физических нагрузок, учитывая, что даже недостаточная по интен-
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сивности нагрузка всегда эффективнее, чем превышающая функциональные 

возможности организма. Во время планирования тренировочного процесса 

объем и интенсивность нагрузки надо повышать постепенно. 

Плохим примером будет не следовать золотому правилу: «Чем ниже 

уровень тренированности и старше возраст занимающегося, тем продолжи-

тельней должна быть разминка». С годами механизмы физиологического 

обеспечения двигательной активности требуют большего времени для запус-

ка всех жизнеобеспечивающих систем организма. Это позволит в основной 

части тренировки выполнять упражнения в соответствии с целями занятия, 

оптимальной интенсивностью и добиваться хорошего тренировочного эффекта. 

Также следует обратить внимание при приобщении студенческого со-

общества к спортивному образу жизни на осуществление тренировок с поро-

говыми нагрузками. В системе общей физической подготовки пороговыми 

являются оптимальные величины физической нагрузки, позволяющие ока-

зать минимальный тренировочный эффект, являющийся оздоровительным, 

и свести к минимуму вопрос травматизма [3]. 

К примеру, для курсантов факультета внутренних войск УО «Военная 

академия Республики Беларусь» возможность для занятия самостоятельной 

физической подготовки отражена в распорядке дня. Вместе с тем в каждом 

казарменном расположении курсантов имеются соответствующие снаряды – 

турник, брусья, гири. Также курсанты в личное время имеют возможность по-

сещать спортивный зал, где есть силовые тренажеры для каждой группы 

мышц. В учебном корпусе присутствуют отдельные спортивные снаряды, 

позволяющие выполнять упражнения на перерывах между занятиями.  

Таким образом, физическая подготовка является уникальным способом 

не только улучшить свое здоровье, но и побороть негативное влияние на 

нервную систему студента, курсанта. Существующая нормативная база уста-

навливает требование осуществлять системную пропаганду физической куль-

туры, и в первую очередь в учреждениях образования. В этой связи необхо-

димо освещать в социальных сетях учреждений получения образования ин-

формацию о полезности здорового образа жизни. Кроме того, следует рас-

смотреть вопрос об увеличении количества спортивных мероприятий в учре-

ждениях, формируя при этом условия для участия всем категориям обучаю-

щихся (профессиональные спортсмены, любители, начинающие).  
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В настоящее время военные системы разных стран сталкиваются с 

необходимостью совершенствования подготовки личного состава для выпол-

нения сложных задач в условиях повышенной нагрузки и нестабильной об-

становки. Одним из эффективных методов достижения высоких результатов 

могут служить восточные техники, включая боевые искусства, медитацию, 

дыхательные упражнения и философские подходы. Эти практики имеют глу-

бокие исторические корни и доказали свою ценность в развитии физических, 

психологических и духовных качеств бойцов. 

Восточные техники берут свое начало в древних традициях Китая, Япо-

нии, Индии и Кореи, где физическая подготовка сочеталась с философией и 

духовными практиками. Боевые искусства, такие как кунг-фу, айкидо, каратэ, 

дзюдо, тхэквондо, формировались не только как способы самообороны, но и 

как система воспитания характера, укрепления духа и контроля над эмоциями. 

В военной практике эти методы изначально применялись для подго-

товки воинов, таких как самураи в Японии или монахи-войны в Китае. Глав-

ный акцент делался на внутренней концентрации, выносливости и гармонии, 

что позволяло достигать высокого уровня боевой эффективности. 

Применение восточных техник в современной военной практике: 

1. Боевые искусства. 

Многие боевые искусства активно используются в подготовке военных. 

Дзюдо и айкидо учат применять силу противника против него самого, 

развивают координацию и тактическое мышление. 

Кунг-фу и тхэквондо помогают развивать скорость, силу и гибкость, 

а также повышают уверенность в ближнем бою. 

Кэндо и другие техники работы с оружием учат владению холодным 

оружием, что полезно в подготовке к различным сценариям [1]. 

2. Дыхательные практики. 

Техники дыхания, такие как пранаяма (контроль или остановка дыха-

ния; управление праной (жизненной энергией) с помощью дыхательных упражне-

ний) из йоги или дыхательные упражнения цигун (практика, используемая для 
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профилактических и лечебных целей, а также является важным компонентом 

подготовки, повышающим боевые возможности китайских, вьетнамских вои-

нов), способствуют контролю над стрессом, стабилизации сердечного ритма 

и концентрации в экстремальных ситуациях [1, 3]. Например, в спецподраз-

делениях России и Китая внедряются дыхательные техники для подготовки 

к операциям в условиях недостатка кислорода (высота, замкнутые простран-

ства) [2]. 

3. Медитация и осознанность. 

Техники медитации позволяют военным управлять своими эмоциями, 

сохранять концентрацию и принимать быстрые и эффективные решения в 

стрессовых ситуациях. В армии США активно используется программа M-Fit 

(Mindfulness-Based Mind Fitness Training) [4], которая включает элементы осо-

знанности, заимствованные из буддийских практик.  

4. Физическая подготовка. 

Многие восточные техники, такие как йога, способствуют развитию 

гибкости, укреплению мышц и суставов, улучшению работы сердечно-

сосудистой системы. Эти упражнения особенно полезны для военнослужа-

щих, испытывающих значительные нагрузки. 

Психологические аспекты восточных техник. Восточные практики под-

черкивают важность гармонии тела и разума. Это особенно важно для воен-

нослужащих, которые сталкиваются с постоянным стрессом.  

Например, практики осознанного дыхания позволяют снизить уровень 

кортизола, улучшая эмоциональное состояние [3]. 

Медитации развивают устойчивость к посттравматическим стрессовым 

расстройствам [4]. 

Философия дзэн, применяемая в подготовке японских самураев, помо-

гает адаптироваться к напряженным ситуациям и сохранять внутреннее спо-

койствие. 

Практические примеры применения восточных практик в армиях разных 

стран: 

– в армии Китая активно применяются упражнения цигун для повыше-

ния выносливости и развития контроля над эмоциями; 

– спецподразделения Израиля используют элементы крав-мага (изра-

ильская система рукопашного боя, основанная на использовании рефлексов 

человека, предназначена для самообороны, ее основная цель – выживание) 

и дыхательные техники для подготовки к ближнему бою и стрессовым опера-

циям [5]; 

– в армии Соединенных Штатов Америки восточные техники интегри-

рованы в программы снижения стресса и повышения концентрации [4]. 

Восточные техники представляют собой уникальный инструмент для 

подготовки военнослужащих. Их интеграция в военную практику способству-

ет гармоничному развитию физических и психологических качеств бойцов, 

повышая их устойчивость, выносливость и способность действовать эффек-
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тивно в экстремальных условиях. Таким образом, восточные практики не 

только обогащают традиционные методы военной подготовки, но и стано-

вятся важным элементом современной военной науки. 
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Прикладное значение удушающего приема трудно переоценить. Уду-

шающие приемы могут применяться при задержании нарушителей или само-

обороне военнослужащих, причем при технически правильном их выполне-

нии практически не наносят ущерб здоровью противника. 

Но в этой статье мы разберем применение этого приема в спортивных 

поединках, где в той или иной степени введены ограничения на проведение 

определенных удушающих приемов. 

Удушающий прием – это захват, применяемый спортсменами в раз-

личных боевых единоборствах, целью которого является перекрытие поступ-

ления кислорода в мозг, вследствие чего у соперника происходит потеря со-

знания. 

Удушающими приемами считаются действия сдавливания сонных ар-

терий противника отворотами куртки, предплечьем и плечом одной руки, 

отворотом и предплечьем, предплечьями и плечами в различных комбина-
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циях с захваченной рукой атакуемого, ногами с захваченной рукой атакуемо-

го, в результате чего противник подает сигнал о сдаче или теряет сознание. 

При проведении удушающих приемов запрещено скручивание шейного отде-

ла позвоночника. (положением о проведении соревнований могут вводиться 

ограничения на проведение некоторых удушающих приемов) [3]. 

Удушающий прием-захват позволяет провести сдавливание сонных ар-

терий и горла противника, используя отвороты куртки, предплечья, плечи, 

голени в различных комбинациях, в результате чего противник сдается или 

теряет сознание [5]. 

Удушающие приемы разрешается начинать проводить, когда атакуе-

мый находится в положении лежа. Атакующий при этом может находиться 

в положении стоя [5]. 

Есть несколько видов спорта, где владеть навыками удушения и навы-

ками защиты от этих приемов просто необходимо, чтобы добиться опреде-

ленных успехов. Вот только некоторые из видов единоборств, в которых уду-

шающий прием разрешен и широко применяется спортсменами: прикладной 

рукопашный бой, дзюдо, боевое самбо, Mixed Martial Arts, грэпплинг. 

Какие же процессы происходят в организме того человека, который по-

пался на удушающий прием? 

Удушающие приемы по механизму формирования гипоксии принято 

делить на два типа:  

– приемы, препятствующие кровотоку в мозг;  

– приемы, препятствующие поступлению кислорода. 

При применении этих приемов кровь и кислород не доходят до мозга, 

и попавшийся на этот прием боец через некоторое время может потерять со-

знание или же подает рефери сигнал жестом или голосом в знак сдачи. 

Удушающие приемы можно осуществлять с помощью разных частей те-

ла и одежды: 

– удушающие приемы с помощью одежды (в дзюдо и в рукопашном бое 

прикладном спортсмены часто выполняют удушающие приемы с помощью 

отворотов специального костюма, в котором проводят поединок: в дзюдо – 

дзюдоги, в рукопашном бое – кимоно для рукопашного боя);  

– удушающие приемы руками;  

– удушающие приемы ногами;  

– комбинированные удушающие приемы (руками, ногами, одеждой 

в различных комбинациях).  

Удушающие приемы можно выполнить в положении лежа, стоя. То есть 

технически выполнить удушающий прием соперника можно практически из 

любого положения. Однако из-за травмоопасности этих приемов в различных 

видах контактных единоборств (регулируется правилами проведения сорев-

нований) проведение удушающих приемов в различных положениях (поло-

жение стоя, положение лежа) может ограничиваться. 
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Запрещается проводить удушающие приемы: 

– болевые и удушающие приемы рывком, бесконтрольно, с развитием 

моментального усилия;   

– скручивать шею, выполнять приемы в положении стоя с захватом 

только головы в любом направлении [3]. 

Удушающие приемы разрешено проводить только в положении лежа [3]. 

Запрещается проводить удушающие приемы: 

– в положении стоя; 

– рывком;  

– пальцами рук;  

– зажимая сопернику рот и нос;  

– скрещивая ноги на шее [5]. 

При проведении удушающих приемов бойцу также следует учитывать, 

что на реализацию приема отводится определенное время, в различных ви-

дах единоборств оно может длится от 20 секунд и более.  

Таким образом, нами был проведен анализ 40 поединков по рукопаш-

ному бою прикладному. В 10 % из них победа была одержана досрочно путем 

проведения удушающих приемов, это показывает, что удушающие приемы 

являются эффективным средством для достижения победы в поединке.  

 
Список использованных источников 

1. Левицкий, А. Г. Негативные последствия изменений в правилах соревнова-

ний по виду спорта дзюдо / А. Г. Левицкий // Материалы итоговой научно-практи-

ческой конференции профессорско-преподавательского состава Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 

им. П. Ф. Лесгафта, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

и Дню российской науки, Санкт-Петербург, 3–27 февр. 2020 г. / Нац. гос. ун-т физ. 

культуры, спорта и здоровья ; редкол.: С. М. Ашкинази (пред.) [и др.]. – Санкт-

Петербург, 2020. – С. 76–78.  

2. Основы рукопашного боя без использования оружия : учеб. пособие / 

А. Д. Александров [и др.]. – Москва : Динамо, 1981. – 169 с. 

3. Правила соревнований по рукопашному бою прикладному Белорусского 

физкультурно-спортивного общества «Динамо» : утв. приказом М-ва спорта Респ. 

Беларусь от 20 нояб. 2023 г. – Минск. – 52 с. 

4. Обоснование корректировки содержания подготовки специалистов рукопаш-

ного боя в системе физической подготовки вооруженных сил / О. В. Пристав [и др.] // 

Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2014. – № 12. – С. 168–174. 

5. Рукопашный бой: правила соревнований : утв. приказом М-ва спорта РФ, 

№ 304 от 6 апр. 2018 г. – Москва : Федерация рукопашного боя, 2018. – 82 с. 



27 

УДК 796 

 

КОНДИЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА В ПЛАВАНИИ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ 

СИЛОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТА 

 
Зеленкевич Денис Игоревич 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Плавание благоприятно влияет на всестороннее развитие курсанта, ко-

торое используется как средство формирования благоприятного функцио-

нального состояния организма – обязательного компонента здорового образа 

жизни.  

Кондиционная тренировка в плавании в сочетании с другими компо-

нентами рационального образа жизни содействует укреплению здоровья и 

воспитанию двигательных способностей. Объем и направленность применя-

емых физических упражнений прежде всего связаны с методическими прин-

ципами регулирования нагрузок для получения желаемого оздоровительного 

эффекта.  

Основная направленность такой тренировки – воспитание выносливо-

сти на средних и длинных дистанциях. Количество тренировочных занятий 

в зависимости от условий может составлять от 2 до 6 раз в неделю. Продол-

жительность занятия обычно определяется стандартным сеансом в плава-

тельном бассейне – 45 минут. В зависимости от уровня плавательной подго-

товленности в качестве физических упражнений в воде можно выбрать: для 

слабо плавающих – аквааэробику в мелком бассейне; для умеющих плавать – 

аквааэробику в глубоком бассейне; для хорошо плавающих можно предло-

жить плавание избранным способом. Занятия аквааэробикой, так же как и 

занятия плаванием, строятся с преимущественной направленностью на вы-

носливость, характерную для стайерских дистанций.  

К кондиционной тренировке может приступить любой человек незави-

симо от возраста, способный проплыть дистанцию 50 м любым способом без 

остановки. Однако неспортивные способы плавания требуют больше времени 

и сил на преодоление одной и той же дистанции. Поэтому плавающему «как 

умеет» желательно перестроить свои движения под спортивный способ пла-

вания. Поскольку в среднем и старшем возрасте заново осваивать технику 

плавания нелегко, умеющему плавать «как умеет» нужно выбирать способ 

плавания, соответствующий движениям ногами и руками самобытного спо-

соба. Так, владеющему способом плавания с попеременным выбрасыванием 

вперед одной и другой руки лучше всего выбрать кроль на груди; плывущему 

на груди с одновременным гребком обеими руками – брасс на груди; плыву-

щему на боку с движением ногами ножницами – на боку; на спине – кроль 

или брасс на спине и т. д.  



28 

Основные требования кондиционной тренировки: регулярность заня-

тий; для кондиционных тренировочных программ недопустимо не только 

накапливание утомления от занятия к занятию, но и чрезмерное утомление 

даже от одной тренировки; врачебный контроль и самоконтроль.  

Рекомендуются следующие возрастные нормы плавательной нагрузки, 

которые можно взять за основу тренировки: 20–30 лет – 1200–1500 м; 30–

40 лет – 1000–1200 м; 40–50 лет – 800–1000 м; старше 50 лет – 400–500 м. При 

этом необходимо учитывать степень владения техникой плавания: для слабо 

плавающих дистанция может быть уменьшена, для владеющих спортивными 

способами – увеличена. Нагрузка может быть уменьшена из-за перерыва 

в тренировке, перенесенной болезни, общей усталости и др. Свой кондици-

онный уровень и его динамику можно проверить, ориентируясь на таблицу 

К. Купера (таблица). 

 
Таблица. – Оценки физической подготовленности  

по 12-минутному тесту плавания К. Купера 

Физическая  

подготовленность 

Преодоленное расстояние, м 

Девушки 

13–19 лет 

Женщины 

20–29 лет 

Женщины 

30–39 лет 

Юноши 

13–19 лет 

Мужчины 

20–29 лет 

Мужчины 

30–39 лет 

Очень плохая <350 <275 <225 <450 <350 <325 

Плохая 350–450 275–350 225–325 450–550 350–450 325–400 

Удовлетвори-

тельная 
450–550 350–450 325–400 550–650 450–550 400–500 

Хорошая 550–650 450–550 400–500 650–725 550–650 500–600 

Отличная >650 >550 >500 >725 >650 >600 

 

Величину нагрузки определяют объем и интенсивность упражнений. 

Нагрузки при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 120 ударов в минуту не 

вызывают изменений уровня физической работоспособности. Для сохране-

ния целевой направленности тренировочных нагрузок максимальный уро-

вень интенсивности для физически малоподготовленных людей равен ЧСС 

150 ударов в минуту. 

Общая силовая подготовка – основной вид силовой подготовки мало-

квалифицированных пловцов. Например, у курсантов обычно недостаточно 

развиты мышцы живота, косые мышцы туловища и мышцы задней поверхно-

сти бедра; у курсантов женского пола по сравнению с курсантами мужского 

пола отстают в развитии мышцы плечевого пояса. Средства силовой подго-

товки различаются по типу используемого сопротивления и воздействию на 

определенные мышечные группы: упражнения с партнером; с отягощениями 

(набивные мячи, гантели, легки штанги, резиновые амортизаторы); упражнения 

с использованием гимнастических снарядов (шведская стенка, перекладина).  
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Таким образом, проведение кондиционных тренировок по плаванию 

(тест Купера и т. п.)  является одним из способов самоконтроля готовности 

организма к выполнению высоких физических нагрузок, а также хорошей си-

ловой и функциональной тренировкой в подготовке курсантов. 
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Служба в силовых структурах Республики Беларусь требует высокой фи-

зической и психологической подготовки. Военнослужащие и сотрудники си-

ловых ведомств постоянно сталкиваются с физическими и эмоциональными 

нагрузками, стрессом и необходимостью принимать оперативные решения в 

сложных условиях. Одним из ключевых инструментов формирования устой-

чивости к таким факторам является спорт. Он играет важную роль в укрепле-

нии не только физического здоровья, но и психологической устойчивости, 

повышая уровень профессиональной готовности сотрудников. 

Занятия спортом способствуют укреплению нервной системы, сниже-

нию уровня тревожности и депрессивных состояний. Физическая нагрузка 

стимулирует выработку эндорфинов, что помогает справляться с эмоцио-

нальным напряжением. Для военнослужащих это особенно важно, так как их 

деятельность связана с высокой степенью ответственности и риском. Регу-

лярные тренировки способствуют улучшению концентрации, развитию само-

дисциплины и уверенности в своих силах, что напрямую влияет на способ-

ность эффективно выполнять служебные обязанности. Кроме того, физиче-
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ская активность способствует улучшению когнитивных способностей, что 

позволяет быстрее анализировать информацию и принимать верные реше-

ния в сложных условиях [1]. 

Спортивные тренировки формируют такие качества, как выдержка, 

концентрация внимания, решительность и самоконтроль. В условиях боевых 

действий или работы в кризисных ситуациях эти качества помогают сохра-

нять хладнокровие и принимать верные решения. Особенно эффективны в 

этом отношении боевые искусства и стрелковая подготовка, которые требуют 

мгновенного реагирования и высокого уровня самоконтроля. Кроме того, ак-

тивные виды спорта развивают способность к быстрому восстановлению по-

сле стрессовых ситуаций, что крайне важно для сотрудников силовых струк-

тур. При длительном воздействии стрессовых факторов именно физическая 

активность становится основным способом восстановления нервной системы 

и предотвращения профессионального выгорания. 

Командные виды спорта, такие как футбол, волейбол и хоккей, разви-

вают навыки взаимодействия в коллективе, что играет важную роль при вы-

полнении боевых задач. Спортивные соревнования способствуют формиро-

ванию доверия между военнослужащими, укрепляют дисциплину и повыша-

ют уровень слаженности подразделений. Совместные тренировки создают 

атмосферу взаимовыручки и поддержки, что в дальнейшем положительно 

сказывается на боевом духе и моральной стойкости подразделений. Кроме 

того, командные спортивные занятия помогают развить лидерские качества, 

необходимые для эффективного управления коллективом и принятия реше-

ний в условиях дефицита времени и информации. 

Экстремальные виды спорта, такие как альпинизм, парашютный спорт, 

дайвинг и спортивное ориентирование, позволяют адаптироваться к нестан-

дартным ситуациям и управлять рисками. Военнослужащие, занимающиеся 

такими видами спорта, приобретают опыт действий в экстремальных услови-

ях, что повышает их готовность к выполнению сложных боевых и спасатель-

ных операций. Эти дисциплины требуют от участников не только физической 

подготовки, но и умения сохранять спокойствие в экстремальной обстановке, 

что делает их незаменимым элементом профессиональной подготовки. 

Навыки, приобретенные в ходе занятия экстремальными видами спорта, мо-

гут быть полезны в реальных боевых условиях, когда необходимо принимать 

молниеносные решения и сохранять высокий уровень работоспособности да-

же в самых критических ситуациях. 

Спортивная подготовка является неотъемлемой частью обучения в си-

ловых структурах Республики Беларусь. Регулярные физические нагрузки 

способствуют развитию выносливости, улучшению когнитивных функций и 

укреплению морально-волевых качеств. Включение спортивных мероприя-

тий в программу профессиональной подготовки помогает военнослужащим и 

сотрудникам силовых структур быть готовыми к выполнению служебных обя-

занностей в любых условиях. Внутриведомственные соревнования, трени-
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ровки на выносливость и участие в спортивных мероприятиях разного уровня 

способствуют развитию соревновательного духа, формированию стремления 

к саморазвитию и улучшению физических и моральных качеств сотрудников. 

Постоянное совершенствование спортивных программ в силовых структурах 

позволяет обеспечивать высокую боеспособность личного состава и его го-

товность к выполнению оперативных задач в самых сложных условиях. 

Спорт является мощным инструментом подготовки военнослужащих 

и сотрудников силовых структур Республики Беларусь. Он не только укрепля-

ет физическую форму, но и развивает важные психологические качества, не-

обходимые для выполнения профессиональных задач в экстремальных усло-

виях. Развитие спортивной культуры в силовых структурах способствует по-

вышению эффективности служебной деятельности, улучшению морально-пси-

хологического состояния личного состава и формированию командного духа.  

Внедрение спортивных методик в процесс подготовки военнослужащих 

играет ключевую роль в обеспечении их профессиональной готовности и спо-

собности эффективно справляться с вызовами, возникающими в ходе служ-

бы. Особое внимание уделяется развитию специализированных программ 

физической подготовки, направленных на адаптацию военнослужащих к 

сложным климатическим и географическим условиям, а также к выполнению 

задач, требующих максимальной концентрации внимания и высокой степени 

координации движений. В современных реалиях спорт становится не только 

способом поддержания здоровья и физической формы, но и одним из глав-

ных инструментов формирования профессиональной устойчивости сотруд-

ников силовых структур. 
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В настоящее время практически во всех локальных вооруженных кон-

фликтах противоборствующими сторонами активно используются современ-
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ные средства не только поражения, но и защиты личного состава от воздей-

ствия поражающих элементов. Как свидетельствует боевой опыт, использо-

вание военнослужащими индивидуальных средств бронезащиты (СИБЗ) поз-

воляет уменьшить до 80 % безвозвратные потери на поле боя. Вместе с тем, 

как показывает практика, использование СИБЗ сопряжено с наличием ряда 

факторов, уменьшающих эффективность их использования, которые обу-

словлены в первую очередь весом современных бронежилетов (12 кг), что не 

только снижает мобильность и маневренность военнослужащих, но и приво-

дит к высокому травматизму последних. В этой связи актуальными являются 

организация и проведение заблаговременной (не менее чем за 2–3 месяца) 

непосредственной (не менее чем за 1 месяц), а также оперативной (не менее 

1 недели) специальной физической подготовки военнослужащих к использо-

ванию СИБЗ. Несмотря на высокую степень востребованности, научно обос-

нованных и апробированных методик подготовки военнослужащих к исполь-

зованию СИБЗ не обнаружено, что указывает на необходимость скорейшего 

решения выявленного противоречия. 

В целях постепенного повышения нагрузок при формировании специ-

альной физической подготовленности военнослужащих органов пограничной 

службы к выполнению задач по предназначению в СИБЗ, недопущения трав-

мирования их опорно-двигательного аппарата, а также необоснованного со-

кращения (до 40 %) сроков эксплуатации оригинальных бронежилетов кафед-

рой профессионально-прикладной физической подготовки и спорта ГУО 

«Институт пограничной службы Республики Беларусь» с 2024 г. организована 

и ведется работа по разработке и внедрению специальных тренировочных 

жилетов (СТЖ), сочетающих в себе преимущества оригинальных СИБЗ и 

спортивных жилетов-утяжелителей. Необходимость разработки СТЖ обу-

словлена тем, что использование оригинальных бронежилетов не по прямому 

предназначению недопустимо по причине их высокой стоимости, а исполь-

зование спортивных жилетов-утяжелителей не представляется возможным 

по причине того, что их характеристики не соответствуют требованиям учеб-

но-боевой деятельности военнослужащих органов пограничной службы и 

условиям их предстоящей эксплуатации, а именно: 

ежедневному и активному использованию во всех формах организации 

и проведения физической подготовки, начиная от утренней физической за-

рядки и заканчивая мероприятиями спортивно-массовой работы и попутной 

физической тренировки; 

ежедневному использованию на практических занятиях и тренировках 

по другим предметам боевой подготовки, в любых погодных условиях, зимой 

и летом;  

использованию не в тренажерных залах, а в полевых условиях, в про-

цессе выполнения длительных передвижений в пешем порядке и на лыжах; 

выполнению профессиональных приемов и действий военнослужащих 

ОПС (переползания, преодоление вертикальных и горизонтальных препят-
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ствий, передвижение в ограниченных проемах, выполнение приемов руко-

пашного боя). 

На основании результатов анализа основных технико-тактических ха-

рактеристик современных СИБЗ и спортивных жилетов-утяжелителей, а так-

же опыта использования их на практике определен перечень требований, 

предъявляемых к характеристикам, которыми должен обладать эксперимен-

тальный образец СТЖ для военнослужащих органов пограничной службы: 

возможность изменения отягощения от 0,5 до 16 кг, как у многих видов 

спортивных жилетов-утяжелителей; 

изготовление основания жилета из износостойкой ткани (полиэстер) 

с накладными карманами для 16 утяжелителей, расположенных в два ряда, на 

передней и задней части жилета; 

наличие демпферов на внутренней части жилета для предотвращения 

перегрева организма при выполнении длительных физических нагрузок; 

наличие регулировок для изменения вертикальных и горизонтальных 

размеров; 

крепление на корпусе широкой липкой лентой по аналогии с ориги-

нальными СИБЗ, используемыми в органах пограничной службы (по типу 

БРЖ «Шторм»); 

наличие креплений для карабинов и других приспособлений для креп-

ления дополнительного снаряжения и отработки тактических задач, анало-

гичных тактическим жилетам и разгрузкам; 

возможность ежедневного (просушка) и периодического (стирка) об-

служивания жилетов в полевых условиях. 

В настоящее время осуществляется изготовление опытного экземпляра 

экспериментального изделия для практического изучения соответствия его 

характеристик предъявляемым требованиям, после чего будет организовано 

изготовление опытной партии СТЖ в количестве 25 экземпляров для после-

дующей их апробации в процессе учебной-боевой деятельности (в течение 

1 года), по результатам которой будут изучены и улучшены технические ха-

рактеристики и свойства СЖТ, а также будет представлена методика подго-

товки военнослужащих к использованию СИБЗ с применением СТЖ. 
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Физическая подготовка военнослужащих и сотрудников силовых струк-

тур является одним из ключевых факторов, обеспечивающих успешное вы-

полнение ими задач в современных условиях. Военные действия в наше вре-

мя характеризуются высокой интенсивностью, быстрой сменой обстановки, 

применением высокотехнологичного оружия и техники, что требует от лич-

ного состава высокой физической выносливости, силы, скорости реакции и 

устойчивости к стрессу. В этом контексте важность физической подготовки 

сложно переоценить.  

Основная цель физической подготовки военнослужащих заключается в 

обеспечении их способности выполнять служебно-боевые задачи в различ-

ных условиях, в том числе в экстремальных ситуациях. К основным задачам 

физической подготовки относятся:   

1. Повышение общей физической выносливости. Военнослужащие долж-

ны быть готовы к длительным физическим нагрузкам, связанным с марш-

бросками, боевыми действиями и перемещением в сложных условиях.   

2. Развитие силы и ловкости. Современные условия службы требуют 

умения управляться с тяжелым вооружением, преодолевать препятствия и 

вести боевые действия в ограниченных пространствах.   

3. Подготовка к действиям в экстремальных условиях. Это включает 

адаптацию к высоким или низким температурам, недостатку кислорода, 

усталости, голоду и стрессу.   

4. Укрепление психологической устойчивости. Физическая подготовка 

тесно связана с развитием боевого духа, уверенности в своих силах и способ-

ности противостоять страху.  

Современная система физической подготовки военнослужащих вклю-

чает широкий спектр методов и средств, которые используются в зависимо-

сти от условий службы и конкретных задач:  

1. Общефизическая подготовка. Направлена на развитие базовых физи-

ческих качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости. Включает бег, под-

тягивания, упражнения на выносливость и координацию.   

2. Специальная физическая подготовка. Ориентирована на выполнение 

задач, связанных с боевой подготовкой, например: упражнения с макетами 

оружия, занятия по тактической подготовке, преодоление полосы препятствий.   
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3. Функциональные тренировки. Интеграция физических и психоэмо-

циональных нагрузок, например выполнение физических упражнений в усло-

виях громкого шума, дыма или ослепляющего света.   

4. Имитация боевых действий. Проведение тренировок, максимально 

приближенных к реальным боевым условиям, включая тактические учения, 

марш-броски с полной выкладкой и стрельбы.   

5. Использование современных технологий. Применение тренажеров, 

систем мониторинга физических показателей и виртуальных симуляторов 

для анализа эффективности тренировок и адаптации программ подготовки. 

Современные реалии предъявляют особые требования к физической 

подготовке военнослужащих и сотрудников силовых структур:   

1. Гибкость. Военнослужащие должны быть готовы к выполнению задач 

в различных условиях – от пустыни до горных массивов, от городской за-

стройки до морских операций.   

2. Скорость реакции. Новые виды угроз, включая террористические ак-

ты и использование дронов, требуют высокой скорости принятия решений 

и быстрой физической реакции.   

3. Устойчивость к стрессу. Современные конфликты сопровождаются 

информационным и психологическим давлением, что требует от военнослу-

жащих высокой устойчивости к стрессу.   

4. Адаптация к новым видам оружия и техники. Использование сложной 

техники и вооружения требует высокой координации движений и физиче-

ской готовности. 

Несмотря на высокую значимость физической подготовки, существует 

ряд проблем, требующих решения:   

1. Недостаток времени. Интенсивность службы и высокий объем других 

задач часто снижают возможности для полноценной физической подготовки.   

2. Неравномерность подготовки. Уровень физической подготовки мо-

жет значительно варьироваться среди военнослужащих и подразделений.   

3. Мотивация личного состава. Некоторые военнослужащие недоста-

точно осознают важность регулярных тренировок.   

Для устранения этих проблем необходимо: 

– усилить контроль за физической подготовкой и регулярностью тре-

нировок;   

– внедрять современные подходы и технологии в процесс обучения;   

– повышать мотивацию военнослужащих через систему поощрений, 

соревнований и аттестаций. 

Таким образом, физическая подготовка военнослужащих и сотрудников 

силовых структур играет ключевую роль в их профессиональной деятельно-

сти. Современные условия требуют от личного состава высокой физической 

и психологической готовности, что возможно только при систематическом 

подходе к тренировкам. Укрепление физического здоровья, развитие вынос-

ливости и силы – это не только залог успешного выполнения служебных за-
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дач, но и основа для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в экстре-

мальных условиях. 
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При выполнении задач по предназначению военнослужащие в целях 

личной безопасности выполняют служебно-боевые задачи в специальных 

средствах бронезащиты (СИБЗ). Использование СИБЗ минимизирует процент 

боевых потерь среди личного состава подразделений. Но выполнение слу-

жебно-боевых задач в средствах бронезащиты требует высокого уровня фи-

зической подготовленности сотрудников и особой методики при физической 

подготовке военнослужащих, чтобы совершенствовать те физические каче-

ства, которые позволят эффективно и без травм выполнять поставленные за-

дачи в СИБЗ.  

Также разработчики экипировки для военнослужащих пытаются соот-

ветствовать современным стандартам ведения боевых действий и постоянно 

анализируют потребности военнослужащих и дополняют новыми решениями 

последующие версии экипировки. Основными вопросами являются общее 

снижение веса, решение конструктивных особенностей экипировки для воз-

можности выполнять действия с высокой амплитудой, возможность экипи-

ровки трансформироваться под погодные условия и т. д. Все эти возможности 

заложены в понятие экипировки «солдата будущего». В США работа над такой 

формой получила название Land Warrior и Mounted Warrior, в Германии – IDZ, 

Великобритании – FIST, Испании – COMFUT, Швеции – IMMES, Франции – 

FELIN [1]. 

В основу вышеуказанных комплектов входят следующие составляющие: 

бронежилет, бронешлем, обмундирование, защитные очки, личное огне-

стрельное и холодное оружие, боеприпасы к ним, приборы ведения разведки 

и средства поддержания связи, приборы прицеливания и различного допол-

нительного навесного оборудования к оружию, гранаты и т. д. 

Экипировка военнослужащего представляет собой сложную систему от-

дельных элементов, которая может меняться в зависимости от выполнения 

учебно-боевой задачи и схематично представлена на рисунке. 
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Таким образом, современная экипировка военнослужащего в зависимо-

сти от предназначения и выполняемой задачи может включать в себя от 40 до 

60 элементов, в свою очередь, они условно разделяются на следующие системы:  

1) поражения; 

2) защиты; 

3) жизнеобеспечения; 

4) энергообеспечения; 

5) связи и разведки. 

 
Боевая выкладка 

 
Экипировка  Вооружение 

 
Обмундирование Снаряжение  Индивидуальное Групповое 

 
СИБЗ  Холодное Огнестрельное 

Медицинское 

обеспечение 

  

Средства связи   

Средства ведения 

разведки и нави-

гации 

  

Продовольствен-

ное обеспечение 

  

Модульное сна-

ряжение 

  

Рисунок. – Структурно-логическая схема боевой выкладки военнослужащего 

Необходимо отметить, что вес экипировки напрямую зависит от коли-

чества элементов и варьируется в среднем от 25 до 40 кг (боевая выкладка) и 

от 40 до 60 кг (полная боевая выкладка). Указанные значения позволяют ин-

структорам по спорту с опорой на окончательный должный результат и уже 

существующие исследования по влиянию экипировки на организм военно-

служащего подобрать методику специальной физической подготовки [2]. По-

вышение уровня физического развития военнослужащих с помощью упраж-

нений, характерных для военно-профессиональной деятельности, в том чис-

ле с применением СИБЗ, поможет избежать как развития преждевременного 

утомления и ухудшения показателей функционального состояния организма, 

так и снижения прямых показателей работоспособности. Вместе с тем суще-

ствуют отдельные затруднения в подготовке военнослужащих к использова-

нию отдельных элементов СИБЗ [3].  

Необходимо отметить, что вес специальных бронешлемов составляет от 

1 до 1,6 кг (таблица), а при установке вспомогательного оборудования (фона-
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ри, средства связи и наблюдения, ночного видения) может увеличиваться еще 

на 1,5–3 кг. Очевидно, что мышцы шеи, функционально обеспечивающие 

удержание и движение головы в различных направлениях, при значительном 

увеличении нагрузки неспецифического характера не в состоянии долго 

обеспечивать свою работоспособность. В этой связи, по аналогии с бронежи-

летами, требуется заблаговременная их специальная физическая подготовка 

и тренировка. 

 
Таблица. – Основные технические характеристики бронешлемов,  

находящихся на вооружении в вооруженных подразделениях дальнего зарубежья (США) 

Название  

бронежилета 

Вес, 

кг 

Класс 

защиты 
Предназначение 

Год 

разработки 

США 

Future Assault 

Shell Technology 
1,5 1 

Противоосколочный боевой шлем 

личного состава сил специальных 

операций и правоохранительных ор-

ганов США  

2009 

Hanced Combat 

Helmet 
1,59 2 

Противопульный боевой шлем кор-

пуса морской пехоты и армии США 
2007 

Advanced Combat 

Helmet 
1,39 1 

Противоосколочный боевой шлем 

личного состава армии США 
2002 

Республика Беларусь 

ТОР 1,6 1 

Противоосколочный боевой шлем 

личного состава Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

2016 

6Б27 1,25 1 
Противоосколочный штурмовой 

шлем  
2005 

ЗШ-1 1,5 1 
Противоосколочный боевой шлем 

личного состава внутренних войск  
1990 

Российская Федерация 

ЗШ-1 1,5 1 
Противоосколочный боевой шлем 

личного состава внутренних войск 
1990 

6Б47 1,0 1 
Противоосколочный штурмовой 

шлем 
2011 

6Б27 1,25 1 
Противоосколочный и противопуль-

ный штурмовой шлем  
2005 

 

Таким образом, средства индивидуальной бронезащиты стали неотъем-

лемой частью сохранения жизни военнослужащих и успешного выполнения 

ими поставленной задачи. Однако на фоне очевидного прогресса обеспече-

ния военнослужащих боевой экипировкой актуальность приобрела проблема 

физической работоспособности (боеспособности) военнослужащих, ухудше-

ния качественных и количественных показателей учебно-боевой деятельно-

сти, что требует от специалистов в области физической подготовки поиска 

новых решений. Для решения указанной проблемы предлагаем следующее: 
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1. Изучить и определить влияние средств индивидуальной бронезащи-

ты на физиологическое, психологическое состояние и специальную физиче-

скую подготовленность военнослужащих путем проведения научного иссле-

дования. 

2. Подобрать комплексы упражнений для повышения уровня специаль-

ной физической подготовленности военнослужащих к использованию средств 

СИБЗ. 

3. Разработать и апробировать методику специальной физической под-

готовки военнослужащих к использованию СИБЗ как системы в целом, так 

и отдельных ее элементов. 
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готовленности военнослужащих для эффективного выполнения поставлен-

ных задач по их боевому предназначению в любое время и в любых услови-

ях [1]. Однако у отдельных военнослужащих под воздействием ряда факторов 

сложилось мнение, что необходимо проводить физическую подготовку в 

мирное время и прежде всего в местах постоянной дислокации, ссылаясь на 

сложности фронтового быта. Но, по нашему мнению, она должна проводить-

ся системно не только в мирное, но и в военное время непосредственно на 

фронте. 

Прежде чем рекомендовать, какие формы физической подготовки во-

еннослужащих применять, необходимо взять во внимание то, с какими 

наиболее типовыми условиями боевой обстановки сталкиваются военнослу-

жащие. 

Известно, что личный состав подразделений в условиях боевой обста-

новки может выполнять поставленные задачи, ведя оборону, наступление, 

располагаться в определенном районе, совершать передвижения (марши), 

а также выполнять ряд других мероприятий. Именно служба будет занимать 

основную часть времени занятости военнослужащего, особенно в период ак-

тивных боевых действий или при подготовке к ним.  

Боевые действия всегда были и будут не только опасным, но и тяжелым, 

изнуряющим физические и психологические силы военнослужащего трудом.  

На уровень физического состояния военнослужащих негативно воздей-

ствуют отрицательные эмоции, которые в боевой обстановке могут часто 

инициироваться. 

К ним относятся:  

1. Тревога. В состоянии тревоги военнослужащий скован и в то же время 

может быть суетлив, активность практически близка нулю. 

2. Страх. Страх – это результат воздействия непогасшей тревоги и 

мышления. Является самым опасным чувством для военнослужащего. 

3. Страдание. Страдание – это наиболее часто испытываемое человеком 

отрицательное чувство, вызванное глубинным аффектом, который может 

быть обусловлен болью, раздражением, голодом, холодом, потерей боевых 

товарищей и т. д. 

4. Скука. Или еще называют состояние без эмоций. Источником скуки 

является внутренняя пустота. Она не имеет своего лица, но через нее идет 

переход на отрицательные эмоции, такие как тревога, страх, вина и др. [2]. 

Для минимизации последствий данных отрицательных эмоций самое 

пристальное внимание необходимо уделять отдыху, и прежде всего сну. А от 

качества фронтового быта и его организации во многом зависит моральный 

дух военнослужащих и их боеспособность. В качестве одного из элементов 

отдыха мы предлагаем активный отдых с применением одного или комплек-

са физических упражнений. При этом выполнение их должно иметь эмоцио-

нальную составляющую и проводиться в виде условного соревнования, эста-

феты. Например, непосредственно перед боем может увеличиться частота 
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сердечных сокращений без какой-либо физической активности. В таком слу-

чае необходимо дать организму интенсивную нагрузку (по возможности при-

сесть, выполнить сгибание разгибание рук в упоре лежа, пробежаться). После 

чего происходит общее успокоение. В случае личностной тревоги необходимо 

выполнить упражнения, снимающие мышечное напряжение. 

Перед боевыми действиями военнослужащие, как и спортсмены перед 

ответственными соревнованиями, могут пребывать в трех предбоевых и бое-

вых реакциях: состоянии боевой готовности (состояние физической готовно-

сти у спортсменов), предбоевой лихорадке (предстартовое возбуждение) и 

предбоевой апатии (предстартовое «перегорание») [3].  

Данные реакции также могут отрицательно влиять на военнослужаще-

го. Поэтому для регуляции данных реакций мы предлагаем применять спосо-

бы и методы регуляции, используемые в спорте с помощью физических 

упражнений. 

Перед выполнением боевых задач целесообразно для более полной мо-

билизации организма повысить акцент на проведение физической зарядки. 

В боевой обстановке более приемлемыми будут подготовительные для орга-

низма упражнения, которые целесообразно называть общедоступным поня-

тием – разминкой.  

При подборе упражнений, выполняемых при разминке, необходимо 

учитывать особенности предбоевых и боевых реакций. В предбоевом состоя-

нии, характеризующемся тормозными процессами, разминка может умень-

шить или совсем снять эти торможения. При предбоевой лихорадке разминка 

может усилить возбуждение в двигательном анализаторе, способствующем 

снижению его в других центрах. Таким образом, благоприятное воздействие 

ее при всех видах предбоевых реакций связано с установлением оптималь-

ных связей между возбудительными и тормозными процессами в централь-

ной нервной системе военнослужащего. 

Как пример варианта физических упражнений применительно к боевой 

обстановке для личного состава расчетов орудий или экипажей боевых ма-

шин, находящихся вне визуального наблюдения противника, утреннюю фи-

зическую зарядку и упражнения целесообразно связывать с выполнением 

нормативов по боевой подготовке: приведение вооружения к бою, смена ог-

невых позиций. Это будет способствовать мобилизации всех необходимых 

функций организма и увеличит работоспособность до необходимого уровня. 

Также в ходе тренировки следует обучать военнослужащих управлению эмо-

циями. 

Руководящему составу необходимо больше уделять внимание, наряду с 

зарядкой, глубокому расслаблению. В состоянии расслабления уходит чувство 

тревоги. Военнослужащий обретает способность взглянуть на критические 

ситуации с другой точки зрения. Состояния глубокого расслабления можно 

достичь различными способами, например при помощи дыхательных упраж-
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нений в сочетании с упражнениями для снятия мышечного напряжения. Ды-

хательные упражнения также будут очень полезны и снайперам. 

Одним из способов, заменяющих физические упражнения в боевой об-

становке, является самовнушение – в спорте его называют идеомоторной 

тренировкой. Правильно выбранная и правильно примененная форма само-

внушения является отличным способом, позволяющим достичь поставленной 

цели. Оказывая влияние с помощью самовнушения на самого себя, мы про-

граммируем свое подсознание на достижение успеха и раскрытие своих 

скрытых способностей [4].  

Таким образом, по нашему мнению, основными формами физической 

подготовки выступает утренняя физическая зарядка и физическая трениров-

ка в процессе учебно-боевой (в нашем случае боевой) деятельности. При этом 

они отличаются по своему содержанию от применяемых форм в мирное вре-

мя. Поэтому задачей авторов стояла постановка проблемы и определение 

возможных путей ее решения для более эффективного достижения цели фи-

зической подготовки. А одним из путей реализации данной задачи является 

разработка отдельной главы в Инструкции о порядке организации и проведе-

ния физической подготовки в Вооруженных Силах, в которой необходимо бо-

лее полно отразить специфику физической подготовки военнослужащих в 

боевой обстановке. 
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Анализ участия военных формирований в войнах и локальных кон-

фликтах начала XXI в. свидетельствует о том, что, несмотря на революцион-

ный прорыв в развитии вооружения и техники, человеческий фактор по-

прежнему является определяющим в успешности выполнения поставленных 

перед вооруженными формированиями задач.  

Широкомасштабные военные операции (с концентрацией большого ко-

личества живой силы, техники и вооружения, уязвимых для современного 

высокоточного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов) по-

степенно уступают место в вооруженных конфликтах небольшим по числен-

ности подразделениям – мобильным (усиленным бронетехникой и беспилот-

ными летательными аппаратами ударного и разведывательного типа) боевым 

группам (разведывательным, диверсионным, блокирования и др.) численно-

стью, как правило, до роты, действующим в тесном взаимодействии с други-

ми подразделениями, а также с авиацией и артиллерий. 

В современных условиях слаженность военнослужащих, действующих 

в составе небольших по численности подразделений, приобретает первосте-

пенное значение для успешности выполнения не только тактических, но и 

оперативно-тактических задач. Очевидно, что значимость слаженности во-

еннослужащих и подразделений, а также органов управления для успешности 

выполнения задач по предназначению в ближайшей перспективе будет толь-

ко усиливаться. Как показывает практика, используемые в настоящее время 

средства и методы ее совершенствования (мероприятия боевой подготовки, 

тренировки и учения), несомненно, способствуют повышению профессио-

нального взаимодействия. Но для достижения высокой степени слаженности 

традиционными способами требуются многие месяцы кропотливых трениро-

вок. Следовательно, разработка и внедрение в кратчайшие сроки эффектив-

ных технологий, методик формирования и совершенствования слаженности 

не только актуальны сегодня, но и будут востребованы в будущем. 

Анализ опыта организации и проведения боевой подготовки в воору-

женных подразделениях ближнего и дальнего зарубежья свидетельствует о 

том, что в целях формирования слаженности военнослужащих и подразделе-

ний широко используются средства физической подготовки.  

На основании вышеизложенного, а также с учетом специфических осо-

бенностей профессиональной деятельности военнослужащих органов погра-

ничной службы и условий ее осуществления (преимущественное несение 
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службы небольшими по численности пограничными нарядами) актуальным 

является использование тактических заданий и нормативов по боевой подго-

товке в ходе проведения отдельных мероприятий физической подготовки 

(таблица).  

 
Таблица. – Тактические задания и нормативы  

в ходе проведения мероприятий физической подготовки 

Тема  

физической подготовки 

Вариант тактического 

задания (норматива  

по боевой подготовке) 

Описание тактического задания  

(норматива по боевой подготовке) 

На занятиях по уско-

ренному передвиже-

нию и легкой атлетике 

(после выполнения 

упражнений в беге на 

длинные дистанции) 

1. Передвижение  

на поле боя 

Военнослужащий (пограничный 

наряд) преодолевает участок глубиной 

50 м переползанием по-пластунски 

Военнослужащий (пограничный 

наряд) преодолевает 50 м:  

перебежкой – 15 м, переползанием по-

пластунски – 20 м и перебежкой – 15 м 

2. Доставка боепри-

пасов под огнем про-

тивника 

Военнослужащий (пограничный 

наряд) находится в положении для 

стрельбы лежа. Патронный ящик ле-

жит рядом с ним. По команде «Впе-

ред» военнослужащий (пограничный 

наряд) берет патронный ящик и пре-

одолевает переползанием на боку уча-

сток 20 м 

Военнослужащий (пограничный 

наряд) находится в положении для 

стрельбы лежа. Патронный ящик ле-

жит рядом с ним. По команде «Впе-

ред» военнослужащий (пограничный 

наряд) берет патронный ящик и пре-

одолевает перебежками участок 40 м 

двумя перебежками по 20 м 

3. Эвакуация раненого Военнослужащие (пограничный 

наряд) выполняют эвакуацию ранен-

ного с поля боя в соответствии с уста-

новленным алгоритмом 

4. Задержание группы 

(вооруженных, нево-

оруженных) наруши-

телей 

Военнослужащие (отделение) выпол-

няют задержание нарушителей в соот-

ветствии с установленным алгоритмом 
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Окончание табл. 

Тема  

физической подготовки 

Вариант тактического 

задания (норматива  

по боевой подготовке) 

Описание тактического задания  

(норматива по боевой подготовке) 

На занятиях по пре-

одолению препят-

ствий (после выполне-

ния упражнений в беге 

и упражнений на еди-

ной полосе препят-

ствий и мобильной 

многофункциональной 

пограничной полосе 

препятствий) 

1. Занятие окопа, 

траншеи, позиции 

(огневой позиции), 

опорного пункта или 

указанного места 

Военнослужащий (пограничный 

наряд) находится на удалении не ме-

нее 50 м от указанной огневой пози-

ции. Старший подает команду «К бою», 

по которой военнослужащий (погра-

ничный наряд) скрытно выдвигается 

(двумя перебежками по 15 м и пере-

ползанием по-пластунски 20 м) к 

укрытию, занимает его, изготавливает-

ся к бою и докладывает: «К бою готов» 

Пограничный наряд находится на уда-

лении не менее 500 м от назначенной 

для обороны траншеи, позиции. 

Старший пограничного наряда полу-

чает боевую задачу по радио (лично). 

По команде старшего пограничный 

наряд выдвигается к назначенной 

траншее, позиции, выбирает огневые 

позиции, занимает их и изготавлива-

ется к бою. Старший пограничного 

наряда лично ставит задачу каждому 

военнослужащему, проверяет готов-

ность и докладывает командиру по 

радио: «К бою готов» 

2. Посадка личного 

состава на технику 

Пограничный наряд построен у маши-

ны. Посадка осуществляется в соответ-

ствии с требованиями, изложенными  

в Строевом уставе ВС РБ по команде 

«По местам». Задний борт, двери ав-

томобиля закрыты. Крышки люков 

БРДМ-2 отстопорены. После посадки 

крышки люков закрываются на замки. 

Посадка личного состава на автомоби-

ли осуществляется через задний борт 

3. Задержание нару-

шителя в здании 

Военнослужащие (пограничный 

наряд) выполняют задержание нару-

шителя в здании в соответствии 

с установленным алгоритмом 

4. Задержание нару-

шителей в транс-

портном средстве 

Военнослужащие (пограничный 

наряд) выполняют задержание нару-

шителя в транспортном средстве в со-

ответствии с установленным алгорит-

мом 
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Следует отметить, что время выполнения тактического задания не вхо-

дит в выполнение норматива по физической подготовке и учитывается от-

дельно. 

Таким образом, использование тактических заданий и нормативов по 

боевой подготовке в ходе проведения мероприятий физической подготовки 

позволит повысить не только уровень общей и специальной физической под-

готовленности военнослужащих, но и уровень их тактической слаженности в 

составе пограничных нарядов, от степени реализации которой зависит не 

только успешность профессиональной деятельности, но и безопасность самих 

пограничников. 
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Физическая подготовка военнослужащих и сотрудников вооруженных 

подразделений является важным элементом обеспечения их боеспособности, 

выносливости и профессиональной эффективности. В современном мире, с 

учетом постоянно меняющихся условий ведения военных операций и разви-

тия технологий, подходы к физической подготовке становятся более ком-

плексными и научно обоснованными. В данной работе рассматриваются опыт 

и современные тенденции физического совершенствования военнослужащих 

в различных странах мира, включая ближнее и дальнее зарубежье. 

Физическая подготовка военнослужащих играет ключевую роль в вы-

полнении ими боевых задач. Она включает развитие силы, выносливости, 
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скорости, координации, а также психологической устойчивости. Основные 

цели физического совершенствования включают: 

поддержание высокого уровня физической работоспособности; 

повышение устойчивости к стрессам и физическим нагрузкам; 

способность адаптироваться к экстремальным условиям; 

минимизацию риска травм. 

Современные подходы делают акцент на интеграции физической под-

готовки с профессиональными навыками, такими как стрельба, тактические 

маневры и работа в команде. 

В Российской Федерации (РФ) физическая подготовка военнослужащих 

базируется на многолетнем опыте, заложенном еще в советское время. При-

меняются программы, направленные на развитие силы, выносливости, бое-

вых навыков и психологической стойкости. Основные элементы подготовки: 

выполнение нормативов по бегу, подтягиваниям, плаванию, марш-

броскам; 

комплексная подготовка, включая работу с оружием. 

Особое внимание уделяется подготовке к действиям в экстремальных 

климатических условиях (зима, горы, пустыни). 

В последние годы внедряются современные подходы, такие как исполь-

зование систем виртуальной реальности для подготовки в условиях, макси-

мально приближенных к реальным боевым действиям. 

В Беларуси физическая подготовка военнослужащих схожа с РФ, но 

имеет свои особенности. Большой упор делается на соревновательный ас-

пект, регулярно проводятся учебно-тренировочные сборы и соревнования 

между подразделениями. Также активно внедряются современные методики, 

такие как функциональный тренинг и кроссфит. 

В Соединенных Штатах Америки (США) физическая подготовка военно-

служащих основывается на научных исследованиях и индивидуальном под-

ходе. Ключевые особенности: 

акцент на функциональном тренинге, включающем упражнения, ими-

тирующие реальные боевые действия; 

использование технологий, таких как фитнес-трекеры и приложения 

для мониторинга физического состояния; 

программы, адаптированные для различных подразделений (морская 

пехота, силы специального назначения). 

В 2020 г. в США была введена новая система тестирования физической 

подготовки Army Combat Fitness Test (ACFT), которая заменяет традиционные 

нормативы и лучше отражает требования реального боя. 

В Китае физическая подготовка военнослужащих включает традицион-

ные элементы боевых искусств, такие как ушу, в сочетании с современными 

методиками. Большое внимание уделяется дисциплине и групповой коорди-

нации. Китайские военнослужащие проходят интенсивные тренировки, 

направленные на развитие выносливости и силы. 
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Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) делают акцент на функцио-

нальной подготовке, ориентированной на выполнение задач в условиях го-

родских боевых действий. Основными элементами подготовки являются: 

тренировки, приближенные к реальным боевым условиям; 

развитие навыков взаимодействия в стрессовых ситуациях; 

программы по быстрому восстановлению после нагрузок. 

Современные тенденции физического совершенствования: 

1. Индивидуализация тренировочных программ. 

Современные технологии позволяют разрабатывать индивидуальные 

программы на основе анализа физического состояния каждого военнослужа-

щего. Используются такие инструменты, как фитнес-трекинг и биометриче-

ские датчики. 

2. Интеграция с профессиональной подготовкой. 

Физическая подготовка все чаще включает элементы, связанные с вы-

полнением боевых задач: стрельбу после интенсивных нагрузок, тренировки 

в полной экипировке, работу в составе группы. 

3. Использование функционального тренинга. 

Функциональный тренинг (functional fitness) стал стандартом в подготов-

ке многих армий. Он включает упражнения, направленные на развитие силы, 

выносливости и координации, необходимых для выполнения боевых задач. 

4. Внедрение технологий. 

Современные технологии, такие как виртуальная реальность, симуля-

торы и биометрические системы, позволяют моделировать боевые условия 

и отслеживать прогресс военнослужащих. 

5. Поддержание психологического здоровья. 

Физическая подготовка все чаще сочетается с программами по разви-

тию устойчивости к стрессу и укреплению психологического здоровья. Это 

особенно важно для военнослужащих, действующих в зонах боевых действий. 

Таким образом, физическое совершенствование военнослужащих явля-

ется ключевым элементом их подготовки. Опыт различных стран показывает, 

что эффективная физическая подготовка должна быть комплексной, инте-

грированной с профессиональными навыками и адаптированной к современ-

ным вызовам. Современные тенденции, такие как использование техноло-

гий, функциональный тренинг и индивидуальный подход, делают физиче-

скую подготовку более эффективной и целенаправленной. В будущем акцент 

будет сделан на интеграции физических и психологических аспектов, чтобы 

обеспечить максимальную боеспособность военнослужащих в любых условиях. 
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Здоровье является ключевым ресурсом, необходимым для выполнения 

профессиональных обязанностей военнослужащих и сотрудников силовых 

структур. Учитывая интенсивный характер их деятельности, высокие физи-

ческие и психологические нагрузки, внедрение здоровьесберегающих техно-

логий становится приоритетным направлением для обеспечения их профес-

сиональной готовности, продления активного периода жизни и повышения 

качества досуга. Настоящий доклад посвящен анализу и разработке подходов 

к использованию здоровьесберегающих технологий в трех ключевых аспек-

тах: физическая подготовка, профессиональная деятельность и досуг. 

1. Здоровьесберегающие технологии в физической подготовке. 

1.1. Значение физической подготовки. 

Физическая подготовка военнослужащих и сотрудников является осно-

вой их профессиональной деятельности. Она направлена на развитие физи-

ческой выносливости, силы, координации и быстроты реакции. При этом 

чрезмерные нагрузки или неправильный подход к тренировкам могут приве-

сти к травмам, переутомлению и, как следствие, снижению работоспособности. 

1.2. Использование технологий. 

Здоровьесберегающие технологии в физической подготовке включают: 

– инновационные методы тренировок: использование функционального 

тренинга, который сочетает аэробные и силовые нагрузки, снижая риск травм; 

– индивидуализацию тренировок: разработку программ с учетом уров-

ня физической подготовки, возраста и состояния здоровья; 

– новые тренажеры и оборудование: применение технологий, таких как 

вибрационные тренажеры, которые уменьшают нагрузку на суставы; 

– мониторинг состояния организма: использование носимых устройств 

(фитнес-браслетов, смарт-часов) для отслеживания пульса, уровня кислорода 

в крови и степени усталости. 

1.3. Примеры реализации. 

Примером успешного внедрения является система интервальных тре-

нировок с использованием пульсозависимых нагрузок, которая позволяет 

спортсменам тренироваться на оптимальном уровне интенсивности, избегая 

перегрузок. 

2. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности. 



50 

2.1. Риски профессиональной деятельности. 

Работа военнослужащих и сотрудников силовых структур связана с по-

стоянным стрессом, угрозой травм, а также воздействием неблагоприятных 

факторов (перепады температур, вибрация, шум, длительное нахождение в 

неудобных позах). 

2.2. Технологии для сохранения здоровья. 

Для минимизации профессиональных рисков активно применяются 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

– эргономика рабочего места: разработка униформы, экипировки и 

оборудования, которые снижают физическую нагрузку и риск травм; 

– тренировки на управление стрессом: использование техник дыха-

тельной гимнастики, медитации и психологической подготовки; 

– физиотерапевтические методы: регулярное использование массажа, 

гидротерапии и криотерапии для восстановления после нагрузок; 

– цифровые технологии: внедрение виртуальной реальности для симу-

ляции боевых действий или тренировок, что снижает риск реальных физиче-

ских травм. 

2.3. Примеры внедрения. 

Особое внимание уделяется применению технологий для восстановле-

ния. Например, использование комнат релаксации с гидромассажными крес-

лами и светотерапией позволяет военнослужащим быстро восстанавливать 

силы после выполнения операций. 

3. Здоровьесберегающие технологии в организации досуга. 

3.1. Роль досуга в сохранении здоровья. 

Досуг играет важную роль в поддержании эмоционального равновесия 

и общего здоровья военнослужащих. Он помогает снизить уровень стресса, 

восстановить силы и укрепить межличностные связи в коллективе. 

3.2. Технологии для активного и пассивного отдыха: 

– активный отдых: проведение спортивных мероприятий, использова-

ние велотренажеров, беговых дорожек и других устройств, которые обеспе-

чивают безопасную физическую активность;  

– культурно-развлекательные мероприятия: оснащение зон отдыха 

мультимедийными системами, организация кинопросмотров, музыкальных 

концертов; 

– психологическая разгрузка: использование арт-терапии, музыкальной 

терапии и групповых тренингов для снятия эмоционального напряжения; 

– природотерапия: организация прогулок на свежем воздухе, кемпин-

говых мероприятий, что способствует восстановлению психоэмоционального 

состояния. 

3.3. Примеры реализации. 

В некоторых воинских частях успешно используются спортивно-развлека-

тельные комплексы, включающие бассейны, сауны и игровые спортивные залы. 
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Таким образом, здоровьесберегающие технологии являются неотъем-

лемой частью обеспечения здоровья и работоспособности военнослужащих 

и сотрудников. Внедрение их в физическую подготовку, профессиональную 

деятельность и досуг способствует не только сохранению здоровья, но и по-

вышению эффективности выполнения служебных обязанностей. Важно про-

должать развитие и адаптацию этих технологий с учетом современных науч-

ных достижений и потребностей военнослужащих. 
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Недбайлик Сергей Владимирович 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
Тарайкович Виктор Анатольевич 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
 

Современные вызовы в сфере обороны и безопасности требуют высокой 

физической готовности от военнослужащих и сотрудников силовых структур. 

В условиях растущих требований к выносливости, координации и психологи-

ческой устойчивости использование инновационных тренажеров и диагно-

стических средств становится важным элементом подготовки. Эти техноло-

гии обеспечивают более эффективное развитие физических и профессио-

нальных качеств, адаптированных под реальные задачи. 

1. Современные тренды в разработке тренажеров: 

– интеграция цифровых технологий.  

Современные тренажеры активно используют цифровые технологии, 

такие как: 

виртуальная реальность: позволяет моделировать реальную обстановку, 

включая боевые действия, экстремальные погодные условия и другие сцена-

рии, например системы VR-тренировки для стрельбы или тактических опе-

раций; 

дополненная реальность: применяется для обучения ориентированию 

на местности и тактическим действиям в реальном времени; 

искусственный интеллект: анализирует данные о физической активности, 

корректирует упражнения и создает персонализированные программы под-

готовки; 

– биометрический мониторинг.  
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Современные тренажеры все чаще оснащаются системами мониторинга 

физиологических показателей: 

измерение частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и 

артериального давления; 

анализ мышечной активности и распределения нагрузки в реальном 

времени; 

диагностика усталости для предотвращения травм или перенапряжения; 

– модульный и адаптивный дизайн.  

Тренажеры нового поколения имеют модульную конструкцию, позво-

ляющую легко адаптировать устройства под разные задачи, например воз-

можность изменения уровня нагрузки: 

перенастройка оборудования для работы с различными группами 

мышц; 

компактность и мобильность для применения в полевых условиях. 

2. Применение тренажеров в физической подготовке военнослужащих: 

– функциональные тренировки.  

Специализированные тренажеры позволяют военнослужащим отраба-

тывать функциональные движения, имитирующие реальные боевые задачи: 

тренажеры для переноски раненых – развивают силу, выносливость и 

навыки работы в стрессовых условиях; 

скалодромы и системы для тренировки лазанья – используются для 

подготовки к выполнению миссий в горных и урбанизированных условиях; 

– стрелковые симуляторы. 

Интерактивные системы для отработки стрельбы из различных видов 

оружия позволяют: 

учесть реальные условия, такие как ветер, освещение и движение целей;   

тренировать реакцию, точность и скорость принятия решения; 

– психофизическая подготовка.  

Использование тренажеров для развития когнитивных способностей 

и стрессоустойчивости: 

системы виртуального боя – имитация реальных боевых ситуаций для 

тренировки стрессоустойчивости; 

тренажеры для нейрокогнитивной подготовки – развитие внимания, 

памяти и скорости реакции. 

3. Диагностические средства для мониторинга физической подготовки: 

– медицинские тесты и сканирование включают: 

устройства для биомеханического анализа движений; 

системы для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата;   

тестирование уровня выносливости и максимального потребления кис-

лорода; 

– комплексы для мониторинга тренировочного процесса: 

электронные браслеты и датчики – отслеживание активности, сердеч-

ного ритма и сна; 
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платформы обратной связи – анализируют технику выполнения упраж-

нений и корректируют тренировочные программы. 

4. Преимущества инновационных технологий: 

– повышение эффективности (современные тренажеры позволяют со-

кратить время на достижение тренировочных целей); 

– индивидуализация подготовки (системы адаптируются под физиче-

ские возможности и особенности каждого сотрудника); 

– безопасность (использование биометрических данных помогает из-

бежать травм и перегрузок); 

– экономия ресурсов (тренажеры позволяют моделировать боевые си-

туации без использования дорогостоящих реальных объектов). 

Таким образом, инновации в области тренажеров и диагностических 

систем играют ключевую роль в повышении физической и профессиональной 

подготовки военнослужащих и сотрудников силовых структур. Они обеспе-

чивают реалистичное моделирование боевых условий, развитие физических 

и когнитивных способностей, а также мониторинг здоровья и прогресса. Со-

временные технологии продолжают активно внедряться, способствуя более 

качественной подготовке личного состава и повышению уровня обороноспо-

собности страны. 
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Осипов Роман Дмитриевич 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
Вершило Дмитрий Николаевич 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
 

Современные условия вооруженных конфликтов, а также специфика 

оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохранительных ор-

ганов и военнослужащих требуют непрерывного совершенствования их тех-

нико-тактической подготовленности. Быстро развивающиеся технологии, 

изменения характера угроз, а также рост числа нестандартных ситуаций в бо-

евой и оперативной практике делают необходимым поиск и внедрение новых 

подходов к подготовке личного состава. Данный доклад посвящен рассмот-

рению перспективных направлений формирования и совершенствования 

технико-тактической подготовленности сотрудников и военнослужащих. 

Развитие асимметричных угроз, активное использование противником 

гибридных методов ведения войны, а также высокие требования к професси-

ональной подготовке личного состава обусловливают важность данной темы. 
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В современных конфликтах успех зависит не только от технического оснаще-

ния, но и от уровня профессиональной подготовки персонала, включающей 

тактическое мышление, навыки работы в команде, а также умение адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям. 

Основные направления совершенствования технико-тактической под-

готовленности: 

1. Интеграция современных технологий в процесс обучения. 

Использование технологий виртуальной и дополненной реальности от-

крывает новые возможности для моделирования реальных боевых ситуаций. 

Такие технологии позволяют воссоздавать сценарии, максимально прибли-

женные к реальности, что способствует формированию устойчивых навыков 

реагирования в условиях стресса. 

Примеры применения: 

– создание тренажеров для отработки действий в условиях городской 

застройки; 

– моделирование сценариев террористических угроз; 

– отработка навыков работы с современными вооружениями и техниче-

скими средствами. 

2. Персонализация подготовки. 

Индивидуальный подход к обучению позволяет учитывать уровень под-

готовки каждого сотрудника или военнослужащего. С использованием анали-

тических систем и искусственного интеллекта возможно адаптивное построе-

ние тренировочных программ, направленных на устранение выявленных сла-

бых сторон. 

Например: 

– анализ результатов тренировок с помощью систем видеонаблюдения 

и датчиков; 

– разработка индивидуальных планов подготовки на основе получен-

ных данных. 

3. Развитие навыков работы в условиях многозадачности. 

Современные конфликты требуют от военнослужащих и сотрудников 

умения принимать быстрые и точные решения в условиях ограниченного 

времени. Для этого используются методы обучения, направленные на разви-

тие когнитивных способностей: 

– тренировки на скорость принятия решений; 

– введение элементов неожиданности в учебные сценарии; 

– командные игры с симуляцией боевых действий. 

4. Системный подход к обучению в условиях гибридных угроз. 

Гибридные угрозы включают сочетание вооруженных действий, ин-

формационных операций и кибератак. Соответственно, подготовка должна 

быть комплексной: 

– изучение современных методов противодействия информационным 

атакам; 
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– подготовка к действиям в условиях отсутствия связи и координации; 

– обучение основам кибербезопасности. 

5. Упор на физическую и психологическую подготовку. 

Технико-тактическая подготовленность напрямую зависит от уровня 

физической и психологической готовности военнослужащего или сотрудника. 

Основные направления: 

– введение программ стресс-менеджмента; 

– проведение регулярных психологических тренингов; 

– развитие выносливости и силы через внедрение современных мето-

дик функционального тренинга. 

6. Международный опыт и сотрудничество. 

Обмен опытом с зарубежными коллегами позволяет перенимать луч-

шие практики подготовки. Организация совместных учений, участие в меж-

дународных семинарах и конференциях способствуют повышению квалифи-

кации личного состава. 

7. Проблемы и вызовы. 

Несмотря на значительные успехи в развитии системы подготовки, су-

ществуют проблемы, которые необходимо учитывать: 

– недостаточное финансирование новых технологий; 

– сложности в интеграции современных методик в устаревшую систему 

подготовки; 

– сопротивление изменениям со стороны персонала. 

8. Перспективы развития. 

Будущее технико-тактической подготовки связано с дальнейшей циф-

ровизацией и автоматизацией процессов обучения. Возможно появление си-

стем, которые будут полностью моделировать боевые действия с использова-

нием искусственного интеллекта. Кроме того, перспективным направлением 

является создание единой платформы для централизованного контроля и 

оценки уровня подготовки. 

Таким образом, совершенствование технико-тактической подготовлен-

ности сотрудников и военнослужащих является важнейшей задачей, от реше-

ния которой зависит успех в выполнении боевых и оперативных задач. Инте-

грация новых технологий, индивидуализация обучения, а также развитие фи-

зической и психологической готовности личного состава – это ключевые 

направления, которые должны стать приоритетными в ближайшие годы. 

Только комплексный подход к подготовке позволит эффективно противосто-

ять современным вызовам и угрозам. 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка – одна из основ-

ных составляющих профессиональной подготовки сотрудников и военнослу-

жащих силовых министерств и ведомств. Успешное выполнение оперативно-

служебных задач зависит от уровня физической подготовленности сотрудни-

ков, наличия у них сформированных профессионально важных прикладных 

двигательных навыков и умений, волевых качеств и эмоциональной устойчи-

вости. Особенно актуальным вышеуказанное положение становится во время 

подготовки к будущей профессиональной деятельности – обучения в учебных 

заведениях высшего образования, обеспечивающих подготовку офицеров си-

стемы обеспечения национальной безопасности. 

Разносторонняя физическая подготовленность курсантов служит ос-

новой для эффективного освоения специальных двигательных умений и 

навыков в процессе профессионально-прикладной физической подготовки. 

Если у первокурсника не сформированы должным образом параметры физи-

ческой готовности, а в большей степени – уровень развития физических ка-

честв, то очень сложным и длительным окажется процесс формирования у 

него специальных умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

Следовательно, на первых занятиях по учебной дисциплине «Профес-

сионально-прикладная физическая подготовка» необходимо определять с 

помощью контрольных тестов исходный уровень физической подготовлен-

ности курсантов первого курса. Это позволит подобрать необходимые 

упражнения или комплексы, которые помогут устранить выявленные недо-

статки и пробелы в физической подготовленности первокурсников и в 

дальнейшем успешно реализовать программный материал. 

Исследования, проведенные в ГУО «Институт пограничной службы Рес-

публики Беларусь», показали, что физическая подготовленность первокурс-

ников неоднородна, имеются определенные пробелы, которые необходимо 

устранять довольно быстро. Определенный процент курсантов первого кур-

са имеет неудовлетворительную оценку по некоторым важным тестам. Ана-

лиз показателей тестирования, выполненный в начале учебного года, поз-

воляет скорректировать средства и методы воздействия на организм занима-

ющихся в процессе профессионально-прикладной физической подготовки. 
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Для анализа результативности выбранных средств и методов развития 

физических качеств курсантами первого курса проведен анализ динамики 

уровня физической подготовленности (рисунок). 

Проведено тестирование по выполнению следующих упражнений ха-

рактеризующих уровень развития основных физических качеств:  

– выносливость (бег на 3 км); 

– сила (подтягивание на перекладине); 

– быстрота (бег на 100 м). 
 

 

Рисунок. – Динамика результатов выполнения контрольных упражнений 

Общий анализ динамики физической подготовленности курсантов сви-

детельствует об улучшении результатов в выполнении всех упражнений.  

В подтягивании на перекладине в промежуток времени с августа по ок-

тябрь прирост составил 11,1 % (1,08 раза), с октября по декабрь – 13,8 % (1,5 раза), 

общий прирост с августа по декабрь составил 26,5 % (2,58 раза). 

В упражнении на выносливость (бег 3 км) в промежуток с августа по ок-

тябрь прирост составил 1,75 % (15 с), с октября по декабрь – 3,93 % (33 с), об-

щий прирост с августа по декабрь – 5,61 % (48 с). 

В беге на 100 м с августа по октябрь прирост составил 1,47 % (0,21 с), 

с октября по декабрь – 1,56 % (0,22 с), общий прирост с августа по декабрь – 

3 % (0,43 раза). 

Проведенный анализ свидетельствует о целесообразности применения 

выбранных средств и методов повышения физической подготовленности в 

последующей подготовке курсантов первого курса. 
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Спорт играет важную роль в психологической подготовке военнослу-

жащих и сотрудников к осуществлению профессиональной деятельности в 

напряженных, кризисных и экстремальных условиях. Он помогает улучшить 

физическую форму, развить выносливость, улучшить координацию движе-

ний. Однако не менее важно его влияние на психическое состояние людей. 

По старой поговорке, «движение – это ключ к жизни, а жизнь – это по-

стоянное движение». Многие осознают, что физическая активность полезна 

для организма. Но не все осознают, как спорт благотворно влияет на психиче-

ское здоровье [1]. 

Психологическая подготовка – один из аспектов использования науч-

ных достижений психологии, реализации ее средств и методов для повыше-

ния эффективности спортивной деятельности. В связи с этим психологиче-

ская подготовка теснейшим образом связана с повышением психологической 

культуры спорта, с междисциплинарным взаимодействием наук о спорте. 

Профессиональная деятельность в экстремальных условиях характери-

зуется высоким уровнем напряжения физиологических, биологических и 

психических функций, а также повышенным эмоциональным напряжением 

в ситуациях столкновения с проблемами. Это включает личный риск, необхо-

димость быстрого принятия решений при ограниченном времени и инфор-

мации [2]. 

Профессиональная служба сотрудников силовых ведомств является 

примером такой деятельности, она происходит в опасных условиях, с высо-

кими физическими и психоэмоциональными нагрузками, что может приве-

сти к психотравмирующим последствиям и другим видам перегрузок (не-

нормированный рабочий день, необходимость несения службы в ночное вре-

мя и др.) [3]. 

На психологическую подготовку военнослужащих также влияет фактор 

физической активности. Физические нагрузки снижают риск развития психи-

ческих заболеваний. Регулярные тренировки способствуют снижению стрес-

са, улучшению настроения и понижению риска развития психических рас-

стройств. Более того, физическая активность играет важную роль в уменьше-

нии симптомов депрессии и тревожности. Физическая активность играет 

ключевую роль в развития таких качеств, как устойчивость и стрессоустойчи-

вость. Данные качества необходимо вырабатывать у военнослужащих при 

действиях в экстремальных ситуациях. 
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Кроме того, стоит отметить, что физическая подготовка оказывает вли-

яние на развитие нравственных черт личности через улучшение трудовых, 

профессиональных и моральных качеств. Также она напрямую влияет на раз-

личные аспекты духовной сферы личности, включая коллективизм, дух това-

рищества, мужество, ответственность, дисциплинированность и др. Трени-

ровки в спортивных секциях и клубах способствуют развитию командного 

духа, умению работать в коллективе, синхронизации действий с партнерами. 

Важным аспектом является также обучение стратегическому мышлению, 

принятию быстрых и обоснованных решений, что может быть жизненно важ-

но в кризисных ситуациях. Спортивные соревнования также играют важную 

роль в формировании нравственных ценностей. Участие в спортивных ко-

мандах позволяет военнослужащим осознать важность своей ответственно-

сти и личных результатов для успеха коллектива. Это мотивирует их к сов-

местным усилиям, корректной самооценке, уважению к оппонентам и со-

блюдению строгой дисциплины [4]. 

Основы управления войсками лежат в принятии командиром решений. 

Принятие решений в опасных, тревожных ситуациях заключается в прогно-

зировании вероятных действий соперника и является важной частью мышле-

ния спортсмена. Оно помогает спортсмену правильно реагировать на дей-

ствия противника и добиваться хороших результатов. На этот процесс влияют 

разные факторы, как внешние (объективные), так и внутренние (субъектив-

ные). Прогнозирование особенно важно в командных играх и единоборствах, 

где спортсмены находятся в непосредственном контакте друг с другом. 

Сложность этого процесса заключается в том, что соперник может обманы-

вать и менять свою тактику во время соревнования, что затрудняет планиро-

вание собственных действий [5]. 

Таким образом, спорт играет важную роль в подготовке военнослужа-

щих и сотрудников к выполнению профессиональных задач в экстремальных 

условиях. Он способствует развитию таких качеств, как сила воли, целе-

устремленность, самодисциплина, и помогает справиться со стрессом и нега-

тивными эмоциями. Важным аспектом является также развитие командного 

духа и умения работать в коллективе, что повышает эффективность выпол-

нения задач в условиях кризиса и экстремальных ситуаций. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что физическая ак-

тивность и спорт имеют положительное влияние на психическое здоровье, 

особенно для военнослужащих и других профессионалов, работающих в 

напряженных, кризисных и экстремальных условиях. 
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В системе физической подготовки военнослужащих Вооруженных Сил 

Республики Беларусь подтягиванию на перекладине уделено особое внимание.  

Важнейшим направлением повышения спортивного мастерства курсан-

тов в подтягивании является совершенствование методики их подготовки. 

В связи с этим совершенствование методики тренировки курсантов высших 

учебных заведений в подтягивании на перекладине является актуальной те-

мой исследования. 

Цель исследования – разработать методику тренировки в подтягивании 

на перекладине курсантов высших учебных заведений, занимающихся ВПМ. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс курсантов выс-

ших учебных заведений, занимающихся ВПМ. 

Предмет исследования – методика тренировки в подтягивании на пере-

кладине курсантов высших учебных заведений, занимающихся ВПМ. 

На основании анализа научно-методической литературы [1, 2] и собст-

венного опыта разработана методика тренировки в подтягивании на пере-

кладине для курсантов высших учебных заведений. 

Первый день. Интервальная тренировка на максимальное количество 

повторений подразумевает выполнение максимального количества подтяги-

ваний в соревновательном темпе. Количество подходов – 3–4. Время отды-

ха – полное восстановление (10–15 минут). 
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Второй день. Интервальная тренировка с отягощением. Теоретически 

для увеличения запасов креатинфосфата и активности фермента креатинки-

назы можно использовать упражнение, приводящее к быстрому исчерпанию 

в мышцах креатинфосфата [2]. В этом случае курсант выполняет несколько 

подходов подтягиваний с отягощением. Каждый подход курсант берется груз 

такой величины, с которым он может подтянуться 60–70 % от максимального 

количества. Отдых между подходами – 5–6 минут.  

Выполнение определенного количества подтягиваний за максимально 

короткий период времени. Идея данного метода тренировки заключается в 

выполнении как можно больше подтягиваний на перекладине за максималь-

но короткий период времени, при этом количество выполненных подходов 

не имеет значения. Количество подтягиваний и предел времени подбираются 

индивидуально для каждого курсанта в зависимости от его физической под-

готовленности. Данную схему тренировки можно выполнять разнообразны-

ми способами, время отдыха между подходами определяет курсант по само-

чувствию, при этом время выполнения необходимого количества должно 

быть ограничено. 

Третий день. Укрепление силы хвата. Известно, что недостаточный уро-

вень развития силовой выносливости мышц предплечий и кистей ограничи-

вает количество повторений в подтягивании на перекладине [2]. 

Вис на перекладине определенное время. Следует поставить таймер на 

пять минут, принять положение виса и продержаться столько, сколько полу-

чится. Затем спрыгнуть, встряхнуть руки и снова повиснуть на турнике. Про-

должать до окончания пятиминутного интервала. Следует выполнить 3 под-

хода, время отдыха – 8–10 минут. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы по вопросам 

построения занятий курсантов, занимающихся ВПМ [1, 2], изучение недель-

ного тренировочного цикла показали, что задачи, решение которых позволит 

повысить количество подтягиваний, целесообразно осуществлять трениров-

ками три раза в неделю. Установлено, что для увеличения количества подтя-

гиваний необходимо развивать силовую выносливость путем выполнения 

максимального числа подтягиваний без отягощения, также особое внимание 

стоит уделить развитию силы хвата. 
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Анализ геополитической обстановки в мире и непосредственно у гра-

ниц Республики Беларусь свидетельствует о появлении новых рисков, вызо-

вов и угроз независимости и территориальной целостности ряда государств, 

переходящих в фазу вооруженного конфликта, участниками которого явля-

ются военнослужащие с задачей охраны и обороны территорий своего госу-

дарства. На основании вышеизложенного закономерным является вопрос 

о повышении требований к военнослужащим, обеспечивающим различные 

аспекты национальной безопасности.  

Одним из наиболее важных вопросов, на наш взгляд, является специ-

альная физическая подготовленность, позволяющая военнослужащему вы-

полнять тактические и физические действия в боевой экипировке без потери 

интенсивности ведения общего боя. Так, одним из факторов замедления при 

выполнении боевой задачи является наличие в экипировке СИБЗ, без кото-

рых современного военнослужащего невозможно представить в зонах сопри-

косновения противоборствующих сторон. Средства индивидуальной броне-

защиты в современном мире являются одним из способов сохранения жизни 

военнослужащих, но в то же время они способны оказывать негативное влия-

ние на здоровье военнослужащих, поскольку имеют значительный вес, кото-

рый может достигать 70 % от общего веса боевой выкладки. Поэтому одним 

из решение указанной проблемы является включение в СИБЗ военнослужа-

щего различных адаптивных разгрузочных систем (АРС) [2, c. 4]. 

Так, в 2012 г. американская компания Crye Precision выпустила свою 

адаптивную разгрузочную систему (AVS), которая может варьироваться от 

низкопрофильных бронежилетов до полноценных штурмовых комплектов. 

В конечном итоге AVS заменила систему модульных бронежилетов и стала 

ведущей системой брони для военных подразделений. AVS предоставляет 

широкий спектр конфигураций, которые наилучшим образом могут соответ-

ствовать потребностям военнослужащих. 

AVS (Adaptive Vest Systems) – адаптивная разгрузочная система, прин-

цип работы которой заключался в том, что бронежилет состоит из трех ча-

стей: самого корсета, передней и задней секции. За счет корсета, который 

плотно прилегает к телу, весь «полезный» вес распределяется лучше, благо-

даря чему сохраняется мобильность. К этой системе добавились в будущем 

система поддержки StKSS (Structural Kinetic Support System), пластиковые 
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упоры, которые соединяются с поясом и частично или полностью разгружают 

плечи и спину, перенося вес на таз и бедра и при этом не стесняя движений [1]. 

Основная задача корсета, как жесткого элемента конструкции, – позво-

лить эффективно распределить вес. Сам по себе корсет без упоров может 

в некоторой мере распределить вес жилета на большую площадь, нежели поз-

воляют только плечевые лямки, но это справедливо, только если плотно фик-

сировать жилет на теле, т. е. застегивать его придется туго. 

Комфорт при ношении AVS достигается с помощью корсета, который 

играет ключевую роль в равномерном распределении нагрузки вокруг туло-

вища. Полужесткий полимерный материал внутри него усиливает эту под-

держку и делает общее крепление чрезвычайно удобным независимо от пе-

реносимого веса. Также была некоторая возможность регулировать высоту 

пластины и окружность внешнего пояса, чтобы найти предпочтительную по-

садку, используя несколько регулировок на липучках. Полимерные вставки 

в корсете и чехлы для пластин создают необходимую структуру, которая поз-

воляет AVS располагаться вокруг туловища, а не переносить весь этот вес ис-

ключительно на плечевой пояс. Возможно, единственным негативным заме-

чанием, сделанным с точки зрения комфорта, было то, что по мере добавле-

ния большего количества предметов/веса в AVS больше становился профиль 

бронежилета. Это могло стать проблематичным в узких дверных проемах или 

коридорах. 

Функционально AVS является одной из самых сложных систем для 

настройки и регулировки из-за ее модульности. Несмотря на разнообразие 

комплектаций AVS, все они сохраняют систему распределения веса. Большая 

часть функциональной конструкции AVS была направлена на распределение 

высоких уровней носимого веса вокруг туловища, что напрямую влияет на 

комфорт и предотвращение усталости. Единственным предостережением бы-

ло то, что, если AVS был настроен и надет без корсета, в этом случае функци-

ональный аспект конструкции носителя для распределения веса терялся. Раз-

деление между двумя половинами обвязки (после сборки) действительно 

обеспечивало минимальную артикуляцию и вентиляцию, пока AVS был 

надет, но только по отношению к задней сумке для переноски (которая оста-

ется фиксированной). Регулировка различных панелей с липучками для иде-

ального прилегания обвязки и плечевых лямок заняла время, но в конечном 

итоге принесла дивиденды. 

Данная система – это технологическая и модульная эволюция системы 

CPC (Cage Plate Carrier). AVS, как и СРС, имеет максимальную степень ком-

форта как следствие наличия корсета и распределения веса самим корсетом 

и системой StkSS-упоров на пояс [3]. 

Основное различие кроется в самом названии, и это отличие принци-

пиально. CPC, исходя из названия, – «Плитоносец». Иначе говоря, базовая 

комплектация СРС предопределена изначально. AVS же является системой по 
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определению, и это очень важно, так как предполагает разную комплектацию 

исходя из требований выполняемых задач. 

С появлением AVS значение слова «модульность» обрело несколько бо-

лее широкий смысл, так как отныне оно не исчерпывается только конфигура-

цией и типом подсумков. 

В 2019 г. российской компанией Ars Arma был представлен корсетный 

бронежилет А-20 «Титан» – собственная разработка, в которой предпринята 

попытка не адаптировать под российские реалии базовую модель, а сделать 

в соответствии с ними полностью свою. 

На что стоит обратить внимание – это система фиксации камербанда. 

«Титан» – корсетный жилет, а следовательно, он имеет двойной камербанд – 

внутренний и внешний. 

Внутренний камербанд – он же корсет, точнее, его составляющая. 

Именно он формирует жесткую структуру, которая и обеспечивает возмож-

ность распределить нагрузку посредством Stkss-упоров. Внешний камербанд 

позволяет разместить на его MOLLE-интерфейсе необходимые элементы 

экипировки, а внутри него – элементы бронезащиты. При использовании 

упоров камербанды будут фиксироваться в переднем чехле под бронеплиту 

раздельно – сначала внутренний, потом внешний. 

Как видим, «Титан» – действительно максимально продуманная и от-

лично реализованная система, которая может быть однозначно рекомендо-

вана всем и каждому, кто задумался о приобретении корсетного жилета. 

Таким образом, при рассмотрении различных разгрузочных систем 

можно сделать выводы о том, что в действительности она необходима совре-

менному военнослужащему для повышения эффективности выполнения 

учебно-боевых задач в средствах индивидуальной бронезащиты и имеет сле-

дующие положительные стороны: 

1. Разгружает верхний плечевой пояс военнослужащего, тем самым 

позволяет выполнять движения верхних конечностей с большей амплитудой 

и освобождает потоки мелких и крупных артерий, идущих к головному мозгу, 

что напрямую влияет на критическое мышление в бою. 

2. При применении АРС пространство между телом и бронеплитами по-

стоянно меняется из-за неплотного прилегания и одновременно продувается 

воздушными потоками, что позволяет поддерживать комфортную темпера-

туру тела военнослужащего, не допуская его перегрева. 

3. Вес всей экипировки переносится на нижний пояс, тем самым опус-

кается общий центр тяжести тела, что позволяет военнослужащему быть бо-

лее устойчивым при выполнении учебно-боевой задачи. 
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Для эффективного освоения курсантами знаний, умений и навыков по 

физической подготовке необходимо уделять особое внимание качественному 

проведению инструктажей. Инструктаж является важным этапом занятия по 

физической подготовке, так как он позволяет: 

довести до курсантов цели, задачи и порядок выполнения упражнений; 

разъяснить технику безопасности и правила поведения на занятии; 

продемонстрировать правильное выполнение упражнений; 

скорректировать ошибки и дать рекомендации. 

Качественный инструктаж способствует: 

повышению эффективности занятий за счет четкого понимания требо-

ваний и снижения травматизма; 

формированию у курсантов осознанного отношения к физической под-

готовке; 

развитию самостоятельности и инициативности при выполнении 

упражнений. 

Поэтому преподаватель физической подготовки должен уделять особое 

внимание планированию, организации и проведению инструктажей, исполь-

зуя различные методы и приемы для повышения их результативности. 

Первое, на что следует обратить внимание, – это профессионализм 

преподавателей, которые проводят занятия по физической подготовке. Пре-

подаватели должны обладать достаточными знаниями и опытом, чтобы кор-

ректно оценивать физическую форму курсантов и составлять для них инди-

видуальные программы тренировок. 

Кроме того, важно уделять внимание обучению правильной технике 

выполнения упражнений. Некорректное выполнение упражнений может 

привести к травмам и снижению эффективности тренировок. Поэтому необ-

ходимо уделить время на обучение курсантов правильной технике выполне-

ния упражнений и строго следить за их выполнением. 

https://bte.by/
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Также важным аспектом является мотивация курсантов. Преподаватели 

должны уметь мотивировать курсантов к достижению поставленных целей и 

поощрять их за успехи. Это поможет поддерживать высокий уровень мотива-

ции и улучшить результаты тренировок. 

Необходимо уделять внимание организации занятий. Комфортные 

условия, наличие необходимого оборудования и правильное планирование 

тренировочного процесса также сыграют важную роль в качественном прове-

дении занятий по физической подготовке. 

Главными требованиями, предъявляемыми к курсантам на занятиях по 

физической подготовке, являются требования мер безопасности и профилак-

тики травматизма. 

Соблюдение мер личной безопасности курсантами (слушателями) обес-

печивается: 

началом и окончанием выполнения заданий только по команде препо-

давателя; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и осмот-

рительности при выполнении заданий; 

овладением способами самостраховки и страховки, применением их 

при выполнении учебно-тренировочных заданий; 

выполнением заданий преподавателя на самоподготовку; 

немедленным сообщением руководителю занятий о плохом самочув-

ствии (получении травмы) на занятии или перед ним; 

знанием и точном соблюдением правил соревнований по видам спорта 

(упражнениям), включенным в программу; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий преподавателя; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом мест занятий, их 

содержания и погодных условий. 

Ответственность за последствия несоблюдения мер личной безопасно-

сти несут непосредственно сами курсанты. Поэтому курсанты обязаны: 

систематически посещать занятия по физической подготовке в дни и 

часы, предусмотренные расписанием, и отрабатывать пропущенные занятия; 

прибывать на занятия в установленной форме одежды; 

соблюдать меры личной безопасности на занятиях по физической под-

готовке; 

проходить медицинские обследования в установленные сроки, осу-

ществлять самоконтроль за состоянием здоровья и физической подготовлен-

ностью; 

повышать свой уровень физической подготовленности и совершенство-

вать мастерство в выполнении боевых приемов борьбы и служебно-приклад-

ных упражнений, входящих в программу; 

регулярно заниматься утренней физической зарядкой, физическими 

упражнениям или в спортивной секции, соблюдая необходимые меры личной 

безопасности; 
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выполнять указания и рекомендации руководителя занятий; 

соблюдать личную и общественную гигиену, рациональный режим уче-

бы, отдыха и питания; 

вести здоровый образ жизни; 

активно участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях учебной группы, курса, академии; 

использовать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

и спортом как средство активного отдыха и восстановления организма после 

напряженной умственной работы; 

сдавать в установленные сроки контрольные нормативы, зачеты и эк-

замен по физической подготовке. 

Роль инструктажей по физической подготовке для курсантов заключа-

ется в обучении их правильным методам и техникам выполнения упражне-

ний, развитии физической выносливости, координации, силы и гибкости. 

Методы проведения инструктажей могут включать в себя демонстра-

цию упражнений, проведение групповых занятий, индивидуальные консуль-

тации, а также использование видеоматериалов и онлайн-тренировок. Важно 

учитывать индивидуальные особенности курсантов, их уровень физической 

подготовки и цели тренировок при выборе форм и методов инструктажей. 

Таким образом, инструктажи по физической подготовке для курсантов 

имеют важное место в образовательном процессе, поскольку помогают фор-

мировать у них здоровый образ жизни, дисциплину, самодисциплину, а так-

же способствуют улучшению общего физического и психологического состо-

яния курсантов. Качественное проведение инструктажей у курсантов на заня-

тиях по физической подготовке является важным аспектом в процессе подго-

товки специалистов. Профессионализм преподавателей, обучение правиль-

ной технике выполнения упражнений, мотивация курсантов и организация 

занятий – все эти моменты необходимо учитывать для достижения опти-

мальных результатов. 
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Стасько Даниил Валерьевич 
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Плавание – жизненно важный навык, связанный с освоением в водной 

среде и умением передвигаться в ней. Правильная организация и рациональ-

ная система обучения плаванию предусматривают использование средств, 

методов и режимы нагрузок, соответствующих уровню морфофункциональ-
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ного развития организма. Задача плавательной подготовки – это развитие 

функциональных возможностей организма в неразрывной связи с совершен-

ствованием технического мастерства, приобретением высокого уровня спе-

циальной выносливости и скоростных способностей. 

При обучении плаванию необходимо учитывать: особенности возраста, 

пола, состояния здоровья, уровень подготовленности, индивидуальные раз-

личия в проявлении физических и психических способностей учащихся. Важ-

ное требование – определение и соблюдение оптимальной меры доступно-

сти, т. е. полное соответствие между трудностями и возможностями занима-

ющихся. Доступность зависит от возможностей занимающихся, объективных 

трудностей, возникающих при выполнении заданий: координационной 

сложности, длительности и интенсивности упражнений, применяемых мето-

дов, условий внешней среды, состояния спортивных сооружений, оборудова-

ния, инвентаря и т. д. 

Физические упражнения приобретают форму при определенном по-

строении и организации. Внутренняя структура, составляющая содержание 

физического упражнения, характеризует, как связаны между собой различ-

ные процессы функционирования организма во время данного упражнения, 

как они взаимодействуют и согласуются друг с другом. 

Занятия по плаванию предусматривают проведение как теоретических, 

так и практических занятий, по окончании которых необходимо выполнить 

контрольные нормативы, а также знать правила проведения купания и пла-

вания. 

Изучаются основы начальной тренировки, и совершенствуется техника 

основного способа плавания. Вводятся занятия по разделу «Прикладное пла-

вание» (оказанию первой помощи пострадавшему, изучение приемов искус-

ственного дыхания на суше). 

Правильная организация и рациональная система подготовки в плава-

нии предусматривают использование средств, методов и режима нагрузок, 

соответствующих уровню морфофункционального развития организма на 

разных возрастных этапах. Современные тенденции в развитии плавания по-

казывают не только раннюю специализацию, но и достижение высоких спор-

тивных результатов в подростковом и юношеском возрасте. Анализируя 

имеющиеся определения выносливости, можно констатировать, что она рас-

сматривается как физическая деятельность, продолжительная по времени 

и умеренная по интенсивности. Такому пониманию выносливости соответ-

ствует режим работы, характеризующийся аэробным путем энергетического 

обеспечения, и невысоким уровнем энергетического обеспечения, и невысо-

ким уровнем напряженности вегетативных систем организма. Однако на 

практике существуют виды физической деятельности, где мощность работы 

и тип энергетического обеспечения имеют качественные отличия. Аэробная 

и анаэробная производительность организма являются главными факторами, 

обеспечивающими способность организма к освоению больших нагрузок, 
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поддержанию высокой скорости плавания на дистанции. Аэробная произво-

дительность является основой функциональных возможностей пловца. 

Аэробные реакции – доминирующий источник энергии при длительной тре-

нировочной работе. Их эффективность значительно превышает эффектив-

ность анаэробных процессов. Аэробная производительность служит прекрас-

ной базой для развития специальной выносливости и повышения устойчиво-

сти организма к большим тренировочным нагрузкам в более поздние годы. 

Высокий уровень аэробной производительности позволяет пловцу-подростку 

эффективно выполнять упражнения на средних и длинных дистанциях. В пу-

бертатном периоде развития происходит выраженный прирост показателей 

систем организма. Емкость аэробной производительности пловцов еще недо-

статочно высока, поэтому основные соревновательные дистанции не должны 

превышать 400 метров. 

Высокий уровень анаэробной производительности обусловливает высо-

кий уровень специальной выносливости пловца, его скоростных возможно-

стей. Для повышения уровня анаэробной производительности применяют 

упражнения продолжительностью от 30–60 секунд до 4–5 минут, выполняе-

мые в полную силу. Это нагрузки, наиболее остро воздействующие на орга-

низм. Они требуют предельной осторожности применения. Существенное 

повышение анаэробной производительности возможно лишь в постпубер-

татном периоде развития при наличии разносторонней технической и функ-

циональной подготовленности. До этого времени аэробная производитель-

ность должна развиваться по отношению к анаэробной опережающими тем-

пами. Аэробные источники энергообеспечения наиболее выгодны по сравне-

нию с анаэробными.  

Плавание с невысокой интенсивностью обеспечивается за счет аэроб-

ных реакций. С повышением интенсивности плавания активизируются анаэ-

робные процессы организма. При интенсивности работы, когда величина по-

требления кислорода составляет 50 % от максимального потребления кисло-

рода, а частота сердечных сокращений 150 ударов в минуту, в организме 

начинает накапливаться молочная кислота. Эта граница усиления анаэроб-

ных процессов называется порогом анаэробного обмена. Для обучения пла-

ванию в воде использовались следующие упражнения: на ногах с доской; на 

руках с колобашкой; скольжение; одна рука прижата, другая на доске, ноги 

работают кролем; одна рука на доске, другая делает гребок, ноги работают 

кролем. 

Среди всего многообразия средств физического воспитания заметное 

место занимает плавание. Плавание – не только вид спорта, но и жизненно 

необходимый навык. В первую очередь это оказание помощи терпящему бед-

ствие на водах: умение извлечь человека со дна или из глубины, в случае 

надобности освободиться от захватов тонущего, быстро доставить его на бе-

рег и оказать необходимую доврачебную помощь. Прикладное плавание 

предусматривает умение буксировать различные плавающие предметы, пе-
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реправляться вплавь с грузом или с полной выкладкой, выполнять различные 

операции, связанные с работой под водой. 

Оздоровительное, лечебное и гигиеническое значение плавания в жиз-

ни курсанта трудно переоценить. Оно настолько велико, что при Междуна-

родной любительской федерации плавания образован медицинский комитет, 

занимающийся также распространением передового опыта занятия плавани-

ем среди населения. Во время плавания курсант преодолевает значительное 

сопротивление воды, постоянно тренирует все мышцы (в том числе и очень 

мелкие), радикально способствуя устранению различных дефектов осанки 

и ликвидации плоскостопия. Постоянно купание и плавание закаливают ор-

ганизм, формируют стойкий иммунитет не только к простудным, но и к не-

которым инфекционным заболеваниям.  

Систематические занятия плаванием развивают ряд ценных физиче-

ских качеств: выносливость, силу, быстроту, хорошую координацию движе-

ний. Занятия плаванием наиболее эффективно тренируют правильный ритм 

дыхания. Это благоприятно сказывается на увеличении экскурсии грудной 

клетки и жизненной емкости легких. Последняя у квалифицированных плов-

цов достигает 7000 см3 и более. Что представляет собой плавание? Это физи-

ческое действие, основу которого составляют удержание и перемещение кур-

санта в воде без поддерживающих средств в необходимом направлении. Что-

бы убедится в том, насколько популярно сегодня плавание, какова его роль 

в жизни и деятельности курсанта, достаточно ознакомиться с основными его 

разновидностями. Плавание отличается от всех других видов спорта тем, что 

обеспечивает щадящую нагрузку для мышц, так как вы не чувствуете веса те-

ла. Плавание отлично подойдет тем, кто получил травмы во время трениро-

вок, но хочет сохранить свою спортивную форму до того момента, когда 

вновь можно будет приступить к активным тренировкам. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что современная боевая 

подготовка военнослужащих требует от выпускников вузов высокого профес-

сионального мастерства, широкой эрудиции, способности к принятию гра-

мотных решений в условиях дефицита времени, а также высокого уровня их 

физической подготовленности. Без хорошо подготовленных офицеров не-

возможно существование боеспособных силовых структур. Поэтому приори-

тетным направлением является их профессиональная подготовка, включаю-

щая психологическую и физическую готовность к решению задач по защите 

населения и территорий от любой агрессии. В настоящее время в военных 

учебных заведениях проблеме обучения прикладному плаванию курсантов 

уделяется значительное внимание. Навыки и умения плавания нужны в по-

вседневной деятельности курсантов, а также при совершении военных и дру-

гих профессиональных действий. 
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В настоящее время деятельность военнослужащих неразрывно связана с 

выполнением множества задач как в боевой, так и в повседневной жизнедея-

тельности. Для успешного решения возникающих задач они должны быть не 

только умственно развитыми, но и обладать развитыми физическими каче-

ствами. 

Профессиональная подготовка военнослужащих обеспечивается мно-

гими факторами, особое место среди которых занимает физическая подго-

товка, являющаяся одним из основных элементов боевой готовности, важной 

и неотъемлемой частью системы профессионального совершенствования во-

еннослужащих. Поскольку деятельность военнослужащих связана с выполне-

нием разносторонних задач, то приоритетным физическим качеством можно 

выделить выносливость.  

Проблемная ситуация состоит в том, что ежегодно уровень физической 

подготовленности современной гражданской молодежи имеет отрицатель-

ную динамику. Низкие результаты развития скоростно-силовых способно-

стей определяют актуальность развития физического качества «выносли-

вость» у военнослужащих. 

В связи с вышеизложенным актуальность развития физической вынос-

ливости у военнослужащих обусловлена рядом факторов: 

возросшими требованиями современной боевой деятельности к физи-

ческой готовности военных специалистов и крайне низким уровнем физиче-

ской выносливости практически у всех категорий военнослужащих; 

важным вкладом физической выносливости в обеспечение эффектив-

ности профессиональных действий любых военных специалистов; 

усилением роли физической выносливости военнослужащих при бое-

вых действиях в экстремальных условиях; 

низким уровнем физической выносливости молодого пополнения и 

возросшей напряженностью процесса их обучения. 

Процесс физического совершенствования современных высших воен-

ных учебных заведений обеспечивает благоприятные возможности для раз-

вития всех основных физических качеств – выносливости, силы, быстроты, 

ловкости и гибкости. В целях осознанного понимания сущности и законо-

мерностей физического совершенствования рассмотрим общую характери-

стику физических качеств. 
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Специальная выносливость характеризуется способностью переносить 

длительные нагрузки, связанные со специфическими особенностями профес-

сиональной деятельности военнослужащих. Она может быть скоростной, си-

ловой, скоростно-силовой и статической. В ее основе лежит комплексное 

проявление аэробных и анаэробных возможностей организма [1]. 

Структура скоростно-силовых способностей: 

абсолютная сила; 

стартовая сила: способность мышц к быстрому развитию рабочего 

усилия в начальный момент напряжения; 

ускоряющая сила: способность мышц к быстрому наращиванию рабо-

чего усилия в условиях начавшегося их сокращения; 

абсолютная быстрота сокращения мышц [2]. 

Общая тенденция состоит в следующем: чем меньше сопротивление 

движению и чем оно короче, тем большую роль играют абсолютная быстрота 

движений и стартовая сила и наоборот. 

В основе развития выносливости лежат два механизма – физиологиче-

ский и психологический. Физиологический механизм заключается в увеличе-

нии функциональных возможностей организма, а следовательно, компенса-

торных и адаптационных способностей. Психологический – в способности 

сохранять эффективность деятельности при неблагоприятных изменениях 

в организме, терпеть выраженные сдвиги во внутренней среде [3].  

Эти механизмы, сформированные при развитии выносливости, и опре-

деляют высокую устойчивость военнослужащих при воздействии поврежда-

ющих факторов, работоспособность в экстремальных условиях внешней сре-

ды или профессиональной деятельности. 

Важным является выбор соответствующих физических упражнений, 

эффективно повышающих указанные свойства – функциональные возможно-

сти систем общей адаптации. Такими являются упражнения, развивающие 

физическую выносливость и сопровождающиеся высокими потребностями 

организма в кислороде.  

По литературным данным, наиболее высокие значения максимального 

потребления кислорода наблюдаются у лыжников, бегунов на длинные и 

средние дистанции, пловцов, велогонщиков и других спортсменов, у которых 

в мышечной работе, продолжающейся не менее 5–6 мин, задействовано 

большое число крупных мышечных групп. Наиболее доступными для трени-

ровки военнослужащих являются ходьба и бег, ходьба на лыжах, спортивные 

игры (футбол, мини-футбол) и др. Важным является использование разнооб-

разных упражнений, вызывающих интерес у занимающихся, и формирование 

положительного эмоционального фона. 

Одновременно с развитием физической выносливости следует приме-

нять и упражнения для развития силы основных мышечных групп (сгибате-

лей и разгибателей рук, мышц туловища), подвижности в суставах (прежде 

всего тазобедренных), эмоциональной устойчивости, устойчивости организ-
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ма к действию неблагоприятных факторов. И здесь наиболее эффективным 

направлением для формирования последних двух свойств организма являет-

ся развитие физической выносливости [4]. 

Таким образом, деятельность военнослужащих осуществляется в усло-

виях больших физических нагрузок, в неблагоприятных внешних условиях, 

связана с экстремальными ситуациями. К людям, выполняющим функции 

обеспечения безопасности нашего государства, во все времена предъявлялись 

повышенные требования, в том числе и к уровню физической подготовлен-

ности, развитию таких профессионально важных физических качеств, как 

выносливость, сила, ловкость, быстрота. 
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Физическая подготовка курсантов военных учебных заведений является 

одной из ключевых составляющих их общей подготовки. Введение в тему фи-

зической подготовки подразумевает понимание ее важности как для форми-

рования физического здоровья, так и для профессиональной деятельности 

будущих военных специалистов. Физическая подготовка не только повышает 

уровень выносливости и силы курсантов, но и является основой для успешно-

го выполнения служебных задач. Современные требования к военнослужа-
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щим диктуют необходимость наличия высоких физико-теоретических ка-

честв [1, с. 105].  

Военные действия все чаще происходят в экстремальных условиях, что 

требует от солдат выдающихся физических возможностей, оперативного 

принятия решений и умения действовать в команде. Поэтому физическая 

подготовка курсантов должна носить системный характер и вписываться в 

общий процесс их обучения.  

Эффективные методы тренировок, адаптированные к специфике под-

готовки курсантов, включают в себя как аэробные, так и силовые упражнения, 

а также спортивные игры и тактико-специальные тренировки. Таким обра-

зом, введение в тему физической подготовки курсантов подразумевает ком-

плексный подход, учитывающий не только физические, но и психологиче-

ские аспекты, а также требования современной военной службы. Важно, что-

бы курсант понимал значимость физической активности и стремился к по-

стоянному улучшению своей физической формы как основы для успешного 

выполнения служебных задач [2, с. 47]. 

Индивидуальный подход в тренировочном процессе является одним из 

ключевых элементов эффективной физической подготовки курсантов воен-

ных учебных заведений. В условиях, когда каждое физическое состояние и 

психологическая подготовленность студента различны, важно учитывать 

личные характеристики, возможности и ограничения каждого курсанта. Та-

кой подход не только способствует максимизации результатов, но и снижает 

риск травм, которые могут возникать при применении универсальных про-

грамм [3, с. 99].  

Первым шагом к индивидуализации тренировочного процесса является 

проведение всестороннего анализа физического состояния каждого курсанта. 

Это включает в себя оценку уровня общей физической подготовки, измере-

ние силовых показателей, выносливости, гибкости и других параметров, 

а также учет индекса массы тела и кардиореспираторной функции. На основе 

этих данных преподаватели могут разрабатывать адаптированные трениров-

ки, которые соответствуют конкретным нуждам и целям курсантов. 

Для улучшения физической подготовки курсантов военных учебных за-

ведений необходимо учитывать множество факторов, включая индивидуаль-

ные особенности каждого курсанта, специфику подготовки и требования 

к физической выносливости. В этом контексте можно выделить несколько 

ключевых рекомендаций.  

Во-первых, следует разработать индивидуальные тренировочные про-

граммы, которые бы учитывали уровень физической подготовки каждого 

курсанта. Это важно для того, чтобы избежать перегрузок и травм, а также 

для максимизации результатов тренировок. Индивидуальный подход помо-

жет каждому курсанту развивать свои сильные стороны и работать над сла-

быми.  
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Во-вторых, необходимо внедрить систему регулярного оценивания фи-

зической подготовки. Это позволит отслеживать динамику показателей, вы-

являть слабые места и корректировать тренировочный процесс. Оценка мо-

жет включать как тесты на выносливость, так и силовые показатели, что даст 

комплексное представление о состоянии здоровья и физической подготовки.  

Третья рекомендация связана с разнообразием тренировок. Однообра-

зие может привести к снижению мотивации и результативности. Включение 

в тренировочные программы различных видов физической активности, таких 

как бег, плавание, комплексные тренировки, игра в командные виды спорта, 

поможет не только создать интерес, но и развить разные группы мышц.  

Четвертым важным аспектом является проведение теоретических заня-

тий, где курсанты смогут углубить свои знания о правильном питании, вос-

становлении после нагрузок и методах повышения физической выносливо-

сти. Пополнение теоретической базы даст курсантам понимание, почему та 

или иная форма тренировки важна. Кроме того, важно создать условия для 

полноценного восстановления после тренировок. Это включает внимание к 

режиму сна, питанию и проведению мероприятий по снятию стресса и уста-

лости. Наконец, командный дух и взаимодействие между курсантами играет 

ключевую роль в повышении мотивации [4, с. 103–105].  

Организация групповых тренировок и спортивных мероприятий спо-

собствует формированию духа товарищества и взаимопомощи, что в итоге 

положительно сказывается на результатах. Внедрение этих рекомендаций 

может существенно повысить уровень физической подготовки курсантов и, 

как следствие, их готовность к будущим служебным испытаниям. 
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Современный прогресс в технике и науке требует от курсантов облада-

ния все большим количеством знаний и информации. Соответственно, изме-

нения в мире и нашей стране требуют от специалиста высокой квалифика-

ции, конкурентоспособности на рынке труда. К тому же для успешной работы 

по специальности по мировым стандартам необходимо иметь ориентацию в 

смежных областях и способность эффективно функционировать. Также осо-

бое внимание следует уделить постоянному профессиональному росту, соци-

альной и профессиональной мобильности. 

В связи с тем, что рабочий режим курсантов часто характеризуется за-

груженностью и однообразной рабочей позой, физические упражнения игра-

ют ключевую роль в снижении нервно-эмоциональной нагрузки. Затраты 

времени на занятия физическими упражнениями при этом компенсируются 

благодаря повышению общей работоспособности, в том числе и умственной. 

Физическая подготовка – учебная дисциплина, которая решает основные за-

дачи укрепления здоровья и дальнейшего физического развития. С учетом 

снижения мотивации к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом остается открытой задача поиска перспективных направлений и 

действенных методов повышения эффективности образовательного процесса 

в учреждениях высшего образования. 

Современная практика физического воспитания показала, что исполь-

зование инновационных педагогических технологий, в том числе нетрадици-

онных, направленных на повышение двигательной активности, способствует 

улучшению качества образовательного процесса и значительно повышает 

мотивацию и интерес обучающихся к учебной деятельности. 

К одним из инновационных направлений в сфере физического воспи-

тания специалисты относят занятия с нетрадиционными видами двигатель-

ной активности, в частности систему INTERVAL. 

INTERVAL – это высокоинтенсивная интервальная тренировка. Она со-

стоит из 6–8 упражнений, чередующихся короткими интервалами отдыха. 

Фаза отдыха длится ровно 10 секунд, в течение которых нужно максимально 

расслабиться, а затем немедленно приступить к следующему упражнению  
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20-секундной интенсивной нагрузки. В стандартном варианте один раунд со-

стоит из 6–8 упражнений и занимает 3–4 минуты. После чего следует 1–2 ми-

нуты отдыха и начинается следующий раунд. Сколько таких раундов возмож-

но провести, зависит от индивидуальных особенностей организма и физиче-

ских возможностей. 

Соотношение 20/10 показывает эффективность в качестве как аэробной, 

так и анаэробной нагрузки, позволяя ускорить метаболизм более эффектив-

но, чем традиционные продолжительные тренировки. За такие короткие 

промежутки времени организм возобновляет работу, не успев толком восста-

новиться после предыдущей нагрузки. Чтобы получить максимальный эф-

фект от использования данной методики, необходимо серьезно относиться 

к заданным 20 секундам физической активности, а также выполнению мак-

симального количества подходов.  

Таким образом, система интервальных тренировок высокой интенсив-

ности INTERVAL представляет собой эффективный и экономящий время под-

ход к улучшению физической формы и общего здоровья. Основанный на 

принципе коротких интервалов интенсивной активности и пауз, этот метод 

способствует увеличению аэробной и анаэробной выносливости, силы и вы-

носливости мышц, а также сжиганию жира. Важно подчеркнуть, что система 

INTERVAL требует соблюдения правильной техники выполнения упражнений 

и применения достаточного уровня интенсивности для достижения желае-

мых результатов. При регулярной практике системы INTERVAL улучшается 

общая физическая подготовленность, уменьшается процента жира, повыша-

ется энергия и улучшается настроение. 
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Одной из целей тренировочных нагрузок спортсменов в контактных 

видах боевых единоборств является достижение максимального уровня мета-

болических адаптаций организма, обеспечивающих пиковые параметры 

функционального состояния и физической работоспособности. Такие подъ-

емы функционального состояния и подготовленности бойцов особенно необ-

ходимы к моментам главных стартов спортивного сезона. Нередко на заклю-

чительном этапе подготовки к таким стартам и возникает перетренирован-

ность. Это частое явление, так как в контактных единоборствах нагрузки осо-

бенно велики. До 70 % спортсменов-профессионалов испытывают это состоя-

ние в процессе своей карьеры. 

Рукопашный бой – один из видов единоборств, в котором спортсмен 

должен с помощью определенного арсенала технических действий вывести 

противника из равновесия с помощью броска или ударов ногами, руками, 

набрать определенное количество баллов или же одержать победу ввиду яв-

ного преимущества. Уровень соревнований по рукопашному бою на сего-

дняшний день настолько высок, что без систематической подготовки нельзя 

рассчитывать на высокую результативность спортсмена. 

Рукопашный бой является тандемом таких физических качеств, как 

взрывная сила и специальная выносливость. Решающее значение для дости-

жения спортивных результатов имеют высокоразвитые качества общей и 

специальной выносливости или уровень развития аэробных и анаэробных 

возможностей организма бойца. При недостаточном развитии общей вынос-

ливости немыслим высокий уровень специальной подготовки. 

У квалифицированных спортсменов-единоборцев (в том числе и у 

спортсменов рукопашного боя) вклад анаэробных механизмов в специальную 

выносливость составляет около 80 %. При этом необходимо отметить, что 

разные виды единоборства диктуют свои конкретные требования к специ-

альной выносливости, т. е. вклад аэробных и анаэробных механизмов обес-

печения энергии в процессе тренировочной работы может в различных видах 

спорта существенно отличаться. Совершенствование специальной выносли-

вости в спортивных единоборствах, и в частности в рукопашном бою, приоб-

ретает приоритетное значение, начиная с этапа углубленной тренировки, т. е. 

в процессе физической подготовки квалифицированных бойцов. Данное по-

ложение обусловлено жесткими требованиями соревновательной деятельно-

сти, которая характеризуется: 
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зачастую непредсказуемой последовательностью и интенсивностью 

выполнения тех или иных соревновательных действий (приемов); 

различными интервалами работы и отдыха (темп проведения самого 

поединка); 

разной продолжительностью поединков (в различных версиях рукопаш-

ного боя может отличаться как количество раундов, так и их продолжитель-

ность); 

разными интервалами отдыха между поединками на соревнованиях. 

Особенность поединка в рукопашном бою заключается в постоянно ме-

няющейся интенсивности его ведения от низкой до предельной, а действия 

бойцов в раунде разделяются на большое число различных эпизодов, череду-

ющихся выбором дистанции, передвижениями, подготовками к атаке, за-

щитными и атакующими действиями, то есть действиями относительно низ-

кой и высокой интенсивности. Выносливость в такой работе будет зависеть 

не только от того, какие у вас энергетические резервы и как вы их будете рас-

ходовать, но и от того, насколько быстро они будут при этом восстанавли-

ваться после активных действий. Интенсивное выполнение атакующих и за-

щитных действий обеспечивается анаэробными процессами, а скорость про-

текания восстановления в ходе поединка определяется мощностью аэробного 

процесса. Аэробная и анаэробная производительность организма является 

базисом для развития специальной выносливости, так как в процессе по-

единка задействуются как анаэробный, так и аэробный процессы. Специаль-

ная выносливость развивается при помощи имитационных упражнений, при 

работе на снарядах, а также в условно-вольных и вольных поединках. Эффек-

тивными способами развития данного вида выносливости являются такие 

специальные тренировочные упражнения: 

1. Работа на мешке с кратковременными ускорениями. Боец работает 

в течение 3 минут (время продолжительности раунда может меняться) на 

мешке, нанося произвольные удары в среднем темпе, каждые 15 секунд нано-

сит 2 серии из нескольких ударов в максимальном темпе. 

2. Прерывистая тренировка. При таком способе тренировки спортсмен 

в высоком темпе работает на снаряде на протяжении 1 минуты, после чего 

следует период активного отдыха (легкой работы в воздух в невысоком тем-

пе, отработки перемещений) продолжительностью 2–3 минуты. Таким обра-

зом спортсмен должен провести не менее 4–5 одноминутных раундов в од-

ной серии. 

3. Увеличенный раунд. Периодически для развития у спортсмена запаса 

прочности при работе в парах и на снарядах применяются раунды продолжи-

тельностью большей, чем это предусмотрено правилами соревнований. Так, 

если продолжительность спортивного поединка составляет 3 минуты, спортс-

мену дается задание проработать 4–5 минут, не снижая заданного темпа с 

периодическими ускорениями. 
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4. Укороченный раунд. При развитии специальной выносливости в ка-

честве средств можно использовать укороченные раунды специальной рабо-

ты на снаряде, лапах с манекеном с высокой интенсивностью. Такие упраж-

нения вырабатывают у бойцов высокоинтенсивные скоростно-силовые пока-

затели и позволяют работать на максимуме в пределах ограниченного времени. 

5. Условно-вольный поединок с разными спарринг-партнерами. В тече-

ние 3-минутного раунда каждую минуту у бойца происходит смена спарринг-

партнера. Партнер отдохнувший и навязывающий высокий темп и различную 

манеру ведения поединка (по заданию тренера).   

При работе на специальную выносливость необходим тесный контакт 

между тренером, спортивным врачом и бойцом. Активное использование ме-

тодов объективного контроля функционального состояния организма являет-

ся чрезвычайно важным для учета тренером данных тренированности и воз-

можности совершенствования функционального потенциала, для правильно-

го подбора нагрузки и прогнозирования спортивных результатов бойца. 

 
Список использованных источников 

1. Радюк, В. И. Самоучитель по рукопашному бою / В. И. Радюк. – Минск : По-

лымя, 1995. – 225 с. 

2. Сборник фондовых лекций и планов семинарских занятий по дисциплине 

«Физическая подготовка» для курсантов и слушателей Московского университета 

МВД России / под общ. ред. А. П. Стрижака. – Москва : Москов. ун-т МВД России, 

2009. – 92 с. 

3. Спортивная медицина / [ред. В. Л. Карпман]. – Москва : ФиС, 1987. – 304 с. 



81 

СЕКЦИЯ № 8 

ИННОВАЦИИ БОЕВОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ 
 
УДК 359/355 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФОРТИФИКАЦИИ c 1914 по 1941 г. 

 
Башаримов Артем Александрович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Позиционная война, в которой увязли армии воющих европейских гос-

ударств во время Первой мировой войны, никем не планировалась и не пред-

виделась. Большая часть пехотного вооружения того времени была рассчита-

на на дальность стрельбы больше километра. Войска тренировались в стрель-

бе на максимальные дальности. Траншейная война внесла свои коррективы. 

Мощное и дальнобойное оружие применялось практически вплотную, в упор. 

Участились рукопашные схватки. Пулеметы и шрапнель выкашивали целые 

пехотные подразделения. Из относительно неглубоких окопов начального 

периода Первой мировой войны довольно скоро стараниями пехоты и сапе-

ров стали получаться настоящие полевые крепости. Глубина окопов второй 

линии доходила до 5 метров, а убежище нередко прикрывал защитный слой 

земли 5–15 метров. Начали строиться фортификационные сооружения с ис-

пользованием армированного бетона и броневых листов. Учитывая, что на 

подобной позиции пехота чувствовала себя относительно безопасно, а на от-

крытой местности атакующие цепи буквально выкашивались артиллерийско-

пулеметным огнем, можно понять привязанность солдат к своим окопам. 

Окоп стал родным домом для солдата. Там он нес службу, ел, спал и т. д. 

И покидать свою крепость солдат не хотел, да и командование после неудач 

1915 г. долго думало, прежде чем отдать команду на наступление. 

В 1941 г. в Военно-инженерной академии Красной армии была издана 

монография «Железобетонные фортификационные сооружения Польши». 

В предисловии отмечалось, что монография – это дополненные и уточненные 

«Основы проектирования долговременных фортификационных сооружений», 

разработанные в Высшей школе инженеров в Варшаве в 1938 г. Фактически 

академическое издание представляло собой переведенную на русский язык 

часть общего курса долговременной фортификации, которая служила не 

только пособием для обучения слушателей польской инженерной школы, но 

и указанием для проектирования фортификационных сооружений укреплен-

ных районов (УР) Польши. Высшая школа инженеров произвела коренные 

изменения в соответствующих положениях долговременной фортификации, 

существовавших до 1938 г. Переворот был вызван вмешательством в строи-
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тельство польских пограничных укреплений французских инженеров, кото-

рые, используя опыт строительства Линии Мажино, внесли значительные 

коррективы как в форму и конструкцию фортификационных сооружений, так 

и во внутреннее оборудование. Положения Высшей школы инженеров были 

значительно изменены по ряду вопросов в ходе строительства УР. Поэтому 

выдвинутые бывшей польской инженерной школой предложения в области 

долговременной фортификации, безусловно, заслуживали внимание совет-

ских специалистов даже при условии, что они в полной мере не были осу-

ществлены и проверены боевыми действиями в ходе войны. Дополнения и 

уточнения были внесены после изучения советскими военными инженерами 

польских фортификационных сооружений. Особый интерес польская форти-

фикация представляла с учетом того факта, что на территории возрожденной 

Польши после Рижского мирного договора остались большие российские кре-

пости – Брест-Литовск, Новогеоргиевск (Модлин), Ивангород (Демблин), Осо-

вец, Ломжа, Гродно, которые могли быть использованы при организации 

обороны страны. Сразу же после окончания боевых действий в сентябре 

1939 г. Военным советам Белорусского и Украинского фронтов было дано ука-

зание немедленно произвести обследование польских фортификационных 

сооружений, оказавшихся на территории СССР, и представить доклады об их 

состоянии и возможности дальнейшего использования.  

Данные документы находятся в Российском государственном военном 

архиве и Центральном архиве Министерства обороны РФ и представляют ин-

терес с точки зрения определения состояния польской фортификации нака-

нуне Второй мировой войны и развития планов советского военного руковод-

ства по военно-инженерному обеспечению новой границы с фашистской 

Германией.  

Фортификационное строительство на восточной границе Польши осу-

ществлялось в два этапа: на первом этапе (1931–1936) была проведена мо-

дернизация укреплений, возведенных немцами в результате стабилизации 

линии фронта в годы Первой мировой войны, а также было построено не-

большое количество новых долговременных сооружений; на втором этапе 

(1937–1939) на основе новых тактическо-фортификационных планов произ-

водилось строительство долговременных сооружений нового, более совер-

шенного типа. Большое влияние на польскую фортификацию оказала фран-

цузская фортификационная школа и опыт строительства так называемой Ли-

нии Мажино. До начала Второй мировой войны наиболее значительные рабо-

ты были произведены на укрепленных участках Барановичи и Полесье: по 

оценке польских историков, было закончено около 80 % от запланированного 

объема работ. Согласно генеральному проекту 1936 г. на Полесье (три участ-

ка – Лунинец, Ганцевичи, Сарны) на протяженности 430 км планировалось 

построить 660 долговременных сооружений.  

К сентябрю 1939 г. поляки успели выполнить наибольший объем фор-

тификационных работ на укрепленном участке Сарны – построили 188 дол-
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говременных огневых точек. А вот на участках Лунинец и Ганцевичи были 

только проведены работы по рекогносцировке и составлены тактико-

фортификационные планы. Поляки строительством УР занимались в период 

1932–1939 гг. В первый период работы велись по восстановлению сооруже-

ний, разрушенных уходящими немцами, в 1920 г. – Рабоче-крестьянской 

Красной армией (РККА) и местными жителями, а с 1938 г. приступили к стро-

ительству новых сооружений по всем районам. 

По всему фронту старогерманских позиций (за исключением Барано-

вичского УР) поляки новых сооружений не строили, их работа сводилась к 

производству затирки, наружной штукатурки, одерновке и устройству двори-

ков в старых немецких сооружениях. Все рубежи выбраны хорошо, идут по 

командным высотам. Фланговый огонь в системе организован весьма слабо, 

искусственные препятствия не сохранились и вновь поляками не построены 

(исключением является Барановичский УР). Посадка сооружений в большин-

стве случаев произведена хорошо с применением маскировки. Вся система 

УРов организована исходя из немецких тяжелых форм полевой фортифика-

ции периода 1916–1917 гг. (мелкие фортификационные формы). 

Барановичский УР имел общую протяженность, которая составляет 

110 км. Этот район в годы империалистической войны (1914–1918) являлся 

немецким укрепленным рубежом, впоследствии усилен поляками новыми, 

более усовершенствованными сооружениями – схронами (1930–1939). Они 

построены по переднему краю на направлениях следующих дорог: Варшав-

ское шоссе, Клецк, Ляховичи, Барановичи, Несвиж – Барановичи с противо-

танковыми препятствиями типа надолб из рельс, частично в сочетании с эс-

карпами, плотинами для заболачивания и затопления пойм рек Сервечь и 

Щара, противопехотными препятствиями от 3 до 12 рядов проволочных за-

граждений на некоторых участках. Противотанковые и противопехотные 

препятствия построены в 1939 г. Основу обороны УР составляли пулеметные 

точки фронтального действия и небольшое количество сооружений типа пу-

леметных капониров и полукапониров, дающих фланговый огонь, артилле-

рийских капониров и полукапониров. 

Сооружения постройки 1938–1939 гг. имели самостоятельные наблюда-

тельные устройства в виде металлических колпаков, подземная связь отсут-

ствует. Отопление посредством чугунных печей и канализация отсутствуют. 

Освещение предполагалось керосиновое, герметизация не произведена. При-

точно-вытяжной вентиляции нет. Качество бетона на сооружениях 1915–1918 гг., 

а также на постройках до 1938 г. крайне низкое, он легко откалывался от уда-

ров молота. В сооружениях 1938–1939 гг. качество бетона удовлетворитель-

ное. Противотанковые препятствия устроены из рельс, поставленных верти-

кально, высота над землей 0,75 м. Рельсы (надолбы) забиты в 4 ряда с интер-

валом в рядах 1 м, дистанция между рядами 2 м. На основных дорожных со-

оружениях в береговых устоях мостов и плотин устраивались фугасные ко-

лодцы для возможности их минирования.  
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Оценочная комиссия пришла к выводу, что все сооружения на старой 

германской позиции, построенные для ведения огня на восток и расположен-

ные на восточных скатах возвышенностей, использовать для организации си-

стемы огня на запад не представляется возможным, а поэтому вся укреплен-

ная полоса подлежала немедленному сносу. Имеющиеся плотины на р. Щара 

необходимо разобрать и использовать в других местах. Противотанковые и 

противопехотные препятствия на тот момент разбираются, и все материалы 

сосредоточиваются на складах, расположенных в районе Барановичи. 

Таким образом, история развития фортификации с 1914 по 1941 г. со-

здавалась в основном усилиями солдат без широкого применения машин и 

механизмов. Современный солдат сооружает себе стрелковую ячейку, окоп, 

блиндаж с помощью лопаты. Лопата для солдата – такой же важный инстру-

мент, как и оружие. Вовремя оборудованная стрелковая ячейка повышает 

выживаемость бойца во много раз. Принцип возведения остается неизмен-

ным, в приоритете изменения размеров с учетом современной техники и ма-

териалов укрепления фортификационных сооружений. На современном эта-

пе исходя из опыта локальных войн и конфликтов можно сделать вывод, что 

важны не только тактические приемы и маневры, но и фортификационные 

сооружения. Также они отлично подходят для внесения изменений в кон-

струкции, что повышает вероятность их дальнейшего использования. Следо-

вательно, в ходе развития фортификации меняется только материальная со-

ставляющая, а принципы остаются неизменными.  
 

Список использованных источников 

1. Руководство по войсковым фортификационным сооружениям. – Москва, 1984. 

2. Мухарев, А. В. Окопная война : учеб.-метод. пособие / А. В. Мухарев. – 

Москва : Изд. А. В. Воробьев, 2023. – 148 с. 

3. Пивоварчик, С. А. Польская фортификация в планах инженерной подготов-

ки приграничной территории БССР (1939–1941) / С. А. Пивоварчик // Вестник Грод-

ненского государственного университета им. Я. Купалы. Серия 1. История и архео-

логия. Философия. Политология. – 2022. – № 3. – С. 6–12. 

 

 
 

УДК 004.932 
 

ВИДЕОАНАЛИТИКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ  

В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 

Богданов Михаил Валерьевич 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Коваленко Александр Николаевич 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 
 

Видеоаналитика – аппаратно-программное обеспечение или техноло-

гия, использующие методы компьютерного зрения для автоматизированного 

file:///D:/Рабочая/НОСИК/Башаримов/Войсковые%20фортификационные%20сооружения.pdf
file:///D:/Рабочая/НОСИК/Башаримов/Окопная%20война.Фортификация.pdf
file:///D:/Рабочая/НОСИК/Башаримов/Польская_фортификация_для_инж_подготовки_пригран_территор_БССР_1939_1941.pdf
file:///D:/Рабочая/НОСИК/Башаримов/Польская_фортификация_для_инж_подготовки_пригран_территор_БССР_1939_1941.pdf


85 

сбора данных на основании анализа потокового видео (видеоанализа). Видео-

аналитика опирается на алгоритмы обработки изображения и распознавания 

образов, позволяющие анализировать видео без прямого участия человека. 

Система анализирует видеопоток, находит изменение кадра и сопоставляет 

изменения с заданными ей установками.  

Распознавание лиц в системах видеонаблюдения работает на основе ал-

горитмов компьютерного зрения и глубокого обучения. Системы видеона-

блюдения с установленным соответствующим программным обеспечением 

могут автоматически распознавать лица людей на видеозаписях, сравнивая 

их с базой данных лиц или персональными данными. 

Эта технология может быть использована для обеспечения безопасно-

сти и контроля доступа в организациях, банках, аэропортах, транспортных 

узлах и других общественных местах. Системы распознавания лиц позволяют 

автоматически идентифицировать подозрительных лиц или преступников, 

что помогает повысить уровень безопасности. 

Положительные и отрицательные стороны. Основным положитель-

ным моментом видеоаналитики является уменьшение влияния человеческо-

го фактора как такового. Человек не робот, ему свойственно ошибаться. Но 

когда речь касается безопасности, любая ошибка будет стоить очень дорого, 

а иногда даже здоровья человека. 

Главным недостатком видеоаналитики является то, что люди думают 

о возможности замены человека видеоаналитикой. Необходимо знать: ви-

деоаналитика в том виде, в каком она есть сейчас, не способна полностью за-

менить человека.  

Распознавание лиц в системах видеонаблюдения как разновид-

ность видеоаналитики. Возможность автоматически идентифицировать че-

ловека по его лицу, без каких-либо дополнительных операций по выяснению 

личности, является весьма интересной темой не только для служб безопасно-

сти, но и для маркетологов, социологов, статистиков и вообще всех, чья рабо-

та связана с людьми и предполагает как выяснение личности, так и работу 

с обезличенными статистическими данными.  

Типовые задачи с распознаванием лиц. Как показывает практика, не 

бывает одинаковых объектов, и задачи возникают совершенно различные, но 

все же попробуем выделить типовые:  

организация контроля доступа с помощью распознавания лиц; 

поиск человека в «чистой зоне»; 

поиск человека в толпе; 

поиск человека в толпе, которого нет в базе данных. 

Организация контроля доступа с помощью распознавания лиц. 

Организовать проход на территорию с помощью распознавания лиц – это, 

наверное, самая лояльная задача для подобной технологии. Человек сам за-

интересован, чтобы система его узнала и впустила. Соответственно, он будет 

смотреть в камеру и снимет с себя очки, головной убор и т. п. 
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Поиск человека в «чистой зоне». Под чистой зоной подразумевается 

место, где единовременно человек в кадре находится один, где можно со-

здать хорошие условия для работы алгоритма распознавания. Правильно рас-

положить камеру, обеспечить хорошее освещение. Например, это может быть 

шлюз, турникет, проходная и т. п. 

Поиск человека в толпе. Для корректной работы алгоритма распозна-

вания лиц необходимо соблюсти ряд жестких требований по установке каме-

ры и расположению лица в кадре. Человек же не всегда передвигается прямо, 

вертит головой, жестикулирует. Для качественной реализации данного алго-

ритма допустимо применение нескольких видеокамер и более сложные вы-

числения, требования к аппаратной и программной части системы видеона-

блюдения более высокие. 

Система распознавания лиц никогда не выдаст вам информацию в ви-

де – «он» или «не он». Система выдаст процент схожести лица в кадре с изоб-

ражением в базе данных. Далее в настройках устанавливается порог, при ко-

тором принимается решение по соотнесению к «скорее он» или «все же не 

он». Если мы говорим о проценте схожести и о каком-то пороге, то логично 

предположить, что, меняя порог, мы меняем вероятности ошибки по пропус-

ку злоумышленника или по тому, что мы отказываем человеку, доступ кото-

рому разрешен. Величина этих вероятностей является определяющей для 

принятия решения о внедрении системы. Такие ошибки называют «ошибки 

первого и второго рода».  

Согласно исследованиям международного исследовательско-аналити-

ческого агентства IMS Research, после 12 минут непрерывного наблюдения 

человек начинает пропускать до 50 % событий, это говорит о том, что человек 

не может продолжительное время качественно анализировать видеоинфор-

мацию, поступающую от системы видеонаблюдения. Видеоаналитика работа-

ет круглосуточно, сама прогнозирует и считывает ситуации, выдает тревож-

ные сообщения с разными уровнями угроз, тем самым повышая эффектив-

ность работы всей системы видеонаблюдения в целом и качество работы 

оператора видеонаблюдения в частности, позволяя ему сконцентрироваться 

на принятии решений. Скорость реакции на тревожные события значительно 

увеличивается, а риск пропустить что-то важное – снижается. 

С каждым годом алгоритмы видеоаналитики совершенствуются, следо-

вательно, увеличивается точность анализа и удобство использования про-

граммного обеспечения. Технические характеристики аппаратных и про-

граммных средств, на которых работают системы видеонаблюдения, также 

постоянно оптимизируются, что позволяет повысить скорость и точность 

анализа записей с видеокамер. Поэтому возможности систем видеонаблюде-

ния постоянно увеличиваются и в ближайшем будущем будут находить все 

новое применение. 
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На протяжении всей истории пограничная охрана постоянно подверга-

лась реформированию в зависимости от внешних и внутренних условий су-

ществования государства, изменения и расширения задач, возлагавшихся на 

пограничную службу. Изменялась не только пограничная служба страны в це-

лом, но и отдельные ее структурные элементы, среди которых важное место 

в охране границы занимала окружная система, которая зародилась в России 

в начале XIX в.  

Установление и обустройство советско-польской границы и ее белорус-

ского участка началось после заключения в 1921 г. Рижского мирного догово-

ра и создания смешанной советско-польской пограничной комиссии. Протя-

женность советско-польского участка составила 1412 км. По территории Бе-

ларуси линия государственной границы прошла от границы с Латвией до 

н. п. Бигосово, далее по Западной Двине до Десны, далее на юг западнее 

н. п. Ветрино, Бегомль, Кривичи, Плещеницы, Заславль, Дзержинск, Несвиж, 

Клецк, Красная Слобода, Тимковичи, Микашевичи, Туров, далее на юг к Жи-

томирской области [1]. 

Типичное состояние охраны границы в тот период охарактеризовано 

в рапорте начальника охраны границы на имя командующего войсками во-

енного округа от 21 декабря 1920 г.: «Охрана, имеющая на одну версту три 

штыка, а при трехсменном несении службы фактически на версту приходится 

один человек, в действительности представляет собой не охрану, а фикцию 

таковой. Одиноко стоящие посты, разбросанные на большом друг от друга 

расстоянии, не имея даже зрительной связи, только подчеркивают перед 
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нарушителями свое бессилие. Трудно при таких условиях нести ответствен-

ность за охрану границы». 

В трудных условиях находились и сами красноармейцы. Не хватало са-

мого необходимого для жизни и быта. «Вверенный мне взвод располагался 

неподалеку от местечка Житковичи на Полесье, – вспоминал бывший коман-

дир взвода Г. Г. Шевляков. – Жили в землянках по 6–8 человек, в лесу, на воз-

вышенностях, в болотистой местности. В них было сыро и неуютно, дымили 

самодельные железные печурки. Нары, стол, несколько табуреток – вот и все 

оборудование нашего жилья. Постельные принадлежности, как правило, от-

сутствовали. Спали на шинелях, плащах, а то и просто на сене. Землянки 

освещались керосиновыми лампами, а когда не было керосина – сосновой лу-

чиной. Пищу готовили в котелках или на костре в общем котле». 

Непосредственно на территории Беларуси охрану границы осуществля-

ли пограничные дивизии Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) за-

падной границы. Первой в Беларуси пограничную службу стала нести 1-я по-

граничная дивизия в составе 6, 20 и 21-й пограничных бригад, батальоны ко-

торых располагались в Полоцке, Лепеле, Минске, Слуцке и Житковичах.  

Вследствие отсутствия открытых боевых действий объективно назрел 

вопрос о воссоздании специальных войск пограничной охраны, которые об-

ладали бы знаниями и навыками борьбы с квалифицированными разведчи-

ками, их агентами и контрабандистами, умело пресекали бы попытки пере-

хода государственной границы, а также были бы обучены боевым действиям 

против мелких групп противника. Поэтому 27 сентября 1922 г. СТО постано-

вил передать охрану границ в ведение Государственного политического 

управления (ГПУ), для чего создавался Отдельный пограничный корпус (ОПК) 

войск ГПУ общей численностью в 50000 человек, из которых одна шестая 

часть должны быть конными.  

К 1 января 1923 г. войска ГПУ, в том числе и Отдельный пограничный 

корпус войск ГПУ, предписано было перевести на самостоятельное снабже-

ние, для чего ГПУ создать специальный аппарат снабжения, согласовав тех-

нику перехода со всеми заинтересованными ведомствами. 

В соответствии с приказом по войскам ГПУ от 27 октября 1922 г. на тер-

ритории Беларуси был образован Западный пограничный округ, вошедший 

к 1 ноября 1922 г. в состав ОПК. 

В феврале 1923 г. переформирование пограничных войск было завер-

шено. При каждом пограничном батальоне и кавалерийском дивизионе были 

созданы учебные школы отдельных пограничных частей, имевших цель под-

готовить начальников пограничных застав. 

Правительство и государственные органы БССР проявляли постоянную 

заботу о пограничных войсках, дислоцировавшихся на территории республи-

ки. Предусматривалась значительная помощь пограничным частям со сторо-

ны республиканских и местных организаций. Наркомзему Беларуси, напри-
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мер, предлагалось отпустить пограничникам лес для постройки казарм, а снаб-

женческим организациям – обеспечить их всеми видами довольствия [2, с. 46]. 

Однако оснащение пограничных частей и подразделений оставляло же-

лать лучшего. Расквартирование пограничников осуществлялось в основном 

в деревнях и на хуторах, в избах крестьян. В каждой из них, по договоренно-

сти с хозяевами и за плату, пограничники занимали по комнате. Спали на по-

лу, предварительно застелив его соломой или сеном. Укрывались старыми, 

потрепанными одеялами. Командиру отводилось место на лавке, в переднем 

углу, под образами. У задней стены комнаты, в самодельной пирамиде, стоя-

ло оружие, лежало снаряжение. Рядом, на табурете или скамейке, дежурил 

дневальный. В этой же комнате после общего подъема проводились занятия 

и политбеседы. Пищу варили в печке в больших чугунах, если не хватало на 

всех – печь топили повторно или готовили во дворе во взводном котле. Белье 

стирали и сушили сами в деревенской бане, там же и мылись. 

Ни инженерного оборудования, ни средств сигнализации, ни средств 

связи не было. Пограничники имели плохое обмундирование: потертые ши-

нели, рваные ботинки с обмотками. Фактически на десять человек приходи-

лось две пары исправных ботинок, и, когда менялись на границе, прибывала 

смена в опорках или лаптях, часовые заходили в укрытие и там переобува-

лись в ботинки. Лишь осенью 1923 г. пограничники этого взвода получили 

новое форменное обмундирование и кожаные сапоги [3]. Такая ситуации 

складывалась в основном во всех подразделениях пограничных войск, несу-

щих службу по охране государственной границы. 

Но, несмотря на трудности в обеспечении бойцов вещевым имуществом 

и продовольствием, командованием принимались определенные меры по 

нормализации обеспечения. Так, 100 % суммы, выручаемой от реализации 

контрабанды, задержанной непосредственно пограничной охраной, переда-

валось в ГПУ на улучшение вещевого, продовольственного снабжения и для 

борьбы с контрабандой. 

Вместе с тем, учитывая сложности и своеобразие службы на границе, 

ОГПУ принимает дополнительные меры по улучшению материально-

бытовых условий жизни пограничников и членов их семей. В 1925 г. в частях 

пограничной охраны создаются специальные комиссии связи, состоящие из 

командира части, представителя бюро партийной ячейки и 6 представителей 

от военнослужащих части. В задачу комиссий связи входило: выявление 

нужд, запросов и настроений военнослужащих; содействие членам семей по-

граничников в решении материально-бытовых вопросов; установление связи 

с рабочими фабрик и заводов; поддержание связи с уволенными в отпуск по-

граничниками; осуществление обмена опытом политической работы между 

пограничными частями, а также с частями Красной армии. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений было формиро-

вание пограничных округов. Причем создавать их заново приходилось в 

условиях разрухи в народном хозяйстве. Трудности возникали повсеместно: 
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не хватало оружия, боеприпасов, транспортных и других материальных и 

технических средств. 

Особое место в истории пограничных войск занимает период с 1918 по 

июнь 1941 г., когда в результате упорного труда советских людей в кратчай-

шие сроки СССР превратился в одну из ведущих держав мира. Именно в эти 

годы была эффективно решена организационная сторона строительства по-

граничных войск, создана система округов, которая сыграла ведущую роль 

в охране государственной границы страны. 

В связи с этим система тылового обеспечения пограничных войск на 

территории БССР начала формироваться одновременно с созданием Запад-

ного пограничного округа. Ее формирование происходило в соответствии 

с задачами по укреплению обороноспособности страны, с учетом внутрипо-

литической, экономической и международной обстановки.  

 
Список использованных источников 

1. Пограничная служба Республики Беларусь. 90 лет на страже границ Отече-

ства / авт.-сост. Л. В. Спаткай. – Минск : Междунар. центр культуры книги, 2008. – С. 26. 

2. Дозорные западных рубежей. – Киев, 1972. – С. 31. 

3. Краснознаменный Прибалтийский пограничный. – Рига, 1983. – C. 25. 

 

 

 
УДК 355/359 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МАЛЫХ УРОВНЕЙ ОБЛУЧЕНИЯ  

ИСКУССТВЕННОЙ (ТЕХНОГЕННОЙ) РАДИАЦИИ 

 
Бугай Андрей Николаевич, кандидат военных наук, доцент 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

Новицкий Илья Павлович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

В целом ряде научных работ специалистов, связанных с атомной инду-

стрией, утверждается принципиальная допустимость, а порой и благотвор-

ность влияния малых уровней облучения (малых доз и малых мощностей 

доз) искусственной (техногенной) радиации на все живое, включая человека. 

В то же время появляется все больше работ, говорящих об опасности влияния 

любой дополнительной к естественному радиационному фону радиации. 

По мнению специалистов в сфере обеспечения радиационной безопас-

ности, в том числе и в органах пограничной службы, не так опасна радиофо-

 
 Малыми, как правило, считаются: разовая эквивалентная доза до 0,1 Зв (10 сЗв или 100 мЗв), 

или 10 бэр; поглощенная доза до 0,1 Гр (10 сГр или 100 мГр), или 10 рад. Малыми (низкими) мощно-

стями доз (доза за единицу времени) обычно считается эффективная эквивалентная доза до 

0,1 Зв/год (100 мЗв/год), что примерно соответствует экспозиционной дозе 750 мкР/ч. 
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бия, выражающаяся в необоснованном страхе перед радиацией, как радиаци-

онный нигилизм, связанный с недостаточным учетом ее опасного влияния на 

человека. Сегодня искусственная радиация самыми разными путями все ак-

тивнее вторгается в жизнь человечества, и помимо атомной энергетики это 

и медицина, и пищевая промышленность, строительство, транспорт, оборона 

и многое другое. 

Исходя из вышеизложенного и в целях обеспечения собственной ради-

ационной безопасности одной из важнейших задач в органах пограничной 

службы является своевременное обнаружение возможных опасностей, свя-

занных с воздействием ионизирующей радиации, а лучшим способом борьбы 

с радиофобией является предоставление сведений о реальных опасностях и 

фактах, связанных с радиационным воздействием. 

Органы чувств человека не способны обнаружить радиацию, которая 

для него не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и уже только поэтому проб-

лема малых доз может в любой момент неожиданно коснуться любого из нас. 

В течение многих лет после открытия радиации основным поражаю-

щим воздействием облучения считалось лишь покраснение кожи. До 50-х гг. 

ХХ в. основным фактором непосредственного воздействия радиации счита-

лось прямое радиационное поражение кожи, костного мозга, центральной 

нервной системы, желудочно-кишечного тракта. К началу 60-х гг. выясни-

лось, что многочисленные облучения могут сказаться не сразу, а через не-

сколько (иногда несколько десятков) лет. Этот так называемый латентный 

(скрытый) период оказывается разным для разных видов рака, для наруше-

ний кровообращения, шизофрении, катаракты и других заболеваний, вызы-

ваемых радиацией. Например расчет онкозаболеваемости после радиацион-

ной катастрофы в 1957 г. на Южном Урале показал, что максимум заболева-

ний всеми формами рака ожидается для мужчин в 2012–2020 гг. (через 55–63 

года), для женщин – в 2016–2024 гг. (через 49–67 лет). Перечень становящих-

ся известными отдаленных последствий облучения постоянно растет [1]. 

Доказательствам того, что те или иные заболевания могут быть связаны 

с радиацией, посвящены многочисленные научные труды. Обширный мате-

риал для таких трудов, кроме множества специальных экспериментальных 

исследований на животных и растениях, дает изучение последствий радиа-

ционных аварий и катастроф, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 

в 1945 г., последствий производства и испытаний тысяч атомных бомб СССР, 

США, Великобританией, Францией и Китаем, а также опасных происшествий 

вблизи ядерных предприятий, способных нарушить их нормальную работу 

либо привести к авариям, радиационному поражению, иногда и к гибели лю-

дей, радиоактивному загрязнению окружающей среды [2]. 

Под давлением фактов постепенно официально признается связь с ра-

диацией все большего круга заболеваний. Показательны в этой связи послед-

ние официальные российские и американские перечни заболеваний, возник-

новение или обострение которых обусловлено воздействием радиации. 
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Исходя из вышеизложенного возникает реальная необходимость более 

обстоятельного учета последствий облучения в связи с тем, что официальные 

нормы радиационной безопасности учитывают лишь некоторые из них. В ос-

нове современной системы регламентации малых радиационных нагрузок 

человека лежит учет лишь трех эффектов: злокачественных новообразований 

у облученных лиц; крупных генетических эффектов; значительных наруше-

ний умственного развития. 

При этом необходимо отметить, что нормами не учитывается: 

возможность наследования онкозаболеваний (нормами учитываются 

лишь раки, возникающие у облученных людей); 

раки, которые являются результатом совместного действия облучения 

и других факторов (например, курения, алкоголя); 

негативное воздействие так называемых малых мутаций; 

возникновение множества других заболеваний, кроме раков и крупных 

генетических нарушений. 

Кроме этого, в вопросах нормирования дозовой нагрузки необходимо 

учитывать следующие факторы: 

возможность сенсибилизации (увеличения чувствительности) организ-

ма к последующему облучению после облучения в малых дозах; 

специфичность разных типов облучения; 

разная радиотоксичность каждого радионуклида; 

вторичные последствия техногенной радиации. 

В 1950 г. шведский радиобиолог Р. М. Зиверт пришел к заключению, что 

для действия радиации на живые организмы нет порогового уровня, т. е. лю-

бая, сколь угодно малая доза дополнительного облучения вызывает какой-то 

эффект. При облучении в больших дозах поражения неизбежно возникают 

у каждой особи (это так называемый детерминированный, т. е. определен-

ный, эффект). При облучении в малых дозах эффект будет стохастическим 

(случайным), т. е. изменения среди группы облученных обязательно возник-

нут, но у какой именно особи – заранее определить невозможно. Поскольку 

радиация может нарушать работу любых систем органов, стохастические эф-

фекты оказываются разнообразными. Существуют значительные различия 

в радиочувствительности у разных людей. Известно, например, что дети и 

пожилые люди в большей степени подвержены воздействию радиации. Суще-

ствует значительная изменчивость радиочувствительности в любой возраст-

но-половой группе: примерно четверть всех людей обладает повышенной ра-

диочувствительностью, а около 20 % – пониженной [3]. 

Однако отсутствие порогового уровня при действии радиации не ис-

ключает существования приемлемого по опасности уровня облучения. 

При этом необходимо отметить, что приемлемо-опасный уровень облу-

чения для одного человека будет одним, а для другого человека из той же 

группы – другим, так же как в разное время дня и в разные сезоны года ра-
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диочувствительность одного и того же человека будет различной и, соответ-

ственно, приемлемый порог безопасности будет меняться.  

Таким образом, в целях повышения эффективности обеспечения соб-

ственной радиационной безопасности в органах пограничной службы специ-

алистами службы радиационной, химической и биологической защиты ак-

тивно прорабатываются вопросы оптимизации дозовой нагрузки сотрудни-

ков в различных условиях радиационной обстановки. 
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В условиях развития современных информационных технологий боль-

шое распространение получили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

различных модификаций, способные выполнять те функции, которые не под 

силу простому человеку. В приграничных районах Республики Беларусь уча-

стились случаи применения БПЛА сопредельными государствами. Эти 

устройства используются для разведки местности на территории Республики 

Беларусь, атак на ключевые объекты инфраструктуры, воздействия и уничто-

жения живой силы, вывода из рабочего состояния технических средств, что 

требует разработки более современных и эффективных подходов к их защи-
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те. Для атак используются как промышленные дроны, так и БПЛА самолетно-

го типа с размахом крыла от 1 до 5 м и несущей способностью до 90 кг и выше. 

Изучение опыта боевых действий и специальной литературы свиде-

тельствует о том, что одним из способов противодействия БПЛА может быть 

использование сетей в качестве защиты от беспилотных летательных аппаратов. 

Рассмотрим 2 варианта использования сетей в качестве защиты от БПЛА: 

1) система инженерной защиты «Стальной купол»; 

2) улавливающая стальная сеть компании «Габионы Маккаферри СНГ». 

Система инженерной защиты от атак беспилотных летательных аппара-

тов «Стальной купол» (рисунок) – это гарантированная защита объектов кри-

тической инфраструктуры (нефтебазы, химические производства, хранилища 

и нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, элеваторы и так далее). 

 

Рисунок. – Система инженерной защиты  

от атак беспилотных летательных аппаратов «Стальной купол» 

Система не требует больших трудозатрат, устанавливается без капи-

тальных строений, без проведения земляных работ. Данная система приме-

няется для защиты технических проездов для техники или проходов для лю-

дей, которые устанавливаются во всех необходимых местах. Также данная си-

стема дополняет систему молниеотводов. 

Сетка представляет собой множество стальных канатных проволок 

диаметром от 0,5 до 0,9 мм (правильнее называть «стальные струны», по-

скольку усилие на разрыв каждой нити не менее 170 кг). При этом сетка обес-

печивает легкость самой системы (300 г на 1 м2) и ее гибкость (это является 

важной характеристикой при воздействии погодных условий). В качестве 

альтернативы стальным струнам могут быть использованы пакеты малоза-

метной проволочной сети. 

Система мобильна и не требует сложных технологий при ее установке 

и разборке. На случай проведения высотных работ краном сетка и каркас лег-

ко снимаются и так же просто поднимаются обратно. 

Для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов компания 

«Габионы Маккаферри СНГ» разработала инновационную защитную конст-

рукцию на основе сетки двойного кручения из стальной проволоки с цинко-
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вым покрытием диаметром от 2,2 мм. Эта конструкция дополнительно уси-

лена стальным канатом с цинковым покрытием диаметром 6,5 мм, вплетен-

ным непосредственно в полотно сетки как в продольном, так и в поперечном 

направлении.  

Для проверки эффективности изделия разработчиком были проведены 

испытания. Целью тестов являлись проверка расчетов и сбор информации 

о выдерживаемом ударе, максимально возможной деформации полотна и 

ремонтопригодности системы защиты непосредственно на объекте. Образцы 

для тестов представляли собой армированную сетку двойного кручения, за-

фиксированную на стенде размером 3×3 м, для фиксации на стенде были 

применены канатные зажимы. 

Испытания проводились с объектом массой 85 кг, диаметром основания 

0,6 м и скоростью 80 км/ч. В качестве объекта выбрали заполненную метал-

лическую бочку, что дало возможность создать условия реальной обстановки 

при воздействии дроном. В ходе опытной эксплуатации масса макета увели-

чивалась с 30 до 85 кг, но так и не удалось разрушить полотно. Результаты, 

полученные в ходе проведения исследования, показали: 

1) максимальное удлинение (продавливание) полотна составило не бо-

лее 0,7 м при жесткой фиксации образца на раме; 

2) локальных разрывов полотна и стального каната не произошло. Объ-

ект не смог пробить брешь и разрушить испытываемый образец; 

3) полотно ремонтопригодно в полевых условиях, то есть, если полотно 

все-таки будет повреждено, можно быстро восстанавливать защиту с помо-

щью ручного инструмента и ремонтных колец. 

Эти результаты подтвердили, что защитная конструкция на основе ар-

мированной сетки двойного кручения способна эффективно останавливать 

БПЛА, что делает ее надежным средством защиты промышленных объектов. 

Таким образом, делая вывод из вышеуказанного, следует сказать, что 

данные системы защиты объектов от БПЛА являются эффективными. Вари-

ант постановки данных систем на вооружение в органах пограничной службы 

Республики Беларусь предлагаем считать целесообразным, так как система 

«Стальной купол» и улавливающая стальная сеть компании «Габионы Макка-

ферри СНГ», во-первых, являются качественными средствами защиты от воз-

действия БПЛА, во-вторых, не требуют больших ресурсных и трудовых затрат 

на их установку. Данные системы в первую очередь будут способствовать по-

вышению уровня защиты важных объектов от воздействия средств пораже-

ния противника, а также эффективному выполнению оперативно-служебных 

задач по охране Государственной границы Республики Беларусь. 
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С давних времен маскировка играет значительную роль в стратегиче-

ских решениях командиров и начальников, например легенда о Троянском 

коне. При помощи военной хитрости войска смогли пробраться в тыл врага и 

нанести сокрушительный удар. В то же время на современном этапе маски-

ровка является важным элементом общевойскового боя. В специальной воен-

ной операции на Украине (СВО) Вооруженные силы Российской Федерации 

(ВС РФ) применяют современные способы и средства маскировки в новых 

условиях ведения боевых действий. Военнослужащие ВС РФ маскируют бое-

вую технику, вооружение и фортификационные сооружения.  

В свою очередь, маскировка – это комплекс мероприятий, направлен-

ных на скрытие от противника войск и объектов и на введение его в заблуж-

дение относительно наличия, расположения, состава, состояния, действий 

и намерений войск. 

Выделяют 4 способа маскировки, такие как скрытие, имитация, демон-

стративные действия, дезинформация. 

Для органов пограничной службы Республики Беларусь (ОПС) в совре-

менных условиях является важной маскировка личного состава, оружия и бо-

евой техники. Одним из эффективных способов маскировки является маски-

ровочное окрашивание. Маскировочное окрашивание – изменение цвета 

поверхности вооружения, техники, реальных и ложных сооружений, масок, 

участков местности и макетов с помощью красок и местных материалов.  

Маскировочное окрашивание применяется:  

1) для уменьшения заметности объектов или искажения их внешнего вида;  

2) для образования на местности пятен, облегчающих маскировку 

объектов; 

3) для придания макетам и ложным сооружениям вида действительных 

объектов.  

Одним из проблемных полей является маскировка личного оружия во-

еннослужащего, так как черный глянцевый цвет заметен в лесисто-боло-

тистой местности. При окрашивании оружия необходимо учитывать мест-

ность и умело использовать ее в интересах маскировки. Местность, окружа-

ющая объект маскировки и одновременно с объектом попадающая в поле 

зрения наблюдателя (средства разведки), называется фоном. Его так же необ-
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ходимо учесть перед окрашиванием. С помощью защитных цветов уменьша-

ется заметность объектов и искажается их внешний вид. В свою очередь, цвет 

должен быть светлее фона, под который надо замаскироваться, потому что 

такой цвет размывает тени оружия, делая его непонятным пятном. При этом 

нельзя забывать о комбинации цветов и о присутствии крупных пятен (рису-

нок 1). Необходимо размыть силуэт оружия. Материалы, применяемые для 

маскировочного окрашивания, должны изменять отражательные свойства 

поверхности в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. Контраст 

между основным и дополнительными цветами деформирующей окраски 

должен быть не менее 0,4. В лесисто-болотистой местности лучше всего ис-

пользовать матовую краску, так как объекты глянцевые только после дождя. 

 

Рисунок 1. – Маскировочное окрашивание 

Маскировочное окрашивание производится:  

1) путем поверхностной окраски, при которой красочный слой наносит-

ся на окрашиваемую поверхность; 

2) путем глубинной окраски, при которой краситель пропитывает 

окрашиваемый материал (ткань, маскировочные сети) или пигменты вводят-

ся в качестве составной части при изготовлении материала (цветной цемент, 

цветная штукатурка, цветные пластмассы). 

При поверхностной окраске применяются краски, лаки, эмали и биту-

мы, а также пасты и присыпки из подручных материалов. При глубинной 

окраске используются синтетические красители, порошкообразные пигменты 

и крупнофракционные материалы (цветные пески, молотые руды и т. п.) [1]. 

Следующим способом является оклейка оружия маскировочной лентой. 

Такой способ имеет ряд минусов, но является более дешевым. Первый из 

них – появление коррозии на стволе. Во время дождя лента напитывает в себя 

влагу, и при высыхании начинаются химические процессы под ней. Второй – 

затруднение быстрой разборки оружия. В бою может возникнуть необходи-

мость разобрать оружие, но для этого будет необходимо снять ленту, что до-

бавит к времени разборки 40–50 с. Третий – при ведении плотного огня такая 

лента может воспламениться. Для этих же целей может использоваться ста-

рая камуфляжная ткань размером 1–1,5 м с надрезами шагом в 2–3 см, кото-

рые обвязываются джутовым шпагатом. 
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Следующим проблемным полем является непосредственная маскиров-

ка военнослужащего в пограничном наряде. Для этого могут использоваться 

маскировочные халаты (рисунок 2). Такие маскировочные халаты, как «Ле-

ший» и «Кикимора», используются в подразделениях границы. Они имеют 

следующий недостаток: нехватка креплений для объектов местности и их не-

надежность. 

 

Рисунок 2. – Пример маскировки зимой 

Еще одним возможным маскировочным средством для неподвижных 

пограничных нарядов является зеркало. Используя густую растительность ле-

сопосадки, необходимо установить зеркало под углом 70–80° по отношению 

к земле в направлении противника, что позволит скрыть военнослужащего от 

обнаружения на расстоянии 5 м и выше. 

Рассмотрим способы маскировка боевой техники. В первую очередь для 

этого можно применять маскировочное окрашивание. Одним из видов мас-

кировочного окрашивания техники является деформирующее окрашивание. 

Пятна деформирующей окраски наносятся по заводской защитной окраске. 

Наносимые пятна должны располагаться несимметрично относительно 

внешнего контура окрашиваемой техники и не повторять его. Поперечные 

размеры пятен деформирующей окраски должны быть не менее 0,5 м. Оси 

пятен вытянутой формы должны составлять с линиями внешнего контура 

окрашиваемой техники углы от 30 до 60°. Пятна окраски должны не обры-

ваться на линиях внешнего контура техники, а переходить с вертикальных 

поверхностей на горизонтальные и наоборот. Пятна не должны совпадать 

своими центрами с выступающими или входящими углами техники. 

Во вторую очередь возможно использование защитных чехлов и маски-

ровочных сетей. В СВО на Украине ВС РФ применяют новое средство маски-

ровки для боевой техники. Эта маскировка представляет собой синтетиче-

ский материал, который надевается на технику в виде чехла или покрытия. 

Защитный чехол снижает уровень теплового излучения в 2 раза, в ходе чего 

происходит более эффективное сливание с фоном. При этом дальность обна-

ружения техники в радиолокационном диапазоне существенно сокращается. 

Данная маскировка снижает заметность для беспилотных летательных аппа-

ратов и самолетов противника [2]. Еще одним способом маскировки техники 
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в зимнее время года будет являться оклеивание газетами, что, в свою оче-

редь, с дистанции 50 м будет выглядеть как грязный снег.  

Таким образом, совершенствование способов и средств маскировки 

в ОПС в рамках выполнения инженерных мероприятий по маскировке поз-

волит повысить скрытность личного состава и техники в подразделениях 

границы.  
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Анализ мирового опыта, связанного с возникновением и ликвидацией 

радиологических чрезвычайных ситуаций, очередной раз подтверждает 

необходимость профессионального и эффективного использования техниче-

ских средств радиационного и дозиметрического контроля. 

При возникновении на участке ответственности подразделения грани-

цы (отделения пограничного контроля) радиологической чрезвычайной ситу-

ации личный состав подразделения будет выполнять задачи в условиях слож-

ной радиационной обстановки, сопровождающейся неоднократным облуче-

нием, при котором его суммарная доза может значительно превысить допу-

стимую. 

В настоящее время в органах пограничной службы, в соответствии 

с действующим законодательством, установлены следующие пороговые зна-

чения накопленной дозы облучения (значения эквивалентной дозы):  

для личного состава, относящегося к категории «население», – 1 мЗв в год;  

для военнослужащих, относящихся к категории «персонал» и выполня-

ющих задачи по охране государственной границы на территории Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ), – 5 мЗв 

в год. 

http://maskirovka.ru/%20(
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На рисунке 1 представлен графический анализ данных дозиметрическо-

го контроля десяти военнослужащих подразделений Мозырского погранич-

ного отряда и Гомельской пограничной группы, выполнявших задачи по 

охране государственной границы на территории ПГРЭЗ в течение одного ка-

лендарного года. Значения эквивалентных доз определялись по показаниям 

штатных приборов дозиметрического контроля ДКГ-РМ 1610. 

 

Рисунок 1. – Распределение дозовой нагрузки на личный состав  

при выполнении ими задач по охране государственной границы  

в условиях радиоактивного загрязнения 

Результаты проведенного анализа данных позволили определить, что 

полученные дозы облучения личного состава распределяются неравномерно. 

При этом время прибывания на зараженной местности не является лимити-

рующем фактором, а основной вклад в значение накопленной дозы вносят 

мощность эквивалентной дозы на участке местности, на которой находились 

военнослужащие, а также соблюдение мер собственной радиационной безо-

пасности. Необходимо отметить, что за все время наблюдения не было допу-

щено превышения пороговых значений эквивалентных доз (5 мЗв) личным 

составом, что подтверждает эффективность функционирования системы 

обеспечения радиационной безопасности в органах пограничной службы. 

Вместе с тем нельзя не учитывать варианты возникновения радиологи-

ческой чрезвычайной ситуации с более сложной радиационной обстановкой, 

которая предполагает неоднократное повторное облучение личного состава, 

при расчете которого необходимо принимать во внимание способность орга-

низма человека восстанавливаться после радиационного поражения, которое 

составляет около 90 % от общей дозы, а 10 % – остаточная доза, вызывающая 

отдаленные эффекты радиационного поражения. В среднем, в зависимости 

от радионуклидного состава, из 90 % обратимой части радиационного пора-

жения около половины восстановится через 1 месяц, а дальнейшее восста-

новление, как правило, проходит со скоростью 2,5 % в сутки. При этом стоит 

отметить, что в первые 4 суток с момента облучения восстановление не про-
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исходит. В условиях сложной радиационной обстановки для определения до-

пустимого для организма облучения рекомендуется суммировать 10 % оста-

точной дозы с той частью обратимой дозы, от которой организм еще не вос-

становился. Сумма этих частей называется эффективной дозой. При этом 

расчет эффективной дозы Dэф при однократном облучении может быть про-

изведен по формуле [1] 

Dэф = aD0, 

где D0 – доза однократного облучения (эквивалентная доза), мЗв; a – коэф-

фициент для D0, определяемый по графику (рисунок 2). 

Расчет эффективной дозы при многократном (длительном) облучении 

производится по формуле 

Dэф = aD0 + bD, 

где D – суммарная доза многократного облучения (эквивалентная доза), мЗв; 

b – коэффициент для D, определяемый по графику (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2. – Коэффициент a дозы однократного облучения 

 

Рисунок 3. – Коэффициент b для определения эффективной дозы  

при многократном облучении 

Таким образом, при возникновении радиоактивного заражения местно-

сти, в особенности протяженных участков границы, существует необходи-

мость определения допустимых пороговых значений доз облучения для со-
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трудников органов пограничной службы исходя из определенной эффектив-

ной дозы. В этом случае пороговые значения доз облучения, которое можно 

получить при выполнении задач по охране государственной границы в усло-

виях радиологической чрезвычайной ситуации, рекомендуется определять 

с учетом действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь, 

а также рекомендаций Международного комитета по радиационной защите 

и Международного агентства по атомной энергетике. 
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Республика Беларусь находится практически в центре Европы и имеет 

границу с соседями протяженностью порядка 3617 км. Для охраны такой про-

тяженной границы необходимо иметь внушительных размеров пограничные 

войска, что республика себе позволить не в состоянии. Поэтому руководство 

государства и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 

придает первостепенное значение усовершенствованию систем охраны гра-

ницы. Ведь современные системы охраны границы играют ключевую роль в 

обеспечении национальной безопасности и предотвращении незаконных пе-

ресечений границы. В нашем мире, где угрозы становятся все более сложны-

ми и разнообразными, необходимо постоянное совершенствование матери-

ально-технического обеспечения для эффективной защиты границы [1]. 

Беларусь в этом направлении активно продвигается. 20 декабря 2024 г. 

Совет Министров Республики Беларусь постановлением № 995 одобрил про-

ект международной технической помощи «Укрепление потенциала Государ-

ственного пограничного комитета Республики Беларусь в связи с возможным 

увеличением случаев прибытия мигрантов на границу» [2]. Беларусь фикси-

рует факты насильственного выдворения мигрантов на территорию страны, 

а также случаи обнаружения тел беженцев, которые пострадали от действий 

сопредельных стран, в частности Польши и Литвы. Поэтому актуальным яв-

ляется совершенствование систем охраны границы. 
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На сегодняшний день системы охраны границы используют разнооб-

разное оборудование, начиная от видеонаблюдения и дронов, заканчивая 

беспилотными технологиями и биометрическими системами идентификации. 

Хотелось бы привести полный список технических средств охраны границы: 

радиолокационные станции; 

сигнально-заградительные системы; 

средства связи и оповещения; 

оптические и оптоэлектронные приборы и устройства; 

технические средства пограничного контроля и таможенного досмотра; 

технические средства по проверке документов; 

технические средства по досмотру транспортных средств; 

технические средства по идентификации личности (в том числе био-

метрия); 

комплексы технических средств охраны, безопасности и системы жиз-

необеспечения пограничных органов и войск; 

системы автоматизации управления, связи и передачи информации 

в интересах пограничных органов и войск; 

вооружение, индивидуальные средства бронезащиты и спецсредства; 

колесная и гусеничная техника; 

воздушно-космические средства наблюдения [3]. 

Несмотря на внушительный список, с учетом постоянного развития 

технологий, необходимо постоянное обновление и внедрение новых иннова-

ционных подходов в охране государственных рубежей. 

Прежде всего, это использование искусственного интеллекта (ИИ). При-

менение ИИ в системах охраны границы позволит автоматизировать процес-

сы мониторинга и анализа данных, что повысит скорость реакции на инци-

денты и снизит вероятность ошибок:  

системы ИИ смогут обучаться распознавать различные активности на 

границе и автоматически сигнализировать об аномалиях, таких как незакон-

ные пересечения; 

ИИ будет способен обрабатывать большие объемы данных, включая ви-

деозаписи с камер наблюдения и радаров, что позволит оперативно выявлять 

критические ситуации, предсказывать возможные сценарии развития собы-

тий на границе и рекомендовать оптимальные пути решения проблем; 

автоматизированные системы ИИ смогут оптимизировать распределе-

ние ресурсов, направляя их туда, где вероятность возникновения проблем 

наиболее высока, что повысит эффективность работы по охране границы; 

системы ИИ будут способны самостоятельно улучшать свои алгоритмы 

на основе новых данных, что позволит им адаптироваться к изменяющимся 

условиям и улучшать качество мониторинга со временем [4, с. 98–100]. 

К этому направлению можно отнести разработку дронов с искусствен-

ным интеллектом. Дроны с ИИ могут использоваться для патрулирования 

границы, обнаружения незаконных пересечений и передачи информации в 
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реальном времени пограничникам. Так, выступая 30 октября 2024 г. на мин-

ской Международной научно-практической конференции, посвященной пра-

вовым проблемам взаимодействия пограничных ведомств государств – 

участников СНГ в сфере противодействия трансграничной преступности, Па-

вел Савинов, заместитель начальника Института пограничной службы по 

научной деятельности, отметил: «Мы взаимодействуем с республиканскими 

научными организациями, учреждениями образования, чтобы внедрить ИИ 

в технические средства, которые уже приняты на вооружение. Например, 

чтобы при контроле за границей беспилотник мог сам определять место 

нарушения, следы нарушителей государственной границы» [5]. 

Перспективным направлением является также внедрение биометриче-

ских систем идентификации, что позволит усилить контроль за лицами, пере-

секающими границу, и предотвратить использование поддельных докумен-

тов. Пограничники смогут применять технологии, которые будут использо-

вать уникальные физиологические и поведенческие характеристики человека 

для проверки его личности. Эти системы позволят идентифицировать чело-

века на основе его биологических данных, таких как отпечатки пальцев, ска-

нирование лица, голоса, радужки глаза и другие биометрические параметры. 

При этом процесс идентификации с использованием биометрических данных 

будет быстр и удобен для пассажиров, без запоминания паролей или предъ-

явления документов. Биометрические данные будет сложно подделать или 

скопировать [6, с. 112]. 

Необходимо остановиться и на использовании современных систем гео-

локации и радаров, что позволяет более точно отслеживать движение на гра-

нице и обнаруживать незаконные попытки ее пересечения. Системы геоло-

кации позволяют точно определять местоположение объектов на земле с ис-

пользованием спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС), а также способны от-

слеживать движение транспортных средств, людей и других объектов на гра-

нице в реальном времени. Радары способны обнаруживать движущиеся объ-

екты на значительном расстоянии, что позволяет оперативно реагировать на 

потенциальные угрозы. Они могут работать в различных погодных условиях 

и в ночное время, обеспечивая постоянное наблюдение [7, с. 369]. 

Таким образом, инновационные подходы к улучшению материально-

технического обеспечения системы охраны границы играют важную роль в 

повышении эффективности и надежности систем охраны. Постоянное внед-

рение новых технологий и инноваций позволит Беларуси быть на шаг впере-

ди потенциальных угроз и обеспечивать безопасность своих границ в услови-

ях современного неспокойного мира. 
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Система видеонаблюдения – совокупность функционирующих ви-

деоканалов, программных и технических средств записи и хранения видео-

данных, а также программных и технических средств управления, осуществ-

ляющих информационный обмен между собой. 

Основным предназначением систем видеонаблюдения является визу-

альное наблюдение, запись событий на выделенном для слежения участке 

технологической зоны. В современном мире системы видеонаблюдения ис-

пользуются очень широко, начиная от охраны жилища и заканчивая охран-

ной важных государственных объектов. 

Независимо от того, производится обслуживание системы видеонаблю-

дения или нет, неисправности оборудования по независящим от техническо-

го персонала причинам иногда происходят, однако правильный выбор ком-

понентов системы, их технически верная установка и своевременное каче-

ственное обслуживание сводят поломки к минимуму.  

Одной из основных причин поломок систем видеонаблюдения является 

недостаточное качество оборудования. В некоторых случаях дешевые камеры 

https://pravo.by/docu-ment/?guid=12551&p0=C22400995
https://pravo.by/docu-ment/?guid=12551&p0=C22400995
https://nbbexpo.by/napravleniya/tekhnicheskie-sredstva-okhrany-granitsy.html
https://nbbexpo.by/napravleniya/tekhnicheskie-sredstva-okhrany-granitsy.html
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или видеорегистраторы могут выходить из строя уже через несколько меся-

цев после установки. Также проблемой может быть неправильная установка 

и подключение оборудования, что может привести к его неисправности и не-

корректной работе. 

Рассмотрим некоторые неисправности, характерные для систем видео-

наблюдения. 

Не включается видеорегистратор или постоянно перезагружается. 

Видеорегистратор относится к классу надежных устройств, он без проблем 

работает без отключений на протяжении долгих лет, чего не всегда скажешь 

об источниках питания, поставляемых вместе с устройством. Испорченный 

блок питания не даст регистратору прогрузить операционную прошивку или 

включиться. 

Неисправности жесткого диска могут привести к постоянной переза-

грузке устройства или зависанию экрана приветствия. В этом случае необхо-

димо отключить разъем Sata от диска и попробовать заново включить 

устройство: если причины повторяются при работе с новым источником пи-

тания и c отключенным HDD, то, скорее всего, программное обеспечение ра-

ботает некорректно. 

Иногда видеорегистратор, подключенный к локальной сети, может ра-

ботать долгое время, а потом начать постоянно перезагружаться. Как прави-

ло, это связано с конфликтом IP-адресов. Происходит это следующим обра-

зом: например, регистратору задали определенный IP-адрес 192.168.1.100, 

а в сети уже есть устройство, допустим компьютер, с подобным адресом. При 

включении компьютера одинаковые IP-адреса начинают конфликтовать и 

выбивать друг друга, что может приводить к постоянным перезагрузкам ре-

гистратора. Для выявления данной неисправности необходимо проверить ра-

ботоспособность устройства, отключив его от сети. 

Видеорегистратор не распознает жесткий диск. В этом случае си-

стема выдает тревожное сообщение «Отсутствует HDD». Чтобы убедиться, что 

это не сбой программной прошивки видеорегистратора, необходимо поло-

жить ладонь на его корпус. Рабочий жесткий диск постоянно вибрирует. Если 

вы не чувствуете вибрирования – очень большая вероятность того, что HDD 

вышел из строя. 

Иногда видеорегистратор не находит жесткий диск из-за некачествен-

ного источника питания. Блок питания, проработавший много лет, может 

просесть и не выдавать нужную мощность для запуска жесткого диска, при 

этом сам регистратор может быть работоспособным. Для определения неис-

правности необходимо заменить источник питания. 

Отсутствует сигнал с камеры видеонаблюдения. Видимых причин, 

почему не показывает камера видеонаблюдения, может быть несколько: 

1. Отсутствует питание на видеокамере. Необходимо проверить ис-

правность источника питания. Также стоит проверить места соединений 
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разъемов питания на камере, со временем они могут окислиться, вследствие 

чего пропадает контакт. 

2. Плохо обжатый коннектор RJ45. Неправильное соединение, ненадеж-

ный контакт впоследствии приводят к периодическим пропаданиям сигнала 

на IP-камере. 

3. Бюджетные IP-камеры время от времени могут зависать, исправляется 

это отключением их от источника питания с последующим включением, дру-

гими словами, необходимо перезагрузить устройство, в некоторых случаях 

обновление прошивки в перспективе помогает исправить данный недостаток. 

4.  Пропадание изображения с IP-камеры может происходить по при-

чине некачественного состояния кабельных сетей; как известно, в идеальных 

условиях по витой паре можно подключить видеокамеру на расстоянии до 

100 м без вспомогательных устройств. В реальных условиях нормальная рабо-

тоспособность устройства гарантируется на расстоянии не более 90 м, а в слу-

чае с плохим кабелем – 60–70 м. 

Перенапряжения и провалы напряжения в сети питания. Причины 

возникновения перенапряжений в сетях питания обусловлены, прежде всего, 

низким качеством электросетей и невысокой культурой энергопотребления. 

Поэтому установка источников бесперебойного питания позволить избежать 

большого количества поломок, связанных с проблемами системы электро-

снабжения. 

Причинами поломок систем видеонаблюдения могут быть неправиль-

ная настройка программного обеспечения, атаки хакеров, физические по-

вреждения оборудования и т. д. Все эти факторы могут привести к потере 

ценной информации, нарушению безопасности и значительным материаль-

ным потерям. 

Таким образом, для предотвращения и устранения поломок систем ви-

деонаблюдения рекомендуется следить за состоянием оборудования, прово-

дить регулярное обслуживание, обновлять программное обеспечение, ис-

пользовать надежные пароли и защиту от злоумышленников, а также при 

возникновении проблем обращаться за помощью к специалистам. 
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Современная военно-политическая обстановка в мире динамично из-

меняется, требует принятия оперативных и целесообразных решений, 

направленных на обеспечение национальной безопасности Республики Бела-

русь от внутренних и, что более актуально для органов пограничной службы 

Республики Беларусь, внешних угроз.  

Органы пограничной службы Республики Беларусь (ОПС) по специфике 

своей деятельности выполняют задачи в различных условиях обстановки, ко-

торые всегда требуют использования вооружения, военной и специальной 

техники (ВВСТ) в той или иной степени. Однако, в отличие от большинства 

других воинских подразделений, ОПС выполняют боевые задачи и в мирное 

время, обеспечивая пограничную безопасность страны. Обеспечивать безо-

пасность и иметь возможность защитить суверенность границ, не имея ис-

правного вооружения и техники, в современном мире невозможно. 

При организации оперативно-служебной (служебно-боевой) деятельно-

сти начальниками всех степеней уделяется большое внимание материально-

техническому обеспечению и его составной части – артиллерийско-техничес-

кому обеспечению. 

В ОПС создана и функционирует система технического обслуживания 

и ремонта различных уровней, при этом существует немало факторов, оказы-

вающих на нее существенное влияние. Вот некоторые из них: 

− интенсивность использования; 

− уровень подготовки военнослужащих; 

− своевременность обслуживания и ремонта; 

− обеспеченность необходимыми материалами, комплектующими и 

инструментом; 

− качество обслуживания; 

− пора года; 

− условия хранения и др. 

В Республике Беларусь нет собственного производства стрелкового 

оружия, что вынуждает использовать оставшееся в наследство от Советского 

Союза и имеющее продолжительный срок эксплуатации. Часть советского во-

оружения модернизируется, иногда применяется для создания целых ком-

плексов. Так или иначе, оно до сих пор не утратило актуальности использо-

вания. С целью поддержания его в исправном и боеготовом состоянии необ-

ходимо организовывать своевременное обслуживание и ремонт. 
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Зачастую в условиях непрерывного выполнения задач по охране госу-

дарственной границы обслужить и провести дефектовку оружия, оптических 

средств наблюдения и прицеливания, а также специальных средств силами 

специалистов в условиях ремонтной мастерской не всегда представляется 

возможным ввиду их интенсивного использования и высокой служебной 

нагрузки. Провести замену изношенных комплектующих или восстановление 

защитных покрытий попросту невозможно, так как для этого необходим бо-

лее широкий спектр различного производственного оборудования.  

В ряде случаев приходится прибегать к услугам специализированных 

организаций или сервисных мастерских предприятий-изготовителей на до-

говорной основе, что само по себе вносит ряд дополнительных организаци-

онных и практических мероприятий.  Это вызвано сложностью изделий и их 

высокой стоимостью.  

Кроме того, на вооружение ОПС поступают современные образцы опти-

ческих и электронно-оптических прицелов и приборов. Их применение поз-

воляет расширить возможности по обнаружению и поиску нарушителей госу-

дарственной границы, но требует более высокого уровня подготовки офицер-

ских кадров, специалистов-ремонтников, выполняющих обслуживание и ре-

монт, и военнослужащих, использующих такое оборудование при выполне-

нии задач.  

С целью снижения логистической нагрузки и различных рисков, возни-

кающих при организации перемещения оружия, средств ближнего боя, спе-

циальных средств, возможным решением может быть выполнение опреде-

ленного перечня работ в условиях подразделения границы. Это само по себе 

предполагает использование специализированных помещений, отвечающих 

всем требованиям по сохранности имущества РАВ, их оборудование ТСО, си-

стемами оповещения и пожаротушения, дополнительного периметрового 

ограждения и др.  

Альтернативой может выступать разработка, изготовление и примене-

ние подвижных средств ремонта РАВ с силами ремонтной мастерской под-

разделений пограничного отряда (пограничной группы). Такое решение поз-

волит не только иметь подвижную мастерскую, которая сможет выполнять 

задачи в любое время, но и совершать маневр на охраняемом участке.  

В этих условиях применение подвижных средства ремонта, имеющих 

запас запасных частей для стрелкового оружия и оптических приборов, спе-

циализированного инструмента и принадлежностей, возможности по развер-

тыванию специализированных рабочих мест, укомплектованных современ-

ными электро- и пневмоинструментом, позволит выполнить в короткие сро-

ки текущий ремонт и техническое обслуживание без отправки в ремонтную 

воинскую часть.  

Опыт СВО, проводимой Российской Федерацией, показывает, что зача-

стую выживет тот, кто в кратчайшие сроки совершит маневр силами и сред-

ствами. 
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На данный момент артиллерийско-техническое обеспечение ОПС в 

объеме поставленных задач удовлетворяет количественные потребности 

подразделений границы и способствует их успешному выполнению.  

Имеющиеся на вооружении образцы РАВ в большей степени соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к ним. Однако постоянно развивающи-

еся технологии неразрывно влекут развитие производственных возможно-

стей и, как следствие, появление все более сложных образцов вооружения 

и техники.  

Решение вышеперечисленных проблемных аспектов артиллерийско-

технического обеспечения позволит обеспечить: 

− готовность подразделений к выполнению боевых задач; 

− непрерывное выполнение задач оперативно-служебной деятельности; 

− автономность по выполнению задач технического обслуживания и 

ремонта вооружения и оптики; 

− выполнение работ по совершенствованию учебной и материальной базы. 

Таким образом, постоянная боевая готовность и специфика выполняе-

мых задач, возложенных на ОПС, задают высокие требования к поддержанию 

в исправном состоянии оружия, оптики, специальных и других средств. Для 

того чтобы соответствовать современным требованиям и находиться в посто-

янной готовности к ответам на современные вызовы и угрозы, необходима 

надежная и самодостаточная система технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающая качественные и количественные показатели.  
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В условиях современных боевых действий возникает актуальная и тре-

бующая решения проблема – проблема маскировки личного состава при вы-

полнении служебных задач от высокотехнологичных разведывательных 

средств противника: беспилотных летательных аппаратов и вертолетов с теп-

ловизионными модулями наблюдения, носимых и стационарных тепловизо-

ров, тепловизионных прицелов и т. п. 

Любое передвижение в зоне боевого контакта или в ближнем тылу 

практически всегда контролируется противником различными техническими 

средствами как визуального, так и теплового контроля. 
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В темное время суток, как правило, наблюдение осуществляется с бес-

пилотных летательных аппаратов, имеющих тепловизионные камеры, а так-

же с помощью ручных или стационарных тепловизоров, которые имеют до-

статочные характеристики для различения перепадов температур. 

При нахождении в лесистой местности естественным укрытием от 

наблюдения беспилотных летательных аппаратов, оборудованных теплови-

зионными устройствами, могут служить деревья с крупными густыми крона-

ми, кустарники, камыши, высокая трава. Но данные средства маскировки не 

всегда могут обеспечить скрытность нахождения военнослужащих. 

Для повышения качества маскировки личного состава и боевой техники 

было разработано и прошло лабораторные испытания изделие – тент термо-

защитный двусторонний «Антидрон». 

На основе результатов исследований [1] и опыта применения в ходе бо-

евых действий было установлено, что изделие защищает статичную фигуру 

при температуре 57 °С (температура тепла, выделяемого человеком при беге), 

уменьшая видимость выделяемого тепла на 90 % в течение 5 часов. 

При статичном нахождении военнослужащего на позиции с минималь-

ной активностью данное время увеличивается более чем в 2 раза. 

При испытаниях установлено, что изделие выдерживает свое непрямое 

предназначение – защиту от тепловизора в течение 43 минут в условиях по-

стоянного передвижения человека, использующего изделие в качестве плаща. 

Полное восстановление защитных свойств тента после потери контакта 

с человеком при отрицательных температурах воздуха – менее 30–45 секунд. 

Тент представляет собой полотно, которое выполнено из прочных и 

легких материалов, для перевозки которого нет необходимости использова-

ния специального оборудования: вес изделия составляет около 1150 г, а его 

размер – 1500×2100 мм. 

Благодаря конструкции самого тента и наличию люверса диаметром 

40 мм (крепежных отверстий) на каждом углу покрывала, площадь, которую 

можно (необходимо) укрыть тентом, ничем не ограничена. 

Тент выдерживает вес до 200 кг. 

Тактико-технические характеристики тента обусловливают различные 

варианты его применения. 

Например, использование тента в качестве укрытия инженерного со-

оружения любого типа и отдельно стоящей техники (в отсутствие контакта 

или с минимальным контактом с объектом маскировки) на каркасе позволяет 

обеспечить невидимость оборудованной позиции неограниченное количество 

времени, а также является защитой от влаги в виде дождя, снега или мороси. 

С учетом характеристики на разрыв изделие легко скользит по траве, 

грязи и снегу, что обусловливает еще один вариант его использования – в ка-

честве мобильных носилок для транспортировки и укрытия раненых. 

Являясь хорошим теплоизолятором, тент-одеяло согревает за счет со-

хранения собственного тепла, выделяемого человеком, что может послужить 
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вариантом первой медицинской помощи при укутывании раненого в услови-

ях низких температур. 

Таким образом, были рассмотрены характеристики и некоторые вари-

анты применения тента «Антидрон». С учетом складывающейся обстановки 

на Государственной границе Республики Беларусь, тактики действий разве-

дывательно-диверсионных органов сопредельных государств, применение 

рассматриваемого изделия в подразделениях границы органов пограничной 

службы Республики Беларусь является весьма целесообразным. Вместе с тем 

необходимо отметить, что данный вопрос требует проведения дополнитель-

ных исследований и эксперимента. 
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Мины являются самым пагубным препятствием, с которым могут 

столкнуться наземные силы. Они могут остановить наступательную или 

контрнаступательную операцию, направить войска туда, где они будут 

наиболее уязвимы. Это оружие обладает огромным потенциалом влияния на 

будущие конфликты. 

Первые боевые мины появились почти пятьсот лет назад и постепенно 

стали одним из основных видов оружия, использующегося в конфликтах 

разной степени локальности. Поначалу словом «мина» обозначалась подзем-

ная горизонтальная шахта под укреплениями противника, куда закладывался 

пороховой заряд. Впоследствии миной стал называться и сам заряд. 

В годы Первой мировой войны сформировалось понятие минной войны, 

хотя тогда смысл ее был несколько иным: война подкопов, тоннелей, сап 

(cапа – траншея (ход сообщения), прокладываемая скрытно в направлении 

позиций противника с целью максимально возможного сближения с ними). 

Работы по отрывке выполнялись без выхода копающих на поверхность, что 

обеспечивало им защиту от ружейно-пулеметного огня противника. Часто 

сапы могли иметь сверху перекрытие из бревен с землей, дощатых щитов и 

т. п. Иногда сапами называли туннели, идущие на глубине не более чем 0,5 м 

от поверхности, в которых устанавливались заряды под позицией противника.  

https://www.hunt.ru/antidron-pokryvalo-takticheskoe-s-zashhitoj-ot-tep-lovizora-dvustoronnee-okraska%20(дата%20обращения%2015.10.2024
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Трудно сказать, когда появился сам термин «минная война». Во всяком 

случае, до Второй мировой войны мины рассматривались как вспомога-

тельное (второстепенное) оружие. В ходе войны применение мин возрастало, 

но и к моменту окончания боевых действий мины так и не вышли 

окончательно из разряда вспомогательного оружия. А то, что мы сегодня 

называем минами, в те времена называли фугасами, точнее самовзрывными 

фугасами. По некоторым данным, в качестве противопехотных мин в 1915 г. 

стали использовать ручные гранаты, привязанные к стойкам проволочных 

заборов. Вытяжные шнуры прикрепляли к колючей проволоке. Вот тогда и 

появились знаменитые растяжки. 

В годы Гражданской войны и до советско-финской войны 1939 г. в 

приграничных конфликтах инженерно-саперные подразделения занимались 

созданием фортификационных сооружений, переправ и т. д. В ходе советско-

финской войны 1939 г. саперам пришлось столкнуться с хорошо оборудован-

ными линиями обороны, с долговременными оборонительными сооружени-

ями и заграждениями, причем не только невзрывными, но уже обширными 

минными полями, которые войскам приходилось преодолевать.  

Главными задачами, которые решала Красная армия летом и осенью 

1941 г., являлись срыв наступательных планов противника, истощение его 

сил и создание условий для перелома в ходе войны. По мере развертывания 

вооруженной борьбы и ввода в сражение свежих сил сопротивление совет-

ских войск становилось более упорным и организованным, а темпы продви-

жения противника замедлялись, наступательные его возможности сокраща-

лись, причем во многом благодаря постоянно расширявшемуся применению 

минно-взрывных заграждений. 

В период Второй мировой войны, с 1939 по 1945 г., было установлено 

около 110 млн мин. Из них в послевоенное время, в период 1945–1949 гг., 

было обезврежено около 94,5 млн. Остальные 15,5 млн частично сработали по 

цели в период войны, частично были уничтожены в период войны, в 

единичных экземплярах остаются в земле по сей день. Конечно, из всех этих 

цифр наиболее точные касаются количества снятых мин. В отношении 

остальных данных истину установить теперь уже невозможно, так как 

значительное количество мин изготавливалось в войсках (полевых условиях) 

и в число 110 млн, естественно, не попало. Большое количество мин неодно-

кратно снималось и использовалось повторно. 

Однако в целом можно сказать, что подавляющее большинство мин по 

своему прямому предназначению, в смысле уничтожения техники и личного 

состава, так и не сработало. Всеобщее внимание к минам, скорее, есть 

результат их основного поражающего фактора воздействия на психику людей, 

обычно в военной среде называемого «минный страх» или «минобоязнь». Вот 

в этом плане мины свое предназначение выполняли и во время войны и 

выполняют по сей день. До сих пор на минах и неразорвавшихся боеприпасах 
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подрываются люди в местах боев обеих мировых войн, в Афганистане, 

в Африке, на Ближнем Востоке. 

Боевые действия на Украине вывели минную войну на новый уровень. 

Сама по себе эта война не похожа ни на одну из предыдущих, но активно 

использует весь накопленный в предыдущих войнах опыт, дополненный 

современными техническими возможностями. Используется весь арсенал 

инженерного оснащения: от современных штатных средств установки всех 

видов мин и средств их обезвреживания, в том числе дистанционных, до 

элементарных ловушек и сюрпризов, изготовленных из подручных средств. 

В социальных сетях масса материалов с мест событий, один лишь просмотр 

которых поражает воображение практически безграничной изобретатель-

ностью человеческого разума в деле истребления себе подобных. И это лишь 

немногое из того, что изготавливается и устанавливается обеими сторонами. 

Минируется все: местность перед оборонительными рубежами, дороги, 

здания, строения, оставленные окопы, блиндажи, техника, а также тела 

погибших. Простыми растяжками и штатными минами никто не ограничи-

вается. Мины-сюрпризы устанавливаются даже под противопехотные мины. 

Противопехотные мины устанавливаются под противотанковыми минами, и 

наоборот. Противотанковые мины устанавливаются глубже, чем обычно, 

таким образом, что срабатывают после прохода минных танковых тралов или 

после проезда нескольких единиц техники.  

Масса сюрпризов устанавливается в расчете на саперов: от растяжек, 

срабатывающих при перерезании датчика цели, до модернизации штатных 

мин, срабатывающих при выворачивании взрывателя, попытке вставить чеку 

или установить предохранитель. 

Таким образом, минная война является одной из самых жестоких форм 

конфликтов, оставляя за собой последствия, которые затрагивают не только 

боевые действия, но и гражданское население. Использование мин и других 

взрывных устройств создает постоянную угрозу для жизни людей, ограни-

чивает впоследствии доступ к ресурсам, а также препятствует восстанов-

лению инфраструктуры в кратчайшие сроки. 

Для эффективного решения этой проблемы необходимо не только 

разминирование территорий, но и проведение ряда дополнительных 

мероприятий: повышение осведомленности местного населения, особенно 

детей, о рисках в случае обнаружении мин; предоставление психологической 

помощи для граждан, пострадавших от мин; постоянный мониторинг 

ситуации в пострадавших регионах для оценки прогресса и выявления новых 

проблем последствий минной войны. 
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Современные военные конфликты немыслимы без широкого примене-

ния различной автомобильной техники, бронетехники и боевых машин. Пер-

воначально, с момента появления автомобиля и понимания его необходимо-

сти использования в армии, автомобили применялись для подвоза матери-

альных средств и личного состава. Со временем пришло понимание, что на 

автомобиль, а впоследствии – на гусеничную технику можно установить во-

оружение и получить мобильную боевую машину с хорошей огневой мощью. 

Таким образом, сферы применения колесной и гусеничной техники постоян-

но расширялись. Естественно, будучи объектами весьма крупными, все 

транспортные средства приоритетно подвергаются обстрелам со стороны 

противника. Поэтому передвижение на технике, нахождение в ней или рядом 

ней в постоянных и временных пунктах дислокации всегда сопряжены с по-

вышенными рисками для личного состава. Экипажи, сопровождающие де-

сант, и сама техника могут пострадать либо быть уничтоженными при артил-

лерийском, минометном, авиационном налете, при обстреле стрелковым 

оружием. Опыт боевых действий в Сирии, армяно-азербайджанского кон-

фликта в Нагорном Карабахе и, конечно, специальной военной операции РФ 

на Украине показывает, что к вышеперечисленным угрозам добавилась угро-

за уничтожения с применением БЛА, причем не только путем сброса либо от-

стрела боеприпасов (различные коптеры либо БЛА самолетного типа), но и 

БЛА-камикадзе. Однако понимание необходимости бронирования техники, 

а также повышения ее защищенности от других угроз, в частности от ударов 

БЛА, пришло намного позднее. 

Сегодня можно с уверенностью говорить, что вооруженные формирова-

ния в любом государстве, как регулярные, так и иррегулярные, – «на коле-

сах». Поэтому для удешевления военной автомобильной техники в армиях 

https://www.pa-hak.org/ru/publications./
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различных государств широко применяются автомобили двойного назначе-

ния. Суть заключается в том, что военные автомобили выпускаются на основе 

мирной техники. Помимо снижения финансовых затрат на производство и 

эксплуатацию, такой автомобиль всегда возможно быстро отремонтировать 

или просто заменить. 

Однако накопленный богатейший опыт был забыт. Конфликт на юго-

востоке Украины и специальная военная операция на Украине закономерно 

стали очередной войной полевых кустарей. Броневые «сараи» из танков, 

мешки с песком, камни в корзинах и «козырьки» – все это, считавшееся в ос-

новном атрибутом боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 

а также сирийского конфликта, теперь можно видеть намного севернее – на 

юге и востоке Украины. Так, 8 лет конфликта на юго-востоке Украины и без 

малого 2 года специальной военной операции на Украине понадобилось для 

того, чтобы понять, что уровень защищенности автомобильной и бронетан-

ковой техники находится в неудовлетворительном состоянии, а также, что 

все новое – это хорошо забытое старое. 

Ситуацию пришлось как-то исправлять уже на местах, создавая броне-

автомобили из всего, что было под рукой. Такие машины получили общее 

название «шушпанцеры». 

Что касается того, как долго автомобили «живут» в ходе боевых дей-

ствий, военные говорят, что это лотерея, здесь нет четкого алгоритма. Если 

машина уцелела от обстрелов, то, как правило, первым из строя выходит дви-

гатель, ходовая часть, требуют замены кабина, аккумуляторы, тормозные ме-

ханизмы, автомобильные шины. Как правило, ремонтируют такие автомоби-

ли в ближайших ремонтных подразделениях и организациях. 

Самые востребованные машины в ходе боевых действий – это пикапы, 

внедорожники и грузовики. Это связано не только с тем, что машина прохо-

димая и высокая, но и с тем, что у нее большой багажный отсек и туда можно 

погрузить рюкзаки, запасные колеса, боекомплект, продукты питания и дру-

гие необходимые на войне вещи. 

Большое преимущество, если машина бронированная, полноприводная 

и рамная. Также важно, чтобы автомобиль был с дизельным двигателем, то-

гда его можно централизованно заправлять вместе с другой техникой. 

Так как военных бронированных автомобилей относительно мало, то 

применялись различные способы для доработки гражданских автомобилей 

под военные нужды. 

Рассмотрим способы дополнительной защиты автомобильной техники 

и бронированных машин на основе опыта специальной военной операции РФ 

на Украине. 

Динамическая защита. Не везде динамическая защита будет полезна. 

Для тяжелой техники динамическая защита действительно нужна. Однако 

штатные комплекты динамической защиты перекрывают далеко не все уяз-

вимые зоны боевых машин этого класса (боковая проекция башни, маска 
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орудия, борта, направляющие катки), поэтому доработки в этом деле идут на 

пользу. А вот легкой технике динамическая защита строго противопоказана, 

и на это есть две причины: 

детонация блока динамической защиты совместно с подорвавшимся на 

его поверхности снарядом попросту проломит тонкую броню бронемашины, 

что чревато поражением находящегося внутри личного состава вторичными 

осколками и ударной волной; 

даже самая современная динамическая защита не способна полностью 

нейтрализовать кумулятивную струю мощных боеприпасов. В любом случае 

за ней, в броне, останется пробоина немалой глубины. И это у танка, а у лег-

кой техники она окажется сквозной. 

Вместе с тем достаточно часто пустые блоки динамической защиты 

крепят на легкую бронетехнику в качестве дополнительных экранов. 

Экранирование техники. Еще во времена Великой Отечественной 

войны экипажи танков и другой техники пытались усилить защищенность 

своих машин путем установки на них дополнительных броневых либо просто 

стальных листов, мешков с песком, сетчатых экранов и прочих изделий ку-

старного или условно заводского характера. Опыт локальных конфликтов на 

Ближнем Востоке, Северном Кавказе и Украине показывает, что в целом ни-

чего не меняется, наработанный опыт забыт, и поэтому личным составом 

обеих противоборствующих сторон выполняется доработка техники местны-

ми материалами: стволами деревьев, досками либо брусом, решетками, меш-

ками с песком, стальными листами и решетками различной конфигурации. 

Однако необходимо отметить, работы по экранированию и доброниро-

ванию техники должны выполняться специалистами с учетом особенностей 

техники и выполняемых ею задач, а также средств поражения, которым необ-

ходимо противодействовать, и здесь заслуживает внимания опыт доработки 

техники, в том числе гражданской, ВСУ. 

Другие доработки техники. Полевые доработки техники исключи-

тельно повышением защищенности не ограничиваются: устанавливаются до-

полнительное вооружение, наблюдательные системы и даже разрабатывают-

ся новые машины. Последнее относится к боевой бронированной машине 

«Чекан», которая уже успела стать визитной карточкой ЧВК «Вагнер». Отнести 

ее к штатным для ВС России нельзя, но и воюет она давно и не только в ходе 

специальной военной операции [1]. 

Способы, которые применяют в полевых условиях для защиты от 

осколков мин, гранат и БЛА помимо военнослужащих Российской Федерации, 

военнослужащих Вооруженных сил Украины, добровольческих формирова-

ния ДНР и ЛНР: грузовики и легковые автомобили обвешивают броней, уста-

навливают оружие, наносят патриотические надписи и даже украшают чуче-

лами диких животных. На грузовых автомобилях, предназначенных для пе-

ревозки личного состава, демонтируют тент и поддерживающие его дуги, так 

как они не защищают от пуль и мешают стрелять в ответ, снимают или опус-
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кают на капот ветровое стекло во избежание поражения водителя осколками, 

снимают боковые двери, чтобы предотвратить заклинивание двери и уско-

рить выход из машины, на переднем бампере автомобиля сооружают из под-

ручных средств небольшие тараны, чтобы сбить легкие баррикады, штыревые 

антенны изгибают и закрепляют так, чтобы предотвратить их зацепление за 

высоко натянутую растяжку, устанавливаются  выдвижные мачты для уста-

новки приборов наблюдения и ретрансляторов связи с БЛА и т. д. 

Но у всех этих доработок есть ряд недостатков: увеличивается масса 

техники, в некоторых случаях превышающая его грузоподъемность, что от-

рицательно влияет на маневренность и проходимость автомобиля, уменьша-

ется обзорность с места водителя и старшего и запас хода. 

Защита от поражения БЛА. В ходе боевых действий для поражения 

военной техники широко применяются FPV-дроны (беспилотные летатель-

ные аппараты), зачастую являющиеся дооборудованными образцами ком-

мерческого назначения. 

Малые размеры, высокая точность и применение широкой номенклату-

ры средств поражения делают FPV-дроны эффективным средством пораже-

ния военной техники. Основными типами FPV-дронов являются дроны-бом-

бардировщики и дроны-камикадзе. 

Одними из эффективнейших способов защиты от них являются систе-

мы РЭБ, монтируемые непосредственно на технике, а также маскировка и 

рассредоточение техники в пунктах постоянной и временной дислокации. 

Таким образом, уже сейчас возможно подвести некоторые итоги специ-

альной военной операции в части развития направлений повышения защи-

щенности военной техники: 

разработка комплектов динамической защиты для установки на наибо-

лее уязвимых частях легкобронированной техники (БТР, БМП, ЛБА); 

разработка и использование съемных средств бронезащиты для повы-

шения защищенности личного состава, передвигающегося на автомобилях 

гражданского назначения (в основном легковых); 

разработка и поставка комплектов бронирования, предназначенных 

для защиты наиболее уязвимых частей автомобилей – кабины, радиатора, 

картера, аккумуляторного отсека, топливного бака, бортов капота. При со-

здании элементов защиты необходимо применять высокотехнологичные ма-

териалы, обеспечивающие защиту от огня из пистолетов, автоматов, снай-

перских винтовок и пулеметов, а также от осколков снарядов. Комплект бро-

нирования должен обеспечивать быструю его установку в полевых условиях 

экипажем (личным составом подразделения), а также в ремонтных подразде-

лениях воинских частей при условии наличия минимального количества обо-

рудования и инструментов; 

разработка и поставка комплектов противокумулятивных и противо-

дроновых решеток, обеспечивающих их установку в полевых условиях эки-

пажем (личным составом подразделения), а также в ремонтных подразделе-
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ниях воинских частей при условии наличия минимального количества обору-

дования и инструментов; 

поставка в воинские части маскировочных средств, обеспечивающих 

маскировку военной техники как в видимом, так и в инфракрасном диапа-

зоне в различных условиях; 

установка непосредственно на военную технику средств РЭБ на быстро-

съемных (магнитных) креплениях, имеющих модульную архитектуру, с воз-

можностью питания от бортовой сети и работы в автоматическим режиме, 

позволяющих подавлять сигналы управления БЛА на актуальных частотах на 

расстоянии не менее 400–600 м. 
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На сегодняшний день в мире происходит большое количество геополи-

тических процессов. У границ Республики Беларусь сложилась напряженная 

военно-политическая обстановка. Ежедневно на государственной границе 

наблюдаются провокации со стороны сопредельных государств. Анализируя 

действия и высказывания правительства соседних государств, можем сделать 

вывод о возможной вооруженной агрессии с их сторон. В связи с этим могут 

возникнуть, например, боевые действия между пограничным нарядом и ди-

версионно-разведывательной группой, представляющие собой пространст-

венно-временную последовательность выполнения различных задач: боевых, 

обеспечения и обслуживания (в том числе и задач инженерного обеспечения). 

На современном этапе органы пограничной службы Республики Бела-

русь (ОПС) на высоком уровне обеспечивают национальную и пограничную 

безопасность нашего государства. Государственная граница Республики Бе-
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ларусь оборудована различными инженерными сооружениями и заграждени-

ями (ИСиЗ), в частности фортификационными сооружениями, в целях пре-

дотвращения нарушений законодательства Республики Беларусь и защиты от 

вооруженного нападения на подразделения границы. В связи с вышеизло-

женным для оценки эффективности использования ИСиЗ можно использо-

вать несколько видов моделирования, которое позволит нам дать оценку то-

му или иному сооружению (заграждению), чтобы сделать вывод о целесооб-

разности их применения.  

В данном исследовании под понятиями «моделирование» и «модель» 

принимаем следующие определения:  

моделирование – исследование объектов познания на их моделях; по-

строение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов 

или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для пред-

сказания явлений, интересующих исследователя; 

модель – система, исследование которой служит средством для получе-

ния информации о другой системе; представление некоторого реального 

процесса, устройства или концепции. 

В силу многозначности понятия «модель» в науке и технике не суще-

ствует единой классификации видов моделирования: классификацию можно 

проводить по характеру моделей и моделируемых объектов [1]. 

Рассмотрим следующие виды моделирования, которые позволят нам 

оценить целесообразность использования тех или иных ИСиЗ:  

1. Математическое моделирование. Существует множество задач, свя-

занных с математическим моделированием. Во-первых, надо придумать ос-

новную схему моделируемого объекта, воспроизвести его в рамках идеализа-

ций данной науки. Так, существует модель Осипова – Ланчестера, которая 

описывает математическую модель вооруженного противостояния, применя-

емую в военном деле, для определения убыли сражающихся сторон с течени-

ем времени. При ее применении составляются дифференциальные уравне-

ния, описывающие зависимость между силами сражающихся сторон А и В как 

функцию от времени, причем функция зависит только от А и В [2]. 

Однако для разработки технологий математического моделирования 

полезно разобрать этот процесс на основные составные элементы. Традици-

онно выделяют два основных класса задач, связанных с математическими 

моделями: прямые и обратные.  

Прямая задача: структура модели и все ее параметры считаются извест-

ными, главная задача – провести исследование модели для извлечения по-

лезного знания об объекте. Например: какую статическую нагрузку выдержит 

мост? Как он будет реагировать на динамическую нагрузку (например, на 

марш роты солдат или на прохождение поезда на различной скорости), как 

самолет преодолеет звуковой барьер, не развалится ли он от флаттера (само-

произвольно возникающие вибрации крыла, хвостового оперения или других 



121 

элементов летательного аппарата, вызывающие иногда разрушение конст-

рукции) – вот типичные примеры прямой задачи.  

Обратная задача: известно множество возможных моделей, надо вы-

брать конкретную модель на основании дополнительных данных об объекте. 

Чаще всего структура модели известна, и необходимо определить некоторые 

неизвестные параметры. Дополнительная информация может состоять в до-

полнительных эмпирических данных или в требованиях к объекту (задача 

проектирования). Дополнительные данные могут поступать независимо от 

процесса решения обратной задачи (пассивное наблюдение) или быть резуль-

татом специально планируемого в ходе решения эксперимента (активное 

наблюдение) [3]. 

2. Имитационное моделирование – метод исследования, при котором 

изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описыва-

ющей реальную систему (построенная модель описывает процессы так, как 

они проходили бы в действительности), с которой проводятся эксперименты 

с целью получения информации об этой системе. Такую модель можно изоб-

разить во времени как для одного испытания, так и для заданного их множе-

ства. При этом результаты будут определяться случайным характером про-

цессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику. 

Экспериментирование с моделью называют имитацией (имитация – это по-

стижение сути явления, не прибегая к экспериментам на реальном объекте). 

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении пове-

дения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее сущест-

венных взаимосвязей между ее элементами или разработки симулятора ис-

следуемой предметной области для проведения различных экспериментов [4]. 

С помощью данных видов моделирования оцениваются эффективность 

и целесообразность применения ИСиЗ. Определяется, на какое время они 

смогут остановить и нанести вред как нарушителю государственной границы, 

так и подразделению противника. Важно сказать о том, что в интересах по-

следовательной формализации функционирования подразделений, привле-

каемых к выполнению задач инженерного обеспечения охраны границы, 

определение концепции и структуры модели является необходимым этапом 

для последующего завершения процесса моделирования, заключающегося в 

словесном описании всех условий возможного развития и протекания про-

цесса и отображении данного описания на языке математических понятий. 

Таким образом, практика инженерного обеспечения охраны границы в 

условиях развития ОПС требует от науки убедительных и ясных рекоменда-

ций по выбору варианта решения, позволяющего первоначально повысить 

эффективность применения действующей системы инженерного обеспече-

ния охраны границы, а в дальнейшем – создать долговременную основу для 

ее реконструкции и совершенствования.  
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Активное использование Украиной новинок военного производства 

позволяет проводить упорные и длительные оборонительные действия про-

тив российской армии. Беспилотные летательные аппараты (далее – дроны) 

пользуются спросом, ибо способны производить сложные операции по 

наблюдению за объектами и совершению подрывных действий. При этом пи-

лот аппарата находится в безопасной зоне и в случае уничтожения дрона со-

храняет себе жизнь. Южные границы активно оснащаются маневренными 

дронами, способными в кратчайшие сроки обнаружить провокационные дей-

ствия ВСУ. 

Таким образом, внедрение подобных технологий и средств направлено 

на быстрое реагирование возникших провокаций.  

Через контрольно-пропускные пункты (КПП) ежедневно происходит 

допуск транспортных средств и грузов в сотни единиц. Главная задача – в 

кратчайшие сроки осуществлять допуск этих средств через государственную 

границу с условием обеспечения безопасности перевозимого груза. На 

направлениях вдоль границы пункта пропуска по периметру дополнительно 

устанавливаются камеры видеонаблюдения, производящие круглосуточный 

мониторинг территории вблизи пункта, введена система электронных очере-

дей. На определенные участки протяженностью 18 километров назначаются 

специальные пограничные группы. С началом военной операции на южных 

участках помимо усиления пропуска проведены следующие изменения: в 
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обязательном порядке пограничные наряды усиливаются броней (бронежи-

леты, стальные шлемы), данное изменение стало обыденностью для личного 

состава; корректировка в зависимости от новых условий (возникновение в 

поле зрения дронов).  

На сегодняшний день в зависимости от радиуса действия и управления 

используется несколько классов беспилотных аппаратов, осуществляющих 

контроль. Заставами (постами) используются беспилотники, радиус действия 

которых достигает 50 километров. Данные беспилотники довольно манев-

ренные и оперативно доставляют информацию на пограничные заставы. Де-

журные небольшие дроны, радиус которых составляет порядка 15 километ-

ров, эксплуатируются в основном дежурными службами. 

Стоит отметить новый летательный аппарат, введенный в обиход по-

граничной службы, – автожир. Данные аппараты планируется ввести во все 

пограничные группы и отряды. Их преимущество – небольшой разбег для 

взлета, высокая маневренность и устойчивость к аэродинамическим поме-

хам. Минимальная скорость полета 30 км/ч, а максимальная 180 км/ч, запас 

хода на 700 километров, на одной заправке летит приблизительно 6–7 часов. 

Экипаж составляет 2 человека. 

Направленность работы с технической базой пограничных воинских ча-

стей связана не только с автомобильной техникой, возникает необходимость 

иметь дело и с различного рода инженерным оборудованием, а также с про-

изводством современного заграждения, обслуживанием различных техниче-

ских комплексов. Поэтому целесообразно создавать ремонтно-восстанови-

тельные роты комплексного обслуживания и ремонта. Комплексный подход 

означает, что такие команды должны быть готовы к проведению работ в раз-

личных условиях и при этом быть максимально мобильными и универсаль-

ными для обеспечения соответствующей боевой готовности. Поэтому в их со-

став необходимо включать большое количество дополнительного оборудова-

ния, техники и вспомогательных средств. Также в их состав могут входить 

различного рода тягачи с дополнительно установленными кранами, МСТО 

(мастерские средства технического обеспечения), мобильные автосервисы с 

гаражами в виде надувных палаток. МРТО (мастерские ремонта технического 

обслуживания) также являются автосервисом, но размером меньше, чем 

МСТО. Существуют специальные самоходные станции, которые могут не 

только осуществлять внешний запуск машин, но и являться источником пи-

тания различных станков и агрегатов, которые также установлены в комплек-

се станции. С помощью таких подвижных машин организовывают слесарно-

ремонтные посты. ПАРМ (полевая автомобильная ремонтная мастерская) 

представляет собой большую палатку, рассчитанную для размещения двух 

машин, причем такую палатку возможно перемещать вместе со специальным 

устройством для монтажа двигателя (грузоподъемность устройства 3 тонны). 

Проведенный анализ инноваций боевого и материально-технического 

обеспечения охраны границы позволил отметить высокую степень внедрения 
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и эффективность новых технологий в пограничной службе, в том числе и по 

осуществлению безопасного пропускного режима и рациональному исполь-

зованию военной техники и технических комплексов различного назначения.  
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С каждым годом в военную среду вводятся новейшие достижения науч-

но-технического прогресса. В современном мире беспилотные летательные 

аппараты (БЛА) решают широкий спектр задач, в том числе и по охране гра-

ниц многих развитых государств. В охране государственной границы приме-

няются беспилотные летательные аппараты в основном для ведения воздуш-

ной разведки с целью обнаружения признаков нарушения государственной 

границы. Первый управляемый многоразовый БЛА Queen Bee был создан в 

1933 г. Рассмотрим использование БЛА при охране границ некоторых стран: 

1. Соединенные штаты Америки (США) обладают двадцатидвухлетним 

опытом использования БЛА на двух границах. Это северная граница между 

США и Канадой и южная граница, разделяющая США и Мексику, протяженно-

стью 6632 и 3318 км соответственно. Обе границы имеют сотни официальных 

и неофициальных пунктов въезда и много переходов. В таможенной и погра-

ничной службе США задействовано более 10 тысяч сотрудников, однако вви-

ду того, что часть границ проходит через незаселенные регионы и труднодо-

ступные места, есть проблемы с контролем границы наземными средствами. 

Несмотря на охрану государственной границы с использованием видеокамер, 

наземных датчиков, физических барьеров, наземных транспортных средств, 

случаи незаконного пересечения и контрабанды наркотиков происходят ча-

сто. Все эти обстоятельства побудили конгресс США в 2003 г. в дополнение к 

имеющимся средствам призвать Департамент внутренней безопасности 

(ДВБ) США изучить возможности использования БЛА на границах. В том же 

https://www.sb.by/articles/oborona-ukrep-lyaetsya-uzlami.html?ysclid=m5qobs4ouc334192318
https://www.sb.by/articles/oborona-ukrep-lyaetsya-uzlami.html?ysclid=m5qobs4ouc334192318
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году впервые беспилотники появились на границе. Дроны были проверены на 

возможность применения на американо-мексиканской границе в ходе опера-

ции «Защита», и вскоре ДВБ заявил, что БЛА Predator B в наибольшей степень 

подходит для этих целей. С помощью бортовых оптико-электронных и ИК-

средств оператор может в режиме реального времени получать информацию 

и обеспечивать обнаружение и распознавание потенциально враждебных 

объектов. Еще одно преимущество систем с БЛА Predator B – возможность ле-

тать более тридцати часов без дозаправки. Был анонсирован проект беспи-

лотного авианесущего крыла – который представляет собой БЛА-носитель, 

следящий за линией границы и выпускающий миниатюрные БЛА. Высота 

патрулирования составила 6 км [1].  

2. В России сегодня фактически под достаточной охраной находятся 

только западные границы. Впервые сообщения о том, что охрану труднодо-

ступных участков российской границы уже ведут беспилотники, появились 

еще в 2005 г. Из сообщений СМИ известно, что к началу 2010 г. ФСБ уже имела 

опыт использования дронов для воздушной разведки отечественного БЛА 

«Элерон», разработанного ЗАО «ЭНИКС» [2]. 

3. Пограничный контроль является весьма актуальной задачей и для 

Израиля. В Военно-воздушных силах Израиля действует подразделение, 

оснащенное новыми многоцелевыми БЛА Eitan (Heron TP). К 2012 г. было 

введено в эксплуатацию около 10 таких БЛА, способных брать на борт более 

тонны нагрузки и в автоматическом режиме выполнять патрулирование на 

высотах до 12 км в течение 60 часов непрерывно [1]. 

4. Применение БЛА в охране границы начало реализовываться в Рес-

публике Беларусь. Ввиду отсутствия опыта применения БЛА был рассмотрен 

опыт ведущих государств в этой сфере. Для охраны государственной границы 

в органах пограничной службы Республики Беларусь (ОПС) были приняты на 

вооружение несколько типов БЛА. Mavic 3Т – один из самых распространен-

ных видов дронов, используемых ОПС. Малогабаритный дрон с тремя винта-

ми и запасом батареи на 30 минут; расстояние, на которое Mavic 3Т может 

удалиться от оператора, – от 600 метров до 1 километра. 

Таким образом, на современном этапе осуществляется активное при-

менение БЛА для решения задач по охране границ в различных странах. ОПС 

также изучают опыт использования БЛА и организовывают их эксплуатацию 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. На вооружении ОПС нахо-

дятся такие БЛА, как Mavic 3Т, Matrice 300 RTK, Radiomaster INCH-10. Данные 

БЛА не могут нести на себе вооружение в отличие от БЛА Predator B, однако 

его функционала достаточно для обеспечения охраны границы, и в частности 

для ведения инженерной разведки. 
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Основным предназначением подвижных средств технического обслу-

живания и ремонта автомобильной техники являются выполнение техниче-

ского обслуживания, производство текущих ремонтов и эвакуация машин. 

К подвижным средствам технического обслуживания и ремонта необходимо 

применять следующие требования: 

- подвижные средства технического обслуживания должны при необхо-

димости автономно производить ремонт машин в местах их выхода из строя, 

а также в эксплуатирующих подразделениях; 

- ремонтные подразделения должны производить ремонт машин раз-

личных марок и типов, в том числе комплексный ремонт специальных машин; 

- подвижные мастерские должны обладать живучестью в условиях при-

менения современных средств вооруженной борьбы; 

- средства ремонта и технического обслуживания должны быть в посто-

янной готовности к выполнению своих задач; 

- производственная мощность средств ремонта и технического обслу-

живания должна обеспечивать качественное выполнение всего объема работ, 

направленных на поддержание заданного уровня технической готовности и 

укомплектованности подразделения; 

- средства ремонта и технического обслуживания должны быть уком-

плектованы специалистами-ремонтниками требуемой квалификации; 

- органы управления подразделения обслуживания должны укомплек-

товываться специалистами автомобильной службы; 

- материальная часть средств ремонта должна обеспечивать необходи-

мые условия для организации производственного процесса с учетом их спе-

циализации по видам, типам и маркам ремонтируемых машин; 

- средства ремонта должны располагать необходимыми запасами авто-

мобильного имущества, которые бы обеспечивали ремонт машин в соответ-

ствии с их специализацией и в течение нормативного времени;  
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- транспортные средства должны обеспечивать своевременное и полное 

(за один рейс) перемещение ремонтных подразделений в новый район и од-

новременно служить средством, обеспечивающим их производственно-

хозяйственную деятельность;  

- производственные и жилые помещения (палатки) ремонтных подраз-

делений должны быть типовыми, удобными для их развертывания, сверты-

вания и транспортирования; 

- площади производственных помещений должны быть достаточны для 

развертывания необходимого оборудования и организации производствен-

ного процесса; 

- подвижные средства ремонтных подразделений (частей) должны быть 

способны к охране и обороне от нападения противника, совершать марши в 

условиях зараженной местности радиоактивными, химическими и бактерио-

логическими веществами; 

- подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуа-

ции автомобильной техники должны иметь необходимые технические сред-

ства для связи со старшим начальником и для управления подчиненными 

подразделениями; 

- мобильные мастерские и эвакуационная техника должны постоянно 

совершенствоваться и оснащаться более технологичными средствами; 

- подвижные средства должны иметь высокие средние скорости движе-

ния, проходимость, маневренность и запас хода; 

- время на развертывание и свертывание мастерских должно быть ми-

нимальным; 

- мобильные подразделения должны обладать возможностью автоном-

ной работы в отрыве от подразделения; 

- ремонтные мастерские должны иметь достаточное количество и 

большое разнообразие как унифицированных, так и универсальных приспо-

соблений и инструментов, характеризующихся простотой конструкции, мало-

габаритностью, легкостью, несложностью в обслуживании, наладке и работе;  

- развитие базового шасси автомобильной техники подвижных мастер-

ских должно находиться в прямой зависимости как от развития объектов 

технического обслуживания и ремонта, для которых они предназначены, так 

и от изменений оперативно-тактических требований, предъявляемых к ним 

как к элементам системы технического обеспечения подразделений; 

- подвижные средства технического обслуживания и ремонта должны 

удовлетворять требованиям ремонтопригодности; 

- шасси автомобильной техники подвижных мастерских должны впи-

сываться в железнодорожный габарит 0-2Т.  

Для обеспечения необходимой подвижности и маневренности в органах 

пограничной службы Республики Беларусь используются мастерские техни-

ческого обслуживания автомобильной техники на базе автомобиля ЗиЛ-131. 

С учетом возраста данного типа автомобилей, поступления на вооружение 
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новых образцов автомобильной и бронетанковой техники необходимо рас-

смотреть возможность замены автомобилей ЗиЛ-131 на автомобили отече-

ственного производства семейства МАЗ с учетом приведенных выше требо-

ваний.  
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Современные информационные технологии позволяют совершенно на 

новом уровне организовать охрану границы, и белорусское пограничное ве-

домство стремительно наращивает ее инженерную инфраструктуру, а также 

технический компонент.  

В соответствии с проведенным анализом совершенствования охраны 

Государственной границы Республики Беларусь стоит выделить основные 

направления инженерной инфраструктуры: сигнализационные комплексы; 

интегрированная система охраны; модульные городки. 

Сигнализационные комплексы. Основные усилия по охране границы 

сосредоточены на прибалтийском и украинском направлениях – возводятся 

новые рубежи охраны и оснащаются сигнализационными комплексами. Сиг-

нализационный комплекс представляет собой заградительный забор из свар-

ной сетки, оборудован системой видеонаблюдения, что позволяет контроли-

ровать границу как днем, так и ночью. Применяется на более пологих участ-

ках местности.  

Так, на польском участке поддерживается сплошное сигнализационное 

прикрытие за счет модернизации и замены старых комплексов. В период с 

2014 г. и по настоящее время оборудовано свыше 400 км новых рубежей охра-

ны, в том числе на украинском направлении – более 250 км. Сигнализацион-

ными комплексами прикрыто свыше 300 км, из них на украинском направле-

нии – более 170 км. На польском направлении модернизировано порядка 

90 км старых комплексов. 

Кроме того, на территории Полесского государственного радиационно-

экологического заповедника в ходе реализации проекта международной тех-

нической помощи установлен современный комплекс технических средств 

контроля, включающий в себя современные сейсмодатчики, фотокамеры, 

средства передачи и визуализации информации. В целом силами специали-
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стов инженерных подразделений территориальных органов пограничной 

службы ежегодно возводится более 60 км новых рубежей охраны, а совместно 

со специализированными организациями осуществляется их сигнализацион-

ное оборудование. 

Интегрированная система охраны. Что касается развития интеллек-

туальной охраны границы, продолжается ее оборудование интегрированной 

системой охраны (представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

состоящий из связанных друг с другом информационно и функционально 

подсистем безопасности разного назначения, работающих по единому алго-

ритму и имеющих общие каналы связи, программное обеспечение, базы данных).  

Кроме того, при создании интегрированных систем охраны активно ис-

пользуются возможности автоматизированных постов технического наблю-

дения. Так, совместно с белорусскими предприятиями удалось завершить ис-

пытания и поставить на боевое дежурство для охраны границы высокотехно-

логичное тепловизионное оборудование автономного исполнения, которое 

позволяет на значительных расстояниях, в любых погодных условиях и время 

суток обнаруживать объекты различного типа, будь то человек, животное, ав-

томобиль и так далее. Такое оборудование позволяет контролировать грани-

цу при отсутствии электрических сетей, неустойчивой мобильной связи, 

сложном рельефе и нестандартной инфраструктуре, в том числе на террито-

рии Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. 

Это минимизирует нахождение военнослужащих на территории радиоактив-

ного загрязнения. Развитие инженерной инфраструктуры «зеленой» границы, 

а также возможности современных технических средств позволяют значи-

тельно экономить людские ресурсы в охране границы. 

Сейчас на заставе «Хойники» Гомельской пограничной группы создает-

ся центр мониторинга, который будет способен при помощи различных си-

стем охраны и наблюдения осуществлять дистанционный контроль свыше 

350 км границы с Украиной, в том числе на территории Полесского заповед-

ника. Кроме того, с помощью программно-аппаратного комплекса из центра 

будет возможно контролировать и управлять пограничными нарядами, тех-

ническими средствами – в целом осуществлять мониторинг всех сил и 

средств по охране госграницы, а также пожароопасной и метеорологической 

обстановки, уровня радиации. 

Модульные городки. Исходя из особенностей местности на южном 

направлении, разместить подразделения в капитальных строениях не всегда 

представляется возможным, а возведение новых объектов требует значи-

тельных финансовых затрат, времени и сил. В связи с этим сейчас в органах 

пограничной службы развертываются модульные городки. Типовой проект 

включает модули для размещения личного состава и рабочих мест должност-

ных лиц, проведения занятий и досуга военнослужащих, приготовления и 

приема пищи, помывки личного состава, хранения материальных средств и 

техники, а также организации связи и бесперебойного электроснабжения. Что 
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представляет собой модуль – это жесткий металлический каркас, обшитый 

снаружи металлическими, а изнутри теплоизоляционными панелями. Внут-

ренняя отделка и оборудование выполняются с учетом его функционального 

предназначения. Изготавливают модули различные белорусские производи-

тели, а также в группе материально-технического обеспечения органов по-

граничной службы в Дзержинске под Минском.  

Пограничная застава модульного типа имеет значительные преимуще-

ства перед обычной – относительно короткие сроки возведения и небольшая 

стоимость. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что охрана Государст-

венной границы Республики Беларусь постоянно развивается и адаптируется 

к изменениям окружающего мира технически, структурно и интеллектуально.  
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Ежегодно для охраны Государственной границы Республики Беларусь 

возводится огромное количество различных инженерных сооружений и за-

граждений, которые необходимо содержать. Содержание инженерных соору-

жений и заграждений осуществляется силами и средствами территориальных 

органов пограничной службы.  

Основные задачи по содержанию инженерных сооружений и загражде-

ний возлагаются на подразделения границы. Пограничные заставы, погра-

ничные посты еженедельно в период инженерного дня, ежегодно в период 

инженерного месячника выполняют задачи по содержанию инженерных со-

оружений и заграждений. 

Одной и задач содержания инженерных сооружений и заграждений яв-

ляется очистка сооружений и заграждений от травянистой растительности. 

В Республике Беларусь травяной покров интенсивно образуется в весенне-

летний период (около 6 месяцев). Травянистая растительность уменьшает 

срок эксплуатации инженерных заграждений, скрывает следы нарушителей 

границы и существенным образом влияет на работоспособность некоторых 

сигнализационных комплексов (например, при высокой травянистой расти-

тельности происходят ложные сигналы тревоги на сигнализационных ком-
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плексах С-175, КС-185). Опыт содержания сигнализационных комплексов по-

казывает, что очищать сигнализационный комплекс от травянистой расти-

тельности можно как механическим, так и химическим способом.  

Механическая борьба с сорняками – это физическая активность, кото-

рая подавляет нежелательный рост растений. Механические способы борьбы 

с сорняками вызывают физические изменения в непосредственной окружа-

ющей среде. Подавление одних сорняков открывает ниши в окружающей сре-

де, а также стимулирует рост других сорняков, уменьшая их конкуренцию 

и делая окружающую среду более благоприятной. Как правило, в течение двух 

недель после удаления травянистой растительности механическим способом 

на ее месте вырастает новая.  

Химические способы борьбы с сорняками – это комплекс приемов, 

направленных на уничтожение и предупреждение распространения сорных 

растений с использованием химических веществ (гербицидов). На сегодняш-

ний день в мире создано огромное количество различных гербицидов. В от-

личие от механического способа очистки травянистой растительности хими-

ческий способ угнетает растение, и обработку необходимо проводить один 

раз в два месяца. 

Механический способ на пограничной заставе представляет собой 

уборку травянистой растительности силами военнослужащих пограничной 

заставы при помощи тяпок, малых пехотных лопаток. Как правило, началь-

ником пограничной заставы ежедневно в весенне-летний период планирует-

ся пограничный наряд «Рабочая группа на границе» по очистке сигнализаци-

онного комплекса от травянистой растительности.  

Химический способ на пограничной заставе представляет собой обра-

ботку травянистой растительности силами военнослужащих пограничной за-

ставы с использованием ручного опрыскивателя. Как правило, начальником 

пограничной заставы оценивается уровень травянистой растительности (вы-

сота травянистой растительности должна быть около 10 см) и выставляется 

пограничный наряд «Рабочая группа на границе» в составе двух наиболее 

подготовленных военнослужащих.  

Рассматривая два варианта очистки сигнализационного комплекса от 

травянистой растительности, используемых в органах пограничной службы, 

целесообразно посчитать наиболее эффективный вариант. 

Исходные данные для расчета: 

период очистки от травянистой растительности (По) – 180 дней; 

протяженность охраняемого участка (Пу) – 15 000 метров; 

трудозатраты для очистки механическим способом (Тм) – 4 человеко-

часа на 1000 метров; 

трудозатраты для очистки химическим способом (Тх) – 1 человеко-час 

на 1000 метров; 

периодичность очистки механическим способом (Помс) – 1 раз в 15 дней; 

периодичность очистки химическим способом (Похс)– 1 раз в 60 дней; 
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стоимость человеко-часа (С ч) – 9,8 рубля; 

норма расхода гербицида сплошного действия на одну обработку (Нр.) – 

0,75 литра на 15000;  

стоимость гербицида сплошного действия («Торнадо 540») (Сг) – 63 рубля. 

Расчет очистки сигнализационного комплекса механическим спо-

собом (Ом): 

Ом = (По/Помс)·(Пу/1000·Тм)·Сч;  

Ом = (180/15)·(15000/1000·4)·9,8 =12·60·9,8 = 7056 рублей. 

Расчет очистки сигнализационного комплекса химическим спосо-

бом (Ох): 

Ох = (По/Похс)·(Пу/1000·Тх)·Сч + (По/Похс)·Сг; 

Ох = (180/60)·(15000/1000·1)·9,8 + (180/60)·63 = 441 + 189 = 630 рублей. 

Проведенные расчеты показывают наиболее эффективный химический 

способ очистки местности от травянистой растительности. При грамотной ор-

ганизации охраны границы начальником пограничной заставы очистка со-

оружений и заграждений от травянистой растительности не будет занимать 

большое количество сил и средств и позволит наиболее эффективно осу-

ществлять охрану границы. 

 

 

 
УДК 355.271 

 

ИННОВАЦИИ БОЕВОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ 

 
Цветков Глеб Игоревич 

Белорусский национальный технический университет 

Качан Иван Александрович 

Белорусский национальный технический университет 

 

Сегодня мы находимся на пороге новых возможностей, которые предо-

ставляет внедрение искусственного интеллекта в систему наблюдения и 

охраны государственной границы. В нашем быстро меняющемся мире, где 

угрозы безопасности становятся все более изощренными, применение техно-

логий искусственного интеллекта может стать ключевым фактором в обеспе-

чении эффективного контроля над границами. Актуальность данной темы 

очевидна.  

Традиционные подходы к охране границы, такие как физический кон-

троль и визуальный мониторинг, безусловно, обеспечивают безопасность 

границы, но несмотря на наличие таких методов многие из них сталкиваются 

с проблемами, такими как нехватка кадров, недостаточная координация дей-

ствий и высокий риск человеческой ошибки. Здесь технологии искусственно-
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го интеллекта могут сыграть решающую роль. Они способны обрабатывать 

огромные объемы данных, выявлять закономерности и предсказывать по-

тенциальные угрозы в реальном времени. Применение «компьютерного зре-

ния» является одним из наиболее перспективных направлений. Эти системы 

могут автоматически идентифицировать людей, пересекающих границу, что 

значительно ускоряет процесс проверки, также могут осуществлять анализ 

видеоизображений с камер видеонаблюдения, что позволяет быстро выяв-

лять подозрительную активность. На примерах уже реализованных проектов 

можно увидеть, как различные государства интегрируют искусственный ин-

теллект в свои пограничные службы. Например, в странах Европейского сою-

за используются системы, которые анализируют данные с множества видео-

камер и сенсоров, что позволяет оперативно реагировать на подозрительную 

активность, а при активности на границе в связи с появлением животных или 

сильных порывов ветра не давать службам ложную тревогу. 

Однако внедрение искусственного интеллекта в охрану границы под-

нимает важные вопросы. Необходимость защиты прав человека и соблюде-

ние личной безопасности граждан – это ключевые аспекты, которые не долж-

ны оставаться вне поля нашего зрения. Разработка четких регуляторных ра-

мок и этических стандартов поможет сбалансировать необходимость в безо-

пасности и защиту индивидуальных прав.  

Для успешного внедрения искусственного интеллекта в охрану государ-

ственной границы необходимо разработать четкую стратегию, включающую 

обучение персонала, обеспечение технологической инфраструктуры. 

 В заключение важно отметить, что использование искусственного ин-

теллекта в охране государственной границы – это не просто тренд, а необхо-

димость, которая требует внимательного и обоснованного подхода. Приме-

нение этих технологий при правильной интеграции может значительно по-

высить эффективность пограничного контроля и защитить безопасность 

нашего общества. 
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Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от курсан-

тов довольно высокого уровня самостоятельности: 

уметь работать с несколькими источниками; 

сравнивать, как один и тот же вопрос излагается различными авторами; 

делать собственные обобщения и выводы.  

Интенсивность этой работы зависит от форм проведения семинара и 

форм контроля.  

Конечно, самыми плодотворными с этой точки зрения являются актив-

ные формы семинара: диспуты, дискуссии, круглые столы, ролевые игры, 

пресс-конференции и т. п.  

Каждая из этих форм своеобразна, имеет специфические функции, свою 

методику подготовки, организации и проведения. 

В современной практике используется ряд инновационных форм 

проведения семинаров: семинар-дискуссия, семинар-исследование, семи-

нар – деловая игра. 

Семинар-дискуссия – диалогическое общение участников, в ходе ко-

торого происходит формирование практического опыта, совместного уча-

стия в обсуждении и разрешении теоретических проблем. 

Всем здесь предоставляется возможность равноправного и активного 

участия в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых решений, в 

оценке их правильности и обоснованности.  

При этом необходимо точно выражать свои мысли, активно отстаи-

вать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать оши-

бочную позицию сокурсника. 

Важным элементом семинара выступает дискуссия.  

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – публичное 

обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Однако следует пом-

нить, что добровольность выступлений – это еще не дискуссия, хотя и свиде-

тельство активности курсантов.  

Дискуссия оправдывает свое название в том случае, если обсуждаемый 

вопрос сложен, важен и неоднозначен по подходу и толкованию, т. е. предпо-

лагает альтернативные ответы. 

Остановимся на двух основных особенностях дискуссии.  
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Первая особенность заключается в том, что она проходит в устной фор-

ме, что накладывает существенный отпечаток на ее ход.  

При устном обсуждении спорных вопросов большое значение имеет 

эмоциональный, психологический момент, который обусловлен присутст-

вием оппонента. Непосредственный контакт в ходе полемики спорящих 

сторон и ведущего может сыграть свою положительную роль, так как дает 

возможность тотчас же указать на непонимание или искажение мыслей, 

точки зрения. 

Но устная форма дискуссии имеет и свои недостатки, которые необхо-

димо иметь в виду преподавателю, ведущему занятие.  

В силу большого влияния на участников устной дискуссии психологи-

ческого, эмоционального фактора обсуждение вопроса может легко превра-

титься во взаимные обвинения сторонами друг друга. Естественно, что такие 

обсуждения, когда чувства берут верх над рациональными доводами и логи-

кой доказательства, не могут приблизить к истине, привести к правильному 

и приемлемому решению спорного вопроса. 

Вторая особенность дискуссии выражается в том, что вопросы, которые 

могут возникнуть или быть поставлены на семинаре, можно разделить на два 

типа: 

дискуссионные проблемы науки; 

проблемы, которые уже решены в науке, но курсантам это пока не из-

вестно. 

Таким образом, дискуссия на семинаре способствует расширению и 

углублению имеющихся у курсантов знаний, т. е. она является одной из форм 

глубокого, личностного усвоения знаний. Она помогает развитию способ-

ности творчески мыслить, избавляя от механического воспроизведения 

заученного, т. е. выступает средством воспитания культуры мышления, ведя 

к осмысленному усвоению знаний [1]. 

Близка к дискуссии другая форма публичного обсуждения проблем – 

диспут (от лат. disputo – рассуждать, спорить) – специально подготовленный 

и организованный публичный спор на научную или общественно важную тему, 

в котором участвуют две или более стороны, отстаивающие свои позиции [2]. 

Целью семинаров-диспутов является формирование оценочных сужде-

ний, утверждение мировоззренческих позиций.  

Для успешного проведения диспута необходима значительная подго-

товка, ориентированная на ознакомление с проблемой и создание адекват-

ной атмосферы в самой аудитории. 

Участников лучше разделить на подгруппы, каждой из которых пред-

стоит дискутировать с другой по заранее разработанным вопросам, подгото-

вить сообщения и аргументы. 

Успех диспута во многом определяется темой, заключающей в себе как 

минимум две разноречивые позиции.  
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Спор на семинаре дает толчок к собственным размышлениям (как 

курсанта, так и преподавателя), вскрывая порой трудности и неясности в тех 

положениях, которые до сих пор казались простыми, ясными, бесспорными. 

Полемика, развернувшаяся на семинаре, случается, не ограничивается 

временными рамками семинара, курсанты продолжают обсуждение затро-

нутых вопросов и вне стен аудитории (ведь так трудно бывает отказаться от 

своей, пусть даже раскритикованной точки зрения).  

Семинар-исследование используется прежде всего в специальных курсах.  

По предложению преподавателя в начале семинара образуется не-

сколько подгрупп по 7–9 человек, которые получают список из заранее за-

готовленных проблемных вопросов по теме занятия.  

В подгруппах готовится выступление ее представителя с ответами на 

проблемные вопросы, отражающими согласованное мнение группы.  

Идут доклады всех подгрупп, а на последнем этапе работы семинара 

вырабатывается позиция всей группы, интегрирующая точки зрения под-

групп [3]. 

В семинаре – деловой игре воссоздаются основные ситуации и элемен-

ты, присущие профессиональной деятельности, с целью овладения предмет-

ным содержанием профессиональной деятельности. Играющие познают себя 

через других и других через себя. Выполняя игровую роль, вступая в условно 

реальные отношения с другими играющими, курсанты приобретают опыт по-

знавательной и профессиональной деятельности, а также социальных отно-

шений [2, 4].  

Немаловажную роль в совершенствовании методики обучения играет 

внедрение в практику семинарских занятий нетрадиционных методов актив-

ного обучения. 

Обычные формы учебной работы (лекции, семинары, практические за-

нятия, консультации, экзамены, зачеты) имеют ограниченные возможности 

в изменении позиции курсанта, поскольку он всегда находится в состоянии 

обучающегося.  

Нетрадиционные же формы обучения в одном случае ставят его в пози-

цию режиссера, в другом – преподавателя, в третьем – консультанта, в чет-

вертом – организатора определенной деятельности и т. д.  

И чем разнообразнее выполняемые курсантом роли и занимаемые им 

в деятельности позиции, тем разностороннее развивается личность будущего 

специалиста. Его мыслительная деятельность приобретает системный харак-

тер, вырабатываются гибкость мышления и действий, умение ориентиро-

ваться в ситуации. 

Наиболее эффективными в развитии технологий обучения в системе 

высшего образования являются такие методы активного обучения, как игро-

вое проектирование и анализ конкретных ситуаций [5]. 

При игровом проектировании воспроизводится процесс создания или 

совершенствования условного или моделируемого объекта.  
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Учебно-познавательная и исследовательская деятельность курсантов 

направлена прежде всего на коллективное проектирование изучаемого объекта.  

В основе технологии проведения занятий лежат три стержневых эле-

мента:  

механизм определения функционально-ролевых интересов участников 

игрового проектирования;  

алгоритм разработки проекта;  

механизм экспертной оценки проекта или игрового испытания проекта 

в действии.  

Такой подход имеет огромное познавательное значение для будущих 

специалистов. 

Анализ конкретных ситуаций способствует формированию у будущего 

специалиста умения формулировать и решать задачу (проблему) в опреде-

ленной обстановке.  

Ситуационные задачи существенно отличаются от учебных задач-

упражнений: если в последней всегда сформулировано условие (что дано) и 

требование (что надо найти), то в ситуационной производственной задаче, 

как правило, таких параметров нет.  

Будущему специалисту в ходе решения подобных задач необходимо 

прежде всего разобраться в реальной ситуации, определить, существует ли 

проблема и в чем она состоит, т. е. самостоятельно установить, что ему 

известно и что надо определить для принятия решения.  

Таким образом развивается способность определять рациональные спо-

собы анализа проблемной ситуации и пути ее решения.  

Использование нетрадиционных форм обучения на основе усиления 

интеграции образования, науки и практики позволяет курсантам не только 

увидеть имитации различных профессиональных ситуаций, но и самим непо-

средственно участвовать в преобразующей деятельности. 

Роль преподавателя во время проведения таких семинаров весьма 

велика. Очень важно, чтобы, не подменяя курсантов и не отвечая за них, он 

сумел стать организатором обсуждения.  

Заключительное слово преподавателя, содержащее оценку рефератов, 

докладов, сообщений, должно, кроме того, помочь курсантам увидеть силь-

ные и слабые стороны выступлений, научить их критически осмысливать ска-

занное товарищем. В этом отношении семинар – более сложная форма рабо-

ты, чем лекция. Здесь требуется не только прекрасное владение материалом, 

но и умение распределять время курсантов, быстрая реакция на содержание 

и форму подачи идей, организация и оценка работы всего коллектива и вни-

мание к отдельному курсанту. 

Таким образом, в теории продуктивного обучения семинар рассматри-

вается как форма занятия, которая обеспечивает создание обучающимися 

личных образовательных продуктов в ходе коллективно-групповой коммуни-

кации. Семинары отличаются от других видов занятий повышенной активно-



138 

стью и самостоятельностью обучающихся, проявлением их организационно-

деятельностных и личностных качеств [6]. 

 
Список использованных источников 

1. Кошляк, И. В. Особенности подготовки и проведения семинара-дискуссии / 

И. В. Кошляк // Организация и проведение семинара : материалы межкаф. науч.-

метод. семинара ГУО «ИПС РБ», Минск, 28 февр. 2017 г. – Минск : ИПС РБ, 2017. – 

С. 23–30. 

2. Педагогический словарь : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведе-

ний / В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Т. А. Строкова [и др.] ; под ред. В. И. Загвя-

зинского, А. Ф. Закировой. – Москва : Академия, 2008. – 352 с. 

3. Шумяко, П. П. Особенности подготовки и проведения семинара-исследо-

вания / П. П. Шумяко // Организация и проведение семинара : материалы межкаф. 

науч.-метод. семинара ГУО «ИПС РБ», Минск, 28 февр. 2017 г. – Минск : ИПС РБ, 

2017. – С. 31–32. 

4. Актуальные проблемы педагогики и психологии высшей военной школы : 

учеб. пособие / В. И. Вдовюк [и др.] ; под ред. А. В. Барабанщикова. – Москва : Тип. 

ВПА им. В. И. Ленина, 1980. – 280 с. 

5. Чечет, В. В. Активные методы обучения в педагогическом образовании : 

учеб.-метод. пособие / В. В. Чечет, С. Н. Захарова. – Минск : БГУ, 2015. – 127 с. 

6. Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие 

для студентов высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – Москва : 

Академия, 2007. – 352 с. 

 

 

 
УДК 355/359:31 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОРГАНАХ  

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ярмольчик Алексей Анатольевич 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

Бабич Виктор Николаевич 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

 

В условиях растущих угроз безопасности и необходимости эффективно-

го контроля за границами государства применение автоматизированных ди-

станционно управляемых средств становится все более актуальным. Эти тех-

нологии позволяют значительно повысить уровень охраны границ, обеспечи-

вая оперативное реагирование на потенциальные нарушения и минимизируя 

риски для пограничников. 

Автоматизированные системы, такие как стационарные комплексы 

наблюдения, дистанционно управляемые огневые комплексы и беспилотные 

автомобили, обеспечивают круглосуточный мониторинг и анализ ситуации 
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в пограничной зоне. Они способны эффективно работать в условиях сложного 

рельефа и неблагоприятных погодных условий, что делает их незаменимыми 

инструментами в нынешних условиях. 

Внедрение различных беспилотных платформ станет важной частью 

совершенствования технического обеспечения силовых структур Республики 

Беларусь. Это позволит увеличить скрытность передвижения по местности, 

а также сократить риск потери личного состава.  

Одной из самых современных разработок витебского конструкторского 

бюро «Дисплей» является автоматизированный дистанционно управляемый 

наблюдательно-огневой комплекс «АДУНОК». Он предназначен для дистан-

ционного управления стрелковым вооружением и обеспечивает сохранение 

личного состава за счет размещения его в замаскированных укрытиях, под 

броней техники либо в удалении от огневых средств противника, а также по-

вышение эффективности поражения за счет максимального приближения ог-

невых средств к противнику.  

В зависимости от задач, основным вооружением комплекса могут слу-

жить 7,62-мм пулемет ПКТ, 14,5-мм пулемет НСВТ, 12,7-мм пулемет НСВ 

«Утес» и 30-мм автоматический гранатомет АГ-17А «Пламя». Дополнительно 

может быть установлена противотанковая граната РПГ-26, которая применя-

ется для поражения танков и другой бронированной техники противника, 

а также против пехоты противника, засевшей в легких укреплениях, или 

штурмовая граната РШГ-2, которая используется для эффективного пораже-

ния легкобронированной и небронированной техники, огневых средств и жи-

вых целей, находящихся открыто или в различных защитных сооружениях. 

Вооружение устанавливается на стабилизированную платформу, вращающу-

юся на 360°, максимальный угол возвышения 60° [1]. Также существует вари-

ант «АДУНОК-В2», он обладает увеличенными боевыми возможностями за 

счет установки на поворотной платформе двух типов вооружения: пулемета 

и гранатомета.   

С помощью одного блока управления можно одновременно корректи-

ровать работу 4 боевых модулей, объединенных между собой различными 

схемами. Оператор находится в помещениях, блиндажах, природных и искус-

ственных укрытиях, инженерных сооружениях. 

Одним из самых важных достоинств боевого модуля «АДУНОК» являет-

ся установка на подвижные объекты для выполнения задач по патрулирова-

нию местности, специальных разведывательных операций и военных опера-

ций. При этом блок управления внутри бронированного автомобиля обеспе-

чивает дополнительную защищенность оператора. Так, «АДУНОК» можно 

установить на бронеавтомобиль «Дракон», бронированную разведывательно-

дозорную машину «Кайман», бронеавтомобиль Volat V1 и бронетранспортер 

Volat V2, в котором используется специальная версия «АДУНКА», оснащенная 

30-мм автоматической пушкой 2А42, основными задачами которой являются 
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поражение живой силы, борьба с бронированными объектами, огневыми точ-

ками и низколетящими малоскоростными воздушными целями. 

Комплекс «АДУНОК» можно установить на беспилотные дистанционно 

управляемые платформы. Он использует различные виды связи: проводную, 

волоконно-оптическую и радиосвязь. Благодаря этому модуль «АДУНОК» 

способен находить цели как днем, так и ночью, независимо от погодных 

условий. 

Боевой модуль «АДУНОК» полностью интегрируется в комплекс «Сол-

дат – боевые системы». Данный комплекс обеспечивает повышение инфор-

мационной взаимосвязи военнослужащих в подразделении и координации их 

действий со стороны командира. В состав данного комплекса входят средства 

прицеливания, разведки и наблюдения, система контроля за состоянием бое-

способности военнослужащего. 

В современных условиях, когда безопасность границ становится прио-

ритетной задачей, автоматизированные системы и дистанционно управляе-

мые технологии играют ключевую роль в обеспечении эффективного конт-

роля. Разработка и внедрение таких средств, как автоматизированный комп-

лекс «АДУНОК», способствуют повышению оперативности, безопасности и 

эффективности выполнения задач пограничной службы. Эти технологии не 

только минимизируют риски для личного состава, но и обеспечивают кругло-

суточный мониторинг и анализ ситуации в сложных условиях. Дальнейшее 

совершенствование материально-технического обеспечения силовых струк-

тур Республики Беларусь с использованием современных автоматизирован-

ных решений является важным шагом в укреплении обороноспособности 

страны. 
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Компетентность современного специалиста определяется не только 

профессиональными знаниями и навыками, но и надпрофессиональными, 

среди которых выделяется коммуникативная компетентность как готовность 

и способность гармонично и продуктивно организовывать взаимодействие в 

профессиональной среде. Высокий уровень развития коммуникативных 

навыков в нынешних условиях становится основным фактором, способству-

ющим успешности специалистов в различных сферах профессиональной дея-

тельности. 

Вместе с тем в настоящее время руководители организаций сталкива-

ются с проблемой низкой эффективности деятельности молодых специали-

стов, одной из причин которой является недостаточная сформированность 

коммуникативных навыков.  

Поступив в высшие учебные заведения, студенты уже имеют опреде-

ленный уровень развития коммуникативных навыков, сформированных в хо-

де первичной социализации под влиянием семьи, различных учреждений об-

разования и других социальных институтов. Однако в последние годы со сто-

роны преподавателей вузов участились жалобы, что значительная часть пер-

вокурсников подготовлены к коммуникативному взаимодействию в неудо-

влетворительной степени. Среди основных причин такой ситуации можно 

выделить следующие: 

– нацеленность в старших классах средней школы на сдачу централи-

зованного экзамена. Закрепившаяся в учебном процессе методика тестиро-

вания, в качестве проверки знаний предлагающая выбрать школьнику уже го-

товый вариант, лишает его возможности поразмыслить, выдвинуть свою точ-

ку зрения и озвучить ее; 

– использование в ходе общения детей и подростков технических 

средств коммуникации. Общаясь онлайн, они стараются сократить свою речь, 

им сложно выразить свои эмоции в общении; 
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– снижение когнитивных способностей подрастающего поколения в 

результате общего ухудшения здоровья населения (психофизиологические 

нарушения и др.); 

– снижение интереса к чтению художественной и другой литературы, 

что приводит к общей безграмотности, отрицательно влияет на культуру речи 

– неиспользование ряда языковых оборотов, эпитетов; 

– утрата интереса к социальной жизни, что способствует снижению ак-

тивности во всех видах деятельности, в том числе и коммуникативной; 

– индивидуально-психологические причины – наличие личностных 

барьеров в общении, низкий уровень эмоциональной регуляции, темпера-

мент, застенчивость, наличие стереотипов и др.  

Ситуация усугубляется еще и тем, что различные альтернативные тра-

диционным формам открытые формы обучения – исследовательские проек-

ты, предполагающие командные формы работы, коллективные обсуждения, 

диспуты, направленные на формирование ключевых профессиональных ком-

петенций – находятся в зависимости от элементарной готовности и способ-

ности студентов к коммуникации. Следовательно, формирование и дальней-

шее развитие коммуникативной компетентности обучающихся являются од-

ной из важнейших задач подготовки будущих специалистов в период их обу-

чения в высшем учреждении образования.   

Проблема коммуникативной компетентности нашла свое отражение в 

ряде научных работ отечественных и зарубежных исследователей: Маргери-

сона Ч., Пономаревой М. А., Малащенко В. Г. [1, с. 120–122]. На основе раз-

личных авторских взглядов на сущностные характеристики этого термина 

можно сформулировать его определение: коммуникативная компетент-

ность – это совокупность знаний, умений и навыков в сфере межличностного 

взаимодействия, позволяющая индивиду адаптироваться к различным ком-

муникативным ситуациям и достигающая его коммуникативных целей.  

Анализ различных подходов к определению коммуникативной компе-

тентности позволяет выделить основные компоненты этого понятия: 

1. Эмоциональный компонент (эмоциональная отзывчивость, эмпатия, 

способность к сопереживанию и чувствительность к действиям партнеров). 

2. Когнитивный компонент (возможность представить поведение дру-

гого человека и эффективно решать проблемы, возникающие в межличност-

ном взаимодействии). 

3. Поведенческий компонент (способность к сотрудничеству, адекват-

ность в общении и организаторские навыки). 

Коммуникативная компетенция включает в себя несколько ключевых 

аспектов: 

– лингвистическую компетенцию – это знание языка, которое охваты-

вает грамматику, словарный запас и фонетику. Она позволяет человеку пра-

вильно формулировать мысли и передавать информацию; 
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– социальную компетенцию – умение эффективно взаимодействовать 

с различными группами людей в различных культурных и социальных кон-

текстах. Это включает навыки межличностного общения, понимание куль-

турных различий и умение адаптироваться к социальной среде; 

– прагматическую компетенцию – это способность адаптировать стиль 

общения в зависимости от целей коммуникации и характеристик аудитории. 

Она включает в себя умение выбирать подходящие формы и средства выра-

жения, учитывая контекст, ситуацию и намерения собеседника. 

Общие вопросы развития коммуникативной компетентности обучаю-

щихся в высших учебных заведениях рассматриваются в работах Стуриковой 

М. В. [2], Колоколовой, Е. В. [3], Щелоковой А. А. [4]. 

Основными направлениями этого процесса являются: 

– учебные программы – включение специальных курсов по риторике, 

публичным выступлениям и деловой переписке; 

– практические занятия – организация семинаров, ролевых игр и тре-

нингов для отработки навыков общения в различных ситуациях; 

– групповая работа – работа в командах над проектами и исследовани-

ями, способствующая развитию навыков сотрудничества [3, c. 11]. 

Среди методов обучения предпочтение отдается словесным, таким как 

лекция, объяснение, беседа, дискуссия [2, c. 38].  

В современном образовательном процессе развитие коммуникативных 

навыков становится неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов. 

Таким образом, коммуникативная компетентность является ключевым 

компонентом профессиональной компетентности, определяющим успех в 

любой сфере деятельности.  

Развитие коммуникативной культуры становится одной из приоритет-

ных задач высшего образования. Для успешной реализации этой задачи не-

обходим системный подход, включающий: 

– проведение психологических исследований для определения уровня 

коммуникативных навыков первокурсников; 

– выявление студентов с недостаточными навыками общения и оказа-

ние им индивидуальной психолого-педагогической помощи; 

– внедрение в учебный план специальных дисциплин по развитию 

коммуникационных навыков; 

– вовлечение студентов в творческие группы (кружки, клубы и др.) для 

развития навыков общения. 
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Накануне Великой Отечественной войны немецкие разведывательные 

органы, такие как абвер и подразделения таможенной пограничной охраны 

(Zollgrenzschutz)1, являлись важнейшими элементами подготовки нацистской 

Германии к нападению на СССР. На территории Польши, оккупированной в 

1939 г. нацистской Германией, численность таможенной пограничной охраны 

составляла около 7000 человек. Их деятельность включала сбор информации 

о военном потенциале Советского Союза, подготовку диверсионных опера-

ций, а также обеспечение безопасности своей восточной границы с помощью 

военизированной охраны [2].   

Изучение этой темы позволяет не только раскрыть механизмы подго-

товки Германии к войне, но и понять роль разведывательных органов и ар-

мейских подразделений, привлекаемых к охране новообразованных границ 

в современных военных конфликтах.   

Современные вызовы в области безопасности (гибридные войны, кибе-

ратаки, шпионаж, диверсии) заставляют государства уделять особое внима-

ние разведывательной деятельности и защите границ. Изучение опыта 

немецких разведывательных органов, таможенной пограничной охраны 

(Zollgrenzschutz), пограничной полиции (Grenzpolizei), пограничной охраны 

(Grenzwach), пограничных войск (Grenzschutz) позволит глубже понять поря-

док применения группировки пограничной службы в потенциально возмож-

ных боевых действиях современности.   

 
1 Zollgrenzschutz была организацией при Министерстве финансов Германии с 1937 по 1945 г. 

Во время войны эти части использовались на оккупированных территориях за пределами Германии. 

Действовали в качестве комбинированного пограничного патруля и таможенно-иммиграционной 

службы. Кроме контроля границ применялись для охраны военных объектов и борьбы с подпольны-

ми военными организациями. 



145 

Таможенная пограничная служба (Zollgrenzschutz) занималась борьбой 

с контрабандой и контролем финансовых потоков через границу. Существо-

вала также пограничная полиция (Grenzpolizei), в задачи которой входил пас-

портный контроль, а также выполнение отдельных функций непосредствен-

ной охраны границы. 

Пограничная охрана (Grenzwacht) также выполняла функции по охране 

государственной границы, но уже в более широком смысле – в штате охраны 

состояли армейские стрелковые роты, имеющие на вооружении противотан-

ковые орудия, а также саперные подразделения. 

Подразделения пограничной охраны объединялись в участки (Grenz-

wacht-Abschnitten), которые по составу были идентичны полку – около 10 

стрелковых рот, на вооружении 8–12 противотанковых орудий. 

Участки управлялись штабом пограничного района (Grenzschutz-Absch-

nitts-Kommando). Районы приравнивались к пехотной дивизии, в них насчи-

тывалось 6–9 тысяч человек [4]. 

Кроме обычных пограничных районов имелись еще и несколько пози-

ционных (Stellungs-Abschnitte). 

На восточной границе располагались отдельные укрепрайоны (напро-

тив Прибалтийского, Белорусского и Украинского пограничных округов). На 

вооружении состояла довольно мощная, хоть и не очень многочисленная по-

зиционная артиллерия, калибром от 105 до 305 мм [1]. 

Основу гарнизонов этих укреплений составляли пограничные войска, 

которые при мобилизации должны были усилить части Ландвера (ополчения). 

В составе пограничных войск (Grenzschutz) было несколько пограничных 

пехотных полков (Grenz-Infanterie-Regimente), артиллерия, саперы, подразде-

ления связи и пр. Это были уже кадровые части, развернутые в мирное время. 

Были также сформированы корпуса пограничных войск, в которые 

наряду с пограничной охраной, пограничными войсками, гарнизонами укре-

прайонов и ландвером входили армейские части. 

К сентябрю 1939 г. имелось: корпусов пограничных войск – 3, погра-

ничных районов – 11, пограничных комендатур – 3, крепостных коменда-

тур – 2, пограничных участков (Grenzwacht-Abschnitte ) – 36, позиционных 

участков (Stellungs-Abschnitte ) – 3, пехотных пограничных полков (Grenz-

Infanterie-Regimente) – 8, ландверных полков – 5, охранных полков (Landes-

schützen-Regimente) – 2, а также в составе участков и комендатур 388 погра-

ничных, 63 пулеметных, 26 противотанковых ландверных рот и других под-

разделений [3]. 

С началом мобилизации на базе и пограничной охраны, и пограничных 

войск должны были формироваться новые пехотные соединения, при этом 

существующие участки становились полками, районы – дивизиями, погра-

ничные корпуса – армейскими корпусами. 

Исходя из анализа имеющихся данных в мирное время вермахт имел 

довольно сильный кадровый резерв для своей пехоты в виде пограничных 
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войск. Это был скрытый резерв, поскольку традиционно пограничные войска 

не учитывались в общем боевом потенциале, исходя из того, что они не 

предназначались для реальных боевых действий (вооружение и боевая подго-

товка отличались от аналогичных в армейских частях и соединениях) и были 

невелики. Личный состав пограничных подразделений рассматривался как 

источник кадров и основа для разведывательных или диверсионных подраз-

делений. В Третьем рейхе они стали основой нескольких пехотных соедине-

ний [5]. 

Таким образом, охрана государственной границы нацистской Германи-

ей в предвоенный период осуществлялась эшелонированным способом. На 

старых границах и оккупированных территориях европейских стран были за-

действованы силы и средства таможенной службы, пограничной охраны и по-

граничной полиции, выполняющих функции борьбы с контрабандой, шпио-

нажем, фильтрации миграционных потоков и навязывания нацистской идео-

логии. На вновь сформированных границах (как пример, немецко-советской, 

в результате завоевания Польши Германией и освободительного похода 

Красной армии в Западную Белоруссию и Западную Украину) мероприятия по 

охране границы проводились пограничными войсками нацистской Германии, 

в военное время трансформирующимися в армейские части и соединения в 

составе вермахта. 
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Как указано в Белорусской энциклопедии, геополитика – это концеп-

ция, согласно которой политика государства определяется географическими 

факторами, в том числе месторасположением страны, климатом, природны-

ми ресурсами и другими аспектами [1].  

Придерживаясь единых подходов к развитию отношений с зарубежны-

ми партнерами, Республика Беларусь концентрирует свои внешнеполитиче-

ские усилия на ряде важных и перспективных направлений. Среди них Россия 

и Китай – главные стратегические партнеры Беларуси. Важное направление 

геополитической активности Республики Беларусь – расширение взаимовы-

годного сотрудничества со странами «дальней дуги»: Азии, Африки, Латин-

ской Америки, Ближнего Востока.  

Сотрудничество между Россией и Беларусью основывается на стратеги-

ческих союзнических отношениях [2], а также с другими дружественными 

государствами. Важным является укрепление стратегического партнерства с 

Китайской Народной Республикой и многоплановое взаимодействие с други-

ми государствами, уважающими наши взгляды и интересы [2]. 

Республика Беларусь – независимое, суверенное и миролюбивое госу-

дарство, которое в своей внешней политике исходит из принципов равенства 

государств, взаимного уважения, неприменения силы или угрозы силой. 

К сожалению, ситуация в современном мире характеризуется высоким 

уровнем опасностей, неопределенностью, трудно прогнозируемыми послед-

ствиями [2]. 

В контексте вышеизложенного наше государство принимает меры по 

укреплению безопасности. Итак, что же такое национальная безопасность? 

Это состояние защищенности национальных интересов (интересы личности, 

общества и государства, позволяющие обеспечивать конституционные права 

и свободы, высокое качество жизни граждан, согласие в обществе) Республи-

ки Беларусь от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее ее устойчивое 

развитие [2]. 

В развитие идей безопасности решением Всебелорусского народного 

собрания 25 апреля 2024 г. утверждена Концепция национальной безопасно-
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сти Республики Беларусь. Она представляет собой совокупность официаль-

ных взглядов на обеспечение безопасности личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности Республи-

ки Беларусь [2]. 

Документ определяет единые подходы к формированию и реализации 

государственной политики обеспечения национальной безопасности, состав-

ляет методологическую основу для разработки документов стратегического 

планирования и актов законодательства в данной сфере [2]. 

Концепция основана на взаимосвязи национальной безопасности и со-

циально-экономического развития Республики Беларусь, сохраняет преемст-

венность по отношению к ранее принятым основополагающим документам 

в данной сфере и исходит из основных тенденций развития страны, ее места 

и роли в современном мире, стремления белорусского народа к сохранению 

суверенитета и национальной самобытности [2]. 

Важной составляющей национальной безопасности является военная 

безопасность – состояние защищенности национальных интересов Республи-

ки Беларусь от существующих и зарождающихся военных угроз [2]. 

Составной частью национальной безопасности является экономическая 

безопасность – состояние защищенности отраслей и сфер экономики от воз-

действия угроз, препятствующих устойчивому социально-экономическому 

развитию Республики Беларусь. 

Между Минском и Пекином осуществляется масштабное торгово-эко-

номическое сотрудничество, реализуются крупнейшие инвестиционные про-

екты. Особую роль играет индустриальный парк «Великий камень», как меж-

дународный высокотехнологичный проект, открытый для новых иностран-

ных инвесторов. 

После окончания Второй мировой и холодной войн казалось, что мир 

вошел в стадию длительного бесконфликтного существования. В академиче-

ских кругах эта позиция была выражена в публикациях американского учено-

го Фукуямы о конце истории как эре соперничества идей и утверждения ли-

беральных принципов организации человеческого общества. Однако события 

развивались в ином направлении. Резко увеличилось количество локальных 

и региональных конфликтов, они ужесточились и усложнились. Обострились 

межэтнические и межконфессиональные противоречия на территории разви-

вающихся стран и бывшего социалистического содружества. Усилилась тен-

денция к размыванию границ между внутренними и международными кон-

фликтами [3]. 

В условиях глобализации конфликты создают серьезную угрозу миро-

вому сообществу в связи с возможностью их расширения, опасностью эколо-

гических и военных катастроф, высокой вероятностью массовых миграций 

населения, способных дестабилизировать ситуацию в сопредельных государ-

ствах. Поэтому со всей остротой встает вопрос об изучении природы совре-
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менных конфликтов и особенностей их протекания, способов предотвраще-

ния и урегулирования [3]. 

Для характеристики международных конфликтов используется различ-

ная терминология: «враждебность», «борьба», «кризис», «вооруженное проти-

востояние» и другие. Общепринятого определения международного конф-

ликта пока не существует из-за многообразия его признаков и свойств поли-

тического, экономического, социального, идеологического, дипломатическо-

го, военного и международно-правового характера [3]. 

Во внешней политике Республика Беларусь занимает приоритетное ме-

сто в продвижении и защите национальных интересов в международных и 

региональных организациях. Являясь одним из государств – основателей Ор-

ганизации Объединенных Наций, Республика Беларусь поддерживает поли-

тику ООН в области обеспечения международной безопасности, в сфере 

укрепления и развития существующих регионов по предотвращению распро-

странения оружия массового уничтожения, сокращения и ликвидации имею-

щихся его арсеналов [4].  

Совершенно очевидно, что мировой порядок должен основываться на 

механизмах коллективного решения ключевых проблем, на приоритете Уста-

ва ООН и общепринятых норм международного права. Стабильность системы 

международных отношений может быть достигнута только на основе реаль-

ного равноправия всех ее субъектов, взаимного уважения и сотрудничества, 

призванного обеспечить надежную безопасность каждого члена мирового со-

общества в политической, военной, экономической, гуманитарной и иных 

сферах. Принципиальная позиция Беларуси и в том, что именно ООН должна 

стать консолидирующим и координирующим центром по выработке страте-

гии и тактики действий международного сообщества в деле борьбы с между-

народным терроризмом [4]. 

«Угрозы безопасности чуть ли не каждый день множатся, а миротворче-

ская миссия международных структур утрачивается», – заявил А. Г. Лукашен-

ко на Всебелорусском народном собрании 24 апреля 2024 г. [3].  

Современный мир находится в состоянии глобальной геополитической 

напряженности, возрастают риски ядерного конфликта [1]. 

Беларусь, пережившая в прошлом веке две страшные мировые войны, 

делает все для мира и стабильности и в своем регионе, и в более широком 

геополитическом контексте. 

На одном из памятников Хатыни высечена надпись: «Мы сгорели жи-

выми в огне. Наша просьба ко всем: пусть же скорбь и печаль обернется в мо-

гучую силу, чтоб смогли увековечить вы мир и покой на Земле». Эти слова об-

ращены к нам и нашим потомкам. 
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Основа развития любой страны мира – общие идеи, ценности, взгляды, 

представления большей части граждан, проживающих на одной территории.  

Средства и пути реализации ценностных ориентаций и убеждений зачастую 

различны, они зависят от истории развития того или иного народа, склады-

вавшихся веками стереотипов его мышления и поведения. Но факт остается 

фактом – система фундаментальных идей и принципов определяет характер 

жизнедеятельности каждого народа. 

Ни одно общество на земле не существует без своего, только ему одно-

му приемлемого свода идей, ценностей, норм и представлений, лежащих в 

основе организации его жизнедеятельности. Государство без идеологии, рав-

но как и без территории, населения и института власти, не может ни суще-

ствовать, ни развиваться. Это означает, что идеология является непремен-

ным атрибутом государства. 

В Республике Беларусь идеологическая, воспитательная и информаци-

онная работа является задачей, более чем насущной. В условиях нынешней 

глобализации единственным гарантом развития национального самосозна-

ния, а следовательно белорусского менталитета в целом, предстает государство. 

Сам вопрос о феномене идеологии обсуждается уже не один десяток 

лет. В нашей стране он особенно остро встал на повестку дня общественно- 

политической жизни после провозглашения государственного суверенитета 
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БССР и ее переименования в Республику Беларусь. На вопрос: «Кто мы?» – 

у нас есть ответ: «Мы граждане Республики Беларусь».   

С формированием этнического самосознания белорусов историки свя-

зывают распространение термина «Белая Русь». Долгое время он не нес ка-

кой-либо определенной этнической нагрузки. Более того, данным термином 

в XIV – первой половине XVI в. зачастую обозначали земли, лежавшие за пре-

делами современной Беларуси, включая регионы северо-восточной и северо-

западной Руси. Однако велика дистанция между спорадическими названиями 

территории и самосознанием народа, проживающего на ней. Одним из пер-

вых, кто именовал себя белорусом, был Соломон Рысинский, автор несколь-

ких книг, известный белорусский издатель и писатель. В имматрикулярных 

актах Альтдорфского университета от 2 декабря 1586 г. С. Рысинский записан 

Solomo Patheruslevcorussos – Соломон Патерус белорус. Беларусью Рысинский 

называл свою Родину в письме к немецкому ученому К. Риттергузиусу. 

Новый эндоэтноним получил широкое распространение во всех слоях 

белорусского этноса во второй половине XIX – начале XX в. под влиянием 

различных общественно-политических факторов. Этому, безусловно, способ-

ствовало развитие национально-демократического движения и возникнове-

ние в первой четверти XX в. современных форм государственности. 

Историческая смена эндоэтнонимов, развитие этнического самосозна-

ния характерны для многих европейских стран периода Средневековья и Но-

вого времени. Например, этническое самосознание в его развитых общена-

циональных формах сложилось во Франции немногим раньше. Специфика 

Беларуси в том, что на формировании этнического самосознания особенно 

сильно сказались внутриполитические и этнорелигиозные факторы, а также 

особенности государственного строя, социально-экономическое развитие 

ВКЛ и его полиэтнический характер. 

Сам феномен идеологии в современном смысле этого слова возник 

в Новое время. Тогда появились разные группы людей, которые отстояли в 

жестокой борьбе право на собственные взгляды, на реализацию собственных 

интересов, на борьбу за приоритет своего выбора. Поэтому народы, вступив-

шие на индустриальный путь развития, восприняли идеи народовластия, 

прав и свобод человека, разделения властей, свободы совести, слова, собра-

ний и целый ряд других фундаментальных положений относительно их обще-

ственного бытия. К таким народам в начале XX в. относились и мы, белорусы. 

Наша национальная идеология стала зарождаться с того момента, когда 

белорусы сформировались как особая этническая общность и когда они стали 

осознавать себя в качестве особой нации. Закономерным итогом развития 

самосознания белорусской общности стала мысль о том, что «мы, белорусы, 

есть особый народ, особая нация, в силу чего вправе самостоятельно опреде-

лять свою судьбу». Эта мысль представляет собой первоначальную, исходную 

или базовую идею нашей национально-государственной идеологии. 
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В настоящее время на факультете безопасности жизнедеятельности чи-

тается дисциплина «Идеология белорусского государства», которая и форми-

рует позицию нашего слушателя. 

Свое всестороннее развитие идеология белорусского государства полу-

чила в Конституции Республики Беларусь. В ней определены основы полити-

ческого устройства нашего общества, закреплен комплекс прав и свобод 

граждан. Среди них – право на частную собственность, на предприниматель-

скую деятельность либо право зарабатывать средства к жизни трудом по 

найму. При этом государство берет на себя функцию обеспечить всех граждан 

соответствующими социальными благами, а особо нуждающимся оказывать 

дополнительную помощь. Это означает, что одним из важнейших положений 

нашей идеологии является идея социального государства. 

В современных условиях не только учебные дисциплины, напрямую 

разрабатывающие вопросы идеологии, несут идеологическую нагрузку, но и 

любой предмет гуманитарного цикла призван быть идеологически направ-

ленным. Одной из важнейших целей гуманитарной подготовки в Универси-

тете гражданской защиты является формирование у спасателей высокого 

идейно-нравственного сознания, чувства гордости и ответственности за свое 

Отечество – Республику Беларусь. 
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Белорусских женщин отличает безмерная любовь  

к своей стране и тому делу, которым они занимаются. 

Н. И. Кочанова 

 

В Республике Беларусь женщины все активнее занимают места и вносят 

значительный вклад в различные сферы жизнедеятельности общества: науку, 
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медицину, образование, спорт, политику, экономику, депутатский корпус, 

общественные движения, службу в армии, медийное пространство, освоение 

космоса и др. [1]. Для этого в государстве созданы соответствующие условия 

и предоставляются возможности. На законодательном уровне это закреплено 

в статье 32 Конституции Республики Беларусь: «…Женщинам и мужчинам 

обеспечивается предоставление равных возможностей в получении образования 

и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), 

в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а 

также создание условий для охраны их труда и здоровья» [2]. 

Как отметил Президент Республики Беларусь А. Лукашенко, женское 

движение в Беларуси стало той силой, с которой нельзя не считаться [1]. И что 

нет тех высот, которых бы не достигли белоруски. Даже первым космонавтом 

периода независимости нашего государства стала именно женщина. Это ли 

не лучший пример того, что разговоры про гендерное неравенство нам пора 

забыть? 

В последнее время в белорусском обществе, как и в мире в целом, де-

вушки и женщины все чаще реализуют себя в военной сфере, успешно осваи-

вают воинские специальности. Если говорить о получении ими профессио-

нального военного образования, то за последние несколько лет в Республике 

Беларусь расширен перечень специальностей и увеличен план приема деву-

шек в белорусские военные учебные заведения и на военные факультеты. 

В их числе и ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (да-

лее – Институт). 

Начиная с 2016 г. в белорусском пограничном вузе с особой периодич-

ностью осуществляются подготовка и выпуск кадровых офицеров-погранич-

ников из числа девушек (женщин) [3, 4]. Изначально в Институте приступили 

к подготовке по специальности «Управление подразделениями пограничного 

контроля», затем стали готовить по специальности «Пограничная безопас-

ность (пограничный контроль)», а с 2022 г. дополнительно приступили к под-

готовке по специальности «Пограничная безопасность (идеологическая рабо-

та)» [5]. Также на факультете повышения квалификации и переподготовки 

Института и в центре подготовки специалистов пограничного контроля 

(г. Брест) ежегодно на курсах по подготовке младших офицеров обучаются 

военнослужащие женского пола.  

Как правило, офицеров-выпускников из числа женщин первоначально 

распределяют в подразделения пограничного контроля. В дальнейшем их 

служебный путь складывается по-разному: у одних служба проходит только 

по линии пограничного контроля, у других происходит смена рода деятель-

ности (отдел идеологической работы, отдел боевой подготовки и др.). 

В целом в органах пограничной службы Республики Беларусь военно-

служащие женского пола занимают различные воинские должности, проходя 

службу в воинских званиях от рядового до полковника, а круг выполняемых 

ими оперативно-служебных задач расширяется [6]. Если изначально с момен-
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та создания белорусского пограничного ведомства женщины в воинских кол-

лективах занимали меньшинство, то теперь в отдельных подразделениях ор-

ганов пограничной службы они составляют большинство. И уже не редкость, 

что в управлениях территориальных органов пограничной службы, в том чис-

ле и Института, женщины возглавляют отделы, отделения и службы, являют-

ся начальниками кафедр, командирами учебных взводов и начальниками 

групп, а некоторые малые подразделения постепенно становятся чисто жен-

скими. Следует отметить, что в пограничном ведомстве Республики Беларусь 

из года в год первичные офицерские должности все больше заполняют кад-

ровые офицеры-пограничники из числа женского пола. 

С учетом тенденции увеличения количества женщин, проходящих во-

енную службу по контракту в органах пограничной службы Республики Бела-

русь, представляет научный интерес более глубокое исследование возникаю-

щих социологических проблем управленческой деятельности офицера-погра-

ничника. В число этих проблем входят следующие: 

у некоторых командиров подразделений (как мужчин, так и женщин) 

отсутствует или недостаточно опыта управления такими особенными под-

разделениями, в составе которых женщины составляют большинство; в дан-

ных условиях для офицеров-пограничников, как руководителей и управлен-

цев, представляет ценность и значимость обладания эффективными навыка-

ми по управлению различными коллективами; 

расширение перечня должностей, которые занимают военнослужащие 

женского пола; возникает актуальность обобщения и изучения результатов 

освоения ими новых воинских должностей;  

получение женщинами кадрового военного образования подразумевает 

под собой их дальнейшее продвижение по службе, желание реализовать свои 

возможности, мечты и амбиции; возникает необходимость отдельно иссле-

довать перспективы карьерного роста военнослужащих женского пола; 

в 2025 г. у офицеров – выпускников Института 2020 г. выпуска из числа 

девушек (женщин) истекает срок действия первого контракта о прохождении 

военной службы по контракту; возникает необходимость исследовать и 

обобщить результаты (положительные и отрицательные стороны) прохожде-

ния ими военной службы по контракту за период с 2020 по 2025 г., выявить 

причины (мотивы) незаключения очередного контракта; определить их даль-

нейшие перспективы по службе; результаты исследований использовать для 

корректировки образовательного процесса и совершенствования системы 

подготовки кадров в пограничном ведомстве Республики Беларусь. 

Таким образом, на современном этапе развития органов пограничной 

службы Республики Беларусь для успешного решения стоящих перед подраз-

делением задач офицерам-пограничникам в своей управленческой деятель-

ности необходимо системно изучать и анализировать происходящие в под-

разделении социальные процессы, отслеживать динамику их изменений, 

прогнозировать тенденции развития на ближайшую и стратегическую пер-
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спективы, оказывать управленческое воздействие на сознание и поведение 

личного состава воинского коллектива. 
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9 мая 2025 г. мы отметим важную дату – 80-летие Великой Победы со-

ветского народа над немецко-фашистскими захватчиками. С целью сохране-
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ния исторической памяти представляется целесообразным рассказать о горо-

де Лида, награжденном вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой 

Отечественной войны». 

Великая Отечественная война стала одним из самых трагических и в то 

же время героических периодов в истории нашей страны. В это время милли-

оны людей, от рядовых солдат до мирных жителей, проявили невероятное 

мужество и стойкость, защищая свою родину от фашистской агрессии. Одним 

из таких городов, который стал символом сопротивления и героизма, являет-

ся Лида. Этот город, расположенный на западе Беларуси, не только стал аре-

ной ожесточенных боев, но и сыграл значительную роль в общей победе над 

врагом. В 2004 г. Лида была удостоена вымпела «За мужество и стойкость в 

Великой Отечественной войне», что подчеркивает ее выдающийся вклад в 

борьбу с фашизмом и важность сохранения исторической памяти о тех событиях. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения и 

осмысления исторического контекста Великой Отечественной войны, а также 

значимости конкретных событий, происходивших на территории Лидского 

района. В условиях современного мира, когда память о войне и ее героях мо-

жет быть подвержена забвению, важно не только сохранить информацию 

о тех, кто сражался за свободу, но и передать ее будущим поколениям.  

С самого начала фашистского вторжения врагу было оказано ожесто-

ченное сопротивление. До последнего вздоха на приграничных рубежах сдер-

живали поработителей пограничники. За каждый клочок земли самоотвер-

женно бились воины регулярной армии. На оккупированной территории раз-

вернулось массовое партизанское движение. 

В первые дни войны в районе Лиды в бой с гитлеровцами вступили со-

единения 21-го стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта. На рубеже 

Вороново – Лида ожесточенные бои с танками противника вели 37-я и  

17-я стрелковые дивизии, 8-я отдельная противотанковая артиллерийская 

бригада (полковник И. С. Стрельбицкий). Особенно упорно сражались артил-

леристы. Заняв рубеж по р. Дитва 24 июня, они удерживали свои позиции до 

27 июня. На северо-востоке от Лиды (в районе д. Трабы) героически сражались 

воины Самаро-Ульяновской Бердичевской Железной стрелковой дивизии [1]. 

Лида оккупирована 27 июня 1941 г. Немецко-фашистские захватчики 

погубили в городе и районе 13 148 человек, в том числе 830 военнопленных. 

В гетто Лиды погибло около 8 тыс. евреев, в том числе 5670 (по другим сведе-

ниям, 6700) человек во время акции уничтожения 8 мая 1942 г. 

После ликвидации гетто 18 сентября 1943 г. узники были депортирова-

ны в лагеря смерти Майданек и Собибор (Польша). В городе было уничтожено 

75 % жилых домов. 

В Лиде и на территории района действовали: Лидское партийно-комсо-

мольское подполье, Лидский подпольный межрайпартцентр и Лидский под-

польный межрайцентр ЛКСМБ, Лидский подпольный горком-райком КП(б)Б 

и Лидский подпольный горком-райком ЛКСМБ, Лидское партизанское соеди-
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нение, издавалась подпольная газета «Уперад», орган Лидского подпольного 

горкома-райкома КП(б)Б. 

В 1942 г. в Лидском районе начал свою деятельность один из первых 

партизанских отрядов на Гродненщине – имени Климента Ворошилова. В но-

ябре 1942 г. образован партизанский отряд «Искра» – один из лучших в За-

падной Беларуси. Партизанское движение росло и крепло – девять партизан-

ских отрядов объединились в партизанское соединение Лидской зоны. [2] 

Лида освобождена 8 июля 1944 г. воинами 5-й гвардейской (генерал-

майор Н. С. Чепуркин), 6-й гвардейской (генерал-майор П. П. Брикель) и 32-й 

(генерал-майор И.П. Калюжный) кавалерийских дивизий 3-го гвардейского 

кавалерийского корпуса (генерал-лейтенант Н.С. Осликовский) при участии 

частей 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта в ходе Вильнюсской 

операции 1944 г. 

В результате стремительной атаки трех конных полков город Лида был 

освобожден в течение 3 часов 8 июля 1944 г. Бой за город прошел в голово-

кружительном темпе, так согласованно и синхронно действовали эскадроны, 

полки и дивизии, что на станции нетронутыми остались эшелоны, в городе 

склады, дома, заводы, словом, все, что по приказу Гитлера фашисты обязаны 

были сжигать и взрывать. На здании гебитскомиссариата (сегодня это педаго-

гический колледж) был установлен Красный флаг. Бои за освобождение райо-

на продолжались до 12 июля. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Лиды, 9 июля приказом Вер-

ховного главнокомандующего объявлена благодарность, в их честь в Москве 

был дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Примечательно, 

что это был первый салют в честь освобождения населенного пункта Грод-

ненской области БССР. 

В ознаменование успеха в боях за освобождение города Лиды 307-й 

авиадивизии (командир Кожемякин), 17-му (командир Шевченко), 23-му (ко-

мандир Бондарь) и 80-му (командир Труханов) гвардейским кавалерийским 

полкам присвоено наименование «Лидские». 

В статье хотелось бы рассказать о человеке, который при освобождении 

Лидского района проявил особое мужество и был удостоен звания Героя Со-

ветского Союза, – Сергее Ивановиче Болгарине. 

Родился Сергей Иванович 10 октября 1925 г. в Молдавии в крестьянской 

семье. Работал слесарем-сборщиком на заводе. В начале войны был эвакуи-

рован на восток, где строил железную дорогу. В 1943 г. был призван в Крас-

ную армию, воевал на Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах в качестве 

наводчика станкового пулемета 86-го кавалерийского полка. 

При освобождении Лидского района 8 июля в бою в районе деревни Та-

тарцы из станкового пулемета уничтожил 50 гитлеровцев. По данным развед-

ки, на территории района были взорваны все железнодорожные мосты, кроме 

одного – расположенного у деревни Поречаны и связывающего берега реки 

Дитвы. Вечером 9 июля Сергею Болгарину была поставлена задача найти 

https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/626/
https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/1151/
https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/222/
https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/222/
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удобное и безопасное место для переправы и не дать фашистам при отходе 

взорвать мост. В ночь на 10 июля 1944 г. незаметно от фашистов Сергей Ива-

нович с пулеметным расчетом занял огневую позицию. А когда немецкие 

солдаты и саперы подошли к заминированному мосту, чтобы взорвать его, 

бойцы открыли огонь. Один за другим поднимались фашисты, чтобы добе-

жать до моста и закрепить бикфордов шнур. Но безрезультатно. Стрелял мо-

лодой парень отлично – гитлеровцы падали как снопы. Под прикрытием огня 

Сергея Болгарина к мосту спешили воины 4-го эскадрона. Они вскочили на 

мост, быстро его разминировали. Недалеко от смелого пулеметчика взорва-

лась вражеская мина, тяжело его ранив. Но мост удалось сохранить. 

Командир полка Доронин представил Сергея Болгарина к ордену Лени-

на. Это решение поддержал комдив Калюжный. Но командующий фронтом, 

дважды Герой Советского Союза генерал армии Черняховский с этим не со-

гласился, поэтому написал резолюцию: «Достоин более высокой награды за 

спасение моста и другие подвиги…» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за об-

разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбу с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм ефрейтору Болгарину Сергею Ивановичу было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина, Октябрьской Революции, 

Отечественной войны I степени и медали «Золотая Звезда». 

В 1985 г. Сергею Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин 

города Лиды». Около деревни Поречаны у железнодорожного моста на пра-

вом берегу Дитвы в честь его подвига установлена стела. В городах Лида и 

Гродно его именем названы улицы. 

Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. № 355 город 

Лида награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отече-

ственной войны». 

В 2009 г. он был вручен еще восьми населенным пунктам. Эта награда 

призвана поднимать историческую память о долге и преданности белорусов, 

и, безусловно, Лида занимает среди этих городов выдающееся место. Таким 

образом, данное награждение не только подчеркивает заслуги конкретного 

города, но и служит символом уважения ко всем, кто сражался за свою землю 

и проявил выдающуюся храбрость в трудные времена [3]. 
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ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» 
 

Политическая стабильность в обществе представляет собой определен-

ный общественный порядок, в котором господствует система связей и отно-

шений, отражающих общность и преемственность целей, ценностей и 

средств их реализации. Одновременно стабильность – это и способность 

субъектов социально-экономической и политической жизни противостоять 

внутренним и внешним дезорганизующим систему действиям и нейтрализо-

вать их. В таком понимании стабильность воспринимается как важнейший 

механизм жизнеобеспечения и развития общественной системы. Политиче-

скую стабильность следует рассматривать как устойчивое состояние полити-

ческой системы, позволяющее ей эффективно функционировать и развивать-

ся под влиянием внешней и внутренней окружающей среды, сохраняя при 

этом свою структуру и способность контролировать процессы общественных 

перемен. Главное в политической стабильности общества – это обеспечение 

эффективности деятельности властных структур в постоянстве норм ценно-

стей политической культуры, привычности типов поведения, устойчивости 

политических отношений. Известно, что наибольших успехов достигли те 

общества, которые традиционно ориентировались на ценности порядка. На 

степень политического порядка влияет динамика социальных интересов раз-

ных уровней общности и способы обеспечения их взаимодействия. Формиро-

вание политического порядка происходит на основе наличия у разных поли-

тических сил общих коренных интересов и необходимости сотрудничества 

в целях их защиты. Политическая стабильность в обществе складывается из 

отношений населения к существующей политической власти, возможностей 

политического режима учитывать интересы различных групп и согласовы-

вать их, положения и состояния самой элиты, характера отношений внутри 

самого общества. 

Различают абсолютную, статическую и динамическую политическую 

стабильность. Абсолютная (полная) стабильность политических систем пред-

ставляет собой абстракцию, не имеющую реальности. По всей вероятности, 

такой стабильности не может быть даже у «мертвых» систем, лишенных внут-

ренней динамики, поскольку она предполагает не только полную неподвиж-

ность самой политической системы и ее элементов, но и изоляцию от любых 

воздействий извне. Если абсолютная стабильность и возможна при высоком 

уровне благосостояния, огромной силе традиций, нивелировке неравенства, 

то ее дестабилизация под влиянием как внешних факторов, так и нарастания 

внутренних кризисных явлений будет лишь делом времени. 

http://mirslovarei.com/content_pol/funkcionirovat-6367.html
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Статическая стабильность характеризуется созданием и сохранением 

неподвижности, постоянства социально-экономических и политических 

структур, связей, отношений. Она покоится на представлениях о незыблемо-

сти общественных устоев, замедленном темпе развития, необходимости со-

хранения консервативных в господствующей идеологии, создании адекват-

ных стереотипов политического сознания и поведения. Однако жизнеспособ-

ность политической системы подобной степени стабильности крайне ограни-

ченна. 

Современному состоянию общественной среды присущ новый динами-

ческий уровень политической стабильности. Он выработан «открытыми» об-

ществами, познавшими механизм обновления, рассматривающими социаль-

но-экономические и политические изменения в пределах сложившейся об-

щественно-политической среды как стабилизирующий фактор. Они способны 

воспринимать и ассимилировать внутренние и внешние трансформирующие 

их импульсы, органично включать в демократический процесс механизмы не 

только предотвращения, но и использования конфликтов для поддержания 

устойчивости политической системы. Динамические системы имеют необхо-

димую степень устойчивости, стабильности, обеспечивающую их самосохра-

нение и в то же время не являющуюся непреодолимым препятствием для из-

менений. Они возможны в условиях демократии. В этих условиях состояние 

стабильности всегда относительно, существует режим постоянной самокор-

ректировки политической системы. Политическая стабильность в обществе 

обусловлена законами функционирования и развития общества, характером 

и способами взаимодействия его подсистем, изменения и эволюция которых 

не влекут за собой разрушения функционального единства структуры и их 

равновесия. 

Любая политическая система состоит из отдельных компонентов, без 

которых невозможно ее существование, а это значит, что устойчивость поли-

тической системы, политическая стабильность в обществе будут определять-

ся состоянием компонентов политической системы. И прежде всего это поли-

тическое сообщество – совокупность людей, стоящих на разных ступенях по-

литической иерархии, но связанных вместе определенной политической 

культурой, знаниями о политике, историей страны, традициями и ценност-

ными ориентациями, а также чувствами в отношении политической системы 

и целей правления. Второй необходимый компонент – должностные лица, 

решения которых признаются политическим сообществом как обязательные. 

Должностные лица персонифицируют должностные посты, они – основа по-

литической власти, правят и действуют от имени и в пользу системы. 

Третий компонент – правовые нормы, которые регулируют работу си-

стемы, методы, способы осуществления политической власти. Данный ком-

понент находит свое выражение в политическом режиме. И четвертый ком-

понент – территория, которая выполняет связующую роль и имеет опреде-

ленные границы. Территория как компонент политической системы не обя-
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зательно равнозначна государству. Город, городской или сельский район с их 

политическим сообществом, органами местного управления, территорией – 

это тоже политическая система. 

Также важным условием политической стабильности является наличие 

в обществе политической культуры, баланса (консенсуса) интересов различ-

ных групп, что показывает объективность существования сферы потенциаль-

ного согласия политической нации (политическая нация – это сообщество, 

живущее в едином политико-правовом пространстве, законы и нормы кото-

рого признаются универсальными, невзирая на классовые, этнические, кон-

фессиональные и др. различия). Баланс интересов обеспечивает легитим-

ность и эффективность политической системы, необходимую степень одоб-

рения и принятия демократических правил и норм политического поведения. 

Таким образом, политическая стабильность зависит от уровня и харак-

тера политической активности, от позиций политических лидеров, от их 

умения выражать общенациональные интересы и консолидировать полити-

ческую волю граждан, от способности к критическому анализу своей деятель-

ности, от соблюдения ими нравственных и правовых норм. 
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Одна из характерных особенностей современного мира – обострение 

глобальных проблем, которые по своему характеру выходят за рамки интере-

сов различных классов и общественных систем и от решения которых в глав-

ной степени зависит будущее, более того – само существование человечества.  

Глобальные проблемы нашей эпохи – закономерное следствие всей со-

временной глобальной ситуации, сложившийся на земном шаре. Для пра-

вильного понимания происхождения, сущности и возможности их решения 
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необходимо видеть в них результат предшествующего всемирно-историчес-

кого процесса во всей его объективной противоречивости. Глобальные про-

блемы современности порождены в конечном счете именно неравномерно-

стью развития мировой цивилизации. Находясь в органической связи и тесно 

переплетаясь с социальными, экономическими и политическими противоре-

чиями современного мира глобальные проблемы неизбежно вызывают 

столкновение интересов различных классов социальных групп и обществен-

ных движений. Они все очевиднее приобретают ярко выраженную политиче-

скую окраску, и их решения все более перемещаются в сферу политики [1, 

с. 4–6]. 

Главное значение в выделении критерия глобальности проблем совре-

менности приобретают признаки содержательного плана, и прежде всего во-

просы сохранения всей цивилизации. Исходя из этого, глобальными следует 

считать только такие проблемы, которые сдерживают общественный про-

гресс человечества, а при определенных условиях ставят под сомнение суще-

ствование нашей цивилизации. Данное определение является общим, но на 

его основе можно сформулировать наиболее характерные черты глобальных 

проблем современности: 

общечеловеческий характер глобальных проблем современности, так 

как они затрагивают интересы всех стран и народов, а в перспективе – буду-

щее всего человечества;  

имманентное сопутствие человеческому обществу на всем протяжении 

его истории, хотя до определенного этапа они не проявляют всей своей 

остроты и их развитие не всегда даже заметно;  

приобретение в современных условиях всемирного характера, ибо сфе-

рой их действия впервые стала вся планета;  

наличие комплексного системного характера, так как для их успешного 

решения необходимы совместные усилия всех стран и народов;  

постоянное развитие во времени и пространстве, в результате чего по-

являются новые глобальные проблемы, а некоторые могут и исчезать;  

глобальные проблемы в современных условиях получают частичное, 

промежуточное решение при условии активного международного сотрудни-

чества;  

они имеют смешанную социоприродную сущность как по причинам 

возникновения, так и по характеру проявления.  

Таким образом, глобальные проблемы современности – это совокуп-

ность социоприродных проблем, от решения которых зависит социальный 

прогресс человечества и сохранение цивилизации. Это и проблемы, которые 

характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор развития 

общества и для своего решения требуют объединенных усилий всего челове-

чества [2, с. 4–6]. 

Глобальные проблемы современности представляют собой небывалое 

обострение и углубление в современных условиях существовавших ранее 
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противоречий в системе «человек – общество – природа», и поэтому для бо-

лее детального их анализа необходимо остановиться на выяснении тех фак-

торов, которые способствовали их актуализации. Прежде всего, в основе их 

обострения лежат два взаимосвязанных процесса. С одной стороны, это ре-

зультат совершенствования и развития производительных сил и производ-

ственных отношений, результат развития материальной культуры общества. 

С другой – возникновение и углубление глобальных проблем является ре-

зультатом социального прогресса. Эти две основные причины возникновения 

глобальных проблем обусловили и их углубление. Если на первых ступенях 

развития человеческой истории эти два процесса носили локальный, затем 

региональный характер, то в современных условиях они приобрели глобаль-

ный характер. 

Кроме того, развитие современной цивилизации идет под знаком уси-

ления всемирного характера многих важных процессов и явлений. Серьезной 

причиной обострения глобальных проблем является углубление противоре-

чий, которые в предшествующих антагонистических формациях определяют-

ся хищническим отношением к человеку и природе. Бесконтрольное и все бо-

лее интенсивное использование природных ресурсов, усиление неблагопри-

ятных последствий человеческой деятельности по отношению к природе по-

ставили общество перед угрозой экологической катастрофы. Небывалый в ис-

тории уровень и размах научных знаний, ускоренное развитие научно-

технической революции способствовали динамичному развитию отношений 

в системе «человек – общество – природа», которые далеко не всегда разви-

ваются гармонично. А порой они способствуют обострению глобальных про-

тиворечий в данной системе. Значительное влияние на углубление глобаль-

ных противоречий оказало совпадение во времени бурного развития научно-

технической революции с крупнейшими социальными переменами в мире. 

Переворот в военном деле, создание оружия массового уничтожения 

в количествах, угрожающих существованию человеческой цивилизации, с не-

бывалой остротой поставил проблемы сохранения и выживания этой цивили-

зации в изменившихся условиях. Неотъемлемой чертой, характеризующей 

современные глобальные проблемы, является их динамизм, что означает 

возможность увеличения или уменьшения глобальных проблем, а также сни-

жение или увеличение остроты той или иной проблемы. [3, с. 98–106]. По сво-

ей сути все глобальные проблемы имеют биосоциальный характер. Но, при-

знавая важность естественно-природной стороны, всегда следует иметь в ви-

ду, что главное значение в решении глобальных проблем принадлежит соци-

ально-политическим изменениям. Несмотря на то, что глобальные проблемы 

существуют и даже продолжают углубляться, следует отметить, что в послед-

ние годы практически все страны подошли к осознанию необходимости меж-

дународного сотрудничества в деле их решения [4, с. 43–46]. Этому в немалой 

степени способствует и изменение политического климата в мире.  



164 

Кроме того, широкое международное сотрудничество в деле решения 

глобальных проблем можно считать той основой, которая позволила бы, ре-

шая эти проблемы, значительно улучшить взаимоотношения различных 

стран в политической области. Таким образом, преодоление глобальных про-

блем современности требует продуманной, взвешенной политики всех госу-

дарств не только по развитию международного сотрудничества и их активной 

деятельности по практической реализации всех намеченных мероприятий.  
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Белорусский национальный технический университет 

 

Белорусская стратегическая наступательная операция Красной армии 

(23 июня – 29 августа 1944 г.) с кодовым наименованием «Багратион» стала 

примером военного искусства. Она же была главным событием на совет-

ско-германском фронте в 1944 г. Наши войска освободили Беларусь, большую 

часть Литвы, восточные районы Польши. Красная армия нанесла удар, вектор 

которого был направлен к центру германского нацизма – на Берлин. В мо-

ральном плане операция «Багратион» стала возмездием за поражения наших 

войск в Беларуси летом 1941 г. 

Эта наступательная операция советских войск, продолжавшаяся 68 су-

ток, не имела равных по пространственному размаху и оперативно-

стратегическим результатам. Разгром мощнейшей группировки вермахта 

стал возможным благодаря беспримерному мужеству, стойкости и героизму 

сотен тысяч советских воинов и белорусских партизан. Впоследствии 1,5 тыс. 

из них было присвоено звание Героя Советского Союза, сотни тысяч были 

награждены орденами и медалями. В память о героизме советских солдат и 

офицеров, проявленном при освобождении Белоруссии, а также в честь Побе-
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ды в Великой Отечественной войне в 1969 г. был воздвигнут Курган Славы, 

куда неиссякаемым потоком приезжают не только наши соотечественники, 

молодое поколение, но и граждане многих стран, чтобы отдать дань памяти 

воинам-освободителям. 

Операция «Багратион», которая привела к освобождению всей террито-

рии Беларуси от немецких оккупантов летом 1944 г., является одной из важ-

нейших операций Великой Отечественной войны. По большому счету, ее 

успешное завершение вывело советские войска на дальние подступы к Бер-

лину. Если говорить о результатах операции, то, как отмечал в своих воспо-

минаниях немецкий генерал Зигфрид Вестфаль, это был разгром, затмивший 

по своим последствиям Сталинградскую битву [1]. 

На протяжении всей операции «Багратион» отмечалась самая высокая 

степень взаимодействия между частями Красной армии на фронте и парти-

занскими соединениями в немецком тылу. Это крайне маневренная опера-

ция, которая изобилует массой острых моментов, и вместе с тем она поучи-

тельна быстрым уничтожением окруженных вражеских группировок. Как по-

том в одном из своих писем родным напишет Константин Рокоссовский, 

ставший Маршалом Советского Союза за операцию «Багратион»: «…летом  

44-го мы в Беларуси назад отыграли 41 год» [1]. 

Символично и то, что предварительный этап операции начался в тре-

тью годовщину германского нападения на Советский Союз. Сама операция 

была проведена в два этапа. Первый прошел с 23 июня по 4 июля, второй – 

с 5 июля по 29 августа. 

За годы оккупации гитлеровцы провели в Беларуси более 140 крупных 

карательных операций. В период с 1941 по 1944 г. ими было сожжено 9,2 тыс. 

белорусских сел и деревень. Но это количество могло быть значительно 

большим, если бы не масштабное партизанское и подпольное движение. 

В период Великой Отечественной на территории Беларуси действовали 

374 тыс. партизан и 70 тыс. подпольщиков, подавляющее большинство их 

участвовало в операции «Багратион». 

Белорусская стратегическая операция была проведена в два этапа. Пер-

вый этап прошел с 23 июня по 4 июля и включил в себя следующие фронто-

вые наступательные операции: Витебско-Оршанскую, Могилевскую, Бобруй-

скую, Полоцкую и Минскую. Второй этап прошел с 5 июля по 29 августа и 

включил следующие фронтовые наступательные операции: Вильнюсскую, 

Шяуляйскую, Белостокскую, Люблин-Брестскую, Каунасскую и Осовецкую [1]. 

Для осуществления белорусской операции Верховным командованием 

были привлечены три Белорусских и 1-й Прибалтийский фронт. Координиро-

вали действия фронтов Маршалы Советского Союза А. М. Василевский  

(1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский) и Г. К. Жуков (1-й и 2-й Белорусские). 

Из резерва Ставка перебросила различные специальные воинские соедине-

ния. К началу операции «Багратион» в составе четырех фронтов насчитыва-

лось 2,4 млн чел., 36 400 орудий и минометов, 5200 танков и САУ, около 5300 
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самолетов. Такое соотношение сил и средств обеспечивало превосходство над 

противником: в живой силе – в 2 раза, по орудиям и минометам – в 3,8 раза, 

по танкам – в 5,8 раза, по самолетам – в 3,9 раза [2, с. 435]. 

Важную роль в освобождении Беларуси сыграли также летчики фран-

цузской эскадрильи «Нормандия-Неман», 1-я польская пехотная дивизия 

им. Т. Костюшко, военные моряки Днепровской флотилии, партизаны и под-

польщики Беларуси. Партизанское движение в республике по своему размаху, 

политическому и военному воздействию не имело себе равных в истории. На 

территории Беларуси в разное время действовали 70 тыс. подпольщиков, 

а также 213 партизанских бригад, которые объединяли 997 отрядов и 258 от-

дельных отрядов. В них насчитывалось 374 тыс. партизан, а около 400 тыс. 

человек было в резерве. К концу 1943 г. освобожденные и контролируемые 

партизанами районы составили 60 % оккупированной территории Беларуси, 

а 37,8 тыс. км2 были освобождены полностью. За три года самоотверженной 

борьбы в тылу врага белорусские партизаны уничтожили и ранили более 

500 тыс. гитлеровцев, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов 

и гарнизонов, пустили под откос 11128 эшелонов и 34 бронепоезда противни-

ка; подорвали и уничтожили 819 железнодорожных и 4710 других мостов, 

сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 1355 танков и броне-

машин, уничтожили 438 орудий разного калибра, 939 военных складов, по-

вредили более 300 тыс. железнодорожных рельсов [3, с. 18]. 

Таким образом, операция «Багратион» была одной из наиболее значи-

мых и успешных операций Великой Отечественной войны. Ее особенности 

и характерные черты включают в себя масштабную координацию сил и ре-

сурсов, высокую мобильность и стратегическое изящество в планировании 

и выполнении боевых действий. Операция продемонстрировала выдающиеся 

военные качества советских войск и их способность преодолевать трудности 

и вражеское сопротивление. Результаты операции «Багратион» оказали зна-

чительное влияние на ход Великой Отечественной войны и привели к важно-

му изменению стратегической ситуации на Восточном фронте. 
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Современная военно-политическая обстановка в мире формируется в 

условиях зарождения многополярного мира и характеризуется обострившей-

ся борьбой за мировое лидерство между США и их союзниками и государст-

вами, стремящимися выстроить межгосударственные отношения на равно-

правной и взаимовыгодной основе. Пытаясь сохранить свое влияние и осла-

бить основных конкурентов, США и их союзники создают условия для деста-

билизации обстановки во многих государствах мира.  

Глобальное противостояние между Западом и Востоком перешло в го-

рячую фазу, непосредственно возле наших границ развязан военный конф-

ликт, который эксперты называют решающим для выстраивания дальнейше-

го мироустройства. Следует констатировать, что сегодня военная сила стала 

основным аргументом в разрешении межгосударственных противоречий. 

Международные организации по безопасности и другие международные ин-

ституты фактически перестали влиять на геополитические процессы.  

Указанные факторы способствуют возрастанию уровня военной опас-

ности, возникновению новых вызовов и угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь, в том числе и в военной сфере. 

Приходится констатировать, что спектр традиционных вызовов и угроз 

международной и региональной безопасности отнюдь не уменьшается, а 

расширяется. При этом, на наш взгляд, следует выделить ряд вызовов и угроз 

военной безопасности: 

политика США, направленная на сохранение единоличного лидерства 

в мире; 

набирающая темпы милитаризация восточноевропейского региона; 

деятельность Запада, направленная на сдерживание развития и роста 

влияния в мире Российской Федерации; 

неурегулированность кризиса на Украине и продолжающаяся специ-

альная военная операция Российской Федерации на ее территории;  

повышение роли и влияния негосударственных субъектов (частных во-

енных компаний), в том числе деструктивной направленности, в системе 

международных отношений; 

интенсивная деструктивная деятельность иностранных государств в 

информационном пространстве. 
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Основным источником формирования указанных вызовов и угроз 

национальной безопасности в военной сфере остается целенаправленная де-

ятельность США и ряда европейских государств, которые продолжают наряду 

с политическим и экономическим давлением, применяют военно-силовые 

методы для достижения своих интересов в любом регионе мира.  

Военная сила государствами Запада рассматривается как одно из ос-

новных средств отстаивания национальных и коллективных интересов. Рас-

ширяется спектр оснований для ее применения. 

Агрессивный характер военной политики стран Запада перестал маски-

роваться формулировками об исключительно оборонительной направленно-

сти их военных доктрин, стратегий и концепций. В национальных и коалици-

онных документах закрепляются претензии на глобальное и региональное 

доминирование. В них открыто названы государства, по их мнению, несущие 

угрозу региональной стабильности и безопасности, в число которых включе-

на и Республика Беларусь. 

Для этого все чаще используются:  

вмешательство во внутренние дела суверенных государств, в том числе 

посредством применения технологий так называемых цветных революций 

и гибридных войн; 

расшатывание внутриполитической ситуации;  

провоцирование вооруженных конфликтов. 

Одновременно с необоснованным расширением НАТО росту напряжен-

ности в восточноевропейском регионе способствует набирающая темпы ми-

литаризация государств – членов Североатлантического союза. Наряду с по-

стоянными призывами к скорейшему размещению на своих территориях во-

инских контингентов НАТО, Польша и страны Балтии последовательно нара-

щивают боевой потенциал национальных вооруженных сил [1, с. 2–7]. 

Повышаются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной 

и боевой подготовки. Создается сеть транспортно-логистических узлов в Ев-

ропе. Совершенствуются национальные системы ПВО стран Балтии. Наращи-

вается военный потенциал группировок войск Североатлантического союза 

у границ Республики Беларусь, сокращаются сроки готовности сил первооче-

редного задействования альянса.  

Поддерживается высокий уровень присутствия подразделений воору-

женных сил Польши и Балтийских стран и других силовых структур в пригра-

ничных с нашей страной районах. Продолжается оборудование приграничной 

полосы в инженерном отношении. 

Возникает естественный вопрос: зачем все это делается? Ответ заклю-

чается в стремлении Запада, и прежде всего США (стран НАТО), подтолкнуть 

Польшу и страны Прибалтики к более решительным действиям. С этой целью 

создаются условия для использования этих стран в прокси-войне против Со-

юзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации. 
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В условиях набирающего обороты противоборства по линии Запад – Во-

сток значительной опасностью для Союзного государства представляет воз-

можность применения блоком НАТО ядерного оружия. Подтверждением это-

му служат проведенные в октябре учения тактических ядерных сил НАТО 

«Устойчивый полдень – 2024» (14–24.10) и стратегических наступательных 

сил США «Глобальный гром – 2024» (18–28.10), в ходе которых дана оценка 

готовности указанных сил и средств к выполнению задач по предназначе-

нию, а также уточнены планы их возможного применения в случае потенци-

ального военного конфликта. При этом впервые к учениям привлекались 

представители вооруженных сил стран, на территории которых американское 

тактическое ядерное оружие не размещается (Великобритания, Дания, Гре-

ция, РП, Румыния, Чехия, Финляндия).  

Также следует отметить, что в 2026 г. в рамках переоснащения амери-

канской так называемой 2-й многосферной оперативной группы Вашингтон 

планирует начать размещение в Германии средств огневого поражения боль-

шой и средней дальности, способных нести ядерный заряд.  

В новой американской «Ядерной стратегии» (принята в 2022 г.) отсутст-

вует обязательство «не применять ядерное оружие первыми», что позволяет 

НАТО нанести превентивный удар уже на начальном этапе потенциально 

возможного конфликта [1, с. 2–7].  

Основным дестабилизирующим фактором развития военно-политичес-

кой обстановки в восточноевропейском регионе коллективной безопасности 

остается неурегулированность кризиса на Украине. При этом главным ин-

струментом для затягивания конфликта являются масштабные поставки 

Украине вооружения и военной техники, а также активная подготовка лично-

го состава ВСУ [2].  

Созданная вооруженными силами Украины группировка вблизи укра-

инско-белорусской границы насчитывает более 115 тыс. военнослужащих, 

в том числе непосредственно на усилении границы – до 15 тыс. человек, по-

требовала от нас проведения комплекса мер стратегического сдерживания. 

В этих целях вблизи южной и западной границы были развернуты подразде-

ления сил специальных операций с соответствующими средствами усиления. 

Таким образом, кризис на Украине, а также набирающая темпы мили-

таризация Польши и стран Балтии оказывают негативное влияние на состоя-

ние безопасности в восточноевропейском регионе, повышая вероятность 

возникновения полномасштабного военного конфликта. В этих условиях воз-

растают требования к поддержанию необходимого уровня обеспечения воен-

ной безопасности. 
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Тема формирования и развития белорусской пограничной службы в 

разное время становилась объектом научного интереса целого ряда исследо-

вателей (Г. Ф. Афанасьев, П. И. Зырянов, П. А. Иванчишин, Ю. Г. Кисловский и др.). 

Цель данной статьи – выявить особенности становления и функциони-

рования белорусской пограничной службы в 1918–1924 гг.   

Формирование пограничной службы на территории ССРБ, а позже и 

БССР, осуществлялось в крайне сложных геополитических условиях. Первая 

мировая война, а после и Гражданская, нанесли колоссальный урон демогра-

фической и экономической ситуации стран, входивших в состав Российской 

империи. Так, на территориях современной Беларуси произошло полное раз-

рушение экономики, народ был доведен до состояния крайней нищеты поли-

тикой, проводимой царизмом. Таковым было социально-экономическое по-

ложение до прихода к власти большевиков. Из 815 крупных и средних про-

мышленных предприятий в состоянии бездействия находилось 470, объем 

производства составлял 20 % от довоенного уровня. Урон был нанесен также 

сельскому хозяйству. В результате военных столкновений и многочисленных 

пожаров посевные площади сократились вдвое. Кроме того, ситуацию усугу-

било введение политики продразверстки. 

С другой стороны, военная интервенция стран Запада, экономическая 

блокада молодого Советского государства, наступление белой армии по всем 

фронтам, ведение партией эсеров террористической политики по отношению 

к большевикам, саботаж и контрреволюция – условия, в которых формирова-

лась и закалялась красная пограничная служба.  

Важно также отметить и отсутствие договоров с соседними странами по 

прохождению государственной границы, которые не признавали новое Со-

ветское государство. В первую очередь это Польша, которая, несмотря на то, 

что большевики подарили им свободу от капиталистического гнета, вели 

агрессивную политику по отношению к РСФСР и ССРБ. 

Однако, несмотря на все трудности, 28 мая 1918 г. председателем Сове-

та Народных Комиссаров В. И. Лениным был подписан декрет «Об учрежде-
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нии пограничной охраны», который гласил: «В ведомстве Народного Комис-

сариата по Финансовым делам учреждается Пограничная Охрана» [1]. 

В соответствии с ч. 2 данного декрета на Пограничную охрану возлага-

лась «защита пограничных интересов Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики, а в пределах приграничной полосы – защита 

личности и имущества граждан, в частности: а) воспрепятствование тайному 

провозу грузов и тайному переходу лиц через сухопутные и морские границы 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики; б) за-

щита от расхищения водных богатств в наших пограничных и территориаль-

ных водах; в) надзор за соблюдением на пограничных реках правил междуна-

родного судоходства; г) охрана наших рыбаков и промышленников в погра-

ничных морях, озерах и реках; д) защита наших пограничных селений от 

нападений разбойников и кочевых племен; е) осуществление в потребных 

случаях пограничного карантина и прочее» [1]. 

Данные положения распространялись и на пограничную охрану ССРБ, 

так как в примечании к Конституции ССРБ 1919 г. было рекомендовано опи-

раться на Конституцию РСФСР 1918 г. и иные нормативно-правовые акты 

Российского государства при возникновении необходимости разрешения 

правовых вопросов, не описанных в Конституции ССРБ 1919 г. и в иных нор-

мативных правовых актах ССРБ: «в отношении уездных съездов, их исполко-

мов и отделов, а также по всем остальным вопросам советского строительства 

в ССРБ съезд постановляет руководствоваться Конституцией и постановлени-

ями VII Всероссийского съезда Советов» [2]. 

Руководство пограничной службой было возложено на Военный Совет 

пограничной охраны. Важной задачей пограничной охраны на данном исто-

рическом этапе являлась борьба с контрабандой, наносившей существенный 

ущерб монополии внешней торговли.  

1 февраля 1919 г. в соответствии с распоряжением Реввоенсовета Рес-

публики, председателем которого являлся Лев Троцкий, пограничная охрана 

была преобразована в пограничные войска. Совет погранохраны стал назы-

ваться Военным советом погранвойск, а ГУПО – главным управлением погра-

ничных войск (ГУПВ). Пограничные округа были переименованы в погранич-

ные дивизии, районы – в пограничные стрелковые полки, подрайоны – в ба-

тальоны, дистанции – в роты [3]. 

В начале 1920-х гг. на базе 5-го запасного стрелкового полка в г. Доро-

гобуж был сформирован 16-й запасной стрелковый полк. В 1921 г. этим пол-

ком был доукомплектован 163-й стрелковый полк, дислоцировавшийся в 

г. Смоленск. 

19 марта 1920 г., Совет рабочей и крестьянской обороны принял поста-

новление об экстренных мерах по усилению охраны границ Советской Рос-

сии, которое предписывало Реввоенсовету республики «выделить специаль-

ные части для организации пограничной охраны», а 24 ноября 1920 г. Совет 
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Труда и Обороны принял постановление, которым юридически передал 

охрану всех границ РСФСР в ведение особого отдела ВЧК по охране границы. 

15 февраля 1921 г. председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский утвердил Ин-

струкцию частям войск ВЧК, охраняющим границы РСФСР, а 10 июля 1921 г. 

ВЧК приняла Положение об охране границ РСФСР, которое закладывало пра-

вовую базу охраны государственных границ на территории как РСФСР, так 

и БССР. 

В 1922 г. был образован первый белорусский пограничный полк, основу 

которого составляли 5-й и 163-й стрелковые полки. Через некоторое время 

был оформлен участок государственной границы вдоль населенных пунктов 

Могильно – Колосово – Лучица – Заславль – Радошковичи. 

27 октября 1922 г. приказом по войскам ГПУ от 27 октября 1922 г. было 

образовано семь пограничных округов, в том числе и Западный округ, кото-

рый должен был обеспечить охрану белорусского участка границы с Латвией 

и Польшей. 

15 апреля 1922 г. в структурной организации пограничных войск про-

изошли существенные изменения, президиум ГПУ рассмотрел вопрос о реор-

ганизации войск ГПУ, приняв решение объединить внутреннюю стражу, кон-

войные и пограничные войска с войсками ГПУ. 

7 сентября 1923 г. ЦИК ССCР утвердил Положение об охране границы 

СССР. В нем определялся порядок обозначения государственной границы, 

сформулированы правила пользования пограничными водами и обязанности 

пограничной охраны. 

Новой вехой развития пограничной службы БССР стало объединение  

25 февраля 1924 г. всех ОПБ и пограноособотделений в составе Западного 

округа в погранотряды. Была установлена новая, единая организационная 

структура пограничной охраны: округ – отряд – комендатура – застава [4, 

c. 76]; также был установлен принцип единоначалия – под одним командова-

нием объединено оперативное, строевое, политическое и административно-

хозяйственное руководство. А уже в июле 1924 г. первые проводники и собаки 

Центральных курсов инструкторов по применению собак в погранслужбе, ко-

торые находились в Москве, были направлены в Минск, в управление Запад-

ного погранокруга. 

Таким образом, формирование белорусской пограничной службы про-

исходило в сложный исторический период: Гражданская война, интервенция, 

экономическая рецессия. Несмотря на это, белорусская пограничная служба 

выполнила поставленные Декретом задачи, доказала свою необходимость 

и дееспособность в условиях переходного этапа советской истории. 
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9 мая 2025 г. Республика Беларусь отметит 80 лет победы Советского 

народа над немецко-фашистскими захватчиками. В преддверии Великого 

праздника, а также с целью реализации конституционных норм государства 

по сохранению исторической памяти представляется целесообразным осве-

тить отдельные аспекты участия пограничных войск НКВД СССР (далее – по-

граничные войска) в стратегической наступательной операции «Багратион» 

(далее – операция). 

Операция, проведенная летом 1944 г., считается наиболее эффективной 

и успешной операцией советских войск за весь период Великой Отечествен-

ной войны, по результатам которой освобождена территория БССР, часть 

Польши, Литвы и Латвии, советские войска вплотную подошли к границам 

Восточной Пруссии. Не остались в стороне от участия в этой операции и по-

граничники. 

Так, в период подготовки и проведения операции по освобождению 

БССР в мае – июле 1944 г. 1-м Белорусским фронтом в его тылу выполняли 

служебно-боевые задачи семь пограничных полков (18, 38, 88, 98, 127, 157, 

219-й) и 107-я отдельная маневренная группа войск по охране тыла фронта. 

В ходе белорусской наступательной операции пограничные полки по охране 

тыла 2-го Белорусского фронта провели 44 боевых столкновения с противни-

ком, помимо этого вели борьбу с разрозненными группами немецких войск; 

пограничные полки по охране тыла 3-го Белорусского фронта только в июле 

1944 г. провели 114 боев по ликвидации разрозненных групп немецких регу-

лярных войск, в результате которых было уничтожено 2036 и захвачено в 

плен 4035 немецких солдат и офицеров [1]. 

https://pravo.by/pravovaya-informa-tsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-bela-rusi/konstitutsiya-1919-goda/
https://pravo.by/pravovaya-informa-tsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-bela-rusi/konstitutsiya-1919-goda/
https://pravo.by/pravovaya-informa-tsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-bela-rusi/konstitutsiya-1919-goda/
https://history.gpk.gov.by/%0bhistory/
https://history.gpk.gov.by/%0bhistory/
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Пытаясь вырваться из многочисленных «котлов», немцы мелкими под-

разделениями просачивались через боевые порядки советских войск и про-

бивались на соединение со своими частями. Только в лесных массивах юго-

западнее Витебска после успешного продвижения на запад войск 2-го При-

балтийского фронта осталось до 10 000 солдат и офицеров противника. Еще 

большее количество немцев оказалось в советском тылу в результате наступ-

ления 2-го и 3-го Белорусских фронтов, когда в «котел» восточнее Минска по-

пали главные силы 4-й армии немцев. 

13-й пограничный полк, переформированный в сентябре 1941 г. из  

13-го Березинского пограничного отряда пограничных войск НКВД БССР, в 

июне 1944 г., участвуя в освобождении Беларуси от немецкой оккупации, 

вновь оказался в Витебской области, на участке 13-го пограничного отряда 

довоенной линии заграждения, где выполнял задачи охраны войскового тыла 

Западного, затем – 3-го Белорусского фронта [1]. 

Пограничные войска, обладая уникальной подготовкой и навыками, ак-

тивно участвовали в тыловом обеспечении и разведывательных операций. 

Они обеспечивали безопасность маршрутов передвижения основных сил, 

предотвращая возможные диверсии и выход немецких отрядов в тыл. Благо-

даря знаниям местности и умению работать в условиях скрытности, погра-

ничники оперативно выходили на связь с основными частями, передавая 

важную информацию о передвижении противника. 

Кроме того, пограничные войска обеспечивали охрану ключевых объек-

тов и коммуникаций, что способствовало успеху всей операции. В результате 

их деятельности наступление советских войск проходило более организован-

но, что в конечном итоге привело к значительным территориальным и стра-

тегическим успехам Советского Союза. Операция стала образцом взаимодей-

ствия различных родов войск в условиях комплексной войны. 

Рассмотрим несколько примеров боевой деятельности: 

3 июля 1944 г. в ходе зачистки леса, примыкающего к деревне Таранко-

вичи Витебской области, боевая группа в составе 8-й линейной и 2-й резерв-

ной пограничных застав 13-го пограничного полка, действующая под общим 

командованием командира 2-го батальона майора Прохоренко, в ходе корот-

кого боестолкновения разгромила пробиравшееся из окружения сводное под-

разделение немцев численностью около 25 человек: часть была уничтожена, 

один, не желая сдаваться, покончил жизнь самоубийством (при опознании 

трупа выяснилось, что это бывший комендант одного из районов Витебска), 

остальные – пленены [1].  

9 июля 1944 г. 8-я застава 13-го пограничного полка охраны войскового 

тыла 3-го Белорусского фронта под командованием лейтенанта Г. Ф. Кирди-

щева получила сведения о том, что в ближайшей роще скрывается группа 

немцев численностью до роты. Лейтенант Кирдищев решил уничтожить эту 

группу силами заставы, не дожидаясь подкрепления. Скрытно выдвинувшись 

к роще, застава внезапно открыла по немцам пулеметно-автоматный огонь, 
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после чего атаковала противника и вытеснила его на открытую местность. 

В ходе умело организованного преследования, с устройством засад на пути 

отхода немцев, пограничники полностью ликвидировали группу противника, 

уничтожив 60 и захватив в плен 29 немецких солдат и офицеров [1]. 

10 июля 1944 г. ожесточенный бой разгорелся в лесу у деревни Мешке-

вичи Логойского района Минской области, где крупная группа противника, 

попавшая в окружение, пыталась пробиться на запад. Немцы предпринимали 

одну атаку за другой, но пограничники отражали их, не давая немцам воз-

можности прорваться на Логойский тракт. В полдень большая группа немцев 

пошла в очередную атаку, но под огнем пограничников вынуждена были за-

лечь. В это время их другая группа ударила пограничникам во фланг. Курсант 

учебной команды сержантов рядовой А. М. Носков в это время увидел, что 

немецкий унтер-офицер целится из автомата в майора И. Л. Гожуха. Он крик-

нул, пытаясь предупредить командира, и бросился к нему, прикрыв своим те-

лом… В этом бою пограничники полностью уничтожили группу противника, 

а после боя похоронили А. М. Носкова в деревне Острошицы Логойского рай-

она. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. ему бы-

ло присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно), постановлением 

Совета Министров РСФСР от 18 марта 1976 г. № 114-3 его именем была наз-

вана застава Краснознаменного Тихоокеанского пограничного округа (ныне 

Северо-Восточное региональное управление пограничных войск ФСБ Россий-

ской Федерации), а приказом Председателя КГБ при Совете Министров СССР 

от 17 мая 1976 г. А. М. Носков был навечно зачислен в списки личного состава 

этой заставы. Его именем также названы улицы в Ярославле и Логойске [1]. 

Также воины в зеленых фуражках сыграли важную роль во взаимодей-

ствии с партизанскими формированиями, действующими на оккупирован-

ных территориях. Их опыт работы в условиях повышения безопасности поз-

волил наладить эффективные каналы связи и координацию действий, что 

обострило ситуацию для противника и создало дополнительные преграды 

для его маневров. Взаимодействие с партизанскими движениями не только 

увеличивало объем информации о противнике, но и способствовало выпол-

нению диверсионных операций, направленных на разрушение транспортной 

коммуникации врага. 

В ходе операции пограничные войска проявили не только храбрость 

и стойкость, но и тактическое мастерство. Их способность быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям боя позволяла принимать решения на ме-

сте, что часто становилось решающим фактором в столкновениях с против-

ником. Пограничные соединения, действуя в тесной связке с другими воен-

ными формированиями, не только обеспечивали безопасность передовых ча-

стей, но и выполняли тяжелую задачу по охране тыловой зоны. 

Таким образом, пограничные войска продемонстрировали, что их зна-

чение в войне выходит далеко за рамки основной задачи – охраны государст-

венной границы. Их участие в операции стало ярким примером того, как 
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каждое подразделение советских войск, обладая особыми навыками и опы-

том, может внести неоценимый вклад в общую победу. Их вклад в успех опе-

рации стал важным элементом общей победы, подчеркивая их роль не только 

как защитников границ, но и как активных участников боевых действий. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Зеневич Анастасия Александровна 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Мировоззрение представляет собой целостную и стройную систему фи-

лософских, экономических и социально-политических взглядов. Оно высту-

пает фундаментальной основой правильной ориентации людей во все более 

усложняющихся процессах исторического развития. Мировоззрение помогает 

понимать ход и перспективы мирового развития, разбираться в событиях 

внутри страны и на международной арене, а также сознательно строить жизнь. 

Процесс формирования мировоззрения обучающихся проходит слож-

ный и длительный путь. Важную роль на этом пути играет их самостоятель-

ное теоретическое мышление. В процессе мышления происходит не просто 

упорядочение, систематизация данных чувственного опыта, а их анализ, 

обобщение, отражение существующих внутренних, закономерных форм и 

связей объективной действительности в обобщенной, абстрактной форме, 

что позволяет познать объективный мир более глубоко, раскрыть сущность 

явлений природы, общественной жизни, самого познавательного процесса. 

В мировоззрении можно выделить три аспекта: интеллектуальный, 

личностный и практический. С их позиций можно подходить к активизации 

интеллектуальной деятельности обучающихся, направленной на формирова-

ние их мировоззрения [1, с. 94–97]. 

Интеллектуальный аспект мировоззрения характеризует знания обуча-

ющихся (понятия, представления, законы). В обучении главными характери-

стиками знаний являются обобщенность научных понятий, их системность 

как результат преемственности и установления межпредметных связей. Кро-

ме того, интеллектуальный аспект предполагает усвоение методологиче-

ских знаний. При изучении всех дисциплин обучающиеся должны уяснить 

суть и значение методов исследования явлений действительности; осмысли-

http://www.president.gov.by/
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вать роль практики в научном познании. В процессе обучения должна также 

вестись целенаправленная работа по выработке правильных взглядов на тео-

рию и методы познания. Обучающиеся должны четко уяснить место и зна-

чение наиболее важных теоретических и методологических категорий позна-

ния (таких как гипотеза, модель, эксперимент, правило, теория, практика, 

метод моделирования, анализ, синтез и т. д.). 

Вторым аспектом мировоззрения является личностный, раскрывающий 

моральную направленность (мотивы, интересы, идеалы, эмоциональные осо-

бенности). Основным проявлением моральной направленности личности в ее 

учебно-познавательной деятельности являются мотивы обучения, отноше-

ние к знаниям. По характеру и устойчивости мотивов обучения мы можем су-

дить и об уровне развития научного мировоззрения, и о направленности лич-

ности обучающегося в целом. Обучающийся с положительными профессио-

нальными мотивами обучения отличается достаточно высокой познаватель-

ной и социальной активностью, ответственностью [2, с. 79]. 

Показатели личностной характеристики мировоззрения тесно связаны 

с его практическим аспектом. Чтобы мировоззрение служило повышению 

гражданской активности, нужны соответствующие умения, без которых нель-

зя добиться единства сознания и поведения. 

К таким умениям относится система умственных операций, регулиру-

ющих целесообразную деятельность личности, основанную на имеющихся 

общих знаниях. Сюда входят умения, связанные с получением знаний из раз-

ных источников, умения охватывать проблему в целом, применять на прак-

тике методы научного познания, делать выводы мировоззренческого харак-

тера, приводить их в стройную систему. Большое значение здесь имеет уме-

ние оценивать и объяснять факты с научных позиций, видеть тенденции раз-

вития явления или процесса. 

Необходимо и создание предпосылок для осознания обучающимися ме-

тодологической функции знаний. К этой функции относятся знания об эле-

ментах системы научных знаний, методах научного исследования, способах 

фиксации и передачи научных знаний (научные теории, группы общенауч-

ных терминов, гипотеза, аксиома, модель, эксперимент и т. д.), структуре 

различных типов знания. Выделение такой группы знаний дает возможность 

показывать общность методов различных наук, научных принципов и подхо-

дов. А это – осуществление межпредметных связей на новом, более высоком 

уровне – на уровне методологии науки [1, с. 12–15]. 

Важное условие формирования мировоззрения – владение методом по-

иска, методом решения задач, алгоритмами. Обучающийся должен уметь 

представить себе, как, какими путями можно подойти к решению проблемы. 

Он обязательно должен уметь прогнозировать, исследовать условия, при ко-

торых то или иное решение, способ действия принесут ожидаемый или более 

высокий результат [3, с. 390]. 
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Методы исследований, применяемых в науке, подходы к организации 

исследований – все это входит в тот комплекс умений, которыми должен 

располагать обучающийся. Повышая уровень обобщенности приобретаемых 

обучающимися знаний, мы расширяем границы их применимости, тем са-

мым создаем возможности их межпредметного использования, а это имеет 

уже важное мировоззренческое значение. 

Таким образом, в формировании мировоззрения обучающихся все со-

ответствующие процессы обучения играют значительную роль. Работа пре-

подавателя над его развитием заключается как в соответствующем отборе со-

держания обучения, так и в организации учебного процесса. Используя сред-

ства и методы обучения для формирования научного мировоззрения, руково-

дитель занятия осуществляет комплексное воздействие на личность будущего 

специалиста и решает задачу воспитания его как активной личности.  
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После первых приграничных сражений Великой Отечественной войны 

задачи, стоявшие в мирное время перед пограничными войсками НКВД 

СССР, трансформировались. Одной из приоритетных являлось участие в со-

здании, развертывании и обеспечении партизанского движения на ок-

купированной территории [1]. 

Так, с весны 1942 г. до изгнания немецко-фашистских захватчиков с 

территории Белорусской СССР в 1944 г. сражалась с оккупантами в Витебской 

области партизанская бригада «Неуловимые», руководство которой осу-

ществлял Герой Советского Союза Михаил Прудников. 

Справочно: Прудников Михаил Сидорович родился 15 апреля 1913 г. в селе Ново-

покровка Кемеровской области. Окончил неполную среднюю школу. В 1930 г. по путевке 

комсомола был направлен в речной флот. Служил матросом на буксирном пароходе 
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«Новосибирск» на сибирской реке Обь. В 1931 г. сибирские речники проводили Пруднико-

ва на военную службу. Затем был призван на службу в пограничные войска, после чего 

вся его дальнейшая жизнь была связана с пограничниками и органами госбезопасности; 

участвовал в ликвидации басмаческих банд в каракумских песках и горах Памира.  

Из армейских рядов Прудников был направлен на учебу во 2-ю Харьковскую по-

граничную школу, а после ее окончания стал комендантом этой школы. В 1940–1941 гг. – 

курсант Высшей пограничной школы НКВД СССР в Москве. С началом войны, с июля 

1941 г., Прудников – командир боевой группы отряда специального назначения 1-й мо-

тострелковой бригады войск Особой группы при НКВД СССР, с 1 августа 1941 г. – ко-

мандир пулеметной роты в этой же бригаде. Вскоре был назначен начальником разве-

дывательного отделения бригады, а позднее командиром батальона. 

С 1943 г. служил в центральном аппарате НКГБ СССР. В мае 1945-го Михаил 

Прудников был назначен начальником отдела 4-го управления НКГБ СССР, потом нахо-

дился в длительной командировке в Германии. В 1953 г. окончил Военную юридическую 

академию. С 1954 г. продолжал службу в органах государственной безопасности, одно 

время возглавлял разведку Главного управления пограничных войск. 

Герой Советского Союза генерал-майор Михаил Сидорович Прудников занимался 

и литературной деятельностью, написал несколько книг про «Неуловимых». По его сцена-

рию на киностудии имени Горького в начале 1980-х был снят фильм «Оленья охота» [2, 3]. 

С марта 1942 г. командир специального отряда, затем до мая 1943 г. – 

партизанской бригады «Неуловимые». Бригада объединяла 16 действующих 

отрядов, которые развернули диверсионную деятельность на железной доро-

ге по направлению из Полоцка на Витебск, Ветрино, Невель, Даугавпилс. 

Кроме двух с половиной тысяч партизан бригада имела резерв – более 900 

человек. 

Штаб бригады и штабной отряд находились в лесу, недалеко от деревни 

Большая Щеперня, в 25 километрах северо-восточнее Полоцка и в 8 километ-

рах западнее Дретуни, в которой располагались довольно крупный немецкий 

гарнизон и аэродром. 

Одна из значительных операций «Неуловимых» – эвакуация детей с ок-

купированной территории на Большую землю. Это были ребята из детского 

дома в Быковщине, им угрожала отправка на работы в фашистскую Германию. 

Детей из других поселков партизаны часто прятали на своих базах в лесу [3]. 

Другая, не менее значительная, операция – освобождение заложников 

из тюрьмы. В день проведения этой операции специальная немецкая машина 

с командой СС подъезжала к воротам тюрьмы. Высокие офицерские чины от-

давали команды на немецком языке. Солдаты заталкивали узников в машину, 

те отчаянно сопротивлялись. И только прибыв на партизанскую базу, узнава-

ли, что они у своих. 

И еще одна операция. В штабе бригады «Неуловимые» стало известно, 

что гитлеровцы у одной из деревень решили построить складские помеще-

ния. Контрразведчики установили наблюдение и, как только было уточнено 

место, изготовили радиоуправляемые фугасы. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм 

подполковнику Прудникову было присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Незадолго до этого по 

приказу командования Прудников покинул Беларусь и продолжил службу в 

органах безопасности Советского Союза. Однако «Неуловимые» продолжали 

взрывать немецкие эшелоны и освобождать военнопленных до июля 1944-го, 

когда территория БССР была освобождена от оккупантов [2]. 

Таким образом, партизаны-пограничники во время Великой Отечест-

венной войны стали важным элементом сопротивления фашистской оккупа-

ции и сыграли значительную роль в общей победе над врагом. Их уникальные 

навыки, знание местности и опыт ведения боевых действий позволили орга-

низовать эффективные партизанские отряды, которые наносили ощутимый 

урон противнику, проводя диверсии, саботажи и собирая разведывательную 

информацию. 

Деятельность пограничников не только способствовала ослаблению 

немецких войск, но и вдохновляла местное население на борьбу, создавая ат-

мосферу сопротивления и надежды. Они стали символом мужества и патрио-

тизма, демонстрируя, что даже в самых трудных условиях можно и нужно бо-

роться за свободу своей страны. 
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ляется, что при разработке Концепции пограничной безопасности Республи-

ки Беларусь следует обратить внимание на вопросы механизма реализации 

законов геополитики, уточнения сущности современных войн, ведущихся За-

падом гибридными методами, законов войны и военного управления. Дело 

в том, что при разработке Концепции пограничной безопасности следует как 

бы «чувствовать» механизм диалектической взаимосвязи политики – геопо-

литики – военной политики – военного управления – организации, на базе 

законов которых, как теоретической основы, и были разработаны главные 

документа геополитического (Конституция Республики Беларусь), геострате-

гического (Концепция национальной безопасности Республики Беларусь), во-

енно-стратегического характера (Военная доктрина Республики Беларусь). 

Перечисленные выше документы отражают в самом широком смысле, соот-

ветственно, стратегии формационно-цивилизационной (социально-политичес-

кий общественно-экономический конституционный строй с опорой на соци-

окультурную составляющую), национальной и военной безопасности белорус-

ского народа в собственном государстве. 

Необходимость познания механизма для реализации законов геополи-

тики, войны и военного управления обусловлена тем, что именно на государ-

ственной границе, как коже государства, отражаются все внешние и внутрен-

ние риски – вызовы – опасности – угрозы – военные угрозы. Так что при раз-

работке механизма реализации пограничной политики и пограничной безо-

пасности следует опираться на комплексные и системные выводы из средне- 

и долгосрочной оценки международной и военно-политической обстановки 

с выработкой механизма устранения угроз независимости, суверенитету, 

территориальной целостности и конституционному строю. 

Гибридная война (ГВ) – это геополитическая борьба (противоборство) 

государств в системе взаимосвязанных геополитических пространств, в кото-

рых геополитические субъекты формируют свою политику и ведут практиче-

скую деятельность по освоению (захвату) пространств и контролю над ними 

с целью обеспечения своих национальных интересов либо ищут оптимальное 

место в них, когда активные действия невозможны или нецелесообразны. Ги-

бридная война – это наиболее острая фаза геополитического противоборства 

в современных условиях, в которой обязательно присутствует косвенное и 

прямое военное насилие [1]. Для США «гибридная война – это инструмент 

решения геополитических задач, устранения (понижения уровня) существу-

ющих угроз, устранения зарождающихся угроз» [2, с. 16]. Гибридная война яв-

ляется одним из инструментов, обеспечивающих лидерство США в междуна-

родном сообществе, а также активного воздействия на формирование миро-

вого порядка в XXI в. [1]. 

В представленном ниже определении механизм реализации законов 

геополитики, войны и военного управления в термине «гибридная война» бу-

дем использовать синтез из определений целого ряда исследователей с ис-

пользованием весьма важного подтекста, высказанного В. И. Анненковым 
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в работе [1]: «Если нет вооруженного противостояния между государствами 

в геополитической борьбе, то термин «гибридная война» применять не целе-

сообразно, потому что война – это вооруженное насилие». 

Под механизмом реализации законов геополитики, войны и воен-

ного управления в самом широком смысле предлагаем понимать совокуп-

ность целеполагающей деятельности государства, долженствующей быть 

упорядоченной в единой системе управления страны: философско-мировоз-

зренческих, социально-экономических, социально-политических, военно-со-

циальных, военно-исторических, военно-технических, духовных, идеологи-

ческих, информационно-психологических и иных подходов, инструментов, 

технологий, средств и процессов триады: природа – общество – человек, реа-

лизуемых на практике с помощью государственно-военного управления [5; 8, 

с. 27–75], способных оказывать требуемое влияние на обеспечение необхо-

димого результата при движении к цели: в мирное время – укреплению и 

обеспечению требуемого уровня военной безопасности, патриотизма народа, 

боеспособности и боеготовности войск (сил), всей военной организации 

страны, а в военной время – одержанию победы в бою, сражении, войне, 

в том числе средствами вооруженной борьбы, посредством эффективной ор-

ганизации в своем геопространстве всех материальных и духовных сил чело-

века – личности – гражданина – военнослужащего (воина), общества и воен-

ной силы государства. 

При этом в мирное время необходимо государству через государствен-

но-военное управление страной организовать («вещи» (материальное), «лю-

ди» (духовное, социальное), «идеи» (опыт) по А. А. Богданову) применение 

«золотой пропорции» в следующем соотношении, руководствуясь парадок-

сальной логикой, относящейся к области геостратегии: 62 % из совокупности 

подходов использовать на укрепление патриотизма народа и воинов военной 

организации, боеспособности и боеготовности войск (сил) и 38 % на подго-

товку пунктов, органов государственно-военного управления, войск (сил) к 

вооруженной борьбе [4, 9]. Вопросы патриотизма подробно раскрыты в рабо-

тах [5, с. 149–185; 9, с. 4–18].  

В перечислении составляющих подходов, которые должны использо-

ваться для достижения целей государственно-военного управления с помо-

щью механизма реализации законов геополитики, войны (вооруженной 

борьбы), военного управления, незримо присутствуют четыре уровня и ви-

да (формы) составляющих теории военного управления: военная политика, 

как и в целом сама политика государства из системной оценки международ-

ной и военно-политической обстановки (т. е. геополитики), его конституци-

онный строй, облик и боевой состав Вооруженных Сил (военной организации 

государства, неотъемлемой составной частью которой являются органы по-

граничной службы Республики Беларусь); управление войсками; управленче-

ская деятельность военных кадров; морально-психологическое обеспечение 

деятельности войск (сил). Сокращенно первая составляющая должна отве-
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тить на вопрос: почему государства, коалиции государств и даже цивилиза-

ции воевали, воюют ныне и будут воевать [11], опираясь прежде всего на 

формационный и цивилизационно-геополитические подходы всей системы 

организации государственного управления (ОГУ), и, как следствие из них, 

необходимы: именно такой конституционный строй; идеология и мировоз-

зрение, являющиеся фундаментом для сплочения общества и формирования 

патриотизма своего народа; военная и боевая мощь государства; облик, орга-

низационная структура и боевой состав Вооруженных Сил (военной органи-

зации), обоснование которого должно быть проведено из системного анализа 

развития геополитики (философии геополитики [5, 6]), геополитической кар-

тины мира [7], предвидения развития международной и военно-политичес-

кой обстановки на средне- и долгосрочную перспективу [4]. Вторая, третья и 

четвертая составляющие, являющиеся уже геостратегией как практической 

реализацией из теории геополитики (философии геополитики [5, 6]), через 

теорию управления войсками должны ответить на вопрос: что необходимо 

делать прежде всего в рамках организации военного управления (ОВУ) или 

как подготовиться к возможной войне и КАК ВОЕВАТЬ [11], а значит, КАК 

УПРАВЛЯТЬ [10], чтобы обеспечить требуемый уровень боеготовности, бое-

способности войск (сил) видов и родов Вооруженных Сил всех уровней (стра-

тегический, оперативный, тактический), которые будут вместе с военной ор-

ганизацией государства обеспечивать необходимый уровень военной безо-

пасности страны, а случае военной агрессии – в совокупности всех четырех 

составляющих – одерживать победу средствами вооруженной борьбы. В каж-

дой из составляющих видов (форм) теории военного управления есть свои 

специфические законы, знание и практическая реализация которых в нераз-

рывном синтезе всех вместе только и может служить основанием для уста-

новления текущих закономерностей-тенденций с выработкой наиболее эф-

фективных принципов, методов, технологий и др. действий решения задач 

для достижения целей управления. То есть следует рассматривать во взаимо-

связи прежде всего философско-мировоззренческие, цивилизационно-геопо-

литические, организационные, политические, экономические, технические, 

социологические, информационные, психологические, правовые, военные и 

иные аспекты, должные в едином механизме синтеза законов диалектики 

взаимодействия быть положены в непосредственное управление войсками.  

Следует особо подчеркнуть, что без объективного и системного ответа 

на первый вопрос: почему государства, коалиции государств и даже циви-

лизации воевали, воюют ныне и БУДУТ ВОЕВАТЬ – из системной оценки 

международной и военно-политической обстановки (т. е. геополитики) госу-

дарство и его вооруженные силы будут готовиться не к будущим, а к про-

шедшим (которые уже были в собственной и мировой истории) войнам, 

а следовательно, высока вероятность повторения реализации фразы Г. К. Жу-

кова: «Мы сдали пограничников на съедение»!  
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Для обеспечения независимости, суверенитета, территориальной це-

лостности и устойчивого развития белорусского, Союзного государства в соб-

ственной и мировой истории, определяемых политическим содержанием де-

ятельности политической (государственной) власти, в самом общем виде сле-

дует руководствоваться следующим. 

Механизм государственно-военного управления, базирующийся на ис-

пользовании законов геополитики (из которой проистекает политическое со-

держание деятельности коалиции дружественных государств, самого госу-

дарства), войны, военного управления, в современных гибридных войнах 

может быть эффективным при проявлении непреклонной ВОЛИ политиче-

ского и военного руководства в эффективной организации всех сторон и под-

ходов, представленных в разработанном (автором. – Н. К.) определении, в ко-

тором содержатся (по А. А. Богданову в работе «Тектология. Всеобщая орга-

низационная наука»): «вещи», «люди», «идеи» как единства материальных 

(«вещей») и духовных («людей», «идей») отношений). Думается, что реализо-

вать такое единство (политического содержания, материальных и духовных 

отношений) может лишь просвещенная Личность Руководителя государства, 

проявляющего волю по формуле «Просвещай народ и люби его» [3]. В такой 

формуле в государстве должна быть создана и реализована система образова-

ния (обучения, воспитания, развития), главной целью которой должно быть 

воспитание «совершенного человека-гражданина» [5]. Под «вещами» нами 

понимается все материальное, включая все виды вооружения и военной тех-

ники и даже организационные государственные и военные структуры, кото-

рые должны быть самым эффективным образом организованы.  

При невозможности политического заключения Россией мирного дого-

вора с Западом по итогу СВО на Украине на условиях России – закрепления 

нейтрального статуса Украины в своей Конституции с самозапретом на 

вступление в блок НАТО, а также с ее полной денацификацией путем полного 

запрета деятельности политических партий, движений, организаций, а также 

лиц, приведших к государственному перевороту (а затем гражданской войне), 

а также запрета, включая в образовательном процессе, экстремистских идео-

логий, нарушающих естественные, неотъемлемые права и свободы на ис-

пользование собственного языка, веры, культуры, исторической памяти 

народами, составляющими меньшинство, – в ближайшие годы-десятилетия 

возникнут военные угрозы со стороны Запада прежде всего для Беларуси, 

проявление которых следует ожидать через провокации вблизи государ-

ственной границы. В таких условиях народам Беларуси и России как единому 

народу Русской цивилизации необходимо организовать создание и военное 

строительство Белорусского военного округа Союзного государства (совмест-

ной крупной белорусско-российской группировки на постоянной основе, 

приближающейся к количественно-качественной военной силе, размещен-

ной на постоянной основе группировки НАТО) с подчинением его Президен-

ту Республики Беларусь с единым государственно-военным управлением 
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обороной и государственной границей Союзного государства (от Украины, 

Польши, Литвы, Латвии) через Генеральный штаб Республики Беларусь в са-

мой тесной координации с Генеральным штабом Российской Федерации че-

рез Национальный центр управления обороной Российской Федерации.  

Такое военно-политическое решение будет в наибольшей степени соот-

ветствовать выполнению задачи обеспечения военной безопасности Респуб-

лики Беларусь, следствием чего будет обеспечена и пограничная безопас-

ность Союзного государства из-за невозможности государств – членов НАТО 

повысить уровень военной эскалации и провокации пограничного (военного, 

вооруженного) конфликта на рубежах Союзного государства. Часть из поло-

жений данных тезисов может быть положена в качестве базовой основы при 

разработке Концепции пограничной безопасности Республики Беларусь. 
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Участие пограничных войск НКВД СССР (далее – пограничные войска) 

в партизанской и диверсионно-разведывательной деятельности в тылу про-

тивника стало одной из наиболее ярких страниц в пограничной историографии.  

Пограничные войска активно и широко использовались для выполне-

ния самых различных задач на оккупированной противником территории, 

одной из которых являлось партизанское движение. Первым документом со-

ветского правительства, который ставил эту задачу, стала директива СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. [1].  

Партизанская борьба, органически связанная с боевыми действиями 

Красной армии, стала одним из слагаемых победы над немецко-фашистской 

Германией и ее союзниками. Эта борьба развернулась на всей временно ок-

купированной части советской территории и получила широкий размах. 

Только на белорусской земле в составе партизанских отрядов и групп за весь 

период оккупации действовало свыше 374 тыс. человек. Партизанское дви-

жение развивалось под непосредственным руководством Центрального и Бе-

лорусского штабов партизанского движения [1]. 

Пограничники вместе с оперативными работниками органов госбезо-

пасности уже с конца июня 1941 г. стали активной цементирующей силой 

первых партизанских формирований. При этом учитывалось, что среди пар-

тизан будут люди, не владеющие оружием и не имеющие боевой закалки. По-

этому часто их первым учителем и наставником становился пограничник. 

Он лучше, чем кто иной, представлял, что необходимо противопоставить 

разведывательным и контрразведывательным органам оккупантов. Все это и 

обусловило необходимость привлечения командиров, сержантов и бойцов 

пограничных войск к партизанской борьбе. Первыми на партизанские спосо-

бы действий летом и осенью 1941 г. перешли мелкие группы пограничников, 

оказавшиеся во вражеском тылу после боев на линии границы или арьергард-

ных боев. Привлечение пограничников к проведению разведки и диверсий 

началось буквально с первых дней войны, и впервые это произошло как раз 

на белорусской земле. Проходило оно в нескольких основных формах. Перво-

начально, когда пограничные подразделения после боев на линии границы 

отходили на рубеж обороны войск прикрытия, они поступали в оперативное 

подчинение командования отступающих частей Красной армии. Довольно 

значительная часть пограничников из числа попавших в окружение в июне 

1941 г. перешла к партизанским действиям самостоятельно. Хотя в большин-
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стве пограничники стремились прорваться из окружения. Вместе с оператив-

ными работниками органов госбезопасности военнослужащие погранвойск 

заняли руководящие должности в разведывательных и контрразведыватель-

ных органах. Среди них были воспитанники пограничных войск генералы 

Сергей Саввич Бельченко (в 1942 г. – представитель Центрального штаба пар-

тизанского движения, член Военного Совета Калининского фронта, в 1943 г. – 

заместитель начальника Центрального штаба партизанского движения при 

Ставке Верховного Главнокомандования), Сергей Яковлевич Вершинин (с 

1942 г. – начальник штаба партизанского движения Карельского фронта, в 

последующем представитель Центрального штаба партизанского движения 

в КФССР, член Военного Совета Карельского фронта) [2, 3]. 

Условия партизанской борьбы требовали умения действовать мелкими 

группами, самостоятельно решать сложные боевые задачи, обходиться без 

помощи извне. Именно этим требованиям отвечали пограничники, которых 

служба на границе приучила быстро ориентироваться на местности, прояв-

лять военную хитрость и смекалку, постоянно быть начеку, действовать ре-

шительно и быстро, умело маскироваться, внезапно появляться там, где не 

ожидает противник. Оказавшись в условиях окружения, некоторые команди-

ры стрелковых соединений стали создавать из пограничников небольшие 

группы и посылать их в тыл наступающего противника для ведения разведки 

и диверсий. В основном группы в составе 5–10 человек в темное время суток 

проникали во вражеский тыл, где вели наблюдение, добывали ценную разве-

динформацию, а также устраивали засады и совершали диверсии. [1] 

Так, в конце августа 1941 г. на северо-западном направлении противник 

развивал наступление в направлении Великие Луки, Торопец, Андреаполь. 

Командующий армией приказал 214-й стрелковой дивизии и сводному отря-

ду 83-го пограничного отряда уничтожить прорвавшиеся части и восстано-

вить положение. Командир дивизии решил основными силами атаковать 

противника с фронта, а специальную группу пограничников в составе 164 че-

ловек со станковым пулеметом под командованием капитана Брехова вы-

слать в обход для удара с тыла. Группа Брехова, маскируясь лесом, вышла в 

исходный район. Противник в это время, введя в бой свежие силы, неожи-

данным ударом прорвал оборону и вышел к Андреаполю (западный берег За-

падной Двины). Группа Брехова оказалась в тылу немцев и вынуждена была 

перейти к партизанским методам борьбы. В этих условиях разведка погра-

ничников установила, что по дорогам на Андреаполь движутся вражеские ко-

лонны. Капитан Брехов принял решение напасть на них, тем самым сковать 

противника и затормозить его темпы наступления. С этой целью на дороге 

Столбино – Шорихово он выставил четыре засады. 3 сентября в 13.00 засада 

под командой политрука Бондарева обнаружила движение мотоколонны про-

тивника из Столбино на Шорихово. Впереди шла грузовая автомашина с сол-

датами, за ней легковая, две штабные и позади еще одна машина с солдата-

ми. Старший лейтенант Масленников, старший сержант Тарасов и рядовой 
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Иванов гранатами подорвали штабные и легковую машины. Грузовые маши-

ны забросали бутылками с горючей смесью. Кинжальный огонь станкового 

пулемета поставил последнюю победную точку. В это время вторая группа, 

под командованием младшего лейтенанта Баранова, находившаяся в засаде 

западнее группы Бондарева, также произвела нападение на очередную авто-

колонну. Пограничники гранатами, огнем ручного пулемета и автоматов 

уничтожили штабную легковую и грузовую автомашины с вражескими офи-

церами и солдатами. Затем наблюдением было установлено, что из района 

Столбино на Шорихово выдвигается мотомеханизированный полк противни-

ка. Засада пограничников разгромила штаб полка, уничтожив 11 офицеров, 

103 солдата и 7 автомашин. Отряд капитана Брехова потерь не понес. Успех 

действий пограничников в тылу врага, особенно в начальный период войны, 

обусловливался не только высоким уровнем спецподготовки, большим дово-

енным опытом борьбы с разведкой и диверсантами противника, но и дейст-

виями на хорошо знакомой местности. К тому же они могли использовать 

собственную агентурную сеть, членов довоенных бригад содействия охране 

границы [1]. 

Таким образом, пограничники внесли свой вклад в разгром немецко-

фашистских захватчиков, принимая активное участие в партизанской и ди-

версионно-разведывательной деятельности. Отличительной чертой парти-

занских формирований, возглавляемых пограничниками, было то, что их 

действия носили многообразный характер с использованием большого коли-

чества форм и способов борьбы. Отряды, возглавляемые пограничниками, 

отличались большой живучестью и боеспособностью. Анализ служебно-бое-

вой деятельности пограничных войск в годы Великой Отечественной войны 

свидетельствует, что в результате их особого отбора, специфики подготовки 

и деятельности в мирное время пограничные войска были уникальным и 

универсальным родом войск, способным в мирное и военное время эффек-

тивно решать очень широкий спектр общих и специальных задач. 
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Не знать истории – всегда быть ребенком.  

Марк Туллий Цицерон 

 

История играет ключевую роль в формировании идентичности любого 

народа. В эпоху глобализации и информационных конфликтов сохранение 

исторической правды становится важной задачей для государства. Наше оте-

чество, обладая богатым историческим наследием, сталкивается с вызовами, 

касающимися охраны своей истории. Наша работа будет посвящена обсужде-

нию государственной политики в данной области, выявлению существующих 

проблем и определению будущих перспектив. 

В последние годы среди наших граждан наблюдается активизация ин-

тереса к истории, что связано как с внутренними, так и с внешними фактора-

ми. Государство влияет на недопущение фальсификации исторической прав-

ды, и поэтому важно понимать, как государственная политика определяет 

формирование исторической памяти, какие подходы используются для со-

хранения исторической правды и какие вызовы стоят перед обществом. 

Одним из ключевых аспектов является необходимость критического 

осмысления исторических событий и их интерпретации, что способствует бо-

лее глубокому пониманию национальной идентичности. Также важным явля-

ется вовлечение молодежи в изучение истории через образовательные про-

граммы и культурные инициативы, которые способствуют осознанию значи-

мости исторического наследия. 

Кроме того, актуальными остаются вопросы о том, как глобальные тен-

денции и информационные потоки влияют на восприятие истории в стране, 

а также о необходимости защиты национальных интересов в контексте меж-

дународных отношений. В результате перед обществом стоит задача не толь-

ко сохранить историческую правду, но и создать условия для открытого и 

конструктивного диалога о прошлом, что поможет укрепить социальную 

сплоченность и культурную идентичность. 

Наши государственные органы понимают всю значимость истории в 

жизни народа и проводят мероприятия государственной политики, которые 
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захватывают огромные сферы жизни общества. Например, в социальной сфе-

ре государство затрагивает образование, внедрение программ по изучению 

истории, которые акцентируют внимание на ключевых событиях и фигурах, 

формирующих национальную идентичность белорусского народа. В учрежде-

ниях высшего образования появляются новые предметы, которые подчер-

кивают героизм и мужество белорусского народа на протяжении всей исто-

рии его существования, к примеру история белорусской государственности. 

Также на постоянной основе проводятся выставки, конференции, лекции и 

другие мероприятия, направленные на популяризацию исторических знаний 

и привлечение внимания граждан, а в частности подрастающего поколения, 

к важным событиям и личностям страны. 

Государственная политика Беларуси также регулируется различными 

законами и нормативными актами, касающимися охраны культурного насле-

дия, государственной идеологии и исторической памяти. Важно понимать, 

как эти документы влияют на интерпретацию истории и какие механизмы 

используются для их реализации. Законы, такие как Закон о культурном 

наследии, устанавливают критерии для определения значимости историче-

ских памятников и объектов. Например, объекты, имеющие особую истори-

ческую ценность, могут получать статус охраняемых, что обеспечивает их 

защиту и финансирование для реставрации. Эти законы влияют на то, какие 

события и фигуры считаются важными для сохранения и популяризации, 

формируя общественное восприятие истории. 

Получение знаний по истории государства безусловно играет роль и в 

военной жизни государства. Каждый офицер обязан знать историю своего 

отечества, его выдающихся деятелей, героев и весь тот трудный путь, кото-

рый прошла наша страна. Офицер должен доводить до своего личного состава 

всю важность данных событий, тем самым воспитывая патриотизм у своих 

подчиненных, ведь это играет немаловажную роль в готовности военнослу-

жащих выполнять воинский долг по защите суверенитета, территориальной 

целостности и конституционного строя Республики Беларусь. Наше государ-

ство также акцентирует внимание на подрастающем поколении защитников 

отечества. Так, с воспитанниками военно-патриотических клубов проводится 

идеологическая работа в сфере истории с целью донести до подрастающего 

поколения всю важность событий, которые пережила наша отчизна, и выда-

ющихся деятелей и героев, которых она вырастила.  

Сохранение исторической правды является важной задачей для Респуб-

лики Беларусь, требующей комплексного подхода и активного участия всех 

слоев общества. Государственная политика в этой сфере должна быть направ-

лена на поддержку научных исследований, образование и культурные иници-

ативы, ведь от того, как будет сохранена историческая память, зависит мно-

гое, к примеру воспитание будущей молодежи, ведь, не имея истории, невоз-

можно создавать будущее. 
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На протяжении веков общество заботилось о своих идеологических, ре-

лигиозных основах и безопасности. 

Только объединив традиционное видение проблемы безопасности лич-

ности, коллектива, социума с мировоззренческим аспектом, мы сможем го-

ворить о создании мощного противодействия, нейтрализации опасностей со-

временного общества. 

На современном этапе образования становится очевидной задача по-

вышения уровня мировоззренческой устойчивости обучающихся, соответ-

ствия его уровню знаний, а также возрастным особенностям. Поэтому совре-

менное воспитание должно быть направлено на формирование у личности, 

с одной стороны, нравственно-мировоззренческой устойчивости, с другой 

стороны – толерантности и духовной безопасности личности. 

В нашей стране личность, ее индивидуальность признаны в качестве 

безопасной основы человеческого бытия. Мировоззренческая устойчивость 

личности формирует гражданскую позицию в сфере безопасности. Это и есть 

залог нормального существования общества и государства, в котором должен 

существовать приоритет права человека на свою защиту и безопасность. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание нас, как курсантов, стро-

ится на основании базовых ценностей по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (можно выделить здесь следующие цен-

ности: любовь к нашей стране, своему народу, своему краю, служение Отече-

ству, свобода выбора и признание закона и правопорядка, мир в нашем госу-

дарстве, толерантность как социальная форма гражданского общества); 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания (здесь выде-

лим следующие ценности: человеческая жизнь, смысл жизни; мир как прин-

цип жизни, добро, справедливость, милосердие, честь, достоинство, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике); 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (выделим следующие ценности: труд и творчество, познание мира, 

ценность таких качеств личности, как целеустремленность и настойчивость, 

бережливость); 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здорово-

му образу жизни (основные ценности: семья, уважение родителей, забота 
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о старших и младших, здоровье (физическое, нравственное и социально-пси-

хологическое), стремление к здоровому образу жизни); 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли, природа, род-

ная земля, родная природа, ответственность человека за окружающую среду). 

С учетом этого и в соответствии с комплексом решаемых задач по фор-

мированию мировоззренческой устойчивости и безопасности обучающихся, 

мы считаем, что основным направлением формирования активной и созна-

тельной позиции обучающихся должен стать курс на повышение мировоз-

зренческой культуры личности. 

Мировоззренческая культура личности является фундаментом форми-

рования личности в духовном плане, а формирование мировоззренческой 

культуры – это, в сущности, повышение образовательного уровня по миро-

воззренческим вопросам.  

К первостепенным принципам любого образовательного процесса 

можно отнести педагогическую задачу освоения новым поколением «науки 

выживания» на основе развития мировоззренческой устойчивости, естест-

венной пластичности, приспособляемости человека к любым, в том числе 

и экстремальным, ситуациям. Данная задача должна решаться выработкой 

спектра способностей, который необычайно емок – от физических качеств, 

которые нужны каждому, до умения выжить в сообществе других, оставаясь 

индивидуумом. 

Человека отличает то, что за сохранение своей жизни, обеспечение сво-

ей безопасности он, как существо разумное, имеет возможность бороться со-

знательно, упреждающе, проблема лишь в том, как он использует эту воз-

можность. Основным критерием для безопасности является чувство опасно-

сти или способность определять социальные или природные явления, кото-

рые могут нанести ущерб в настоящем и будущем. 

Таким образом, на современном этапе жизни нашего общества стано-

вится очевидным и актуальным направление формирования нового челове-

ка – побуждение личности к безопасному поведению в социуме и природе на 

основе формирования духовной мировоззренческой устойчивости как актив-

ности в поддержании безопасного общественного и личного бытия. Ведь 

главным объектом и субъектом безопасности является человек – самое цен-

ное и уязвимое, но наиболее опасное для себя и среды обитания, что суще-

ствует на Земле. 
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История пограничной охраны на территории современной Беларуси бе-

рет начало с периода Великого княжества Литовского (XIII–XVI века). В это 

время охрана границ осуществлялась вооруженными отрядами, организован-

ными по приказу князей. Основными функциями таких отрядов были защита 

от внешних врагов, контроль над торговыми путями и предотвращение кон-

трабанды. Границы княжества были подвижными, что усложняло их охрану. 

После объединения Великого княжества Литовского с Польским коро-

левством (1569) в Речь Посполитую контроль над границами стал менее цен-

трализованным, однако пограничные функции выполняли военные гарнизо-

ны и специальные заставы. 

С XVIII века, после разделов Речи Посполитой, территория современной 

Беларуси вошла в состав Российской империи. В этот период были созданы 

первые специализированные подразделения для охраны границ. В XIX веке 

в Российской империи была организована Пограничная стража, которая за-

нималась не только военной защитой, но и экономическим контролем. 

Формирование Пограничной стражи, особенно в начальный период, 

осуществлялось в сложных условиях. Это обусловливалось не только отсутст-

вием руководителей, способных организовать охрану границы в новых усло-

виях, но и отсутствием договоров с соседними странами по прохождению го-

сударственной границы, что было связано с временным непризнанием этими 

странами РСФСР. Основной задачей пограничной охраны в то время считалась 

борьба с контрабандой, наносившей существенный вред торговле. Руководство 

пограничной службой было возложено на Военный Совет погранохраны. 

После Октябрьской революции 1917 г. началась реорганизация погра-

ничных войск. С образованием СССР в 1922 г. охрана границ стала одной из 

задач государственной безопасности. На территории Беларуси, как части Со-

ветского Союза, были созданы пограничные войска, которые подчинялись 

сначала ОГПУ, а позже НКВД. 

В 1922 г. на территории Беларуси к охране западной границы приступи-

ли 5-й и 163-й стрелковые полки, которые стали основой образованного в Бе-

ларуси первого пограничного полка. В 1931 г. в Белорусском пограничном 

округе впервые в охране границы была создана контрольно-следовая полоса, 

получившая массовое распространение по всей границе. Первые контрольно-
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следовые полосы оборудовались путем вспахивания на местности полосы 

шириной в четыре метра вдоль границы до состояния, позволявшего заме-

тить отпечатки следов нарушителя границы. С созданием КСП появился новый 

способ охраны границы – проверка специальными или попутными нарядами. 

Повышению эффективности служебно-боевой деятельности погранич-

ных войск способствовали принимаемые меры по инженерному оборудова-

нию границы и техническому оснащению частей и подразделений. Разверну-

лось строительство вышек, с которых велось наблюдение с применением оп-

тических средств, что позволило улучшить качество пограничной службы. 

Только на участке Белорусского пограничного округа в 1936 г. из 564 задер-

жанных нарушителей границы 247 (44 %) были обнаружены нарядами с 

наблюдательных вышек. 

В июне 1940 г. в связи с вхождением в состав БССР Западной Беларуси 

западная граница была перенесена и пограничные войска вышли на новую 

линию государственной границы. В июне 1940 г. в связи с вхождением в со-

став БССР Западной Беларуси западная граница была перенесена и погранич-

ные войска вышли на новую линию государственной границы. 

В мае 1941 г. было принято решение довести численность личного со-

става застав в отрядах Белорусского пограничного округа до 70 человек, но 

война помешала его выполнению. Непосредственно линию государственной 

границы на территории Беларуси охраняли свыше 140 пограничных застав. 

Их вооружение и организация позволяли вести борьбу преимущественно с 

одиночными нарушителями границы, небольшими разведывательно-дивер-

сионными группами и отрядами численностью до роты. Для ведения боевых 

действий с полевыми частями противника ни на заставах, ни в отрядах эф-

фективных средств не было. Кроме того, заставы имели слабые оборонитель-

ные сооружения. В целом накануне войны пограничные войска оказались 

в крайне сложном положении. 

Как признался однажды Г. К. Жуков в разговоре с начальником погран-

войск КГБ СССР (1972–1989) В. А. Матросовым, «виноваты мы перед погра-

ничниками. Отдали мы их на съедение...» Что это значит, можно понять из 

следующих цифр. Участок одной пограничной заставы по своей протяженно-

сти 6–8 км практически соответствовал линии фронта наступающей немец-

кой пехотной дивизии штатной численностью 16859 человек. 

Несмотря на весь трагизм начального периода Великой Отечественной 

войны, именно он показал силу духа и воли воинов-пограничников в борьбе 

за каждую пядь родной земли. Они проявили героизм, защищая границы, не-

смотря на численное превосходство противника. После войны началась вос-

становительная работа, направленная на реорганизацию пограничных войск 

с учетом новых вызовов. 

В послевоенные годы тактика действий пограничников изменилась. Это 

было вызвано поступлением в войска сигнализационных комплексов, опти-

ческих средств ночного видения, радиолокационной техники, различных 
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приборов и высококвалифицированных специалистов. В этой связи появи-

лись новые виды пограничных нарядов, изменились их способы действий. 

В результате принятых мер по укреплению пограничных войск плотность 

охраны границы превысила довоенную. Неоправданные сокращения нега-

тивно сказались на деятельности пограничных войск и надежности охраны 

границы, поэтому в целях усиления государственной безопасности и укреп-

ления охраны границы СССР постановлением Совета Министров страны от 

28 марта 1957 г. охрана границы была возложена на Комитет государственной 

безопасности, в связи с чем пограничные войска были переданы из МВД 

СССР в КГБ при Совете Министров СССР. 

После распада СССР в 1991 г. Республика Беларусь стала независимым 

государством. Одной из первоочередных задач стало создание собственной 

системы охраны государственной границы. 

В 1994 г. был принят Закон «О Государственной границе Республики Бе-

ларусь», который закрепил основные принципы охраны границы. Важным 

этапом стало создание Государственного комитета пограничных войск, кото-

рый позже был преобразован в Государственный пограничный комитет Рес-

публики Беларусь. 

Основные функции пограничных войск включали: 

- защиту государственной границы от внешних угроз; 

- борьбу с нелегальной миграцией и контрабандой; 

- обеспечение правопорядка в пограничной зоне. 

С начала 2000-х гг. система охраны границы претерпела значительные 

изменения. Были внедрены современные технологии, такие как видеонаблю-

дение, системы контроля доступа и беспилотные аппараты. Также Беларусь 

активно сотрудничает с соседними государствами, включая Россию и страны 

ЕС, в вопросах охраны границ и борьбы с международной преступностью. 

Особое внимание уделяется защите границы в условиях миграционного кри-

зиса, который обострился в последние годы.  

Органы пограничной службы Республики Беларусь играют важную роль 

в предотвращении незаконного пересечения границ и обеспечении безопас-

ности граждан. 
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Общественное сознание представляет собой ментальное поле, в кото-

ром происходит одновременное взаимодействие различных по происхожде-
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нию образов. В контексте обеспечения национальной безопасности страны 

и ее компонентов, в том числе военного и пограничного, важнейшее значе-

ние имеет военно-политическое сознание как отдельный вид общественного 

сознания. Рассмотрим военно-политическое сознание с позиций концепции 

социальных стереотипов У. Липпмана и концепции образов Д. Н. Замятина. 

Рассматривая сущность и структуру военно-политического сознания, 

мы непременно выходим на понятие «образ». Так, С. Х. Усмонов, описывая 

оборонный тип военно-политического сознания, трактует его как «внутрен-

ний мир индивидуума, содержащий в себе ощущения угрозы, восприятие 

необходимости защиты, представления, образ безопасности, военно-

патриотические эмоции, волю к победе» [1, c. 55]. 

С философских позиций образ является результатом отражения объек-

тов, явлений и процессов в сознании человека. А, например, В. Е. Кемеров да-

ет определение самому сознанию через понятие образа, понимая сознание 

в качестве способности человека оперировать образами социальных взаимо-

действий [2, c. 652].  

Исследуя образы пространственных объектов (географические и геопо-

литические образы), Д. Н. Замятин наделял само понятие «образ» свойствами 

одновременной непрерывности и дискретности [3, c. 188]. Еще одним свойст-

вом, присущим любому образу, по его мнению, выступает когнитивность, из 

чего следует возможность описания образов с позиций психологии как «ко-

гнитивных трансакций в чистом виде», которые могут проявляться в публич-

ных выступлениях, различного рода публикациях, комментариях экспертов 

и т. д. [3, c. 430]. В таком контексте военно-политическое сознание общества 

можно представить в виде гетерогенного ментального поля, в котором взаи-

модействуют различные военно-политические образы. Уместно будет назвать 

его конкурентной средой, в которой различные политические акторы про-

двигают собственные интересы посредством построения в общественном со-

знании нарративов, мифов, стереотипов, формирования нужных оценок. По-

этому еще одним важным свойством геополитических образов является их 

управляемость, так как образы не являются статичными и могут трансфор-

мироваться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. В то же 

время более статичной, устойчивой и менее подверженной трансформации 

формой образов являются стереотипы, которые можно рассматривать в каче-

стве упрощенного и обобщенного образа предмета, процесса или явления, фор-

мируемые посредством СМИ, общественного мнения, средств культуры и т. д. 

Актуальная концепция социальных стереотипов была предложена и ак-

тивно внедрена в научный дискурс американским ученым У. Липпманом. Ис-

следователь считал, что процесс познания основывается на упорядочивании 

представлений о мире через системы стереотипов. А общественное мнение 

и поведение человека базируются на механизме «стимул – реакция», в кото-

ром в качестве внешних стимулов выступают редуцированные, эмоциональ-

ные модели внешнего мира – стереотипы [4, с. 106]. Положительная, отрица-
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тельная либо нейтральная (намного реже) эмоциональная реакция, вызван-

ная на основе внедрения в сознание устоявшихся стереотипов, базируется на 

ассоциациях с уже полученным ранее опытом. Он становится отправной точ-

кой для запуска процесса стереотипизации: информация обобщается и начи-

нает использоваться в качестве шаблона для описания похожих объектов и 

явлений. Так формируется готовность психики человека воспринимать про-

исходящее под определенным углом, исходя из ранее заданных установок. 

Стереотипизация, как один из механизмов формирования военно-полити-

ческого сознания, может быть рассмотрена, с одной стороны, как закономер-

ный психологический процесс, а с другой – как социальное явление, так как 

может представлять собой разновидность категоризации, разделяющая об-

щество на страты. 

Концепция Липпмана представляет большой интерес и при изучении 

военно-политического сознания. Так, ученый считал, что именно стереотипы 

являются основным содержанием массового сознания. Таким образом, воен-

но-политическое сознание будет состоять из системы образов и стереотипов, 

сложившихся в первую очередь о военной организации общества. Поэтому 

важной задачей в контексте формирования военно-политического сознания 

становится управление образами, их создание, продвижение, прогнозирова-

ние их дальнейшего развития. В то же время само военно-политическое созна-

ние в упрощенном виде может быть представлено в виде системы образов, 

стержневым из которых будет образ своей страны и его военной организации. 

Военно-политический образ действительно может рассматриваться как 

первичная единица военно-политического сознания. Его можно определить 

как целенаправленно формируемые у общества конкретные представления, 

идеи и образы, возникающие в результате непосредственного восприятия во-

енно-политического процесса и продвижения его интерпретации в результа-

те PR-деятельности в СМИ. Поэтому в целях управления военно-политичес-

ким сознанием белорусского общества, а также формирования и поддержа-

ния позитивного имиджа всех воинских формирований республики, в том 

числе Государственного пограничного комитета и Вооруженных Сил, необхо-

дима организация планирования, аналитического сопровождения и прогно-

зирования. Целью такого комплекса мероприятий должно стать исследование 

и программирование структуры и траектории развития доминирующих в об-

щественном мнении и сознании военно-политических образов. 

Применительно к Республике Беларусь актуальными вопросами явля-

ются противодействие попыткам повлиять на ход избирательного процесса 

и дестабилизировать обстановку в стране, ограничить влияние негативных 

информационных кампаний, очерняющих образ силовых структур республи-

ки и подрывающих доверие к военно-политическому руководству страны, 

а также попыткам представить в негативном свете военно-политическое со-

трудничество с ключевым партнером и союзником – Российской Федерацией. 

Все эти процессы непосредственно затрагивают и военно-политическое со-
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знание самих военнослужащих, влияют на их готовность к выполнению задач 

по предназначению. 

Поэтому можно сформулировать ряд задач по управлению образами во-

енно-политического сознания граждан Беларуси и международной общест-

венности: 

1) определение векторов развития для уже доминирующих образов (об-

раз Беларуси как «донора безопасности», образ Победы, образ Вооруженных 

Сил, образ пограничника, образ Президента как Главнокомандующего Во-

оруженными Силами) и их оптимального наполнения; 

2) определение в военно-политическом сознании белорусского обще-

ства скрытых и неявных образов общественного мнения, в том числе дест-

руктивной направленности, посредством проведения социологических ис-

следований; 

3) пресечение попыток внедрения и распространения в военно-полити-

ческом сознании граждан деструктивных военно-политических образов, спо-

собных расколоть общество, подорвать морально-психологическое состояние 

сотрудников силовых структур; 

4) создание и активное распространение новых образов, способствую-

щих укреплению военно-политического сознания и улучшающих имидж всей 

военной организации республики; 

5) активная трансляция позитивных образов военной организации 

страны за рубеж. 

Поэтому, говоря о формировании военно-политического сознания, 

необходимо продумывать управленческие шаги по созданию системы поло-

жительных образов и стереотипов, что ляжет в основу продвижения в первую 

очередь позитивного имиджа Государственного пограничного комитета, Во-

оруженных Сил Республики Беларусь, внутренних войск МВД, а также позво-

лит оперативно и обоснованно пресекать попытки дискредитации всей воен-

ной организации в глазах белорусского народа и международной общест-

венности. 
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Мир радикально изменился и пока продолжает движение не в сторону 

социальной и международной справедливости, всеобщего благополучия, а 

в направлении эгоистических и «исключительных» интересов западного со-

общества (во главе с США). Существующие и формирующиеся проблемы гло-

бального социального развития позволяют аналитикам говорить о перспек-

тивах возникновения новой (третьей) мировой войны, рассматриваемой ими 

как инструмент разрешения накопившихся геополитических противоречий.  

Нарастает непрекращающееся санкционное давление и информацион-

ный прессинг со стороны стран Запада, происходит усиление военной актив-

ности и развертывание на границах Беларуси инфраструктуры и группировок 

вооруженных сил НАТО. Как отмечает в аналитической статье генерал-майор 

П. Н. Муравейко – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый 

заместитель Министра обороны Республики Беларусь, «в настоящее время 

в Европе на постоянной основе дислоцируются свыше 60 тыс. военнослужа-

щих США и размещены еще примерно 34 тыс. военных НАТО в рамках «уси-

ления восточного фланга альянса», а также проводимых миссий и операций. 

Из них более 22 тыс. сосредоточены непосредственно в Польше и странах 

Балтии. Все это указывает на формирование условий, при которых в крат-

чайшие сроки могут быть созданы угрожающие Беларуси ударные группи-

ровки НАТО. Количество военных НАТО в Европе таково, что альянс может 

начать военные действия без объявления мобилизации» [1, c. 6].  

На седьмом Всебелорусском народном собрании приняты Концепция 

национальной безопасности и Военная доктрина Республики Беларусь [2], 

в которых учтены реалии текущей международной, военно-политической, 

стратегической обстановки и заложен надежный фундамент для предотвра-

щения или уменьшения возможных опасностей в будущем. Происходящие се-

годня в Восточной Европе события затрагивают национальные интересы как 

Республики Беларусь, так и Союзного государства.  

Защиту национальных интересов государства в военном отношении 

обеспечивает военная сфера национальной безопасности (ВС НБ), под которой 

понимается важнейший элемент национальной безопасности, обеспечиваю-

щий состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь 

от внутренних и внешних военных угроз, гарантирующий ее устойчивое раз-

витие. ВС НБ имеет собственную структуру, особенности, закономерности 

и принципы функционирования. Она развивается вместе с обществом и его 
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системой национальной безопасности исходя из диалектики войны и систе-

мы безопасности социума.  

Реализуя самостоятельную военную политику, Республика Беларусь 

продолжает развивать и укреплять системы коллективной безопасности 

в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ. Военная доктрина Союзного го-

сударства существенно повышает эффективность стратегического сдержива-

ния в регионе и определяет основные направления такого взаимодействия.  

Социально-философский анализ диалектики военного насилия и ВС НБ 

поможет нам определить необходимые мероприятия по обеспечению мирно-

го развития страны. В контексте усиления военно-силового противоборства 

в международных отношениях важно понимать закономерные тенденции его 

развития. Исторический опыт подтверждает следующую закономерность – по 

мере «взросления» и развития общества количество военных конфликтов 

только возрастает [3]. В текущем столетии мир не жил без военного насилия 

ни одного дня. Сегодня насчитывается около 55 вооруженных конфликтов.  

Так как полное исключение из социального бытия противоречий не-

возможно, а они, в свою очередь, часто разрешаются военным насилием, то 

рациональное поведение социального субъекта заключается в научном 

осмыслении военного насилия (войны) и путей защиты от него как невоен-

ными, так и военными средствами. Важно понимать, что современная война 

из классической (традиционной) парадигмы, в которой сущностными призна-

ками ее (войны) выступают политика и вооруженное насилие, трансформи-

ровалась в неклассическую (нетрадиционную), когда военная сила может и не 

применяться, а политические цели будут достигнуты силовыми невоенными 

средствами [4]. Сегодня сложно ориентироваться в многоликости и много-

сферности войны, а тем более в ее типах: классическая (неклассическая), эко-

номическая, политическая, гибридная, ментальная, концептуальная, кибер-, 

прокси-война и др. Война по-прежнему остается «хамелеоном» (К. Клаузе-

виц). Назрела необходимость уточнить (расширить) силовой инструментарий 

войны, что позволит уйти от множества понятий, подменяющих и уводящих 

от сути самой войны. Сущность войны остается неизменной – это политика, 

трансформируется ее форма и содержание. Речь идет об исследовании нево-

енных, но силовых средств ведения войны.  

Для понимания характеристик военного насилия стоит обратиться к 

Военной доктрине Союзного государства, фиксирующей основные общие чер-

ты современных военных конфликтов [5, ст. 9].  

Среди комплекса закономерных тенденций современного военного наси-

лия правомерно выделить три основные: а) широкое использование невоен-

ных мер в военном противоборстве; б) гибридизацию или комбинирование 

военного насилия с использованием различного инструментария силового 

принуждения и подавления; в) усиление ментальной составляющей воздей-

ствия на противника. Главный мотив западных стратегов в применении не-

военных мер насилия, гибридной и ментальной войны заключается в том, что 
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нужно сберечь себя и нанести максимальный урон противнику. Моральных 

ограничений не существует. Можно утверждать, что это процветание одних 

за счет других. Соответственно, противостоять таким средствам насилия 

можно лишь с помощью невоенных средств с более высокими количествен-

но-качественными показателями. Это касается не только техники и техноло-

гий, но и качества человеческого потенциала. 

Сегодня война – это расширенное противоборство. Если нет прямой во-

енной агрессии, то это не означает, что геополитический противник отказал-

ся от своих целей. Мы привыкли к традиционным средствам ведения военно-

го насилия – военной технике и вооружению, а сегодня средствами насилия, 

кроме понятных всем, уже выступают дипломатия, национальные ценности, 

информация, культура, искусство, наука, история, язык, образование, спорт, 

финансы, торговля и многие другие. Правомерно говорить о войне идентично-

стей, а также о цивилизационном насилии. Важно всегда помнить тезис, что 

война – это путь обмана (К. Клаузевиц). В контексте диалектики война – это 

интеллектуальное противоборство, где одна противоположность стремится 

силой разума переиграть и овладеть другой.  

Важнейшее измерение современного военного насилия – это не грубая 

военная сила, а многоходовая высокоинтеллектуальная операция по демон-

тажу (хаотизации) противоположной стороны и ее подчинению своей воле 

с использованием широкого комплекса средств (невоенных и военных). Сле-

довательно, к современной войне должна быть готова вся социальная система 

(государство). По мнению автора, акцент в недопущении войны должен быть 

сделан на аналитику и интеллект, рациональную систему стратегического 

сдерживания агрессивных намерений потенциального противника. Данный 

тезис не отменяет наличия необходимой и достаточной военной силы для 

своевременного реагирования на агрессию. В современном военном насилии 

радикально возрастает роль науки и системы образования. 

Понимая тенденции развития современных международных отноше-

ний и их военно-политической составляющей, убеждены, что в настоящее 

время ВС НБ выступает приоритетным направлением функционирования об-

щей системы национальной безопасности. Обратим внимание, что ВС НБ в со-

ответствии с Военной доктриной обеспечивает реализацию целей военной по-

литики белорусского государства [2, ст. 49], что способствует обеспечению 

мирных условий развития страны. 
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В контексте политических событий, разворачивающихся на современ-

ной мировой арене, немаловажно определить роль коллективной памяти как 

средства сохранения национальной идентичности. 

Национальная идентичность или национальное самосознание – одна из 

составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им принад-

лежностью к определенному этносу или нации. Национальная идентич-

ность – это чувство «нации как связного целого, представленного уникаль-

ными традициями, культурой и языком». 

Обратимся к понятию коллективной памяти. Данный термин был вве-

ден социологом, философом, социальным психологом, представителем 

французской социологической школы Морисом Хальбваксом – основополож-

ником научных исследований коллективной памяти во второй половине  

19-го века. Морис Хальбвакс проанализировал и продвинул концепцию кол-

лективной памяти в книге «Социальные кадры памяти» (1925). 

Однако несмотря на продолжительное изучение феномена, до сих пор 

нет единого представления о его объекте и предмете, так же как отсутствует 

единая теория коллективной памяти [1]. 

Коллективная память – это общий фонд воспоминаний, знаний и ин-

формации социальной группы, который в значительной степени связан с 

идентичностью группы. Имеет близкое по смыслу значение с понятиями «со-

циальная память», «историческая память», «культурная память» [3]. 

Коллективная память может создаваться, совместно использоваться 

и передаваться большими и малыми социальными группами. Примерами та-

ких групп могут быть, среди прочего, нации, поколения, сообщества. 

https://www.postkomsg.com/%0bdocumentation/document/1899/
https://www.postkomsg.com/%0bdocumentation/document/1899/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4380320d-678be60e-7a05afc5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Halbwachs
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4380320d-678be60e-7a05afc5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Social_group
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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Коллективная память была концептуализирована несколькими спосо-

бами и предполагалась обладающей определенными атрибутами. Например, 

коллективная память может относиться к общей совокупности знаний (памя-

ти о прошлых лидерах или президентах страны); образ, повествование, цен-

ности и идеи социальной группы или непрерывный процесс, посредством ко-

торого меняются коллективные воспоминания о событиях [3]. 

Коллективная память имеет такие свойства и признаки, как совместный 

характер/разделенность группой; носит характер ознаменования (празднова-

ние памятных дат и т. п.); эмоциональность и значимость воспоминаний; 

конструирование, изменчивость (под воздействием настоящих потребностей 

группы); актуальность для современной ситуации, потребностей настоящего; 

интерсубъективность (воспоминания в связи с другими людьми); коллектив-

ное вытеснение, забвение; эффект запаздывания («синдром запаздывающей 

памяти») [2]. 

Основной функцией коллективной памяти является поддержание груп-

повой идентичности, решение проблемы кризиса идентичности. Такой фе-

номен, как представление сообществом самого себя, не может обойтись без 

знаний и представлений о прошлом группы или коллектива. Концепции, ка-

сающиеся коллективной памяти, рождаются в те периоды, когда общество 

испытывает кризис идентичности. Этим объясняется всплеск интереса к про-

блеме коллективной памяти в последние десятилетия. 

К основным современным исследованиям коллективной памяти в науке 

относятся психологические работы Т. П. Емельяновой, в частности исследо-

вания представлений об исторических личностях, исследование воспомина-

ний разных поколений о Великой Отечественной войне. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, рассмотрим историче-

ский формуляр воинской части как одну из форм сохранения коллективной 

памяти. 

«Исторический формуляр является документом, отражающим важней-

шие события повседневной жизни и оперативно-служебной деятельности 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, соединений 

(частей) органов пограничной службы Республики Беларусь, содержащим в 

хронологическом порядке сведения об организационном развитии и опера-

тивно-служебной деятельности, фиксирующим важнейшие события, состоя-

ние оперативной и боевой подготовки, воинской дисциплины и другие све-

дения, имеющие большую историческую значимость для органов погранич-

ной службы Республики Беларусь» [5]. 

«Сведения, содержащиеся в историческом формуляре, являются доку-

ментальной основой для проведения военно-исторических исследований, 

написания развернутой истории соединений (частей) и в целом органов по-

граничной службы» [5]. 

Исторический формуляр содержит следующие разделы: 

I. История организационного строительства и развития воинской части. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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II. Участие воинской части в учениях, походах, боях, операциях. 

III. Основные итоги оперативно-служебной деятельности, оперативная 

и боевая подготовка. 

IV. Морально-психологическое обеспечение и состояние воинской дис-

циплины. 

V. Награды и отличия воинской части. 

VI. Награды личного состава. 

VII. Командование воинской части. 

VIII. Знамена воинской части. 

IX. Праздники и юбилеи воинской части. 

X. Зачисление в списки навечно или почетными пограничниками воин-

ской части. 

XI. Посещение воинской части. 

XII. Изменение дислокации и подчиненности воинской части. 

XIII. Отметки о проверках исторического формуляра [5]. 

Формуляр содержит данные о создании воинской части, ее командова-

нии, участии в боевых действиях, наградах и других значимых событиях, что 

позволяет сохранить целостное представление о ее истории у последующих 

поколений военнослужащих. Важной частью формуляра является раздел Х, 

посвященный пограничникам, проявившим доблесть и отвагу, отдавшим 

жизнь за выполнение служебного долга перед Родиной. А также тех, чье имя 

присвоено пограничной заставе, с кратким описанием совершенного подви-

га, что способствует увековечиванию памяти павших. 

В разделе IX «Праздники и юбилеи воинской части» отражаются сведе-

ния: когда, каким нормативным правовым актом, в честь какого события 

установлен годовой праздник соединения (части); когда, кем, какие и с чьим 

участием проводились праздничные и юбилейные мероприятия [5]. Сохране-

ние традиций и опыта предыдущих поколений военнослужащих играет клю-

чевую роль в воспитании уважения к истории своей части, что способствует 

формированию у военнослужащих чувства гордости за свою принадлежность 

к данному подразделению. 

В разделе II «Участие воинской части в учениях, походах, боях, опера-

циях» отражаются сведения о датах начала и окончания операции, под чьим 

командованием она осуществлялась, поставленные задачи, количество по-

гибших, награжденных за мужество, краткое описание совершенных подви-

гов, примеров мужества и героизма, воинской смекалки, проявленных лич-

ным составом соединения (части), с приложением фотографий наиболее от-

личившихся военнослужащих и лиц гражданского персонала органов погра-

ничной службы [5]. Данная информация не позволяет давать неоднозначную 

трактовку тех или иных событий прошлых лет, не дает возможности исказить 

историю нашей страны, в особенности в период Великой Отечественной войны. 
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Таким образом, исторический формуляр выполняет ключевую роль в 

сохранении коллективной памяти в воинских частях, способствуя укрепле-

нию связей между поколениями военнослужащих и поддержанию традиций. 
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Вы офицеры. И в глазах миллионов своих соотечественников 

именно люди в погонах являются основным гарантом  

суверенитета и территориальной целостности страны [1]. 

А. Г. Лукашенко 

 

Более 30 лет на политической карте мира существует независимое госу-

дарство – Республика Беларусь. С обретением суверенитета одной из приори-

тетных задач стояло надежное обеспечение национальной безопасности рес-

публики. Реализация данной задачи исторически возлагается на людей в по-

гонах, основой которой является офицерский корпус. Поэтому руководством 

страны был поставлен вопрос о формировании национальной системы под-

готовки офицерских кадров.  

После распада Советского Союза на территории Республики Беларусь 

остались два военных училища, осуществлявших подготовку офицерских 
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кадров: Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО и 

Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, которые 

впоследствии явились фундаментом для создания и развития образователь-

ной системы военного ведомства Беларуси.  

Сегодня одними из ведущих учебных заведений Республики Беларусь 

по подготовке офицерских кадров являются учреждение образования «Воен-

ная академия Республики Беларусь» [2] (далее – Академия) и государственное 

учреждение «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (далее – 

Институт) [3].  

В научном историческом сообществе Беларуси уделялось пристальное 

внимание изучению процесса подготовки офицерских кадров.  

Так, началом научного исследования процесса подготовки военных 

кадров было положено В. М. Пташником. В 2005 г. он защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Воору-

женные Силы Республики Беларусь: формирование и реформирование  

(1991–2000)». Один из разделов диссертации был посвящен подготовке офи-

церских кадров [4]. 

С 2007 г. проблему подготовки военных кадров для Вооруженных Сил 

Республики Беларусь изучает подполковник запаса С. А. Савик (в настоящее 

время – кандидат исторических наук, профессор военно-технического фа-

культета Белорусского национального технического университета).  

Исследователь С. А. Савик дважды защищал диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: в 2011 г. – «Создание и разви-

тие системы подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Республи-

ки Беларусь (1991–2006)» [5], а затем повторно – в 2013 г. – «Система подго-

товки офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь (1991–

2006)» [6]. 

Отдельные аспекты подготовки офицерских кадров в Вооруженных Си-

лах Республики Беларусь в 2003–2010 гг. затрагивали И. А. Мисурагин [7], 

Л. С. Мальцев [8], С. В. Бобриков [9] и др. В частности, в коллективной работе 

«Военная школа Беларуси: традиции и современность» (2010) содержится 

краткий очерк о пограничном факультете Военной академии Республики Бе-

ларусь [9, c. 207–208]. 

За последние три десятилетия в пограничной службе Республики Бела-

русь проведена значительная работа по изучению новейшей истории ведом-

ства. Начало этому процессу было положено во второй половине 90-х гг. XX в., 

когда были выпущены брошюры о созданных после 1992 г. погранотрядах 

и альманах к 80-летию пограничной службы (в нем представлен очерк 

Г. Н. Невыгласа о подготовке кадров) [10].  

Более подробно вопросы становления национальной системы подго-

товки пограничных кадров нашли отражение в монографии А. М. Лукашевича 

«Становление пограничных войск Республики Беларусь (1991–1997)» [11]. 

В ней автор раскрыл исторические аспекты формирования 1-го (Сморгонского) 
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и 2-го (Пинского) учебных пограничных отрядов, создания пограничных фа-

культетов при Высших курсах КГБ (впоследствии – Институте национальной 

безопасности) Республики Беларусь и при Минском высшем военном ко-

мандном училище (затем – Военной академии Республики Беларусь) [11, 

с. 99–114], а также в совместной монографии О. Г. Машарова и А. М. Лукаше-

вича «Белорусско-российское сотрудничество по пограничным вопросам 

(1991–2001), в которой содержится глава, раскрывающая подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации кадров для пограничных войск Рес-

публики Беларусь в высших военно-учебных заведения Российской Федерации. 

В 2010-е гг. отдельные аспекты системы подготовки кадров для погра-

ничной службы Республики Беларусь рассматривались в публикациях 

начальника Института В. С. Гедько [12, 13], а также в научном журнале «Гра-

ница и пограничье» [14]. 

В 2023 г. вышло в свет научно-популярное издание «Кузница погранич-

ных кадров. 30 лет», в которой представлены 11 глав от истоков пограничного 

образования до традиций Института на современном этапе его развития [15]. 

Однако сегодня в белорусской и зарубежной историографии отсутствует 

специальный научный труд, посвященный истории национальной высшей 

школы по подготовке офицерских кадров для пограничной службы Беларуси, 

что, по мнению автора, является актуальным для диссертационного исследо-

вания. Целью данной работы будет являться анализ специфики и этапов под-

готовки офицерских кадров для пограничных войск (органов пограничной 

службы) Республики Беларусь в 1992–2022 гг., для реализации которой пред-

ставляется целесообразным решить следующие научные задачи: 

- выявить этапы становления национальной школы по подготовке офи-

церских кадров для пограничных войск (органов пограничной службы) Рес-

публики Беларусь; 

- раскрыть деятельность факультета пограничных войск при Институте 

национальной безопасности Республики Беларусь (1992–2014); 

- выявить особенности подготовки офицерских кадров на внештатном 

факультете пограничных войск при Минском высшем военно-командном 

училище (1993–1995); 

- проследить условия создания пограничного факультета при Акаде-

мии, показать процесс подготовки на нем офицерских кадров (1995–2010); 

- раскрыть причины создания Института, выявить специфику подго-

товки офицерских кадров тактического звена (2010–2022); 

- проследить процесс становления подготовки офицерских кадров опе-

ративно-тактического звена (командно-штабной факультет Академии, маги-

стратура Института) (2012–2022); 

- выявить специфику подготовки офицерских кадров для пограничных 

войск (органов пограничной службы) в вузах Республики Беларусь и СНГ (РФ). 

Таким образом, изучение процесса подготовки офицерских кадров  

пограничных войск (органов пограничной службы) Республики Беларусь в 



208 

1992–2022 гг. является актуальной и практически не исследованной задачей 

в белорусской и зарубежной историографии. Это позволяет рассматривать ее 

как перспективную с точки зрения выполнения будущего диссертационного 

исследования. 
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 
 

Одной из главных задач высшего образования является формирование 

определенных знаний, умений и навыков по какой-либо специальности. Но, 

как показывает практика, наличие знаний у человека не всегда позволяет ему 

справляться со своими профессиональными обязанностями, поэтому акту-

альной становится задача научить иностранных слушателей применять при-

обретенные знания на практике. 

В настоящее время большое внимание уделяется практическому владе-

нию русским языком иностранными слушателями. Занятия по русскому язы-

ку как иностранному в вузе ориентируют иностранных слушателей на овла-

дение языком как средством общения в рамках избранной ими специально-

сти. Овладение русским языком как коммуникативной компетенцией озна-

чает не только знание системы языка, но и способность правильно пользо-

ваться языком для реализации целей общения. В основе коммуникативной 

компетенции лежит комплекс умений, позволяющих участвовать в речевом 

общении в его продуктивных и рецептивных видах. Обучение языку направ-

лено на формирование речевых умений, а в качестве объекта обучения вы-

ступает речевая деятельность. Речевая деятельность есть процесс приема и 

передачи информации с помощью языка в процессе общения, представляю-

щего собой совокупность речевых действий. Это процесс активного, целена-

правленного, опосредствованного языком и обусловленного ситуацией об-

щения приема или передачи речевого сообщения во взаимодействии людей 

между собой [1]. 

Речевая деятельность является не только целью, но и средством обуче-

ния. Это предполагает: 

1) коммуникативное поведение преподавателя, который вовлекает ино-

странных слушателей в общую деятельность, воздействуя на процесс общения; 

2) использование упражнений, воссоздающих процесс общения; 

3) направленность произвольного внимания иностранных слушателей 

на цель и содержание высказывания и в меньшей степени на его форму [4]. 
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Для обучения как продуктивным (говорению, письму), так и рецептив-

ным (чтению, аудированию) видам речевой деятельности в их взаимодей-

ствии в учебном процессе целесообразно использовать денотатные карты. 

Денотатная карта – это логико-структурная схема текста или определенной 

области знаний. Денотат (от латинского слова denotare – отмечать, обозна-

чать) – это предмет или явление окружающей нас действительности, который 

рассматривается как смысловой компонент текста или как компонент пред-

метного плана речевого высказывания. 

Денотатную карту можно использовать на всех этапах обучения. Прак-

тика показывает, что необходимо обучать слушателей работе с денотатными 

картами сначала для чтения и аудирования, а затем для говорения и письма. 

Денотатные карты можно эффективно применять при обучении чтению. 

Любой текст, как продукт автора, отражает объективные явления, находящи-

еся в определенных связях и отношениях. В каждом тексте можно выделить 

три плана: 

а) собственно предметный план; 

б) план смыслового содержания; 

в) план его языкового оформления [3]. 

Понять текст – значит раскрыть в нем все три плана, т. е. ответить на 

вопросы: о чем? какие смысловые связи? каким способом формируется и 

формулируется мысль, какими средствами она выражена? 

При компетентностном подходе к обучению русскому языку как ино-

странному речь идет прежде всего о профессиональной направленности об-

разовательного процесса, результатом которого должно стать формирование 

способности и готовности решать коммуникативные задачи в профессио-

нальной деятельности, владеть стратегиями реализации иноязычного про-

фессионального общения.  

Говорение – один из видов речевой деятельности, который реализуется 

в процессе возникновения в сознании говорящего потребности в речевом 

воздействии на собеседника. Обучение говорению предполагает овладение 

коммуникативной компетенцией и включает в себя три составные части: 

введение в память языкового материала, выработку навыков и умений опе-

рировать этим материалом, развитие умений в использовании речи для ре-

альных коммуникативных целей. Следует помнить, что реальная коммуника-

ция может осуществляться в форме диалога и монолога. Диалогическая и мо-

нологическая формы речи имеют свои различия. В диалоге участники обще-

ния могут выступать в роли как говорящего, так и слушающего, поэтому 

необходимо научить и репликам-побуждениям, и репликам-реакциям. На за-

нятиях по обучению диалогической и монологической речи преподаватель 

учит адаптироваться к речевым ситуациям, логично, последовательно и пра-

вильно развивать тему высказывания, вести диалог на предложенную тему. 

Для того чтобы иностранные слушатели могли правильно выбирать 

адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации 
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общения, во время учебного процесса необходимо использовать систему 

условно-речевых и речевых упражнений. Наиболее эффективными являются 

речевые упражнения, к числу которых относятся задания на передачу содер-

жания (пересказ, описание, выражение отношения, оценки события, факта), 

построение высказывания на основе учебно-речевых ситуаций, а также игро-

вые упражнения (ролевые игры, интервью, викторины, конкурсы). В процессе 

разыгрывания различных жизненных ситуаций иностранные слушатели 

учатся вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, подкреплять ее аргументами, уметь вести полемику с собесед-

ником, лаконично излагать свои мысли, то есть готовят себя к будущим соци-

альным ролям, к жизни в обществе. Кроме этого, использование игровых 

упражнений в учебном процессе способствует формированию у иностранных 

слушателей умения работать в различных организационных формах: в парах, 

группах, в командах, где идет четкое распределение ролей, например: ко-

мандир, курсант, солдат и т. д. 

При формировании коммуникативной компетенции говорения необхо-

димо руководствоваться требованиями, сформулированными в государст-

венных образовательных стандартах, и учитывать уровни владения языком.  

Как показывает практика, очень часто препятствием для реального обу-

чения говорению является не только низкий уровень знаний по русскому 

языку как иностранному у слушателей, но и сложившаяся система контроля, 

которая традиционно сводится к проверке устного монологического выска-

зывания на одну из предложенных тем, как правило, заранее подготовленную.  

Необходимо стремиться создавать на занятиях такие условия, когда 

усвоение иностранными слушателями языкового материала осуществляется 

естественным путем, в процессе общения в моделируемых жизненных си-

туациях. 
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В закреплении исторической правды и сохранении исторической памя-

ти о Великой Отечественной войне особую роль играют государственная 

идеология, политическая культура, политика в целом. Этим вопросам посвя-

щен громадный поток публицистической литературы, что напрямую свиде-

тельствует о большом интересе к заявленной теме не только исследователей, 

но и широкой общественности как в Беларуси, так и в России.  

В 1980-е гг. ХХ в. в Германии в среде научной общественности возник 

спор «историков» по поводу сути термина «историческая политика». Стали 

активно обсуждаться страдания мирного населения Германии на заключи-

тельном этапе Второй мировой войны – штурме советскими войсками Бер-

лина. И как при этом героически сражался вермахт, защищавший это населе-

ние от русских. Дискуссия приобрела всегерманский характер. Некоторые 

немецкие историки и политические деятели, например Э. Нольте, М. Штюр-

мер, стали опротестовывать тезис об особой вине немцев в преступлениях 

нацистов. В этом четко прослеживается стремление переоценки прошлого с 

целью снятия ответственности фашистов за преступления, обеления нацизма.  

Даже иностранцы, благожелательно настроенные к народам бывшего 

СССР, говорят об исчерпании лимита обвинения фашистов в преступлениях 

против человечества, что нельзя видеть один и тот же образ на протяжении 

многих десятилетий и пришло время сменить форматы общения с Западом. 

В самой Германии немцы активно уже отрицают вменение им совокупной от-

ветственности германского народа за фашизм. Об этом говорится в книге 

Алейды Ассман «Новое недовольство мемориальной культурой» [1]. 

Фальсификаторская деятельность, развернувшаяся на рубеже XX–XXI вв., 

в которой участвуют руководители государств и правительств, европейских 

структур в лице Европейского союза, ОБСЕ, международных организаций, 

политических партий, характеризуется напористостью, агрессивностью и по-
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лучила название «битвы за историю». В западных и некоторых постсоветских 

государствах фальсификации подвергается все, что составляет основу исто-

рической политики памяти: советская эпоха, учебники истории, названия, 

памятники, мемориалы, отождествление целей, решений и действий СССР 

с фашистской Германией в ходе Второй мировой войны, отрицание решаю-

щей роли советского народа в разгроме фашистов, реабилитация нацистов 

и их пособников, дискредитация Великой Победы, пересмотр правовых основ 

послевоенного мироустройства и итогов Нюрнбергского трибунала и т. д.  

Ряд историков и политических деятелей пытаются обосновать версию 

о том, что Советский Союз совершенно не был готов к отражению фашист-

ской агрессии, что его победа над Германией объясняется «чистой случайно-

стью». Советский Союз изображается главным виновником войны, первым 

сосредоточившим на западной границе мощную группировку для наступле-

ния на Германию, чем, якобы, он и спровоцировал упреждающий удар Гитлера. 

Такая ревизия истории имеет ясную цель – создание определенного, 

нелицеприятного стереотипа советского народа, советского государства, 

навязывание людям чувства вины за события военного прошлого, чтобы ны-

нешнее поколение сегодня не гордилось своими предками, а испытывало бы 

чувство горечи разочарования и обреченности. Подобным образом создается 

идеологическая и фактологическая основа для предъявления претензий 

нашей стране. На самом деле у фашизма и так называемой западной демо-

кратии гораздо больше сходства, а на почве антикоммунизма и антисоветиз-

ма они вообще выглядят как братья-близнецы. Налицо опасность политиче-

ского использования истории Великой Отечественной войны в ущерб исто-

рической правде. 

Наблюдается стремление усилить итак существующее противостояние, 

недоверие между народами. От свидетельств на Нюрнбергском процессе мир 

ужаснулся, тем не менее даже его решения подвергаются фальсификации. 

Так, по инициативе Литвы Парламентская ассамблея ОБСЕ 3 июля 2009 г. 

приняла документ «Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав че-

ловека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке», в котором отмеча-

ется, что советский режим несет ответственность наравне с Германией за 

развязывание Второй мировой войны и призывает сделать 23 августа днем 

памяти всех жертв сталинизма и нацизма [2, с. 175]. Эстонский парламент 

приравнял советскую символику к нацистской и установил день памяти 

«борцов за освобождение» Эстонии, к которым относятся легионеры Ваффен 

СС, нацистские пособники и «лесные братья», а в Латвии день латышского ле-

гиона Ваффен-СС отмечается 16 марта. В эти «праздничные дни» проходят 

марши легионеров, распространяется нацистская атрибутика – значки со сва-

стикой, календари с призывом «Брать Москву». За период с 2005 по 2010 г. в 

Эстонии историками-фальсификаторами было выпущено 50 мемуаров быв-

ших эсэсовцев [2, 175]. В Латвии под лозунгом борьбы против СССР оправды-

ваются даже те преступления, которые не имеют срока давности. Латыши, 
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сражавшиеся на стороне нацистской Германии, из военных преступников и 

пособников агрессора превращаются в героев национально-освободительной 

борьбы и пополняют ряды «фашистского интернационала».  

Один из аспектов «битвы за историю» – идентичность нацизма и стали-

низма, равная ответственность СССР и Германии за развязывание Второй 

мировой войны. Советский Союз, освободивший в 1944 г. Прибалтику, опре-

деляется как агрессор, установивший в странах этого региона оккупационный 

режим [3, с. 21]. Правительства прибалтийских государств заявляют о нелеги-

тимности послевоенного мироустройства и выдвигают различного рода ком-

пенсационные претензии, как, например, Эстония на часть Псковской и Ле-

нинградской областей. Литва пошла еще дальше, требуя организации между-

народного суда над «советским геноцидом». Латвия занимается подсчетами 

ущерба, который был нанесен ей Россией. Особенно фальсификаторский, 

негативный «гнев» достигает апогея к памятным датам.  

Постсоветские политические элиты для собственной легитимности и 

в угоду Западу и США, постоянно создавая негативные образы советского 

прошлого, сами того не понимая, демонстрируют свою зависимость от совет-

ской истории. Если бы у истории советского периода не осталось ни одного 

свидетеля, носителя исторической правды, то не было бы и того инструмента, 

с помощью которого фашиствующая власть может обосновывать свои власт-

ные притязания. Манипулирование исторической памятью наглядно видно 

на примере школьных учебников по истории и учебной литературы. Так, в 

учебнике по новейшей истории Украины наименование «Великая Отечест-

венная война» вообще отсутствует, будучи заменено понятием «советско-

нацистской» войны, на которую отведено всего семь страниц [2, с. 174]. Еще 

можно добавить, что авторы этого учебника советскую власть представляют 

таким же врагом Украины, как и нацистскую Германию.  

Применительно к событиям Великой Отечественной войны фальсифи-

каторский, негативный смысл достигает своего апогея к памятным датам. 

Так, представители России и Беларуси не получили в 2024 г. приглашения во 

Францию на юбилейную дату открытия второго фронта в годы Второй миро-

вой войны, освобождения в 1944 г. концлагеря Бухенвальд в Германии, 

Освенцима в Польше, по поводу чего была высказана официальная позиция 

Национального собрания Республики Беларусь.  

Таким образом, на сегодняшний день факты свидетельствуют, что Ев-

ропа так и не освободилась от нацизма, открыто приветствуются постулаты 

фашистской идеологии, государственные должности занимают лица, бли-

жайшие родственники которых были нацистами или сотрудничали с ними. 

Нацизм возрождается. Увеличивается число молодежных организаций, кото-

рые провозглашают своей идеологией нацизм. Неонацисты в создаваемой 

ими картине мира представляются героями, ведущими битву за демократию, 

а борцы с нацизмом – агрессорами. Чувство превосходства над другими 

людьми и народами привлекает многих европейских и североамериканских 
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политиков. А в середине 2010-х гг. в центре Европы появилось государство, 

власти которого стали поддерживать нацистскую идеологию. Именно Украи-

на при активной поддержке и одобрении превратилась в форпост междуна-

родного «нацистского интернационала». 
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Согласно ст. 1 Конституции, Республика Беларусь провозглашается уни-

тарным демократическим социальным правовым государством. Это означа-

ет, что в наше государство самостоятельно осуществляет внутреннюю и 

внешнюю политику, защищает свою независимость и территориальную це-

лостность, конституционный строй, а также обеспечивает законность и пра-

вопорядок [1]. 

Идеи правового государства имеют глубокие корни в философских уче-

ниях древности, которые заложили основы современных доктрин. 

Платон в своем произведении «Государство» описывал идеальное обще-

ство, где правители – философы, обладающие знанием о высших истинах, 

устанавливают справедливые законы, обеспечивающие гармонию и порядок. 

Аристотель в «Политике» выделял концепцию смешанной формы прав-

ления, сочетающей элементы демократии и олигархии, где закон является 

высшей властью, а не произволом правителей. 

Древнеримский мыслитель Цицерон подчеркивал важность естествен-

ного права, утверждая, что справедливость и законность должны основы-

ваться на универсальных моральных принципах, доступных разуму каждого 

человека. 
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Ульпиан формулировал принцип юстиции как постоянное стремление 

к даче каждому его права, что отражает идею правового государства, где за-

кон защищает права и свободы граждан [2]. 

Современные концепции правового государства развиваются на основе 

этих древних идей, акцентируя внимание на современном понимании верхо-

венства права, защите прав человека и разделении властей. Современные 

теории правового государства подчеркивают важность верховенства права, 

а также независимости судебной власти. Эти принципы отражают стремле-

ние к созданию справедливого и правового общества, где закон является 

высшей инстанцией. 

Таким образом, идеи древних философов о правовом государстве 

нашли свое продолжение и развитие в современных правовых системах, под-

тверждая их актуальность и значимость в истории человечества. Конституция 

Республики Беларусь закрепляет принципы правового государства, включая 

верховенство права, разделение властей и защиту прав и свобод граждан. 

Идея верховенства права восходит к античным временам. Древнегрече-

ский философ Аристотель в своем труде «Политика» подчеркивал важность 

закона как высшей власти, выше которой не может быть никакого произвола. 

Позднее, в эпоху Просвещения, мыслители, такие как Джон Локк и Шарль Луи 

Монтескье, развивали концепцию правового государства, где закон является 

высшей инстанцией [3]. 

В соответствии со статьей 7 Конституции Республики Беларусь устанав-

ливается принцип верховенства права. Конституция имеет высшую юридиче-

скую силу на всей территории Республики Беларусь. Иные правовые акты из-

даются на основе и в соответствии с Конституцией. Государство, все его орга-

ны и должностные лица, организации и граждане действуют в пределах Кон-

ституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства [1]. 

Принцип разделения властей был детально разработан Шарлем Луи 

Монтескье в его произведении «О духе законов». Он выделил три ветви вла-

сти: законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых 

должна быть независимой и контролировать другие, чтобы предотвратить 

злоупотребление властью. Этот принцип стал основой конституционных си-

стем многих стран. 

Статья 6 Конституции Республики Беларусь закрепляет принцип разде-

ления государственной власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную. Каждая из этих ветвей власти действует в пределах своих полномо-

чий, обеспечивая независимость и самостоятельность. Взаимодействие меж-

ду ветвями власти осуществляется на основе сдержек и противовесов, что 

предотвращает концентрацию власти в одних руках и способствует балансу [1]. 

Идея защиты прав и свобод граждан также имеет долгую историю. 

В Англии в 1215 г. была принята Великая хартия вольностей. В XVIII веке, 

в период Просвещения, философы, такие как Жан-Жак Руссо и Томас Пейн, 
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акцентировали внимание на естественных правах человека, включая свободу, 

собственность и безопасность [4]. 

Конституция Республики Беларусь гарантирует права и свободы граж-

дан, обеспечивая их защиту и реализацию. Статья 21 Конституции провоз-

глашает обеспечение прав и свобод граждан. Каждый имеет право на достой-

ный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоян-

ное улучшение необходимых для этого условий.  

В последние годы в Республике Беларусь наблюдается активное разви-

тие законодательства, направленное на совершенствование правовой систе-

мы. Приняты новые кодексы и законы, регулирующие различные сферы об-

щественной жизни, что свидетельствует о стремлении к гармонизации на-

ционального законодательства 

Таким образом, Республика Беларусь, закрепив в конституции принци-

пы правового государства, стремится к созданию справедливого и правового 

общества. Эти принципы, имеющие глубокие исторические корни, отражают 

стремление к обеспечению законности, стабильности и гармонии в стране. 

Государство продолжает развивать и укреплять свою правовую систему, ори-

ентируясь на лучшие традиции и современные особенности правового госу-

дарства. 
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Особое место в экономике органов пограничной службы занимают фи-

нансы пограничной службы – система экономических отношений, связанных 

с формированием и использованием фондов денежных средств, предназна-

ченных для обеспечения пограничной безопасности и оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной службы [1, c. 330].  

В соответствии со статьей 34 Закона об органах пограничной службы 

Республики Беларусь финансовое и материально-техническое обеспечение 

органов пограничной службы осуществляется за счет средств республикан-

ского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.  

Республиканский бюджет является основным источником финансиро-

вания органов пограничной службы. Вместе с тем в финансировании органов 

пограничной службы можно выделить и другие виды источников: бюджет 

Союзного государства; средства от приносящей доходы деятельности воин-

ских частей; средства от сдачи воинскими частями вторресурсов и драгоцен-

ных металлов; средства за пользование арендным жильем; средства из фон-

дов страховых организаций; безвозмездная (спонсорская) помощь. 

Особо необходимо отметить, что органам пограничной службы предо-

ставлялась международная техническая помощь стран Европейского союза, 

которая с началом специальной военной операции на Украине была прекращена. 

Расходы на органы пограничной службы и их оперативно-служебную 

деятельность из республиканского бюджета – это объемы официально при-

знаваемых расходов на обеспечение пограничной безопасности, произведен-

ных государством в течение бюджетного года [1, c. 331]. 

Согласно функциональной классификации бюджета расходы на органы 

пограничной службы включены в состав раздела «Расходы на судебную власть, 

правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности» (таблица 1). 
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Таблица 1. – Расходы на судебную власть, правоохранительную деятельность  

и обеспечение безопасности в Республиканском бюджете Республики Беларусь  

на 2024–2025 гг. (рублей)* 

Раздел и его подразделы 
Расходы 

2024 2025 

Расходы на судебную власть, правоохранительную 

деятельность и обеспечение безопасности 
4 672 584 265 5 344 739 496 

− Органы внутренних дел 1 755 560 456 2 056 232 746 

− Органы прокуратуры 161 636 448 198 411 609 

− Органы пограничной службы 473 358 564 530 477 179 

− Органы и организации уголовно-исполнительной 

системы 
393 626 730 415 578 020 

− Органы государственной безопасности 392 740 913 454 804 770 

− Органы судебной власти 218 712 258 251 488 103 

− Таможенные органы 238 979 789 259 613 433 

− Органы и подразделения по чрезвычайным ситу-

ациям 
483 054 595 569 319 985 

− Предупреждение и ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций 
1 852 025 1 917 673 

− Прикладные исследования в области правоохра-

нительной деятельности и обеспечения безопасности 
1 591 271 1 147 836 

− Другие вопросы в области правоохранительной 

деятельности и обеспечения безопасности 
551 471 216 605 748 142 

Всего расходов Республиканского бюджета 44 657 435 817 50 295 161 979 

* Источники: Законы Республики Беларусь от 27 декабря 2023 г. № 328-З «О респуб-

ликанском бюджете на 2024 год»; от 13 декабря 2024 г. № 48-З «О республиканском бюджете 

на 2025 год».  

 

Согласно ведомственной классификации расходов выделяются расходы 

Государственному пограничному комитету Республики Беларусь.  

Основным источником средств Государственного пограничного коми-

тета являются средства по разделу «Судебная власть, правоохранительная де-

ятельность и обеспечение безопасности». Также выделяются средства по раз-

делам «Общегосударственная деятельность», «Национальная оборона», «Здра-

воохранение» и «Образование» (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Средства, выделяемые Государственному пограничному комитету  

Республики Беларусь по ведомственной классификации  

в Республиканском бюджете Республики Беларусь на 2024–2025 гг. (рублей) 

Раздел и его подразделы 
Расходы 

2024 2025 

Государственный пограничный комитет 521 573 043,0 583 645 118,0 

− Общегосударственная деятельность  9 931 609,0 8 495 295,0 

− Национальная оборона  1 359 517,0 1 311 799,0 
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Окончание табл. 2 

Раздел и его подразделы 
Расходы 

2024 2025 

− Судебная власть, правоохранительная деятель-

ность и обеспечение безопасности 
473 771 131,0 530 988 631,0 

− Здравоохранение  7 699 129,0 8 535 727,0 

− Образование  28 811657,0 34 313 666,0 

*Источники: законы Республики Беларусь от 27 декабря 2023 г. № 328-З «О республи-

канском бюджете на 2024 год»; от 13 декабря 2024 г. № 48-З «О республиканском бюджете 

на 2025 год».  

 

Также Государственному пограничному комитету в 2025 г. выделяются 

средства в рамках нескольких программ, которые представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3. – Государственные программы, в которых участвует  

Государственный пограничный комитет в 2025 г. 

Государственные программы 

Средства, 

выделяемые 

ГПК, руб. 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность», утвержденная постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 28. Подпрограмма 

«Обеспечение функционирования системы здравоохранения Рес-

публики Беларусь» 

8 535 727 

Государственная программа «Образование и молодежная полити-

ка» на 2021–2025 гг., утвержденная постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 57. Подпро-

грамма «Высшее образование» 

34 313 666 

Государственная программа «Пограничная безопасность» на 2021–

2025 гг., утвержденная постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 2 декабря 2020 г. № 688дсп 

23 999 299 

Специальная программа, утвержденная Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 28 января 2021 г. № 33  
12 681 728 

Итого средств в рамках государственных программ  79 530 420 

 

Помимо вышесказанного, выделяются деньги на строительство (рекон-

струкцию) объектов пограничной инфраструктуры в рамках реализации ме-

роприятий Государственной инвестиционной программы. Также по результа-

там конкурсов воинским частям органов пограничной службы могут быть до-

полнительно выделены денежные средства из республиканского бюджета на 

финансирование мероприятий энергосбережения.  

Дополнительным источником финансирования выступают внебюджет-

ные средства. К внебюджетным средствам относятся: средства от деятельно-

сти подсобного хозяйства воинской части; оказание платных услуг творче-

скими коллективами; оказание платных услуг здравоохранения; оказание 
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платных образовательных услуг; оказание платных кинологических услуг; 

оказание платных транспортных услуг; сдача в аренду движимого и недви-

жимого имущества; оказание прочих платных услуг (работ); оказание плат-

ных услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники, вооружения 

и имущества, проценты за пользование банком внебюджетными средствами.  

Таким образом, в Республике Беларусь создана качественная система 

финансового обеспечения органов пограничной службы, финансирование ко-

торых осуществляется из различных источников. Основным источником яв-

ляются расходы республиканского бюджета, которые в последние годы име-

ют устойчивую тенденцию к росту. 
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К началу 1992 г. в составе пограничных войск Республики Беларусь су-

ществовало пять воинских частей обеспечения: 8-й военный склад (в/ч 2455, 

Дзержинск), 2-й межокружной авторемонтный завод (в/ч 1463, Дзержинск), 

узел связи 130-го отдельного батальона связи (в/ч 2428-А, Минск) и 31-й от-

дельный инженерно-строительный батальон (в/ч 2054, Брест) [1, л. 190 об.]. 

В течение 1992–1996 гг. большинство из них подверглись реорганизации. 

Поскольку история становления 2-го Межокружного авторемонтного 

завода – авторемонтного завода пограничных войск при Совете Министров 

Республики Беларусь уже рассматривалась в предыдущих авторских публика-

циях [2], в данной статье уделим внимание трем остальным частям обеспечения. 

Военный склад № 8 – 3-я база хранения и обеспечения. История вой-

сковой части 2455 началась в 1957 г. Предшественником этой части являлся 

военный склад № 20 Главного управления военного снабжения МВД СССР. 

28 марта 1957 г. постановлением Совета Министров СССР охрана Государст-

венной границы СССР была передана в ведение КГБ при Совете Министров 

СССР. В связи с этим «в целях обеспечения частей и органов Западного по-

граничной округа военным имуществом» 17 мая 1957 г. был сформирован во-

енный склад № 8 (2-го разряда). Офицеры, сержанты, солдаты и вольнонаем-

ный состав прибыли из реорганизованного военного склада № 20.  
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14 марта 1960 г. военный склад № 8 бывшего Западного пограничного 

округа был переформирован в тыл и военный склад № 8 Оперативной группы 

пограничных войск КГБ. Одновременно военному складу передавались иму-

щество и часть личного состава реформированного склада № 7 Западного по-

граничного округа в г. Гвардейске Калининградской области. 

13 марта 1963 г. тыл и военный склад № 8 Оперативной группы погра-

ничных войск КГБ был реорганизован в военный склад № 8 (1-го разряда) За-

падного пограничного округа. Данный склад располагался в г. Дзержинске. 

В январе 1992 г. в соответствии с приказом Председателя Комитета по 

охране Государственной границы СССР (СНГ) военный склад № 8 был пере-

дан в состав Оперативной группы «Беларусь» и переименован в 3-ю базу 

снабжения и хранения 2-го разряда (в/ч 2455). 

С историей этой части связан и первый приказ руководителя погранич-

ного ведомства Республики Беларусь генерал-майора Е. М. Бочарова. 28 фев-

раля 1992 г. своим приказом № 1 он назначил комиссию по приему-сдаче 

должности командира в/ч 2455 (начальника 3-й базы снабжения и хранения) 

подполковника П. В. Шкеля (1979–25.02.1992). Новым начальником базы был 

назначен подполковник (затем – полковник) Ф. М. Барцевич (25.02.1992–

25.11.1997). 

Поскольку весной 1992 г. существовали серьезные трудности в обеспе-

чении личного состава Минского гарнизона пограничных войск, а также чле-

нов семей офицеров и прапорщиков продовольствием, 21 мая 1992 г. Е. М. Бо-

чаров приказал на базе в/ч 2455 создать комплексное подсобное хозяйство. 

На это хозяйство возлагались производство продукции сельского хозяйства 

и сдача его на плановое довольствие для улучшения питания военнослужа-

щих и обеспечения семей офицеров и прапорщиков картофелем, овощами 

и продуктами питания. Основным видом деятельности подсобного хозяйства 

должно было стать получение мясомолочной продукции, а также максималь-

ное развитие собственной кормовой базы. 

Для решения этого вопроса управлению тыла и расквартирования войск 

Главного управления пограничных войск (ГУПВ) при Совете Министров Рес-

публики Беларусь до 20 мая 1992 г. поручалось (совместно с командованием 

части и местными органами власти) решить вопрос о выделении на первом 

этапе земельного участка площадью не менее 10 га. В последующем ставилась 

задача добиваться увеличения выделяемых наделов до 150–200 га. Кроме то-

го, необходимо было завершить подготовку проектно-сметной документации 

на строительство объектов подсобного хозяйства и организовать проведение 

изыскательских работ.  

Командиру в/ч 2455 приказывалось сформировать строительную груп-

пу, обеспечить ее строительными материалами, техникой и инструментами. 

Старшим этой группы следовало назначить офицера, способного организовать 

качественное выполнение работ и обеспечить безопасность личного состава.  
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В декабре 2009 г. 3-я база снабжения и хранения 2-го разряда была пе-

реведена на новый штат и переименована в базу снабжения и хранения, 

а приказом от 2 ноября 2011 г. подлежала ликвидации. Наконец, 1 апреля 

2012 г. произошло слияние этой части с заводом по ремонту вооружения и 

техники в государственное учреждение «Группа материально-технического 

обеспечения органов пограничной службы» [3, с. 92–94]. 

Узел связи 130-го отдельного батальона связи – 1-я отдельная рота 

связи пограничных войск. Войсковая часть 2007 свою историю ведет от 1-й от-

дельной роты связи пограничных войск, которая была сформирована 27 ян-

варя 1992 г. в составе Оперативной группы «Беларусь». Формирование этой 

части проходило на основе узла связи 130-го отдельного батальона связи За-

падного пограничного округа КГБ СССР (в/ч 2428-А). Местом дислокации от-

дельной роты связи, получившей условный номер 2007, стал г. Минск. 

Первоначально личный состав роты связи размещался в комнате № 417 

административного здания ГУПВ при Совете Министров Республики Беларусь 

по улице Володарского, 24. Первым командиром части был назначен капитан 

(впоследствии – подполковник) С. А. Лобов (20.04.1992–10.09.1997). 

Формирование роты происходило в трудных условиях. Сложность за-

ключалась в том, что не было опыта, отсутствовало достаточное финансиро-

вание, не хватало собственных кадров – специалистов по организации связи. 

Территория войсковой части не была оборудована, отсутствовал парк для 

стоянки техники. Несмотря на эти трудности, задача обеспечения связи и 

формирования воинской части была успешно решена. 

В короткие сроки были получены аппаратура и специальная техника. 

В эксплуатацию был пущен узел связи, известный сегодня как «Атлет». При 

этом боевое дежурство по охране государственной границы не прекращалось 

ни на минуту. Имеющимися силами и средствами рота обеспечивала связь 

командования пограничных войск с подчиненными частями. 

В 1993 г. в связи с увеличением объема решаемых пограничными вой-

сками задач изменился и штат части. Вместо постов и взводов были введены 

стационарный и подвижный узлы связи. В декабре 1994 г. произошло новое 

изменение штата этой части. 

В 1990-е гг. 1-я отдельная рота связи неоднократно меняла места дис-

локации. С 1993 по август 1995 г. она находилась в Дзержинске, а в августе 

1995 г. была передислоцирована в п. Сосны Минского района, где в/ч 2007 

располагается и сегодня. 

Впоследствии эта воинская часть неоднократно подвергалась реоргани-

зации и существовала под наименованиями: 1-й отдельный батальон связи 

(1997–2009), центральный узел связи (2009–2014). Наконец, 18 ноября 2014 г. 

в результате объединения с центром обеспечения Государственного погра-

ничного комитета Республики Беларусь (далее – Госпогранкомитет) была об-

разована группа связи и обеспечения. Новая войсковая часть сохранила 

условный номер 2007, закрепленный ранее за центральным узлом связи. 
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Второй составной частью группы связи и обеспечения, которая в ходе 

реорганизации 2014 г. прекратила свое существование, являлся центр обеспе-

чения Госпогранкомитета. В свою очередь, он вел свою историю от роты 

охраны и обеспечения при Главном управлении пограничных войск при Со-

вете Министров Республики Беларусь, созданной также в 1992 г. Однако в от-

личие от в/ч 2007 рота охраны и обеспечения являлась структурным подраз-

делением в/ч 2008. В 1994 г. эта рота вошла в состав комендатуры обеспече-

ния при ГУПВ Республики Беларусь. 

После образования 11 января 1997 г. Государственного комитета погра-

ничных войск Республики Беларусь (далее – Госкомпогранвойск) комендату-

ра обеспечения была переименована в комендатуру обеспечения Госкомпо-

гранвойск и получила новый штат. С этого времени в ее состав вошли комен-

дантская и автомобильная роты, взвод обеспечения, медицинский пункт. 

Как структурное подразделение Госкомпогранвойск комендатура обес-

печения просуществовала до 2009 г., когда Указом Президента Республики 

Беларусь была преобразована в отдельную войсковую часть – центр обеспе-

чения Государственного пограничного комитета. Эта часть получила услов-

ный номер 2054, принадлежавший ранее 31-му отдельному инженерно-стро-

ительному батальону пограничных войск Республики Беларусь (1992–1997). 

В настоящее время главной задачей группы связи и обеспечения явля-

ется обеспечение надежного и бесперебойного функционирования системы 

связи, автоматизированной системы информационного обеспечения и управ-

ленческой деятельности Госпогранкомитета. 

На июнь 2017 г. в состав в/ч 2007 входили пять подразделений: центр 

подвижных средств связи; рота материально-технического обеспечения; ав-

томобильная рота; комендантская рота и рота почетного караула. Также 

в подчинении группы связи и обеспечения находилась служба архивной дея-

тельности войсковой части 2007, более известная как архив Госпогранкоми-

тета [3, с. 94–97]. 

31-й Отдельный инженерно-строительный батальон. В 1992 г. в со-

став пограничных войск Республики Беларусь вошла еще одна часть обеспе-

чения – 31-й отдельный инженерно-строительный батальон (в/ч 2054, Брест), 

который в более поздних документах упоминается как отдельный инженер-

но-строительный батальон. 

К сожалению, сведений об этой войсковой части сохранилось очень ма-

ло. Свою историю она вела от отдельного военно-строительного участка, со-

зданного в 1987 г. 

За время своего существования (1992–1997) военнослужащие в/ч 2054 

принимали участие в проведении различных ремонтно-строительных работ 

(п. Богута и др.). При этом состояние воинской дисциплины в 31-м отдельном 

инженерно-строительном батальоне было на низком уровне. Об этом свиде-

тельствуют частые упоминания военнослужащих части в приказах Команду-
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ющего пограничными войсками о различных нарушениях и дисциплинарных 

проступках. 

Первоначально в/ч 2054 возглавлял подполковник А. П. Дычко (1992–

25.05.1994), а затем подполковник Н. А. Шило (25.05.1994–26.11.1997). 

В 1997 г. при создании Брестской пограничной группы в/ч 2054 была 

расформирована [3, с. 97–98]. 

Таким образом, вопросами обеспечения (тылового, связи, инженерно-

ремонтного) деятельности боевых частей занимались несколько специальных 

частей, дислоцированных в Минске, Дзержинске и Бресте. В результате реор-

ганизаций, произведенных в 1992–1996 гг., они были преобразованы в 3-ю ба-

зу хранения и обеспечения (в/ч 2455, Дзержинск), авторемонтный завод по-

граничных войск при Совете Министров Республики Беларусь (в/ч 1463, 

Дзержинск), 1-ю отдельную роту связи пограничных войск (в/ч 2007, Минск – 

Дзержинск – Сосны), отдельный инженерно-строительный батальон (в/ч 2054, 

Брест). Поскольку эти части были немногочисленными по своему составу и 

выполняли исключительно функции обеспечения ОСД боевых отрядов и ча-

стей боевого обеспечения, службу в них несли менее подготовленные военно-

служащие. Эти обстоятельства сказывались на состоянии воинской дисци-

плины. 
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Одним из основных направлений процесса воспитания в учреждениях 

образования Республики Беларусь является духовно-нравственное воспита-

ние, направленное на приобщение обучающихся к общечеловеческим и гу-
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манистическим ценностям, формирование нравственной культуры, ответ-

ственного отношения к семье и браку в соответствии с традиционными цен-

ностями белорусского общества. Выполнению этой задачи способствует пло-

дотворное взаимодействие органов управления образованием, учреждений 

среднего и высшего образования и религиозных организаций в первую оче-

редь с Белорусской православной церковью. Законодательство Республики 

Беларусь позволяет успешно строить взаимоотношения учреждений образо-

вания с исторически традиционными конфессиями в вопросах духовно-

нравственного воспитания обучающихся.  

Правовую основу государственно-религиозных отношений, а также 

права учащихся в соответствии с национальными, культурными и религиоз-

ными традициями семьи и народа составляют международные правовые ак-

ты, ратифицированные Республикой Беларусь. К ним относится Всеобщая де-

кларация прав человека. Статья 18 этого международного документа закреп-

ляет право человека на «…свободу мысли, совести и религии...» [1, c. 9]. Это 

право включает свободу исповедовать свою религию или убеждения как еди-

нолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в бого-

служении и выполнении религиозных обрядов. 

Конституция Республики Беларусь в полном соответствии с междуна-

родными правовыми нормами закрепляет принцип сотрудничества государ-

ственных структур и религиозных организаций «…с учетом их влияния на 

формирование духовных, культурных и государственных традиций белорус-

ского народа» [2, c. 35]. 

Провозглашенный конституцией принцип дифференцированного от-

ношения государства к религиозным организациям содержательно раскрыт 

в Законе Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организаци-

ях». Государство, провозглашая принцип равноправия религий перед зако-

ном, в соответствии с общеевропейскими нормами признает неравнознач-

ность религиозных конфессий в истории, культурной, духовной и обществен-

ной жизни нашей страны. Закон определяет исторически традиционные кон-

фессии в нашем государстве: Белорусская православная церковь; Католиче-

ская церковь в Республике Беларусь; Евангелическо-лютеранская церковь; 

иудаизм; ислам [1, с. 4]. Все перечисленные исторически традиционные для 

Беларуси религии формировали на протяжении многих веков национальный 

менталитет, культуру и духовность граждан нашей страны. 

Государство должно неукоснительно обеспечивать юридическое равен-

ство религий и религиозных организаций перед законом. Но, как утверждает 

белорусский ученый А. И. Осипов, у государства есть право выбирать себе 

партнеров для сотрудничества среди религиозных организаций с учетом их 

роли в формировании культуры и традиций страны [3]. 

В соответствии с Конституцией и законодательством страны в 2003 г. 

подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Бе-

лорусской православной церковью. Этот документ заложил основу всей архи-
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тектуры сотрудничества государства и церкви во всех сферах социальной, 

культурной и духовной жизни народа. В Соглашении определены фундамен-

тальные принципы взаимоотношений государства и церкви и направления 

сотрудничества. Церковь признается государством одним из важнейших со-

циальных институтов, чей духовный потенциал и многовековое культурное 

наследие оказывают существенное влияние на формирование духовных, 

культурных и национальных традиций белорусского народа. 

В соответствии с данным соглашением и ранее подписанными Мини-

стерством образования и Белорусской православной церковью документами 

была разработана Программа сотрудничества между Министерством образо-

вания Республики Беларусь и Белорусской православной церковью на 2020–

2025 гг. Реализация программы осуществляется на основе следующих прин-

ципов: 1) уважения и невмешательства в дела, относящиеся к компетенции 

сторон; 2) светского характера образования; 3) уважения прав обучающихся 

на формирование собственной позиции в отношении религии. В данном до-

кументе подчеркивается, что сотрудничество учреждений образования с Бе-

лорусской православной церковью не имеет целью ущемление прав других 

конфессий или граждан и не препятствует им в развитии сотрудничества с 

системой образования в соответствии с действующим законодательством. 

Программа сотрудничества представляет собой совокупность мероприятий 

в области образования, направленных: 

– на информационное, нормативное правовое, научно-методическое и 

организационное обеспечение сотрудничества Министерства образования 

Республики Беларусь и Белорусской православной церкви;   

– воспитание нравственно зрелой, духовно развитой личности, способ-

ной осознавать свою ответственность за судьбу Отечества, всего человече-

ства, окружающего мира, быть хранительницей культурного наследия своего 

народа; 

– консолидацию усилий органов управления образованием, учрежде-

ний образования, церковных и общественных организаций для использова-

ния потенциала православных традиций и ценностей в формировании лич-

ности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей 

и молодежи, в коррекции поведения и социальной поддержке детей и под-

ростков с девиантным поведением, оказавшихся в социально опасном поло-

жении, нуждающихся в особых условиях воспитания; 

– содействие развитию гуманитарного, в том числе теологического и 

религиоведческого, образования в Республике Беларусь; 

– проведение совместных научных исследований по духовно-нравст-

венной, религиозно-философской, психолого-педагогической, церковно-исто-

рической и культурологической тематике [4]. 

Совместная деятельность учреждений образования и Белорусской пра-

вославной церкви осуществляется в форме экскурсий, бесед, подготовки и 
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проведения государственных и религиозных праздников и иных формах вос-

питательной работы. 

Особую важность сотрудничество Министерства образования Республи-

ки Беларусь с Белорусской православной церковью приобретает в вопросах 

противодействия негативному влиянию тоталитарных сект и деструктивных 

культов, деятельность которых по своим учениям не соответствует традици-

онным и национальным мировым религиям, носит деструктивный характер, 

в конечном счете направлена на подрыв устоев нашего общества, тотальный 

контроль над сознанием и мышлением человека [1, с. 49–55]. 

Таким образом, в последние годы был осуществлен переход от принци-

па отделения государства и школы от церкви к принципу построения кон-

структивных отношений с ней. Ценности православной культуры рассматри-

ваются в качестве одного из источников содержания учебно-воспитательной 

работы в учреждениях образования Республики Беларусь. В нынешнее время 

идет последовательный поиск наиболее эффективных путей сотрудничества 

Министерства образования и Белорусской православной церкви в сфере ду-

ховно-нравственного воспитания детей, учащейся и студенческой молодежи.  
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Современный мир переживает эпоху глобальных изменений, характе-

ризующихся ростом напряженности и увеличением числа вооруженных кон-

фликтов на международной арене. В связи с этим для любого участника по-

литических отношений разработка технологий урегулирования политических 

конфликтов становится задачей первостепенной важности, поскольку позво-

ляет минимизировать потери при достижении своих целей. Особенно акту-

альной данная тема является по той причине, что ее влияние затрагивает всю 

систему международный отношений и стабильность дипломатического со-

трудничества между государствами. Вооруженные конфликты являются од-

новременно сложной и противоречивой парадигмой. Важное теоретико-

правовое и прикладное значение для вооруженных конфликтов касается объ-

ективного понимания их влияния на мировую политику, в отношении кото-

рых среди ученных и исследователей имеются неоднозначно подходы. Но ис-

ходя из фактических обстоятельств реальной жизни можно с уверенностью 

утверждать, что данные конфликты оказывают колоссальное влияние на ди-

пломатическую, экономическую и информационную составляющую мировой 

политики. 

В научном сообществе существуют споры по поводу этимологии поня-

тия и методов разрешения международных вооруженных конфликтов. Но 

ввиду того, что международные отношения являются формализованной дея-

тельностью, осуществляемой на основании норм и принципов права, анали-

зировать стоит с позиции правовых трактовок. С 1945 г. Уставом ООН запре-

щается прибегать к силе в отношениях между государствами, за исключением 

случаев самообороны при нападении. Согласно нормам международного гу-

манитарного права, международным вооруженным конфликтом считаются 

вооруженные конфликты, возникающие между двумя или более государства-

ми в случае оккупации всей или части территории. 

В современных условиях, по оценке многих экспертов, наблюдается 

усиление глобализации в военной сфере, которая рассматривается в качестве 

процесса интенсификации военного противоборства и территориального 

укрупнения между главными политическими акторами мировой системы. 

Военное противоборство с участием вооруженных сил исследуется как санк-

ционированная форма социального насилия. Расширяющаяся сеть общеми-
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ровых военных отношений и конкуренция технологических новшеств в воен-

ной сфере способствуют превращению современного мира в единое геостра-

тегическое пространство [1, с. 11].  

Первой особенностью вооруженных конфликтов является дипломати-

ческая или внешнеполитическая деятельность государства. Благодаря этому 

становится возможным привлечение союзников на свою сторону и нейтрали-

зация тех, на кого может опереться вероятный противник.  

Вооруженные конфликты не только приводят к многочисленным чело-

веческим трагедиям, но и наносят значительный ущерб экономике. Основное 

влияние международных вооруженных конфликтов на экономическую со-

ставляющую проявляется в том, что в современных условиях сама экономика, 

все ее основные материальные элементы становятся объектом интенсивного 

вооруженного воздействия. Это существенным образом сказывается на воз-

можностях противоборствующих сторон по экономическому обеспечению 

вооруженной борьбы и ее результатам в целом. 

Практика подсказывает, что роль экономики как материальной базы 

ведения войны усиливается по мере развития производительных сил. Миро-

вые войны показали, что численность и техническое оснащение вооруженных 

сил определяются уровнем развития экономики. Чем выше уровень развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, чем большими финансо-

выми, сырьевыми и трудовыми ресурсами располагает государство, тем боль-

шей военной мощью оно обладает. Но подобное может оказывать и противо-

положное воздействие, так как чем больше затрат, тем больше потерь в итоге 

по окончании боевых действий. Влияние конфликтов на экономическую со-

ставляющую можно обосновать через внутренний и внешнеэкономические 

аргументы. Внутренний экономический фактор можно охарактеризовать че-

рез влияние на ВВП, расходы правительства, расходы домохозяйств, рост 

внешнего и государственного долгов. Таким образом, еще одной особенно-

стью выступает экономический фактор.   

Немаловажной особенностью вооруженных конфликтов является ин-

формационная составляющая. В современном мире информация играет 

определяющее значение, гарантирующее функциональность любой системы. 

Количество и актуальность информации, которой располагают стороны про-

тивоборства, оказывают прямое влияние на их боеспособность. В современ-

ном мире государство, главенствующее в развитии коммуникационно-ин-

формационных технологий, преобладает и во многих других стратегических 

сферах: политической, экономической, военной и т. д. Именно поэтому ин-

формация является главенствующим средством в противостоянии на между-

народной арене в целях определения господства ведущих государств в гло-

бальном информационном пространстве [2, с. 59]. 

Влияние международных вооруженных конфликтов на информацион-

ную составлявшую мировой политики обусловлено применением разнооб-

разных методов и форм, сосредоточенных на смене функционирующих цен-
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ностей и установок, дезорганизации населения и формировании определен-

ного идеологического курса в обществе. Это достигается манипулированием 

массовым сознанием, что, в свою очередь, помогает заставить массы дей-

ствовать в нужном направлении даже против своих собственных интересов. 

Так, события военной составляющей в специальной операции на Украине по-

казывают активность украинских средств массовой информации, которые 

усиливают свою позицию и идеологическое воздействие на международную 

общественность по разъяснению и демонстрации своих действий. 

Влияние международных вооруженных конфликтов на мировую поли-

тику представляет собой сложную проблему. Во многом влияние обусловлено 

взаимосвязью между политикой и конфликтом. По мнению российского во-

енного эксперта кандидата военных наук В. Литвиненко, «взаимосвязь харак-

теризуется как воздействием политики на войну, так и влиянием войны на 

политику». Он утверждает, что политика порождает войну, которая развязы-

вается тогда, когда политические противоречия достигают предельной 

остроты и сторона, заинтересованная в войне, имеет благоприятные условия 

для ее начала. Политическая сущность войны прежде всего обнаруживается 

в ее волевом первоначальном акте. Однако еще в политике мирного времени 

складывается ее образ, условия и факторы приближения к ней или избежание 

ее [1, с. 15].  

Таким образом, ключевыми особенностями вооруженных конфликтов 

являются дипломатические, экономические и информационные факторы. 

Проблемы международных вооруженных конфликтов имеют временный ха-

рактер, так как любой конфликт оканчивается миром. Важнейшую роль в ре-

гулировании мира играет способность сторон гарантировать соблюдение 

условий возможных договоренностей. Даже если участники конфликта гото-

вы договориться, зачастую требуется наличие некоторой третьей силы, кото-

рая могла бы гарантировать и принудить стороны соблюдать условия достиг-

нутых соглашений. Подобную роль, к примеру, могут играть крупные между-

народные организации, такие как Организация Объединенных Наций.  
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Семья играет ключевую роль в формировании мировоззренческих уста-

новок и патриотических чувств у подрастающего поколения. Она является 

первым институтом социализации, где ребенок учится основным жизненным 

ценностям, включая любовь к родине и уважение к ее истории. В семье закла-

дываются основы, которые формируют будущего защитника Отечества. Через 

традиции, уважение к подвигам предков и воспитание ответственности дети 

начинают осознавать важность службы на благо своей страны. 

Чтобы поступить в Институт пограничной службы, ребята проходят се-

рьезный отбор. Некоторые сходят с «дистанции» на полпути, а другие уве-

ренно преодолевают все трудности и становятся офицерами [1]. Но чтобы 

пройти этот сложный путь, им необходимо обладать рядом качеств, которые 

формируются в семье, а именно: дисциплиной, ответственностью, уважением 

к старшим, готовностью защищать Родину и чувством долга. 

Дисциплина формируется через выполнение детьми домашних обязан-

ностей, соблюдение распорядка дня и правил, установленных в семье. Регу-

лярность и порядок в семейной жизни приучают ребенка планировать свое 

время, быть организованным и нести ответственность за свои действия. 

Например, поручения по дому, такие как уборка или помощь младшим, спо-

собствуют выработке навыков самоорганизации и пунктуальности, что кри-

тически важно для службы в пограничных войсках. 

Ответственность формируется, когда родители привлекают детей к се-

мейным делам и решениям, доверяя им задачи. Это развивает чувство зна-

чимости и умение качественно выполнять поручения. Забота о животных или 

участие в мероприятиях учит брать обязательства и завершать начатое, гото-

вя к ответственности за общество и Родину. 

Уважение к старшим закладывается через примеры поведения родите-

лей и взаимодействие между поколениями внутри семьи. Разговоры о жиз-

ненном опыте старших родственников, соблюдение традиций и участие в се-

мейных праздниках учат ребенка ценить мудрость и опыт старшего поколе-

ния. Это формирует не только чувство почтения, но и умение работать в кол-

лективе, где требуется учитывать мнение других, что важно для будущего по-

граничника. 

Готовность к защите Родины формируется через рассказы о подвигах 

предков, участие в памятных мероприятиях и изучение истории. Например, 
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посещение мемориалов, чтение книг, таких как «От героев былых времен» 

Льва Вершинина, или просмотр фильмов, например «Летят журавли», вдох-

новляют детей на осознание важности мужества и самоотверженности. Это 

помогает понять, что служба в пограничных войсках – почетная обязанность, 

а не только профессиональный выбор. 

Не каждый человек сможет обладать данными качествами, но надо 

помнить, что это все зарождается еще в детстве, со школьной скамьи, где 

происходит выбор той или иной профессии. Я, как представитель военного 

класса, хочу сказать, что сама хотела идти в пограничники, но потом взвесила 

все за и против и поняла, что, возможно, это будет сложно. Не только со сто-

роны дисциплины и морального духа, но и с учетом того, что я девочка и мне 

делать в таком месте нечего. Поэтому я поступила на юрфак, где также в 

дальнейшем буду представлять государственные органы. 

История знает множество примеров, когда военная служба становилась 

делом нескольких поколений одной семьи. Например, в Республике Беларусь 

известны семьи, где дедушки, отцы и сыновья служили на границе, передавая 

традиции и знания своим потомкам. Примером семейной преемственности 

в военной службе является поколение Голубевых [2]. Такие истории вдохнов-

ляют молодежь и подчеркивают значимость преемственности в военной 

службе. 

Ярким примером патриотизма является жизнь Валентины Петровны 

Барановой, ветерана Великой Отечественной войны, родившейся 8 ноября 

1923 г. в Красноярском крае. В 18 лет она ушла на фронт, вступив в ряды 

Красной армии в 1942 г. Пройдя ускоренные курсы в Красноярске, Валентина 

Петровна получила специальность морзиста и после успешной сдачи экзаме-

нов была направлена в 63-й отдельный батальон связи. Ее жизнь учит моло-

дежь стойкости, преданности Родине и важности сохранения памяти о герои-

ческом прошлом. Через примеры таких людей формируется понимание пат-

риотизма, основанного на уважении к истории, мужестве и готовности к са-

мопожертвованию ради страны. 

Жизни этих людей, полные мужества и преданности, являются ярким 

примером того, как важно воспитывать в подрастающем поколении дисци-

плину, ответственность и уважение к старшим, что закладывается в семье 

и передается через поколения. 

Семьи, где детей с раннего возраста приучают к уважению воинской 

профессии, служат примером воспитания патриотизма. Так, в семье Чирич из 

Слуцка 23 февраля – особый день: родители, Виталий и Юлия, – военные, а их 

сыновья Дмитрий и Максим мечтают продолжить семейную традицию. Такие 

примеры самоотверженности родителей вдохновляют детей выбирать путь 

предков, что характерно для многих стран, где военная служба – семейное 

наследие [3]. 

Торжественные мероприятия, такие как митинги и концерты ко Дню 

Победы, сближают молодежь с ветеранами и их потомками. В Беларуси вете-
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раны делятся воспоминаниями на митингах и концертах, что воспитывает 

гордость за страну и укрепляет связь поколений. 

Необходимо отметить, что воспитание патриотизма в семье осуществ-

ляется через определенные заложенные ценности в семье: 

уважение к традициям. Родители могут активно рассказывать детям 

о семейных и национальных традициях, связанных с защитой Отечества. 

Участие в памятных мероприятиях, таких как День Победы, и посещение ис-

торических мест позволяют детям лучше понимать значение патриотизма; 

личный пример родителей, который играет ключевую роль. Если взрос-

лые показывают уважение к своей стране, истории и культуре, дети с ранних 

лет впитывают эти ценности; 

совместное чтение книг, просмотр документальных фильмов и обсуж-

дение исторических событий, что помогает детям осознавать важность любви 

к Родине и роли ее защитников; 

участие детей в патриотических акциях, конкурсах и волонтерских 

инициативах, что воспитывает ответственность и гордость за страну. В Бела-

руси волонтеры Белорусского государственного педагогического университе-

та помогают пожилым, инвалидам и ветеранам, сопровождают детей и под-

ростков, формируя гражданскую позицию. Также проходят благотворитель-

ные акции, например «Соберем портфель вместе», где семьи собирают 

школьные принадлежности для нуждающихся. Эти проекты воспитывают 

патриотизм и социальную ответственность молодежи; 

регулярные семейные беседы о значимости защиты Родины, подвигах 

героев и важности служения своему народу, которые позволяют сформиро-

вать у ребенка ясное понимание долга перед своей страной. 

Воспитание патриотизма в семье – это важнейший процесс, заклады-

вающий основы мировоззрения и гражданской ответственности у подраста-

ющего поколения.  

Таким образом, семейные ценности, участие в памятных мероприятиях 

и волонтерских движениях укрепляют связь между поколениями, демонстри-

руя, что служение Родине – это почетная обязанность, требующая мужества, 

ответственности и самоотверженности. 
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Современная геополитическая обстановка в мире характеризуется вы-

сокой степенью противостояния, как неприкрытого, так и завуалированного. 

Преобладающей целью противоборства является обретение господства в по-

литическом и экономическом смыслах. Для его достижения используются 

различные механизмы, в том числе цветные революции, замкнутые эконо-

мические кризисы, меры ограничительного характера, искусственное нара-

щивание напряженности и развязывание конфликтов различной степени ин-

тенсивности.  

В связи с этим отмечаем, что в 1945 г. в мире было зафиксировано 83 

конфликта [1, с. 16], а в 2023 г. – 369 конфликтов [2]. Это объективно повлекло 

увеличение количества государств, в которых показатели индекса мира 

ухудшились. Так, в 2023 г. индекс мира снизился в 97 странах [3] (для сравне-

ния – в 2022 г. снижение наблюдалось в 79 странах [4]). Существенно обост-

рилась проблема вынужденных переселенцев, число которых в 2023 г. до-

стигло 117,3 миллиона человек [5]. Для сравнения: в 1997 г. данный показа-

тель составлял 33,9 миллиона человек [6].  

Все это имеет место на фоне ломки сложившегося в мире порядка, уси-

ления влияния новых центров политической силы, сохранения отдельными 

мировыми игроками приверженности силовому давлению и санкционной 

политике, неспособности международных организаций выполнять возложен-

ные на них функции, усиления тенденций экспорта террористических идей в 

отдельные государства и регионы мира, агрессивной идеологической экспансии.  

Не прекращается разновекторное давление на Республику Беларусь. По-

прежнему предпринимаются попытки разрушить конституционный строй, 

разобщить общество, вовлечь граждан в совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, навязать чуждые моральные ценности и отрицательные нрав-

ственные установки.  

Противостоять этому призвано в том числе Всебелорусское народное 

собрание, которое, согласно статье 891 Конституции Республики Беларусь, 

является высшим представительным органом народовластия Республики Бе-

ларусь, определяющим стратегические направления развития общества и 

государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, пре-

емственность поколений и гражданское согласие [7].  
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В рамках реализации своих конституционных полномочий Всебелорус-

ское народное собрание 25 апреля 2024 г. приняло решения № 5 и № 6, кото-

рыми были утверждены соответственно Концепция национальной безопас-

ности Республики Беларусь и Военная доктрина Республики Беларусь [8, 9]. 

В данных документах консолидировано официальное видение Республики 

Беларусь путей обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

военной безопасности, поддержания международного мира и безопасности 

[8, 9]. Иными словами, в них сосредоточены наиболее важные постулаты, 

призванные гарантировать максимально высокий уровень защищенности от 

любых видов реальных и потенциальных угроз и независимо от того, от кого 

они исходят. При этом и Концепция национальной безопасности Республики 

Беларусь, и Военная доктрина Республики Беларусь содержат положения, ка-

сающиеся дальнейшего развития и поддержания регионального и междуна-

родного сотрудничества в сфере безопасности. Следует отметить, что Кон-

цепция национальной безопасности Республики Беларусь и Военная доктри-

на Республики Беларусь носят не только правовой, но и идеологический ха-

рактер.  

В перспективе Всебелорусскому народному собранию на основании 

пункта первого статьи 893 Конституции Республики Беларусь [7] предстоит 

утвердить основные направления внутренней и внешней политики. Можно 

предположить, что по-прежнему будет сделан акцент на миролюбивости, от-

крытости, построении многополярного, политически сбалансированного и 

справедливого мира, проведении многовекторной политики, обеспечении 

равноправного и взаимоуважительного политического диалога, недопусти-

мости вмешательства во внутренние дела, попрания суверенитета каким-

либо иным образом. Положения данного документа не только отразят те 

краеугольные камни политики Республики Беларусь, на которые наша страна 

последовательно опирается, но и заложат новые стратегические ориентиры 

внутренней и внешней политики.  

Во исполнение пункта второго статьи 893 Конституции Республики Бе-

ларусь [7] Всебелорусскому народному собранию также предстоит утвердить 

программу социально-экономического развития Республики Беларусь. Пред-

ставляется, что сохранятся приверженность диверсификации рынков и соци-

альная направленность экономики, а особое внимание будет уделено разви-

тию новых технологий, внедрению инноваций, расширению процесса диджи-

тализации различных видов производств. С учетом поставленных Председа-

телем Всебелорусского народного собрания, Президентом Республики Бела-

русь А. Г. Лукашенко задач основным лейтмотивом новой программы соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь, на наш взгляд, станет 

тезис о сильной и процветающей Беларуси.  

Принятие Всебелорусским народным собранием решений об утвержде-

нии Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и Военной 

доктрины Республики Беларусь, а в дальнейшем – об утверждении основных 
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направлений внутренней и внешней политики и очередной программы соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь призвано усилить по-

зиции нашей страны на мировой арене в условиях непрекращающегося гео-

политического противостояния, а равно обеспечить мир и согласие непосред-

ственно внутри государства, процветание Республики Беларусь и благополу-

чие ее граждан несмотря на все те шаги, которые предпринимаются враждеб-

но настроенными, поляризованными политическими силами вопреки нор-

мам и принципам международного права.  
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Мировоззрение обладает огромной социальной силой и определяет со-

знательное отношение людей к государственному устройству, обществу, по-

литическому режиму, правопорядку, духовному содержанию жизни. Для во-

еннослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь (далее – внутренние войска), реализующих правоохранительную 

функцию государства, в формировании мировоззрения актуализируются во-

просы правовых, идеологических и нравственных начал в воинской деятель-

ности, морально-психологической подготовки личного состава. 

Мировоззрение – это совокупность общественных взглядов на мир и 

место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительно-

сти и самим себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, 

идеалы, принципы познания и практической деятельности [1, с. 288–289].  

В противовес геополитическим интересам отдельных государств, раз-

рушающих стабильность и благополучие в отдельных регионах планеты, 

в том числе и вблизи наших границ, Беларусь проводит миролюбивую, ис-

креннюю, честную и открытую политику, становится центром для урегулиро-

вания политических разногласий на основе права.  

Как отмечается в юридической литературе, «правовое государство – это 

государство, в котором правовыми средствами реально обеспечены права и 

свободы человека и гражданина, и вся публично-политическая деятельность 

государства осуществляется в строгом соответствии с правом и законом» [2].  

В контексте складывающейся геополитической обстановки органами 

военного управления, командирами (начальниками) принимаются меры по 

усилению сплоченности армии и общества, формированию высоких мораль-

но-психологических и боевых качеств личного состава, выработки каждо-

дневной потребности соблюдения военнослужащими законодательства, про-

фессионально-этических норм. 

Наш народ бережно относится к достигнутому за годы суверенного 

строительства благополучию и согласию в обществе. Понимание нами соци-

ального правового государства расходится с той его моделью, навязываемой 

в условиях глобализации Западом, где идеологической основой выступает 

плод информационных технологий – массовая культура, культура массового 

потребления, занявшая доминирующее положение в духовной жизни сего-

дняшнего Запада [3, с. 12].  
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Культура – основа идеологии и мера человечности. Государство придает 

огромное значение развитию культуры. Отказ от нравственных самоограни-

чений в современном мире приводит к кровопролитным конфликтам и вой-

нам. «Культура лежит в основе идеологии государств, указывая те направле-

ния и цели, на которые ориентируется общество. Это многогранное явление, 

охватывающее многие сферы жизни, в том числе трудовую деятельность, 

обустройство быта, отношение к природе, окружающему миру и родному 

краю», – отмечает Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. В основе 

государственной идеологии – понимание суверенитета и независимости 

страны, территориальной целостности и незыблемости конституционного 

строя. В этой связи внутренние войска обеспечивают существование сильно-

го, стабильного государства, в котором отсутствуют насилие и произвол, где 

интересы личности, общества и государства взаимосвязаны и сбалансирова-

ны, а права и законные интересы граждан надежно защищены от внутренних 

и внешних угроз.  

Белорусская модель обладает оригинальными механизмами разреше-

ния проблемных ситуаций в различных сферах жизнедеятельности. В поли-

тической сфере одним из внутренних источников угроз национальной безо-

пасности является искусственное нагнетание напряженности и противостоя-

ния в обществе, между обществом и государством. Особую актуальность при-

обретает роль и место внутренних войск при организации охраны обще-

ственного порядка в период проведения на территории Республики Беларусь 

выборов Президента Республики Беларусь и в представительные органы гос-

ударственной власти. Заметим, что это не только конституционное, но и мо-

ральное, нравственное обязательство военнослужащих перед населением Бе-

ларуси, от которого, в свою очередь, зависит общественное доверие и под-

держка профессиональной деятельности военнослужащих.  

Для правоохранительных органов одной из основных эффективных 

форм общения с гражданами является диалог. Одними из главных этических 

критериев профессиональной деятельности военнослужащих являются: чест-

ность и добросовестность; высокий уровень профессионализма; эффектив-

ность в решении поставленных задач; недопущение формализма и бюрокра-

тизма; высокая организованность, требовательность и принципиальность. 

В работе с гражданами и должностными лицами военнослужащий должен 

проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уваже-

ние, не допускать действий, унижающих их честь и достоинство, должен 

уметь уважать права граждан, не терять самообладания и достоинства при 

общении с людьми. Наряду с диалогом, в случаях, предусмотренных законо-

дательством, военнослужащие внутренних войск вправе применить меры 

административного принуждения. При выполнении задач, возложенных на 

внутренние войска, они являются представителями власти, их законные тре-

бования обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами. 
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У нас свой исторический опыт и характерные признаки белорусской 

государственности. Актуализируется значимость инициативного участия во-

еннослужащих в мероприятиях идеологической работы в целях формирова-

ния и развития таких основополагающих элементов правовой системы, как 

правосознание и правовая культура всего населения. Все больше внимание 

следует уделять молодому поколению, развитию военно-патриотического 

движения, активизации нравственного и патриотического воспитания детей 

и молодежи.  

Наряду с другими гражданами страны, военнослужащие, проходящие 

военную службу как вид государственной службы, выступают субъектами 

осуществления правовой политики, определенной Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196 «О Концепции правовой политики 

Республики Беларусь» в качестве научно обоснованной деятельности государ-

ства при участии граждан, общественных институтов по формированию и 

развитию всех элементов правовой системы. Базовым принципом правовой 

политики является законность. 

Следует отметить, что военнослужащие внутренних войск и курсанты 

факультета внутренних войск принимают активное участие в деятельности 

военно-патриотических клубов. В ст. 32 Конституции Республики Беларусь 

говорится об обязанности родителей, воспитывающих детей, прививать куль-

туру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Бела-

руси. В этой связи вопросы военно-патриотической работы и реализации об-

разовательных программ обучения детей и молодежи с участием военнослу-

жащих приобретают черты семейно-бытового воспитания.  

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко справедливо отмечает: 

«Белорусы разобрались, что им нужно. Ценностная устойчивость стала осно-

вой для согласия. Нам надо строить государство, исходя из наших менталь-

ных традиций. Источник наших ценностей – историческая память» [4, с. 12]. 

В соответствии со ст. 15 Основного Закона государство обеспечивает сохра-

нение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

Таким образом, в настоящий исторический период развития белорус-

ской государственности мировоззрение военнослужащих ориентировано на 

достижение целей развития сильного, правового и процветающего государства.  
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БОЕВОЙ ПУТЬ ПАРТИЗАНА-ПОГРАНИЧНИКА  

ГЕРАСИМА АЛЕКСЕЕВИЧА КИРПИЧА 

 
Русакова Валерия Сергеевна 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Великая Отечественная война занимает особое место в истории погра-

ничных войск НКВД СССР (далее – пограничные войска), военные страницы 

летописи которых покрыты неувядаемой славой воинов границы, мужеством 

и доблестью, самопожертвованием, героизмом и стойкостью. 

В период войны пограничные войска активно и широко применялись 

для выполнения самых разнообразных задач на оккупированной противни-

ком территории. По заданиям военного командования или самостоятельно 

они участвовали в разведывательно-диверсионной деятельности и партизан-

ском движении.  

Партизанская борьба, органически связанная с действиями Красной 

армии, стала одним из слагаемых победы над немецко-фашистскими захват-

чиками. На белорусской земле в составе партизанских отрядов и групп за весь 

период оккупации действовало свыше 375 тыс. человек. Стоит отметить, что 

значительная часть пограничников, из числа попавших в окружении в июне 

1941 г., перешла к партизанским действиям самостоятельно. 

Так, в августе 1941 г. в Шкловский район Белорусской ССР из-за линии 

фронта прибыла разведывательная группа, которой командовал вышедший 

из окружения начальник заставы маневренной группы 88-го Шепетовского 

погранотряда старший лейтенант Герасим Алексеевич Кирпич. Выполнив 

свое спецзадание, группа осталась в тылу врага и к марту 1942 г. переросла в 

партизанский отряд. В мае 1942 г. отряд Г. А. Кирпича вошел в состав парти-

занской бригады «Чекист», а он сам стал ее командиром [1]. 

Справочно: 

старший лейтенант Герасим Алексеевич Кирпич родился в 1909 г. в д. Яцки Ва-

сильковского района Киевской области в семье крестьянина. С 1918 по 1923 г. учился 

в начальной школе, затем стал работать в совхозе «Лосятин». В 1929 г. принимал уча-

стие в организации колхоза в д. Яцки. В 1930 г. окончил 7 классов вечерней школы, по-

https://history.gpk.gov.by/history/article/chronicle_of_first_battles_on_border/the_brigade_commander_chekist/?sphrase_id=1270
https://history.gpk.gov.by/history/article/chronicle_of_first_battles_on_border/the_brigade_commander_chekist/?sphrase_id=1270
https://history.gpk.gov.by/history/article/chronicle_of_first_battles_on_border/the_brigade_commander_chekist/?sphrase_id=1270
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сле – курсы счетоводов. В 1932 г. был направлен в распоряжение УПВ ОГПУ, получил 

назначение в Тимковичский 17-й погранотряд. Учился в школе младшего комсостава, 

служил командиром взвода, председателем пулеметного дивизиона погранотряда. 

В 1934 г. принят кандидатом в члены КПСС. Остался на сверхсрочной службе в должно-

сти председателя 9-й погранзаставы. Получил среднее образование. В июле 1937 г. 

принят в члены КПСС. В должности командира пулеметного взвода участвовал в осво-

бодительном походе в Западную Белоруссию. Служил затем в погранвойсках (Брест, 

Гродно, Белосток). Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе 

Волковыска, Слонима, Минска. Был членом Шкловского подпольного райкома КПБ, ко-

мандиром военно-оперативной группы. Постановлением ЦК КПБ был назначен ин-

структором, затем заведующим сектором отдела кадров ЦК. После окончания Респуб-

ликанской партийной школы работал заместителем заведующего отделом парторга-

нов Минского ОК КПБ, с 1953 по январь 1959 г. – секретарем Руденского РК по зоне 

МТС. В 1958 г. окончил ВПШ при ЦК КПСС. Работал в Комитете партгосконтроля при 

СМ БССР, Министерстве социального обеспечения [2]. 

Базировались партизаны в лесах Шкловского района, поблизости от 

важнейших железнодорожных магистралей Минск – Москва и Киев – Ленинград. 

Партизаны бригады вели операции на железных дорогах Минск – Орша, 

Орша – Могилев. Уже к августу 1942 г. они подорвали 29 воинских эшелонов 

противника, два железнодорожных моста, сожгли семь автодорожных мо-

стов, разбили восемь карательных отрядов. Была полностью парализована 

оккупационная администрация в 24 волостях Шкловского, Толочинского, 

Круглянского и Белыничского районов. 25 мая 1943 г. отряды бригады нанес-

ли одновременный удар по немецко-полицейским гарнизонам в д. Климови-

чи, Толкачи, Овчиненки Шкловского района. 

Одним из примеров подвигов партизан под командованием Г. А. Кир-

пича стала операция под условным названием «Крепость». Чтобы обеспечить 

продвижение поездов по железной дороге, фашистское командование начало 

создавать крупные гарнизоны и опорные пункты вдоль магистралей. Один из 

таких пунктов был оборудован в с. Пригань, в 6 км от районного центра Круг-

лое. Переодевшись в немецкое обмундирование, около 100 партизан под ви-

дом смоленского карательного отряда направились к вражескому гарнизону, 

часовые беспрепятственно пропустили колонну. Сорок минут длилась опера-

ция. Было уничтожено более 100 солдат и офицеров противника. 

В августе 1943 г. бригада «Чекист», объединявшая к этому времени семь 

отрядов, насчитывающих более 800 партизан, преобразовывается в Шклов-

скую военно-оперативную группу, а Г. А. Кирпич назначается ее командиром. 

Отряды военно-оперативной группы громили врага до 29 июня 1944 г., когда 

они соединились с частями Красной армии, насчитывая в своих рядах 2617 

партизан. 

Так, за заслуги перед Родиной Герасим Алексеевич Кирпич удостоен 

следующих наград: 

1. Орден «Красной Звезды» (1942). 

2. Орден Суворова II степени (1944). 
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3. Орден «Знак Почета» (1944). 

4. Медаль «Партизану Отечественной войны» I и II степени. 

5. Медаль «За победу над Германией». 

6. Медаль «За трудовые заслуги». 

7. Медаль Войска Польского. 

8. Юбилейными медалями. 

30 сентября 1994 г. Герасиму Алексеевичу Кирпичу присвоено звание 

почетного гражданина г. Шклова [1]. 

Таким образом, пограничные войска внесли свой вклад в разгром 

немецко-фашистских захватчиков, принимая участие в партизанской и ди-

версионно-разведывательной деятельности. Родина высоко оценила заслуги 

пограничников в годы Великой Отечественной войны, о чем свидетельству-

ют, в частности, вышеперечисленные награды Герасима Кирпича.  

Прошлое уходит в историю, с годами в памяти стирается острота собы-

тий, но подвиг народа, завоевавшего Великую Победу, не будет забыт никогда. 
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УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

 

Противодействие формированию правового нигилизма в обществе яв-

ляется важным элементом обеспечения пограничной безопасности в Респуб-

лике Беларусь. Правовой нигилизм, то есть пренебрежение к правовым нор-

мам и законам, подрывает основы государственности, создает угрозу обще-

ственному порядку и безопасности, в том числе на границах государства. 

В контексте пограничной безопасности это особенно актуально, так как гра-

ница является зоной повышенного риска, где нарушения закона могут иметь 

серьезные последствия для национальной безопасности.  

Так, в Республике Беларусь пограничная безопасность является состав-

ной частью национальной безопасности, представляющей собой состояние 
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защищенности политических, экономических, информационных, гуманитар-

ных и иных интересов личности, общества и государства на государственной 

границе и в пограничном пространстве, обеспечиваемое в соответствии с За-

коном «О Государственной границе Республики Беларусь» и иными актами 

законодательства [1]. 

Уровень пограничной безопасности, отражающий степень защиты госу-

дарственной границы и пограничного пространства Республики Беларусь, 

а также жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

различных внешних и внутренних угроз, является ключевым и точным пока-

зателем стабильности государства. Он находится в непосредственной зави-

симости от безопасности границ и общего положения в пограничном про-

странстве. Внутренние угрозы пограничной безопасности Республики Бела-

русь обусловлены комплексом политических, экономических и социальных 

факторов. 

В нашем случае правовой нигилизм – серьезная внутренняя угроза по-

граничной безопасности. Для эффективной защиты границ необходимо не 

только усиление пограничной службы и техническое оснащение, но и форми-

рование в обществе уважения к закону, правовой культуре и доверия к госу-

дарственным институтам. Это многогранная и долгосрочная задача, требую-

щая комплексного подхода и усилий со стороны государства, общественных 

организаций и каждого гражданина. 

В свою очередь, правосознание общества функционирует как вид кол-

лективного правосознания и включает в себя такие элементы, как базовые 

знания о праве, правовая информированность, отношение к существующему 

праву, требования к праву и к реализации правовых норм. И все эти элемен-

ты неразрывно связаны друг с другом. Правовой нигилизм можно определить 

как состояние общественного сознания, характеризующееся правовой не-

компетентностью, отрицанием социальной ценности права и распространен-

ностью незаконных деяний. 

Очень важно сформировать комплексный подход к данной проблеме, 

что подразумевает не только законодательные изменения, но и работу с об-

щественным мнением, образовательными программами и повышением пра-

вовой грамотности населения [2, с. 5].  

Правовой нигилизм – это отрицательное, неуважительное отношение 

к закону, праву и правовой системе в целом. Он может выражаться абсолютно 

в разных формах: от простого игнорирования правил до открытого наруше-

ния законов; недоверие к правоохранительным органам; низкий уровень 

правовой культуры; экономическая и социальная нестабильность; недоверие 

к государственным институтам и т. д. Все эти пункты, соответственно, могут 

привести к росту напряженности в обществе, возникновению конфликтов 

между гражданами и государством, что также в свою очередь может повлиять 

на безопасность границы. Правосознание оказывает активное влияние на ре-

гулирование всего многообразия жизненных процессов в обществе и государ-
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стве, способствует консолидации граждан, всех социальных групп, поддер-

жанию и укреплению целостности общества, порядка в нем. Здоровое право-

сознание общества, уважение граждан к закону являются фундаментом госу-

дарства, эффективного функционирования политической и правовой систем. 

Поэтому важным является разработка отдельной государственной по-

литики в области пограничной безопасности как части общегосударственной 

политики, что будет представлять собой реализацию системных мер по 

укреплению пограничной безопасности, развитию отношений с сопредель-

ными и дружественными государствами по укреплению охраны государ-

ственной границы, созданию благоприятных условий для национального раз-

вития по различным направлениям сотрудничества. 

Как показывает практика, недостаточный уровень правового образова-

ния на ранних этапах развития индивида, т. е. начиная с образовательных 

учреждений, и низкий уровень правового воспитания приводят к формиро-

ванию у общества неуверенности в важности права, пренебрежительного, 

а порой и негативного отношения к правовым нормам. Для преодоления пра-

вового нигилизма как фактора, влияющего на состояние пограничной безо-

пасности в Республике Беларусь, важно проводить работу по повышению 

правовой грамотности, развитию правового сознания и формированию по-

ложительного отношения к закону и самое важное – к органам власти через 

образовательные программы, медийную деятельность и активное участие 

в общественной жизни. 

Противодействие формированию правового нигилизма в обществе – 

это не просто задача поддержания правопорядка в целом, но и критически 

важный элемент обеспечения пограничной безопасности [3, с. 66]. 

Выделим следующие основные аспекты противодействия правовому 

нигилизму в контексте пограничной безопасности: 1) правовое просвещение 

населения; 2) повышение уровня правовой грамотности граждан, особенно 

в приграничных регионах, где риск правонарушений выше; 3) проведение 

образовательных программ, разъясняющих важность соблюдения законов, 

в том числе в сфере пограничного контроля; 4) информирование о послед-

ствиях нарушений, таких как контрабанда, незаконный переход границы или 

участие в трансграничной преступности; 5) укрепление доверия к государ-

ственным институтам; 6) обеспечение прозрачности и справедливости рабо-

ты правоохранительных органов, включая пограничные службы; 7) борьба 

с коррупцией, которая подрывает авторитет государства и способствует рас-

пространению правового нигилизма; 8) создание механизмов обратной свя-

зи, позволяющих гражданам участвовать в обсуждении и улучшении законо-

дательства. Противодействие правовому нигилизму – это сложная и много-

сторонняя задача, требующая усилий всего общества. Успех в этом направле-

нии зависит от комплексного подхода, включающего в себя все аспекты по 

влиянию государства на правосознание граждан. Только совместными усили-
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ями можно сформировать в обществе уважение к закону и обеспечить право-

порядок [4, с. 118]. 

Таким образом, противодействие правовому нигилизму – это не просто 

задача воспитания уважения к закону, но и ключевой элемент стратегии 

обеспечения пограничной безопасности. Усиление легитимности государ-

ства, вовлечение гражданского общества в работу пограничных органов, про-

зрачность законотворческого процесса, повышение доверия к государствен-

ным институтам и предотвращение коррупции – все это способствует сниже-

нию преступности на границе, повышению эффективности работы погранич-

ных органов и укреплению национальной безопасности. Работа по укрепле-

нию правового сознания в обществе должна проводиться постоянно, а не 

только в моменты обострения данной проблемы. Это долгосрочная инвести-

ция в безопасность и стабильность страны. 

Обеспечение эффективного противостояния правовому нигилизму – 

залог обеспеченной безопасности в стране (в том числе и пограничной).  
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Великая Отечественная война занимает ключевое место в историческом 

сознании народов Беларуси и России. Эта война была не только военным 

противостоянием, но и временем глубочайшей национальной трагедии. 

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных Ве-

ликой Отечественной войне, целенаправленная политика нацистского гено-
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цида белорусского населения остается недостаточно изученной. Более 80 лет 

после войны обнажают множество пробелов в этом направлении. 

Наиболее наглядным доказательством актуальности данной темы яв-

ляются результаты расследования уголовного дела о геноциде белорусского 

народа в годы войны. За последние 3,5 года расследования число уничтожен-

ных и пострадавших населенных пунктов увеличилось с 9300 до 12 348. Коли-

чество крупных карательных операций, проведенных нацистами, возросло со 

140 до 187, а лагерей смерти стало более 570 (вместо первоначальных 480). 

Эти факты свидетельствуют о том, что работа по раскрытию преступлений 

продолжается и требует привлечения новых архивных данных и научных ис-

следований [1]. 

Данное исследование позволит проанализировать масштабы и меха-

низмы геноцида белорусского народа, а также оценить роль айнзацгрупп в 

реализации нацистской политики террора. В ходе работы необходимо провести: 

1. Анализ архивных данных, касающихся деятельности айнзацгрупп. 

2. Исследование влияния геноцида на демографическую и социальную 

структуру Беларуси. 

3. Создание рекомендаций для популяризации исторической памяти. 

Для реализации этих задач требуется: 

расширение работы с ранее недоступными архивами Беларуси, России 

и Германии, США; 

введение в научный оборот новых источников; 

противодействие фальсификации истории через популяризацию досто-

верных данных [2]. 

Целями айнзацгрупп на территории Беларуси были систематическое 

уничтожение еврейского населения, политических противников, истребление 

партизан, подавление сопротивления, запугивание мирного населения и реа-

лизация нацистской политики геноцида и террора.  

С первых дней оккупации Беларуси айнзацгруппы принимают активное 

участие в массовых экзекуциях гражданского населения. Об этом убедитель-

но свидетельствуют опубликованные документы из фондов Национального 

архива Республики Беларусь [3]. 

С лета-осени 1943 г. айнзацгруппы стали основными исполнителями 

так называемой операции 1005, направленной на сокрытие следов преступ-

лений. Их задача включала эксгумацию тел из массовых захоронений, сожже-

ние останков и уничтожение всех следов массовых убийств [4]. 

На территории Беларуси айнзацгруппы осуществляли свою деятель-

ность в рамках масштабных карательных акций, при этом их деятельность 

координировалась с охранными отрядами СС, гестапо и местной оккупаци-

онной администрацией. 

Вместе с тем существуют ключевые проблемы, затрудняющие исследо-

вание деятельности айнзацгрупп и механизмов геноцида: 



248 

1. Долгая закрытость архивов в советский период. Многие документы 

стали доступны лишь в последние десятилетия. 

2. Сложности в работе с немецкоязычными и американскими источни-

ками. Трудности перевода и интерпретации замедляют научный процесс. 

3. Ограниченный доступ к иностранным научным разработкам и иссле-

дованиям.  

Вследствие этого, архивные материалы, включая свидетельства очевид-

цев, документы айнзацгрупп и материалы судебных процессов, играют клю-

чевую роль в восстановлении исторической справедливости. Их анализ поз-

воляет раскрыть масштабы преступлений и уточнить данные о деятельности 

оккупантов. 

Геноцид белорусского народа оставил неизгладимый след в истории и 

памяти общества. Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 

2022 г. № 146-З «О геноциде белорусского народа», под этим понятием под-

разумеваются советские граждане, проживавшие на территории Белорусской 

ССР в годы войны и в послевоенный период [5]. Память о подобных событиях 

необходимо не только сохранять, но и защищать от искажений исторической 

правды [6, 7]. 

В Республике Беларусь на законодательном уровне утверждены поло-

жения о защите исторической правды: согласно статье 54 Конституции Рес-

публики Беларусь: «Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное 

наследие и другие национальные ценности. Проявление патриотизма, сохра-

нение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа яв-

ляются долгом каждого гражданина Республики Беларусь [8]. Комплексно ре-

гулирует вопросы противодействия оправдания нацизма Закон Республики 

Беларусь от 14 мая 2021 г. № 103-З «О недопущении реабилитации нацизма» [9]. 

Таким образом, исследование деятельности айнзацгрупп и механизмов 

геноцида белорусского народа – это не только научная задача, но и ответст-

венность перед будущими поколениями. Сохранение исторической правды, 

восстановление справедливости и борьба с искажением истории являются ос-

новными приоритетами, подчеркивающими важность подобных исследований. 
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Более 30 лет прошло с момента окончания Афганской войны с участием 

советских военнослужащих. События тех дней стали объектом политической 

риторики, в которой оценка часто звучала не в пользу интересов советской 

стороны. Эти споры не утихают и по сей день. За тенью политической анга-

жированности остаются неизученными многие аспекты, стороны этой войны, 

связанные с выполнением советскими войнами своего интернационального 

долга. В особенности много «пробелов», связанных с участием пограничных 

войск КГБ СССР (далее – пограничные войска) в боевых действиях на терри-

тории Демократической Республики Афганистан (ДРА). 

Между тем пограничные войска сыграли в Афганской войне роль ис-

ключительную, очень важную, прикрыв подступы к границе Советского Сою-

за, обеспечив безопасность приграничья. В процессе оперативно-боевой дея-

https://cyberleninka.ru/article/n/operatsiya-1005-unichtozhenie-natsistami-sledov-prestupleniy-na-territorii-belorussii-v-1943-1944-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/operatsiya-1005-unichtozhenie-natsistami-sledov-prestupleniy-na-territorii-belorussii-v-1943-1944-gg
http://prokuratura.gov.by/ru/activity/rassledovanie-ugolovnogo-dela-o-genotside/
http://prokuratura.gov.by/ru/activity/rassledovanie-ugolovnogo-dela-o-genotside/
https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution
https://etalonline.by/document/?regnum=%0bh12100103
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тельности группировки войск КГБ СССР активно применялась пограничная 

авиация, основу которой составляли вертолеты. 

Авиационная группировка пограничных войск в Среднеазиатском ре-

гионе в начале 1980 г. была представлена: 

отдельной авиационной эскадрильей Среднеазиатского пограничного 

округа с базовым местом дислокации в г. Мары и отдельными авиационными 

звеньями с местом дислокации в Небит-Даге и в г. Душанбе (12 вертолетов Ми-8); 

отдельным авиационным полком Восточного пограничного округа с 

местом дислокации в п. Бурундай, под городом Алма-Ата (18 вертолетов Ми-8, 

4 вертолета Ми-24, 2 вертолета Ми-26, 4 самолета Ан-26 и 2 самолета Як-40); 

отдельной авиационной эскадрильей Восточного пограничного округа 

с базовым местом дислокации в г. Уч-Арале (15 вертолетов Ми-8 и 4 вертоле-

та Ми-24) [1]. 

За время афганских событий авиация пограничных войск в этом реги-

оне получила достаточно мощное усиление и стала играть одну из решающих 

ролей в выполнении боевых задач, стоящих перед пограничными частями и 

подразделениями. За первые четыре года боевых действий в Афганистане 

численность авиационной техники в САПО была увеличена более чем в пять раз. 

Говоря о тактике действий и способах боевого применения авиации в 

операциях, проводимых подразделениями пограничных войск, следует 

напомнить, что авиационные подразделения Среднеазиатского пограничного 

округа, как правило, действовали с территории СССР. А вот авиационные 

подразделения Восточного пограничного округа, который лишь до июня 

1984 г. выполнял полеты с посадочной площадки Лянагар, в дальнейшем же 

преимущественно действовали с аэродрома, расположенного на афганской 

стороне, в н. п. Гульхана. 

Способы же боевого применения авиационных подразделений в Афга-

нистане были обусловлены прежде всего тем, каким способом наземные по-

граничные подразделения проводили боевые операции. Если ими проводи-

лась рейдовая операция, то вертолеты выполняли преимущественно задачи 

по ведению воздушной разведки, боевому сопровождению колонн боевой 

техники и личного состава на марше, а также их огневой поддержке, доставке 

необходимого количества материально-технических средств, оружия и бое-

припасов. Если же операция носила преимущественно аэромобильный харак-

тер, то на авиацию возлагалось решение ключевой задачи – доставка и десан-

тирование подразделений пограничников в район проведения боевой опера-

ции и последующая активная огневая поддержка этих подразделений. 

С учетом горного характера афганской местности, понятно, что всесто-

роннее боевое обеспечение этих подразделений в полном объеме осуществ-

лялось авиацией, а точнее, исключительно авиацией. Это обстоятельство поз-

воляет с уверенностью заявлять о том, что от умелого и продуманного при-

менения авиации, а также от профессионализма и нравственно-психологи-
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ческих качеств авиаторов в решающей степени зависел исход любой опера-

ции, проведенной пограничниками в Афганистане. 

Успех в Афганистане во многом определялся эффективным использо-

ванием потенциальных возможностей авиации. Десантирование и повсе-

дневное боевое обеспечение пограничников ДШМГ, нанесение авиационных 

ракетных и бомбовых ударов по моджахедам, воздушная разведка, эвакуация 

больных и раненых – вот те основные задачи, которые решали авиаторы. 

Действуя в сложнейших условиях горного ландшафта, если требовала обста-

новка, в сложных метеоусловиях, пилоты в зеленых фуражках демонстриро-

вали чудеса профессионализма, самообладания, стойкости, мужества, геро-

изма и взаимовыручки. В числе авиаторов, «ставших на крыло» в Восточном 

пограничном округе, а в последующие годы выросших до настоящих воздуш-

ных асов в небе Афганистана, были офицеры А. Дубасов, Н. Гаврилов, Н. Сер-

геев, П. Чиндин, В. Захаров, Ю. Недвига и многие другие [1]. 

Таким образом, одним из важнейших факторов успеха в проведении 

операций пограничниками было активное применение авиации. Основными 

задачами применения авиации являлись следующие: уничтожение бандфор-

мирований на территории ДРА в приграничных районах; огневая поддержка 

пограничных гарнизонов на территории ДРА; ведение воздушной разведки 

на участках пограничных отрядов и над территорией ДРА; поиск нарушите-

лей на горных и пустынных участках; переброска резервов и боевой техники; 

эвакуация раненых и больных пограничников; доставка различных воинских 

грузов в гарнизоны, расположенные на территории ДРА. 
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Складывающаяся в настоящее время обстановка вблизи Государствен-

ной границы Республики Беларусь делает необходимым рассматривать одну 

из основных задач органов пограничной службы Республики Беларусь – со-

вершенствование организации и поддержание устойчивого взаимодействия 
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с соединениями, частями и подразделениями Министерства обороны, орга-

нами Комитета государственной безопасности, Государственного таможенно-

го комитета, Министерства внутренних дел и другими ведомствами [1]. В та-

ких условиях обстановки необходимо выработать эффективный механизм 

взаимодействия всех субъектов обеспечения пограничной безопасности и, 

как следствие, национальной безопасности [2]. 

Исторический анализ показывает, что вопросы взаимодействия и коор-

динации участвующих в охране границы субъектов обеспечения пограничной 

безопасности поднимались и ранее по мере развития пограничной охраны и 

в дальнейшем получили свое развитие в зависимости от ряда причин, таких 

как характер задач, поставленных перед пограничным ведомством, объем 

выполняемых задач пограничным ведомством и складывающаяся обстановка 

вблизи государственной границы государства. Примером того является то, 

что в 30–40-х гг. прошлого столетия с целью защиты экономических интере-

сов Советского государства и противодействия бандитизму на западной гра-

нице (территория современной Республики Беларусь) вышел ряд норматив-

ных документов, в которых определился порядок взаимодействия с армей-

скими частями и привлечения местного населения к охране государственной 

границы. Такими документами были: совместная директива Наркома оборо-

ны и НКВД «О порядке взаимоотношений и взаимодействия пограничных 

войск НКВД с частями Красной Армии», а в сентябре 1939 г. – Инструкция 

о взаимоотношениях и взаимодействии ВМФ и ПВ, утвержденная Наркомом 

обороны, ВМФ и НКВД [3, 4].  

Боевой опыт ограниченного контингента Вооруженных сил Российской 

Федерации, участвующий в проведении специальной военной операции на 

территории Украины, также неоднократно доказывает, что тесное и непре-

рывное взаимодействие войск имеет большое значение в достижении целей 

вооруженной борьбы, что подтверждает актуальность темы и в наше время, 

тем более на основе исторического опыта прошлых лет. 

Анализируя литературу советского и современного периода [3–6], по-

вествующую об истории Великой Отечественной войны, можно выделить не-

сколько этапов участия пограничных войск в боевых действиях, взаимодей-

ствия пограничных войск и Красной армии в период Великой Отечественной 

войны на западной границе Советского государства (таблица). 
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Таблица. – Классификация взаимодействия пограничных войск  

и Красной армии в период Великой Отечественной войны 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов 

Действия пограничных 

войск в этот период 

Действия  

Красной армии 

Взаимодействие  

ПВ и КА 

1 2 3 4 5 

1 В приграничных 

сражениях 

Отражение атак про-

тивника на территории 

современной Респуб-

лики Беларусь в местах 

постоянной дислока-

ции подразделений  

с использованием 

имеющиеся фортифи-

кации 

Локальные бои, 

отступление на 

наиболее выгод-

ные рубежи 

Отмечаются локаль-

ные совместные бои  

2 Участие в боях Формирование 15 ди-

визий, которые вошли 

в состав 24, 29, 30, 31-й 

армии и участие в бое-

вых действиях в соста-

ве Красной армии,  

в том числе на терри-

тории нынешней Бела-

руси. 

Формирование снай-

перских команд 

Ведение боевых 

действий на 

фронтах 

Совместное участие  

в составе армий  

и фронтов. 

 

Использование снай-

перских команд на 

передовых позициях 

3 Партизанское 

движение 

Формирование на ок-

купированной терри-

тории (нынешняя тер-

ритория Республики 

Беларусь) 6 партизан-

ских полков, 30 отрядов 

и групп, с дальнейшим 

успешным проведени-

ем диверсий на терри-

тории врага  

Ведение боевых 

действий на 

фронтах, МТО 

партизанских 

формирований, 

направление 

кадров в парти-

занские форми-

рования   

Проведение погра-

ничниками (в составе 

партизанских форми-

рований) операций  

в тылу врага по указа-

нию Ставки Верховно-

го Главнокомандова-

ния  

4 Участие  

в охране тыла 

действующей 

армии 

Формирование новых 

воинских формирова-

ний по охране тыла 

действующей армии 

(на территории совре-

менной Беларуси) сов-

местно с внутренними 

войсками и войсками 

НКВД   

Ведение боевых 

действий на 

фронтах 

Деятельность погра-

ничников (в составе 

новых формирований 

по охране тыла дей-

ствующей армии) по 

ликвидации шпион-

ско-разведывательной, 

диверсионной и иной 

работы противника 

для успешной дея-

тельности фронтов 
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Окончание табл. 

№ 

п/п 
Наименование 

этапов 
Действия пограничных 

войск в этот период 
Действия  

Красной армии 
Взаимодействие  

ПВ и КА 

1 2 3 4 5 

5 Восстановление 

границ Совет-

ского государ-

ства  

Формирование новых 

воинских формирова-

ний по охране государ-

ственной границы из 

частей действующей 

армии (16-й погранич-

ный отряд с местом 

дислокации в г. Гродно, 

86-й пограничный от-

ряд с местом дислока-

ции в г. Брест). 

Осуществление охраны 

ГГ РБ   

Ведение боевых 

действий на 

фронтах 

Деятельность погра-

ничников (в составе 

новых формирований 

по охране тыла дей-

ствующей армии) по 

ликвидации шпион-

ско-разведывательной, 

диверсионной и дру-

гой подрывной рабо-

ты противника для 

успешной деятельно-

сти фронтов 

 

Приведенный краткий анализ показывает, что вопросы взаимодей-

ствия, координации участвующих в охране границы субъектов поднимались 

и ранее, по мере развития пограничной охраны, и в дальнейшем получили 

свое развитие в зависимости от характера, объема выполняемых погранич-

ным ведомством задач, а также складывающейся обстановки. 
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Важность патриотического воспитания в целом связана с геополитиче-

скими вызовами, необходимостью своевременного укрепления государст-

венного суверенитета и национальной безопасности любого государства по-

средством консолидации общества и обеспечения единства народа. Патрио-

тическое воспитание должно основываться на историческом опыте нации, 

духовных и моральных традициях, ценностных убеждениях и ориентирах, со-

ставляющих основу менталитета народа. 

Понятие патриотизма включает в себя: чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку свое-

го народа; заботу об интересах Родины; осознание долга перед Родиной, от-

стаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отече-

ства); проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; гор-

дость за социальные и культурные достижения своей страны; гордость за свое 

Отечество, за символы государства, за свой народ; уважительное отношение 

к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традици-

ям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выражен-

ное в стремлении посвящать свой труд, способности укрепления могущества 

и расцвета Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности [1]. 

Конечно же, важно считать основным направлением военно-патриоти-

ческого воспитания работу именно с молодыми людьми, которые являются 

будущим любого государства.  

Целью военно-патриотического воспитания необходимо считать фор-

мирование у молодежи патриотического самосознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины. 

Деятельность по военно-патриотическому воспитанию в учреждениях 

образования должна осуществляться по следующим направлениям: военно-

идеологическое; военно-историческое; военно-спортивное. 

Следует остановиться на том, что включают в себя эти направления де-

ятельности. 

Военно-идеологическое: создание условий для осознания личностью 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, способность руководствоваться 

ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятель-

ности и поведении. Данное направление включает развитие высокой культу-

ры и образованность; осознание идеи, во имя которой проявляется готов-
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ность к служению Отечеству; формирование высоконравственных норм по-

ведения, дисциплинированности, ответственности, коллективизма и др. 

Военно-историческое: развитие исторической памяти, осознание непо-

вторимости Отечества, его судьбы, сопричастности к деяниям предков и со-

временного поколения, исторической ответственности за происходящее в 

обществе и государстве. Это направление включает изучение многовековой 

истории Отечества, места и роли Беларуси в мировом историческом процес-

се, значения военных сил в развитии и укреплении общества, его защите от 

внешних врагов; понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, ве-

рований и традиций нашего народа, героического прошлого предыдущих по-

колений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Военно-спортивное: развитие морально-психологических качеств (сила 

духа, ловкость, выносливость, стойкость, мужество, дисциплинированность), 

формирование стремления служить Отечеству и готовности к защите Родины [2]. 

В решении задач военно-патриотического воспитания учащихся в 

учреждениях образования большая роль отводится воинским частям, подраз-

делениям Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. Это 

взаимодействие позволяет решить одну из важных задач военно-патриоти-

ческого воспитания – сформировать у молодого человека глубокое понима-

ние патриотического долга, готовности встать на защиту Отечества. 

По обозначенному совместному направлению работа по военно-

патриотическому воспитанию в учреждениях образования должна вестись в 

рамках: 

шефской работы воинских частей, подразделений Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований над учреждениями образования, 

с проведением в учреждениях образования мероприятий гражданско-, герои-

ко- и военно-патриотической направленности; 

организации деятельности военно-патриотических клубов учащихся на 

базе воинских частей, подразделений Вооруженных Сил, других войск и фор-

мирований. 

Деятельность в рамках военно-патриотического воспитания с привле-

чением воинских частей Вооруженных Сил, других войск и воинских форми-

рований характеризуется военно-прикладной направленностью. Это преиму-

щественно практические занятия и различные игры, которые знакомят уча-

щихся с жизнью и деятельностью войск, особенностями службы и быта воен-

нослужащих: 

военно-технические объединения, тактическая подготовка, тактико-

строевые занятия; 

военно-спортивные игры, соревнования;  

оздоровительные лагеря военно-патриотического и оборонно-спортив-

ного профиля; 

уроки мужества, митинги, литературно-музыкальные представления, 

концерты к знаменательным датам; 
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военно-патриотические объединения по интересам, следопытство; 

посещение воинских частей, походы по местам боевой и трудовой сла-

вы, экскурсии; 

почетный караул у мемориальных комплексов, пост у Огня вечной славы; 

месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

музеи учреждений общего среднего образования; 

военно-патриотические клубы. 

С целью совершенствования военно-патриотического воспитания уча-

щихся, мотивации юношей к военной службе в учреждениях общего среднего 

образования функционируют профильные классы или группы военно-патри-

отической направленности. Учащиеся профильных классов (групп) изучают 

отдельные учебные предметы на повышенном уровне (например, физику и 

математику) и осваивают содержание факультативных занятий, направлен-

ных на патриотическое воспитание и формирование знаний и умений, необ-

ходимых для защиты суверенитета государства. В работе с профильными 

классами или группами военно-патриотической направленности активно 

участвуют представители всех силовых структур. 

Огромное значение играют военно-патриотические лагеря, где осу-

ществляется морально-психологическая и физическая подготовка подрост-

ков, направленная на формирование военно-патриотических навыков. Дан-

ную деятельность можно рассматривать как комплексное средство всесто-

роннего развития личности, включающее в себя многообразие форм и мето-

дов, формирующих растущую личность. 

В завершение следует отметить, что военно-патриотическое воспита-

ние молодежи важно, и, наверное, оно важнее, чем воспитание каких-либо 

других слоев нашего общества. То, что мы вложим в наше подрастающее по-

коление сегодня, завтра даст, конечно же, соответствующие результаты. По-

родим невежд, людей, не помнящих истории, – своими же руками погубим 

наше государство. Воспитаем патриотов, государственников – значит, можно 

быть уверенным в развитии стабильного общества, в развитии государства. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 
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ГУО «Университет гражданской защиты  

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 

 

Составной частью патриотического воспитания является духовное вос-

питание. Духовное развитие общества включает в себя в первую очередь 

нравственные ориентиры, усвоение моральных норм, гуманизма, отношения 

к людям и миру в целом. К духовному развитию может относиться и образо-

вание человека, его осознание ответственности, гражданственность. То есть 

чем более человек духовно развит, тем более он делает и соотносит свои по-

ступки с моралью, науками. 

Взаимодействие церкви с военизированными структурами начинается 

очень давно. Не стоит забывать времена полководца Суворова. Он был очень 

верующим человеком и в бой шел только с молитвой, а также перевозил с со-

бой икону Божьей Матери. Конечно, в голову всем приходит маленькая ико-

на, которая висит на стене, но данная икона была размерами около 4 квад-

ратных метров. Также у них был запрет на сквернословия, так как это осквер-

няет Божью Мать. Люди, которые употребляли данные слова, получали же-

стокое наказание и уходили из строя. 

Во время войны в Афганистане, когда советские солдаты были окруже-

ны и шанса выжить не было, так как не осталось ни единого патрона, были 

только ножи. Один из солдат сказал: «Мужики, они кричат: Аллах акбар, но 

ведь у нас тоже есть свой гимн православия: «Христос Воскресе». И именно 

с этими словами они ринулись в бой. Несмотря на полученные ранения, они 

смогли отбить напор врага и выжить. 

Также на передовой всегда был священник, ведь без молитвы победить 

невозможно. Например, во время Русско-японской войны протоиерей Сергий 

Флоринский был полковым священником, который вел войска за собой. Так-

же он служил на белорусской земле в городе Береза, где сейчас в честь него 

освящен храм-памятник воинам-интернационалистам. В 2002 г. был причис-

лен к лику святых. 

Возвращаясь к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь (МЧС), нашим покровителем считается икона «Неопалимая Купина», 

которая является покровительницей нашего ведомства. Из-за того, что дан-

ная икона обрела свою популярность, прежде всего среди простых людей, она 

присутствовала практически в каждом домашнем иконостасе. В многочис-

ленных смысловых слоях люди не особо разбирались – главное, чтобы образ 

охранял от пожаров. И он порой являл истинные чудеса! И сейчас Неопали-
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мую Купину можно часто увидеть в деревенских домах. Причем часто ее ве-

шают не в красном углу, а непосредственно над входной дверью для защиты 

жилья от всех бед. 

В России наиболее известно чудо, приведшее к учреждению храма ико-

ны Неопалимой Купины в Хамовниках в XVII столетии. 

Боярин Дмитрий Колошин, стременной царя Федора, любил молиться 

иконе «Неопалимая Купина», вывешенной в те годы в Грановитой палате 

Кремля. Как-то завистники оклеветали боярина, и на стременного пал цар-

ский гнев. В страхе Дмитрий Колошин обратился за помощью к любимому 

образу. Заступница Небесная явилась монарху во сне, и царь помиловал 

невинно оклеветанного стременного. В благодарность и в память о явленном 

чуде Дмитрием Колошиным был основан храм иконы Божьей Матери «Неопа-

лимая Купина» в Хамовниках. Туда же была перенесена икона, признанная 

чудотворной. 

Также икона неоднократно спасала людские дома от пожара. 

19 июля 2021 г. состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуа-

циям Вадима Синявского с митрополитом Минским и Заславским Вениами-

ном, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. В ходе диалога были подписаны 

соглашения о сотрудничестве Белорусской православной церкви (БПЦ) с МЧС.  

В ходе диалога обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества ор-

ганов, подразделений и организаций системы МЧС с БПЦ, его цель – разви-

тие взаимодействия по реализации совместных мероприятий, направленных 

на формирование и поддержание у работников МЧС духовности и традици-

онных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю 

нашей страны, а также воспитание культуры межнационального общения, 

основанной на веротерпимости, уважении чести и национального достоин-

ства граждан. 

Владыка митрополит отметил, что не понаслышке знает, насколько 

сложна служба в МЧС и как важно сохранять правильное внутреннее устрое-

ние, выразил готовность оказывать возможную помощь и поддержку, а также 

обратил внимание, что соглашение – хорошая возможность подвести итоги 

совместной деятельности и наметить совместную работу на будущее. 

Министр по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, сколь важно для 

профессии, которая предполагает риск для жизни и здоровья, быть уверен-

ным в своей правоте при исполнении служебного долга и всегда иметь воз-

можность получить поддержку и наставничество. Вадим Синявский выразил 

уверенность, что соглашение придаст импульс к взаимодействию во благо 

нашего Отечества, нашей Родины Республики Беларусь [1]. 

В рамках сотрудничества Университету гражданской защиты, ГААСУ 

«Авиация» митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Эк-

зарх всея Беларуси вручил хоругви. 

Но не стоит забывать того, что сотрудничество было и при митрополите 

Филарете. С 23 марта 2004 г. реализуется программа «Соглашение о сотруд-
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ничестве органов, подразделений и организаций системы МЧС Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви». 

23 ноября 2024 г. в рамках проведения XIX Семинара студентов высших 

учебных заведений Беларуси на базе Минской духовной семинарии в аг. Жи-

ровичи был подписан Договор о двустороннем сотрудничестве на 5 лет [2]. 

С учетом благотворного влияния на морально-психологический климат 

в служебных коллективах, духовно-нравственное воспитание обучающихся 

и работников МЧС в университете создан духовно-просветительский центр 

с организацией в нем богослужебной часовни, освященный в честь пророка 

Даниила и трех отроков – Анания, Мисаила и Азария – для увековечивания 

памяти выпускников, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Двери в храм никогда не закрываются, а на столе всегда лежат свечи. 

Каждый может прийти, зажечь свою, подумать, попросить о чем-то, помо-

литься за близких. 

Первое, на что падает взгляд, – это портреты справа на стене. Под ними 

имена выпускников, погибших при исполнении: Дмитрий Ловдар, Александр 

Никончик, Александр Шиманский, Александр Прищепо. 

Центр важен для Министерства по чрезвычайным ситуациям как воз-

можность увековечить память работников МЧС, чтобы пример их мужества 

всегда был перед глазами учащихся и они понимали, какая ответственность 

ложится на плечи того, кто решил стать спасателем. 

В память о погибших возле распятия господня горит неугасимая лампа-

да. Это была инициатива курсантов. Они же сами поддерживают в ней огонь. 

И относятся к этому с большим трепетом. 

Священнослужитель храма святого апостола Андрея Первозванного 

г. Логойска протоирей Владимир Шейдак не только проводит богослужения 

в духовно-просветительском центре, но и на протяжении уже многих лет яв-

ляется духовным наставником для учащихся университета, считая спасателей 

своими хорошими друзьями. 

Таким образом, для будущих спасателей, понимающих все сложности 

и опасности выбранного пути, на этапе учебы духовно-просветительский 

центр – это своего рода опора. К тому же когда вчерашние школьники, еще 

дети, становятся курсантами и оказываются на казарменном положении, ду-

ховная поддержка очень важна. 
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

По мере накопления служебно-боевого опыта в пограничной охране со-

здавались резервные подразделения. Постановлением СТО от 12.08.1925 была 

увеличена численность пограничной охраны. На основании приказа ОГПУ 

№ 207/97 от 27.08.1925 в состав пограничных комендатур вводятся резервные 

заставы, а в пограничные отряды – маневренные группы (далее – мангруппа). 

Общая численность мангруппы была определена 100 человек [1, 52].  

Штат составляли один кавалерийский и два стрелковых взвода. При 

формировании предполагалось рядовой состав взять из призывников погра-

ничной охраны. На должности командиров отделений приказывалось вы-

брать лучших старослужащих призыва 1902 г. рождения способных обучать 

«молодняк». Комплектование старшим и средним кадровым составом произ-

водил округ. Командирами взводов и их помощниками предполагалось 

назначить военнослужащих, окончивших «нормальные военные школы» и 

прибывших на пополнение пограничной охраны. Мангруппы должны были 

быть сформированы к 01.03.1925. До этого времени предлагалось оборудовать 

помещения для их размещения в пределах управления пограничных отрядов, 

обязательно совместно, казарменным порядком. 

Мангруппа рассматривалась как войсковой резерв для усиления охраны 

границы на важных в оперативном отношении направлениях и входила в со-

став отрядов на правах не отдельной комендатуры. Оперативное руководство 

ее поручалось помощнику начальника погранотряда по оперативной части.  

В целях проверки боевого слаживания мангрупп в соответствии с при-

казом ОГПУ № 85 в пограничной охране БССР в конце сентября – начале ок-

тября 1926 г. во всех пограничных отрядах с мангруппами были проведены 

«подвижные лагеря». Целями лагерей ставилось: втягивание мангрупп в по-

ходную жизнь; проверка закрепления тактико-стрелковой подготовки в об-

становке, максимально приближенной к боевой; попутное изучение 22-км 

погранполосы в пределах участка своих отрядов, в которой они должны были 

действовать. Продолжительность учений составила от 7 до 15 дней. Каждой 

мангруппой было пройдено около 150 км. 

В течение подвижного лагеря с мангруппами проведены двухсторонние 

тактические учения по темам обороны и наступления стрелкового взвода. 

В качестве противника заблаговременно высылался один из взводов ман-

группы в установленное место, где командир взвода вскрывал имеющийся 

у него пакет с тактическим заданием, ориентировался в обстановке и прини-
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мал то или иное решение. В некоторых отрядах мангруппа действовала в 

полном составе против отряда, сформированного из личного состава застав 

или управления комендатур, свободных от нарядов, дислоцируемых на 

маршруте движение мангруппы. На кавалерийские взвода в большинстве 

случаев возлагались задачи по действиям разъезда. Занятия проводились как 

в дневное, так и ночное время. 

Мангруппами в ходе совершения марша, при расположении на прива-

лы, при ведении боя отрабатывались вопросы разведки, охранения, наблюде-

ния и связи.  

Работа политсостава во время «подвижного лагеря» заключалась в по-

мощи командованию в наиболее успешном проведении маневров с целью 

развития стойкости у пограничников к перенесению лишений походно-бое-

вой службы, а также развития сознательности при прохождении тактическо-

полевой подготовки. Практически это осуществлялось в форме политсобесе-

дований в свободное от похода и учебы время, а также и во время таковой 

в виде примерности со стороны комполитсостава и партсостава. 

Также политсоставом организовывался отдых красноармейцев во время 

дневок, ночлегов и привалов. Проводились читки газет или устное ознаком-

ление с международными и внутренними событиями. Личный состав ман-

групп знакомился с жизнью застав, в районе которых останавливались. Про-

водились беседы и информации о работе местных сельских советов. Также 

знакомились с работой местных предприятий и кооперативов по ходу совер-

шения марша.  Кроме этого, проводились собрания и беседы с местным насе-

лением совместно с красноармейцами.  

В итоге «подвижные лагеря» показали хорошую подготовку личного со-

става мангрупп к походной жизни. Со стороны комсостава и красноармейцев 

была отмечена заинтересованность к проведению маневров. Настроение в 

течение всего периода было бодрое, жалоб на усталость и недовольств не 

наблюдалось [2, л. 57]. 

28.09.1928 приказом ОГПУ объявлено Положение о маневренных груп-

пах пограничной охраны ОГПУ [3, 118]. Наличие резерва позволяло погра-

ничным отрядам действовать более эффективно, выделять часть сил для уси-

ления пограничных комендатур при осложнениях обстановки. Распоряжени-

ем Председателя ОГПУ маневренные группы были определены как основной 

боевой резерв в охране границ.  

Командный состав мангрупп имел хорошую войсковую подготовку. 

Умел действовать в различных видах боя. Ряд советских военачальников 

начинали свою службу в маневренных группах. Так, нарком – министр внут-

ренних дел БССР (30.10.43–16.03.53) генерал-полковник Бельченко С. С. слу-

жил политруком и командиром 1-го взвода кавалерийской маневренной 

группы, которой командовал не менее прославленный полководец генерал 

армии Масленников И. И. (1927–1929 гг.), (1937 г. – начальник управления по-

граничной и внутренней охраны НКВД БССР, в 1938 г. – начальник погранич-
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ных войск НКВД БССР, 21 января 1939 г. – первый заместитель наркома внут-

ренних дел БССР, а 28 февраля 1939 г. – заместитель народного комиссара 

внутренних дел СССР по пограничным и внутренним войскам) [4].  
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В последние годы социальные сети стали важным инструментом ком-

муникации, влияющим на общее восприятие различных государственных 

структур. Особенно это касается пограничной службы, которая часто оказы-

вается в центре внимания как в силу своей специфики, так и в связи с осве-

щением общественно-политических событий.  

В данной статье проанализируем влияние социальных сетей на форми-

рование негативного имиджа органов пограничной службы Республики Бела-

русь и исследуем последствия этого процесса для пограничной безопасности 

страны. 

Социальные сети, такие как Facebook, Twitter, ВКонтакте, являются 

весьма известными каналами распространения информации. Оперативность 

публикаций и доступность информации позволяют пользователям быстро 

обмениваться мнениями и эмоциями. Однако за этой открытостью стоит 

риск искажения информации, манипуляций и распространения дезинформа-

ции. Так, на органы пограничной службы Республике Беларусь часто накла-

дываются различные стереотипы, основанные на недостоверных данных или 

субъективных мнениях [1, с. 234]. 

Формирование негативного имиджа пограничной службы в социальных 

сетях может происходить по нескольким причинам: 

https://centrasia.org/person2.php?st=1228807924
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• Неправильное освещение событий. Инциденты на границе, такие как 

задержания или конфликты, могут освещаться и, соответственно, восприни-

маться общественностью однобоко, что может усиливать негативные 

настроения. 

• Ограничение распространения отдельных сведений. Необходимость 

соблюдения Закона Республики Беларусь «О государственных секретах» [2] 

ограничивает раскрытие информации о деятельности органов пограничной 

службы, что может привести к недопониманиям отдельных ситуаций и спе-

куляциям в социальных сетях в отношении последних потенциальными зло-

умышленниками. 

• Использование конфиденциальной информации. Неправомерное ис-

пользование личных данных, прямо противоречащее Закону «О защите пер-

сональных данных», может подрывать доверие общества к операциям и ме-

тодам работы органов пограничной службы [3]. 

Негативный имидж органов пограничной службы может иметь не-

сколько серьезных последствий для безопасности в Республике Беларусь: 

• Уменьшение доверия населения. Негативные мнения и слухи о по-

граничниках могут привести к недостаточной поддержке со стороны граж-

дан, что затрудняет выполнение деятельности. 

• Увеличение случаев неповиновения. Дискредитация органов погра-

ничной службы может мотивировать людей на противодействие действиям 

властей, что создает дополнительные риски для общественной безопасности. 

• Сложности в международном сотрудничестве. Негативное восприя-

тие деятельности органов пограничной службы может повредить отношени-

ям Беларуси с соседними государствами и международными организациями, 

влияя на безопасность страны. 

Социальные сети играют двоякую роль в формировании имиджа погра-

ничной службы в Республике Беларусь. С одной стороны, они предоставляют 

платформу для открытого обсуждения и обмена информацией. С другой сто-

роны, без должного контроля и регулирования такие платформы могут быть 

источником дезинформации и негативных стереотипов. Учитывая важность 

защиты персональных данных и государственных секретов, необходимо раз-

работать стратегию работы с социальными сетями, направленную на повы-

шение прозрачности и доверия к органам пограничной службы [4, с. 112]. Это, 

в свою очередь, поможет сохранить безопасность и стабильность в стране, 

минимизируя последствия формирования отрицательного имиджа. 

На основании вышеуказанного можно сделать вывод о необходимости 

проведения работы на систематической основе по предупреждению распро-

странения негативной информации в интернете в вышеупомянутой сфере. 

Также целесообразно проведение комплекса профилактических меро-

приятий по повышению уровня правовых знаний в обществе и навыков по 

цифровой грамотности и информационной безопасности. В таком случае это 

будет способствовать улучшению ситуации в исследуемой в статье области. 
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В условиях глобализации и трансграничных вызовов обеспечение эко-

номической и пограничной безопасности становится ключевым направлени-

ем государственной политики. Туристическая отрасль, как одна из наиболее 

динамично развивающихся сфер, требует комплексного подхода к регулиро-

ванию, что особенно актуально для Республики Беларусь, где туристический 

сектор, несмотря на определенные достижения, находится на этапе станов-

ления. Важнейшая роль в этом процессе отводится правовой политике госу-

дарства, которая должна быть направлена на синхронизацию экономических 

интересов, укрепление безопасности границ и развитие туристической инду-

стрии. 

Туризм занимает значительное место в мировой экономике. По данным 

Всемирной туристской организации (UNWTO), международный туризм вхо-

дит в тройку крупнейших экспортных отраслей, уступая лишь нефтедобыче 

и автомобилестроению. Он оказывает существенное влияние на экономиче-

ское развитие, генерируя валютные поступления, создавая рабочие места и 

стимулируя развитие смежных отраслей. Согласно рейтингу Welcoming 

Countries Rank – 2024, Беларусь заняла 52-е место из 198 стран мира по кри-

терию возможности использования безвизового режима [1]. 

Для Республики Беларусь туристическая отрасль интегрирована в на-

циональную экономику, но пока не достигла уровня значимости, присущего 

развитым странам. Основные причины включают недостаточную конкурен-
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тоспособность туристической инфраструктуры, низкий уровень маркетинга 

и ограниченную представленность страны на международном рынке. 

Правовое регулирование туристической деятельности в Беларуси осу-

ществляется на основе системы нормативных правовых актов, направленных 

на создание условий для устойчивого развития туристической отрасли и 

обеспечения ее экономической и социальной значимости. Основным актом, 

регулирующим данный вид деятельности, является Закон Республики Бела-

русь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме», который определяет право-

вые, организационные и экономические основы туристической деятельности, 

устанавливает полномочия государственных органов, а также права и обя-

занности субъектов туристической индустрии.  

Международная составляющая регулирования туризма обеспечивается 

международными договорами и соглашениями. Например, Устав Всемирной 

туристской организации, ратифицированный Законом Республики Беларусь 

от 4 мая 2005 г. № 8-З, гармонизирует национальные стандарты с междуна-

родными. Беларусь заключила двусторонние соглашения о сотрудничестве 

в области туризма с рядом стран, например: с Венесуэлой, Китаем, Кубой, 

Кыргызстаном, Таджикистаном и многими другими государствами.  

Важным шагом в развитии приграничного и межрегионального туризма 

между государствами – участниками СНГ стало принятие стратегии развития 

в области туризма на 2021–2030 гг. Более того, для граждан тридцати восьми 

европейских стран продлен безвизовый режим до конца 2025 г. [2]. Междуна-

родное сотрудничество в сфере туризма способствует поощрению пригра-

ничного, межрегионального и трансграничного туризма. 

Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 

«Об утверждении программы социального-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2021–2025 годы» предусмотрено, что и далее будет прово-

диться работа по либерализации визового режима и беспрепятственному пе-

ремещению иностранных граждан через все участки границы, что является 

важным элементом пограничной безопасности в сфере туризма. Визовая ли-

берализация и упрощение процедур пересечения границы должны сопровож-

даться созданием надежной системы контроля, которая обеспечивала бы ба-

ланс между упрощением туристического потока и предотвращением неза-

конной миграции, трансграничной преступности и угроз национальной бе-

зопасности. 

Пограничная безопасность выступает неотъемлемой частью туристиче-

ской индустрии. Надежный контроль границ обеспечивает защиту от неле-

гальной миграции, контрабанды и других угроз, что особенно важно в усло-

виях роста туристических потоков. Одновременно это создает благоприятные 

условия для развития международного въездного туризма, укрепляя доверие 

иностранных граждан к безопасности страны.  

Несмотря на позитивные тенденции, в белорусском законодательстве 

остаются пробелы, которые сдерживают развитие отрасли. В частности, недо-
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статочная правовая база для интеграции туристических и пограничных про-

цессов. 

Полагаем, что для дальнейшего успешного развития туристической от-

расли и укрепления пограничной безопасности Беларуси было бы целесооб-

разно разработать и принять комплексный нормативный правовой акт, регу-

лирующий туристическую деятельность с учетом пограничной безопасности. 

Такой акт должен учитывать международные обязательства Республики Бе-

ларусь, включая соглашения в рамках Всемирной туристской организации 

(UNWTO) и других международных структур, а также национальные интересы 

в области защиты границ и предотвращения трансграничной преступности. 

В рамках данного акта следует определить правовые и организацион-

ные основы взаимодействия государственных органов, включая Министер-

ство спорта и туризма, Пограничный комитет и Министерство внутренних 

дел, в вопросах регулирования туристических потоков. Особое внимание 

должно быть уделено упрощению процедур въезда и выезда иностранных 

граждан, включая установление единых стандартов обмена информацией 

между пограничными службами и туристическими организациями. 

Неотъемлемой частью акта должны стать нормы, направленные на за-

щиту прав и законных интересов туристов, пересекающих границу. Это пред-

полагает разработку механизмов защиты личных данных, использующихся 

в процессах регистрации и проверки туристов, а также установление ответст-

венности за нарушение данных процедур. 

Принятие такого документа обеспечит комплексный подход к регули-

рованию туристической деятельности с учетом специфики обеспечения по-

граничной безопасности, что будет способствовать устойчивому развитию 

отрасли, укреплению международного авторитета Республики Беларусь и со-

зданию условий для дальнейшей интеграции в мировую туристическую си-

стему. 
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Владение иностранным языком является неотъемлемым условием ста-

новления специалиста в любой области. Личностное и профессиональное 

развитие современного человека не может обойтись без знания иностранных 

языков. Умение общаться с представителями различных культур способству-

ет развитию кругозора.  

При обучении иностранному языку используются разные методы и 

средства. Одним из таких средств, наиболее наглядно демонстрирующим 

изучаемый предмет – иностранный язык профессионального общения в есте-

ственной обстановке, являются видеоматериалы. Видеоматериалы представ-

ляют собой технические средства обучения, направленные на обеспечение 

передачи информации, а также получение обратной связи в процессе ее вос-

приятия и усвоения обучающимися с целью последующего развития опреде-

ленных умений и навыков на занятиях. Одним из основных критериев отбора 

видеоматериалов, используемых в обучении иностранному языку, является 

аутентичность. 

Аутентичные материалы – это материалы из оригинальных источников, 

характеризующиеся естественностью грамматических форм и лексического 

наполнения [1]. 

Весомый вклад в развитие аутентичных материалов внесли такие зару-

бежные ученые, как Рон Оливер, Дженис Херрингтон, Дэвид Нанен, Рональд 

Картер, Эрик Джекобсон, а также исследования, проведенные А. А. Реаном, 

В. А. Якуниным, Н. И. Мешковым [2]. 

Роль видеоматериалов, в том числе аутентичных, при обучении ино-

странному языку обучающихся сложно переоценить: они помогают форми-

рованию коммуникативных навыков, расширению лингвистических и фоно-

вых знаний, увеличению активного и пассивного словарного запаса, а также 

повышению уровня учебного материала и интенсификации учебного процесса. 

Использование видеоматериала на занятиях по иностранному языку 

характеризуется рядом особенностей. Необходимо отметить, что используе-

мый на занятии видеофрагмент обучает всем четырем видам речевой дея-
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тельности (чтению, говорению, аудированию, письму). Видеоматериалы не 

только помогают воспринимать аутентичную речь на слух, но и дают воз-

можность видеть мимику, выражение лица, жесты носителя языка, обстанов-

ку, в которой он находится. 

Существует ряд преимуществ использования аутентичных видеомате-

риалов для изучения языка. Во-первых, полная аутентичность языкового ма-

териала – он не упрощен, действующие лица говорят с характерным акцен-

том. Это путь максимального приближения обучения к естественным услови-

ям общения, другими словами – это те условия, где запоминание идет непро-

извольно, без оказания какого-либо давления. Во-вторых, это мотивация, по-

скольку обучающиеся больше заинтересованы, когда они видят применение 

изучаемого иностранного языка в реальных ситуациях профессионального 

общения. Это больше мотивирует, чем любой другой фактор. Подготовлен-

ный должным образом видеоматериал может побудить обучающихся к гово-

рению. Рождается «эффект присутствия» и «эффект соучастия», способству-

ющий повышению интереса обучающихся к воспринимаемому материалу, 

что, несомненно, сказывается на качестве их речи и эмоциональной окра-

шенности [3]. 

Обобщив вышесказанное, можно отметить, что использование аутен-

тичных видеоматериалов повышает мотивацию к изучению иностранного 

языка; развивает навыки аудирования, погружает в языковую среду, предо-

ставляет обучающимся информацию о культуре страны изучаемого языка. 

Видеофрагменты могут также оказывать сильное эмоциональное воздействие 

на обучающихся, что, в свою очередь, влияет на формирование личностного 

отношения к увиденному. 

Просмотр видеоматериалов полезен при изучении фонетики, так как во 

фрагментах хорошо прослеживается артикуляция произносимых звуков, про-

слушивается различное произношение – от традиционного и образцового до 

сленгового, показываются разнообразные жанры речи, обеспечивается безо-

шибочная одноязычная семантизация лексики [4].  

Таким образом, работа с аутентичным видеоматериалом – это всегда 

очень продуктивный и интересный вид работы для обучающихся, так как 

в нем задействована творческая составляющая, что повышает мотивацию к 

работе на занятии. Никакие другие материалы не могут дать такого же полно-

го представления о социокультурной реальности страны изучаемого языка 

и продемонстрировать сочетание вербального и невербального кодов ино-

язычного общения. 
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Владение иностранным языком как родным – это прежде всего способ-

ность легко и непринужденно общаться на любые темы с его носителями 

независимо от их пола, возраста, культурных и других индивидуальных осо-

бенностей. Молодежный сленг является неотъемлемой частью современного 

английского языка. Сленг прочно закрепился в SMS-общении молодых людей 

в форме аббревиатур и сокращений. 

Сленг – это слова и фразы, которые употребляют отдельные возрастные 

и социальные группы населения в определенных ситуациях, чаще всего – мо-

лодежь.  

Этот лексический пласт является очень динамичным: в нем постоянно 

появляются новые выражения, а старые – теряющие популярность и предска-

зуемо выходящие из употребления конструкции – постепенно забываются и 

исчезают. 

Современные индустриально-развитые общества быстро изменяют 

язык молодежи. Сленг находится в тесной взаимосвязи с культурой, историей 

и прочими социальными аспектами жизни страны. Именно поэтому при 

освоении разговорного английского специалисты рекомендуют не останав-

ливаться исключительно на освоении общеупотребительной и литературной 

лексики, а уделить особое внимание изучению сленга, в частности, как линг-

вистического отображению жизни молодежи и подростков.  

Молодежный сленг характеризуется «телеграфным стилем» благодаря 

мобильным телефонам и интернету. 

К основным особенностям единиц, входящих в данный лексический 

пласт, относят следующие: 
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Краткость. Молодежный сленг стремится к краткости, выразительности 

и обособлению от мира взрослых. Часто новые разговорные фразы и слова 

приходят на смену более длинным и сложным для произношения конструк-

циям. Молодые люди любят говорить коротко и емко. Например, популярное 

сленговое слово “Watcha”, которое переводится как «Как дела?» или «Как 

сам?», было собрано из фразы “What cheer”. 

Эмоциональность. Каждое поколение вводит собственную кодировку 

общеизвестных понятий. Молодежная речь экспрессивна и выразительна, в 

ней практически нет эмоционально нейтральной лексики. Поэтому, изучая 

современный сленг в английском языке, четко запоминайте, какой оттенок 

несет в себе каждая отдельно взятая фраза. Так, слово “Noob” обозначает не 

просто новичка, а человека, который не умеет что-то делать, донимает с во-

просами и постоянно жалуется на свои неудачи, не предпринимая при этом 

никаких попыток научиться конкретному делу. Это обозначение носит явно 

негативный, пренебрежительный характер. 

Популярность. Благодаря интернету, английская разговорная лексика 

распространяется по миру с невероятной скоростью. Стоит новой фразе про-

звучать в популярном сериале, как уже на следующий день ее с удовольстви-

ем используют на всех материках. Молодежный сленг отражает и вербализует 

бытие его носителей.  

Сленговые слова возникают и эволюционируют из конкретных ситуа-

ций. Появление новых предметов, вещей, идей или событий сопровождается 

новыми словами. Каждое новое поколение требует новых слов для объясне-

ния своего взгляда на мир. Молодежный сленг нацелен на создание близости 

между «своими» и отдаления от «чужих». Сленг часто встречается в разделах 

«Человек и его внешность», «Модная одежда», «Дом, быт», «Досуг». 

Источниками сленга являются иммигранты, битники, хиппи, преступ-

ный мир, армия, бизнес, тинейджеры, современная музыка, спорт, фильмы 

Голливуда. В формировании английского молодежного сленга важную роль 

играют метафоры и символизация. Большая часть сленга — это сокращения 

и производные. 

Что интересно, значения сленговых выражений не всегда интерпрети-

руются верно: известны случаи, когда реплика главного героя из кино или 

строчка из песни приобретали принципиально иное значение просто потому, 

что зрители или слушатели восприняли ее по-своему, не так, как предполага-

ли авторы оригинального текста. Именно поэтому начинать изучение ан-

глийского сленга лучше все же со словарей, в которых представлены не толь-

ко корректный перевод каждой отдельной фразы, но и подробное описание 

особенностей контекста, в рамках которого уместно использовать данную 

конструкцию. 

Погружение в атмосферу разговорной речи лучше начинать с отдельных 

слов, после чего можно переходить к изучению целых фраз и предложений. 
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Многие из этих слов можно встретить и в русском сленге, который раз-

вивается, по большей части, за счет заимствований из английского языка. 

Взять хотя бы слово «трэш»: оно уверенно прижилось в разговорной лексике 

наших соотечественников, сохранив свое первоначальное значение и способ 

употребления.  

Для изучения иностранного сленга специалисты рекомендуют делать 

следующее: 

Пользоваться современными словарями. Важно понимать, что разго-

ворная лексика крайне изменчива и динамична. Конструкции, которые были 

актуальны еще 5 лет назад, сегодня не используются вообще или имеют со-

вершенно новое значение. 

Практиковаться в живом общении. Найдите друга-иностранца для пе-

реписки или разговоров по Skype. Общайтесь с ним на самые разные темы, 

используя не только книжную, но и неформальную лексику. 

Смотреть фильмы в оригинале. Начните с популярных картин, которые 

вы уже смотрели с переводом, после чего переходите к новым сериалам и ки-

но. Если вам сложно воспринимать происходящее на экране на слух, выби-

райте видео с англоязычными субтитрами. 

Принимая во внимание сегодняшний темп развития социальных сетей 

и всевозможных мессенджеров, очевидно то, что словарь английского сленга, 

жаргонизмов и идиом будет пополняться все новыми примерами.  
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Исследование колоративной лексики вызывает постоянный интерес 

ученых (А. П. Василевич [1], А. Вежбицкая [2], О. Б. Ермакова [3], А. В. Колмо-

горова [4], Н. Н. Репникова [5], Э. Г. Соселия [6], С. А. Фетисова [7], О. П. Шев-

чук [8], Ф. Н. Шемякин [9] и др.), поскольку анализ цветообозначений произ-

ведений художественной литературы позволяет расширить представления 
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о значении цвета в различных языках, выявить языковые средства выраже-

ния семантики цветообозначений, описать общие и специфические черты 

передачи колоративов в разноструктурных языках. Кроме того, по мнению 

китайского исследователя Чэнь Си, «колоративная лексика способствует вы-

ражению общего смысла произведения, расширяет и углубляет смысловую 

структуру текста, отражает своеобразие стиля автора, его творческую инди-

видуальность» [10, с. 198].  

 Цель нашего исследования – выявить особенности перевода колора-

тивной лексики с семантикой «красный цвет» с китайского языка на русский 

в романе Цянь Чжуншу «Осажденная крепость». 

 Материалом исследования послужили контексты, содержащие лексиче-

ские единицы с семантикой цветообозначения, обнаруженные в оригиналь-

ном тексте романа китайского писателя Цянь Чжуншу «Осажденная крепость» 

и его переводе на русский язык, выполненный В. Ф. Сорокиным. 

Проанализировав материал, мы обнаружили, что наиболее часто в ро-

мане встречаются цветообозначения с семантикой  «красный цвет»: лексема 

красный (29 употреблений) и однокоренные словоформы – покраснеть (31), 

краснеть (4), покраснев (3), ярко-красный (3), покрасневший (1), краснее (1), 

краснобай (1). Следует отметить, что данные лексемы были обнаружены нами 

в переводном тексте романа на русский язык, и в некоторых случаях вариант 

перевода, предложенный переводчиком, не дословно воспроизводит слова 

оригинального текста. Рассмотрим некоторые примеры. 

Лексема красный обозначается на китайском языке иероглифом 红 

(hóng), но в некоторых оригинальных контекстах романа встречаются иные 

лексемы, переведенные на русский язык с использованием словоформы крас-

ный. Сравним два высказывания: 苏小姐拿了一只紫檀扇匣进来 [11]. – Вернулась 

Су со шкатулкой из красного дерева в руках [12]. В оригинальном тексте упо-

требляется лексема 紫檀 (zǐtán), в переводе на русский язык обозначающая 

‘сандаловое дерево’, но В. Ф. Сорокин для перевода избирает лексему красный, 

так как словосочетание красное дерево, вероятно, по мнению переводчика, 

оказывается более понятным русскоязычному читателю. 

 Рассмотрим следующий пример, представляющий интерес для нашего 

исследования: 好好的飞金扇面上，歪歪斜斜地用紫墨水钢笔写着… [12]. – На до-

рогом веере косым почерком было написано красными чернилами… [11]. Автор 

для описания цвета чернил использует китайский иероглиф 紫 (zǐ) – ‘фиоле-

товый, пурпурный’, в статье к определению которого в Большом китайско-

русском словаре (大 БКРС) дается помета ‘цвет, присвоенный высочайшим 

особам’. В данном случае интересен выбор переводчика, сделанный в пользу 

лексической единицы красный, а не фиолетовый, весьма наглядно отражаю-

щий различия двух культур. В русской традиции обычно на письме использу-

ются синие, фиолетовые или черные чернила, а для выделения важной ин-

формации – красные или чернила иного цвета, в то время как в китайской 

культуре естественным является использование чернил черного цвета, фио-
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летовые и красные – выбираются для написания текстов, обладающих ин-

формационной, ностальгически-личностной ценностью, для выражения ува-

жения и почтения адресату.  

 В следующем контексте описывается ситуация ссоры супругов, в ре-

зультате которой жена плачет, а муж старается ее утешить и уговорить лечь 

спать: 很好的眼睛， 睡眠不够， 明天肿了， 你姑母要来质问的 [12]. – Закрывай 

свои красивые глаза, а то завтра будут красными – тетка учинит мне допрос!.. 

[11]. В. Ф. Сорокин вместо возможного дословного перевода завтра будут 

опухшими (肿 (zhǒng) ‘опухать, распухать; опухший, распухший’) предлагает 

читателю иной вариант перевода. Имя прилагательное красный в данном слу-

чае выбрано неслучайно, т. к. в русской традиции именно словосочетание 

«красные глаза» используется для обозначения заплаканных глаз, а опухшие 

глаза обычно являются результатом каких-либо недомоганий или негативных 

процессов, происходящих в организме человека. 

При исследовании материала нами было обнаружено, что самыми ча-

стотными лексическими единицами с семантикой цвета, встречающимися 

в романе «Осажденная крепость», являются лексемы, составляющие видовую 

пару глаголов краснеть (4 употребления) – покраснеть (31) и образованные от 

глагола совершенного вида краткое (покраснев – 3) и полное (покрасневший – 

1) причастия. Все перечисленные формы слов имеют в китайском языке сле-

дующие эквиваленты: 红脸 (hóngliǎn) – ‘красное (смущенное) лицо’; 眼红 

(yǎnhóng) – ‘красные (воспаленные) глаза’;耳朵红 (ěrduo hóng) – ‘красные уши’, 

т. е. все формы видовой пары глаголов краснеть – покраснеть русского языка 

в китайском языке передаются с помощью сочетания лексемы, обозначаю-

щей часть тела, и лексемы красный. Названные лексические единицы исполь-

зуются для обозначения физической реакции организма на различного рода 

чувства, выражающиеся покраснением кожного покрова: смущение (方鸿渐
红了脸傻笑，便撇下苏小姐走去 [12]. – Фан Хунцзянь покраснел, смущенно улыб-

нулся и зашагал дальше [11].); стыд и негодование (鸿渐已经羞愤得脸红了，到
小舅子把报拿来，接过一看，夹耳根、连脖子、经背脊红下去直到脚跟 [12]. – Хунц-

зянь вспыхнул от стыда и негодования, когда же юноша показал ему газету, он 

покраснел с ног до головы [11].); обман (她还嫌不详细， 说： “你这人真不爽
快！ 我会吃这种隔了年的陈醋么？ 我听着好玩儿。 ”鸿渐瞧她脸颊微红， 嘴边强笑 

[12]. – «Странный ты человек! Неужели ты думаешь, что я стану ревновать по 

прошествии стольких лет? Мне же просто забавно!». Но Фан заметил, как она 

краснеет, как улыбается через силу [11].); грусть (柔嘉道：“好容易千方百计嫁到
你这样一位丈夫，还敢不小心伺候么？”说时，眼圈微红 [12]. – «С великим трудом 

заполучила такого муженька, приходится изо всех сил угождать», – сказала 

Жоуцзя. Глаза у нее немного покраснели [11].); страх (阿丑吓得脸涨得比鸿渐还
红， 道： “我——我听见妈妈对爸爸说的。” [12]. – «Мама так говорила папе…» – 

пролепетал Ачоу и со страху покраснел еще больше, чем дядя [11]). 
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 Некоторые слова китайского языка переводчик, исходя из семантики 

высказывания, переводит с использованием лексемы покраснеть, хотя в ори-

гинальном тексте автором используются иные лексические единицы. 

Так, в данном контексте (方鸿渐听了，又害羞，又得意。[12]. – При этих 

словах Фан покраснел и одновременно обрадовался… [11]) автор для передачи 

чувств главного героя использует слово 害羞 (hàixiū) ‘стесняться, смущаться’, 

которое В. Ф. Сорокин переводит с помощью лексемы покраснеть, считая 

этот вариант более удачным. 

Проанализировав языковой материал, мы пришли к выводу, что из все-

го разнообразия колоративных лексем наиболее часто автором романа «Оса-

жденная крепость» Цянь Чжуншу избираются лексемы с семантикой «крас-

ный цвет». Обнаружено, что лексические единицы, которые в переводных 

контекстах передаются с использованием словоформ, имеющих семантику 

«красный цвет», в оригинальных контекстах романа могут не иметь данного 

значения. Отмечено, что в некоторых случаях текст перевода романа не пе-

редает самобытность и культурное своеобразие китайского оригинального 

текста, что объясняется, на наш взгляд, недостаточной внимательностью пе-

реводчика к тексту. 
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Обучение иностранному языку в учреждениях высшего образования не-

языкового профиля имеет свои особенности и проблемные аспекты. Рассмот-

рим некоторые из них на примере организации обучения будущих юристов. 

Одной из существенных особенностей, во многом определяющей под-

ход к обучению иностранному языку специалистов, получающих высшее об-

разование по неязыковым специальностям, является то, что в нелингвисти-

ческих учреждениях высшего образования учебная дисциплина «Иностран-

ный язык» по своей сути является «беспредметной», т. е. не дает обучающим-

ся представлений об объективной реальности, а является средством выраже-

ния мысли о ней. В этом заключается ее основное отличие от профильных 

учебных дисциплин, например, таких как «Конституционное право», «Адми-

нистративное право», «Уголовное право» и др., объектам и субъектам кото-

рых даются конкретные определения. Иными словами, иностранный язык 

для обучающихся по нефилологическим специальностям является не столько 

предметом изучения, сколько средством профессиональной коммуникации 

[1, с. 41]. Указанная выше особенность является существенной при разработке 

учебно-программной документации учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в неязыковом учреждении высшего образования. Для учебных про-

грамм по юридическим учебным дисциплинам характерно наличие опреде-

ленных тематических разделов, изучив которые обучающиеся должны полу-

чить конкретные знания. В учебной же программе по учебной дисциплине 

https://royal-lib.com/read/tsyan_chgunshu/osagdennaya_krepost.html#0
https://royal-lib.com/read/tsyan_chgunshu/osagdennaya_krepost.html#0
https://m.99csw.com/book/2619/index.html
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«Иностранный язык» тематические разделы как таковые являются условны-

ми. Важна не информация, предлагаемая в том или ином тематическом раз-

деле, а языковые средства, с помощью которых эта информация излагается.  

Отличительной чертой образовательного процесса по учебной дисци-

плине «Иностранный язык» в неязыковом учреждении высшего образования 

также является то, что изучение иностранного языка происходит на практи-

ческих занятиях не более трех раз в неделю, чего явно недостаточно для до-

стижения высокого уровня владения иностранным языком. В связи с этим 

большая роль принадлежит эффективной организации самостоятельной ра-

боты обучающихся, которая считается неотъемлемой частью образовательно-

го процесса и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний.  

Особую проблему при обучении иностранному языку в неязыковом 

учреждении высшего образования представляет то, что мотивация к изуче-

нию учебной дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся гораздо ниже, 

чем при изучении профильных учебных дисциплин. Данная проблема усугуб-

ляется разным уровнем владения иностранным языком студентами (курсан-

тами), обучающимися в пределах одной группы.  

Обозначенные выше проблемные аспекты образуют основные препят-

ствия на пути формирования иноязычной языковой компетенции обучаю-

щихся по неязыковым специальностям, что требует поиска эффективных пу-

тей их решения. 

Многие ученые (например, Лемешко Ю. Р.) отмечают тот факт, что ре-

зультативность и успешность обучения иностранному языку в неязыковом 

учреждении высшего образования во многом зависит от мотивации обучаю-

щихся к изучению учебной дисциплины «Иностранный язык» [2, с. 71],  

Формирование мотивации является задачей многоаспектной. Обучаю-

щиеся учреждений высшего образования становятся более замотивирован-

ными в изучении той или иной учебной дисциплины тогда, когда они четко 

понимают, для чего они ее изучают и в каких профессиональных ситуациях 

они смогут применить эти знания на практике. Этот фактор необходимо 

принимать во внимание при разработке учебно-программной документации 

по учебной дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом учреждении 

высшего образования, при определении цели и задач, содержания учебной 

дисциплины, которое должно быть максимально профессионально ориенти-

рованным и создавать профессиональный контекст для использования язы-

ковых средств. 

Одним из способов повышения мотивации является создание условий 

на учебном занятии, способствующих активизации заинтересованности в 

изучении учебной дисциплины: моделирование ситуаций, в которых специа-

листу может понадобиться иностранный язык, проведение деловых игр и пр. 

[2, с. 70]. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

также способно оказать положительное влияние на формирование мотива-

ции к изучаемой учебной дисциплине. 
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Важным условием поддержания мотивации к изучению иностранного 

языка в неязыковом учреждении высшего образования является грамотная 

организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, которая 

является значимой и неотъемлемой составной частью процесса иноязычного 

образования [3, с. 125–126]. 

Важную роль при организации внеаудиторной самостоятельной работы 

играет принцип учета ее профессиональной направленности, что предполага-

ет подбор профессионально ориентированных текстов для чтения, использо-

вание заданий и ситуаций устного профессионального общения и т. п. [4, с. 33]. 

Таким образом, особенностями обучения иностранному языку в учре-

ждениях высшего образования нефилологического профиля являются «бес-

предметность» учебной дисциплины «Иностранный язык», необходимость 

формирования мотивации у обучающихся к изучению учебной дисциплины 

в связи с ее непрофильностью, большая роль внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся в связи с ограниченным количеством аудиторных ча-

сов, выделяемых на изучение указанной учебной дисциплины. Обозначенные 

особенности необходимо учитывать при составлении учебно-программной 

и учебно-методической документации по учебной дисциплине «Иностран-

ный язык» для обучающихся по неязыковым специальностям, подборе мето-

дов, приемов и средств для проведения учебных занятий, а также при орга-

низации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающих-

ся. Профессиональная направленность и практическая применимость явля-

ются важными принципами организации образовательного процесса по 

учебной дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом учреждении высше-

го образования.  
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Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. В со-

временном мире среди иностранных языков именно английский приобрел 

статус международного: его активно используют даже те, для кого он не явля-

ется родным. Сам процесс языкового заимствования может рассматриваться 

в неразрывной связи с культурными и иными контактами двух разных язы-

ковых обществ. 

Еще один источник популярности английского языка – это поп-

культура. Мы смотрим огромное количество американских и английских 

фильмов, многие фразы из фильмов и английские слова гармонично перешли 

в русскую речь. На телевидении без конца употребляются исконно англий-

ские слова, такие как ток-шоу, реалити-шоу, саммит, брифинг и многие дру-

гие. Поэтому современное общество, особенно молодое поколение, уже не 

может обходиться без английских слов в своей речи, одновременно большин-

ство из них они считают русскими словами. Если сравнивать плюсы и минусы 

подобной ситуации, то с одной стороны, появление новых слов в русском 

языке расширяет словарный запас, а с другой стороны, русский язык утрачи-

вает свою неповторимость и красоту. 

Однако заимствования иностранных слов – один из способов развития 

современного языка. Заимствования становятся результатом контактов, вза-

имоотношений народов, государств. Виды заимствований зависят от того, из 

какого языка пришло то или иное слово. Появляется большое количество за-

имствований английского происхождения. 

Таким образом, интерес лингвистов сосредоточен на русско-

английском языковом контакте. Так, в работе Л. П. Крысина указывается, что 

Э. Рихтер основной причиной заимствования слов считает необходимость 

в наименовании вещей и понятий [1]. Перечисляются и другие причины, раз-

личные по своему характеру – языковые, социальные, психические, эстетиче-

ские и т. п., потребность в новых языковых формах, в разнообразии средств 

и в их полноте, в краткости и ясности, в удобстве и т. д. 

М. А. Брейтер исследует данную проблему и выделяет следующие при-

чины заимствований: 

1. Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-

рецептора. В словарь делового человека прочно вошли такие англицизмы, 
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как бэйдж, классификатор, ноутбук и его новые разновидности: ноутбук, ор-

ганайзер, пейджер, таймер, сканер, тюнер, принтер и другие. 

2. Отсутствие соответствующего наименования (или его «проигрыш» 

в конкуренции с заимствованием) в русском языке составляет около 15 % но-

вейших англицизмов – топ-модель, виртуальный, инвестор, спонсор, спрей. 

3. Среди носителей русского языка распространено представление 

о том, что иностранные технологии являются более прогрессивными по срав-

нению с российскими, иностранные банки более надежны, иностранные то-

вары более высокого качества. Эта установка, по мнению автора, широко 

применяется в рекламе [2]. 

Многочисленность и разнообразие фактов заимствования, порождае-

мых объективно существующей действительностью, ведут к разной интер-

претации причин заимствования. Так, выделяют экстралингвистические 

причины и внутрилингвистические причины. 

Необходимо выделить материальные заимствования и калькирования. 

При материальном заимствовании, или заимствовании в собственном смысле 

слова, перенимаются не только содержание, значение (либо одно из значе-

ний) иноязычной лексической единицы (или, иногда, иноязычной морфемы), 

но с той или иной степенью приближения – и ее материальный экспонент. 

Так слово лазер представляет собой в русском языке материальное заимство-

вание из английского.  

При калькировании перенимается лишь значение иноязычной едини-

цы, ее структура (принцип ее организации), но не ее материальный экспо-

нент. Калька – семантическое заимствование из другого языка путем бук-

вального перевода структуры слова или словосочетания. 

Происходит как бы копирование иноязычной единицы с помощью сво-

его, незаимствованного материала. Так, русское небоскреб представляет со-

бой словообразовательную кальку, воспроизводящую значение и структуру 

английского skyscraper. Сравним sky (небо), scrape (скрести, скоблить) и суф-

фикс -er, «материал» же слова небоскреб – чисто русский. 

Среди материальных заимствований различают устные, без учета пись-

менного образа слова в языке-источнике, и заимствования из письменных 

текстов или с учетом письменного облика слова. Устные заимствования ха-

рактерны для более старых исторических эпох – до возникновения или ши-

рокого распространения письма, а в новое время они появляются там, где 

имеют место массовые бытовые контакты между носителями разных языков 

без систематического использования письменных форм общения. Письмен-

ные заимствования проникают через книгу, газету, через сознательное изу-

чение соответствующего языка и т. д. 

Ярче всего активность заимствующего языка выступает в процессах 

калькирования. Но и при материальном заимствовании она проявляется 

вполне отчетливо. 
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Во-первых, фонемы в составе экспонента материально заимствуемого 

чужого слова заменяются своими фонемам, наиболее близкими по слуховому 

впечатлению; в соответствии с внутренними закономерностями языка изме-

няется слоговая структура, тип, место ударения и т. д. 

Во-вторых, заимствуемое слово включается в морфологическую систе-

му заимствующего языка, получая соответствующие грамматические катего-

рии. В итоге всех изменений заимствованные слова настолько осваиваются 

языком, что перестают ощущаться рядовыми его носителям как чужие, ино-

странные и их иноязычное происхождение может быть вскрыто только как 

заимствованные слова. Например, спорт – sport, клуб – club, футбол – 

football, cocktail – коктейль, grapefruit – грейпфрут и т. д. 

Таким образом, по способу образования заимствования классифициру-

ются по следующим категориям:  

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке прибли-

зительно в том же виде и в том же значении, что и в языке–оригинале. Это 

такие слова, как weekend (уик-энд) – выходные; money (мани) – деньги. 

2. Гибриды. Данные слова образованы путем присоединения к ино-

странному корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае 

часто несколько изменяется значение иностранного слова – источника, 

например: клубиться (club – клуб), драйвовый (drive – движение, езда) [3]. 

3. Калька. Слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохра-

нением их фонетического и графического облика. Это такие слова, как 

menu – меню, parol – пароль, disk – диск, virus – вирус.  

4. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические нацио-

нальные обычаи других народов и употребляются при описании нерусской 

действительности. Отличительной особенностью данных слов является то, 

что они не имеют русских синонимов. Например, dollar – доллар, barmen – 

бармен, gangster – гангстер, boss – босс, miss – мисс, mister – мистер и т. д. 

Такие неосвоенные иноязычные слова выполняют функцию изображения 

местного колорита. 

5. Иноязычные вкрапления (варваризмы). Данные слова обычно имеют 

лексические эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепля-

ются в той или иной сфере общения как выразительное средство, придающее 

речи особую экспрессию. Например: упс (oops), вау (wow) [4]. 

6. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: 

секонд-хенд (second-hand) – магазин, торгующий одеждой, бывшей в упо-

треблении; видео салон (video-salon) – комната для просмотра фильмов. 

7. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо 

звуков, например: неудачник (loser) – лузер, ажиотаж вокруг какого-либо со-

бытия (hype) – хайп, чувство стыда за чьи-либо действия (cringe) – кринж. 

Таким образом, заимствования могут быть образованы по имеющимся 

в языке моделям, заимствованы из других языков, появится в результате раз-

вития новых значений у уже известных слов. 
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Заимствование слова есть активный процесс: заимствующий язык не 

пассивно воспринимает чужое слово, а так или иначе перестраивает, переде-

лывает его, подчиняет его в той или иной мере внутренним закономерно-

стям, включает его в сеть своих внутренних системных отношений. 
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Владение иностранным языком стало необходимым условием для су-

ществования в современном многоязычном мире. Соответственно возросли 

требования к специалисту-выпускнику. На рынке труда востребованы дипло-

мированные кадры, свободно владеющие одним или несколькими иностран-

ными языками. Поэтому одним из приоритетных направлений высшего об-

разования была и остается высококвалифицированная языковая подготовка 

будущих специалистов для любой области. В этом смысле профессиональный 

багаж современного выпускника вуза включает в себя не только знания по 

профильным специальностям, но и актуальные, языковые, профессионально 

ориентированные навыки, способствующие осуществлению иноязычной 

коммуникации [1, с. 42]. Необходимым требованием для будущего специали-

ста является владение и оперирование профессиональной терминологией на 

иностранном языке. 

https://nauchfo-rum.ru/archive/MNF_humanities/1(29).pdf
https://nauchfo-rum.ru/archive/MNF_humanities/1(29).pdf
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Учебные программы вузовской подготовки значительно профессио-

нально расширяют школьную (базовую) тематику языкового материала. Пер-

вокурсники впервые знакомятся с новыми терминологическими номинация-

ми, устойчивыми выражениями, которые составят основу их будущей ино-

язычной компетенции. Без знания специальной лексики, профильных дис-

циплин, сложно (а иногда и не возможно) понять содержание аутентичных 

иноязычных текстовых материалов, что, в свою очередь, затрудняет работу 

над их переводом. «Слепое», механическое заучивание новой терминологии 

не устраняет проблемы – лишь осознанная аудиторная и внеаудиторная ра-

бота студента со словарями, специальной литературой и под чутким руковод-

ством и контролем преподавателя приведут к положительному результату. 

Таким образом, специфику обучения иностранному языку в высшем 

учебном заведении составляет его профессионально ориентированный ха-

рактер. Поэтому развивать иноязычные профессиональные навыки необхо-

димо комплексно, с учетом ограниченного количества аудиторных часов (зд. 

при изучении иностранного языка в неязыковом вузе). И, исходя из специфи-

ки языка, эффективно учить терминологию также комплексно. Например, со-

ставляя тематический словарь по учебной дисциплине «Иностранный язык 

(немецкий)» по теме «Отправление правосудия» (зд. для учебных программ 

по юридическим специальностям) целесообразно не ограничиваться отдель-

ными терминами, а предложить обучающимся всю возможную деривацион-

ную способность терминологической лексики (anklagen Akk. – die Anklage – die 

staatliche Anklage – die staatliche Anklage erheben / vertreten – der Angeklagte,-n, 

der Ankläger (der Staatsanwalt) / ant. der Verteidiger (der Rechtsanwalt); die Recht-

sprechung – Recht sprechen, die rechtsprechende Gewalt – die Rechtsprechung ausü-

ben – die Rechtsprechung leiten u.s.w.). 

Еще одним существенным элементом, влияющим на успешное обуче-

ние иностранному языку в неязыковом вузе, является профессионально ори-

ентированный отбор текстового материала, работа над которым приблизит 

обучающихся к их будущей профессиональной деятельности. Для отбора по-

добного материала одних знаний языка недостаточно. Современные реалии 

слишком изменчивы (например, дополняются и изменяются нормативно-

правовые акты, законы, кодексы и т. д.). Поэтому для актуализации текстов 

важна и эффективна консультация с преподавателями профильных кафедр по 

профильным учебным дисциплинам, например «Судоустройство», «Уголов-

ный процесс», «Конституционное право» и т. д. 

Не маловажным фактором является научить вчерашних школьников 

работе со специальной (оригинальной) литературой на иностранном языке. 

Для эффективной внеаудиторной работы – подготовки докладов, презента-

ций, рефератов – познакомить обучающихся с имеющимися электронными 

ресурсами, справочниками, аутентичными печатными изданиями. Это рас-

ширит их кругозор и послужит дополнительным мотиватором к изучению 

иностранного языка. 
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В процессе работы над профессионально ориентированными текстами 

обучающиеся, безусловно, пополняют свой терминологический словарный 

запас. Однако имеющиеся учебные пособия не в полной мере отвечают со-

держанию учебных программ того либо иного вуза. Поэтому целесообразно 

и методически обосновано унифицировать, систематизировать и обобщить 

текстовый материал, закрепив его комплексом лексико-грамматических 

упражнений и тематического словаря в виде написания и издания учебников 

(учебных пособий) с учетом специфики (в том числе учебной программы) 

конкретного вуза. Так, например, в учреждении образования «Академия Ми-

нистерства внутренних дел Республики Беларусь» преподавание учебных 

дисциплин «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (немец-

кий)» осуществляется по собственным учебным изданиям, получившим гриф 

«Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве 

учебника для студентов учреждений высшего образования по юридическим 

специальностям». 

И, наконец, работая над языковым материалом, стоит учитывать опре-

деленные психолингвистические аспекты, принимая во внимание степень 

усвоения иностранного языка (рецептивную, репродуктивную, продуктив-

ную) обучающимися на уровне общего среднего образования.  

Таким образом, очевидной и не вызывающей сомнения является необ-

ходимость формирования у обучающихся нормированной иноязычной тер-

минологической базы по специальности, что отвечает приоритетным 

направлениям вузовского обучения. 
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Мы живем в XXI веке – веке высоких информационных технологий. 

Настоящее время – это период, характеризующийся небывалым ростом объ-
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ема информационных потоков. Глобальная сеть является необъятным про-

стором для новых знакомств, общения, где каждый человек может найти для 

себя что–то интересное. Но для того, чтобы зарегистрироваться в игре или 

в чате, необходимо придумать себе особое имя – никнейм (далее – ник), ко-

торый является аналогом личного имени. Современный человек в виртуаль-

ном пространстве стал немыслим без сетевого имени, которое дало ему воз-

можность создать себе образ, скрыв свое реальное «Я». 

Подчеркнем, что возникновение никнеймов связано с новым видом 

коммуникации и имеет целью не столько скрыть реальную информацию о се-

бе, сколько позиционировать себя в виртуальном мире, подчеркнув личност-

ные черты или создав определенный образ, чаще всего придуманный. Спе-

цифика использования и создания никнеймов связана с тем, что интернет-

коммуникация позволяет установить не односторонний, а взаимный контакт 

коммуникантов. Ценность изучаемого языкового явления состоит в том, как 

сам человек определяет себя в веб-среде. 

Сетевое имя собственное (ник) является единицей искусственной но-

минации. Виртуальная реальность позволяет человеку, минуя все запреты 

и ограничения реальной жизни, в полной мере реализовать свой творческий 

потенциал, воплотить в виртуальной жизни то, что недостижимо или недопу-

стимо в реальной. Присваивая себе ник, участник руководствуется рядом мо-

тивов, которыми может быть объяснен выбор языковых средств. 

Никне́йм (ник, nickname) – псевдоним, использующийся им для само-

презентации человека в виртуальном обществе. Проблему никнеймов изуча-

ют ученые Балкунова А. С., Рянская Э. М., Косякова Я. С., Москальчик А. А., 

Яковлюк А. А. и другие.  

Ученые относят их к новым единицам, к искусственной ономастике, 

вторичному наименованию, которые служат для идентификации пользовате-

ля сети. Статус никнеймов в науке пока еще окончательно не определен, так 

как это достаточно новое понятие в лингвистике. 

Главное отличие псевдонима от прозвища и клички – это его самоно-

нимация. Таким образом, никнейм как псевдоним может выбираться или со-

здаваться человеком. 

Существуют различные классификации никнеймов, однако среди поль-

зователей интернета чаще других встречаются две: по принципу номинации 

и по структуре. Рассмотрим подробнее каждую из этих классификаций. 

Такие ученые, как Балкунова А. С., Рянская Э. М., Москальчук А. А., Ко-

сякова Я.С. [1, 2, 3] предлагают классифицировать никнеймы по номинации: 

1) Никнеймы, созданные из собственных имен и фамилий;  

2) Никнеймы, созданные на основе имен и фамилий известных людей 

или любимых героев;  

3) Никнеймы, созданные на основе названий городов;  

4) Никнеймы, созданные из названий животных;  

5) Никнеймы – профессии (виды деятельности); 
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6) Никнеймы, отражающие психоэмоциональное состояние человека; 

7) Самооценочные никнеймы;  

8) Никнеймы, сообщающие о цели общения;  

9) Нейтральные никнеймы.  

Классификация никнеймов по структуре А. Н. Мифтаховой, Цзен Цзыхе [4]: 

1) Ники, состоящие из одного слова: Ganster. 

2) Ники, состоящие из нескольких слов: aleks_chernov. 

Так, к примеру, очень часто наблюдается соединение в одном никнейме 

различных графических средств выражения: Мisha2/{A. 

Нужно отметить, что многие пользователи пытаются самовыразиться 

через графику. Здесь можно отметить следующие приемы:  

− использование различной высоты букв: Svetlana_ts27. 

− использование букв латинского алфавита: popoleva_005. 

− смешение алфавитов: novakoвa_v. 

− использование различных символов и цифр: Б_|_|кА, ZiNO4ka. 

− нарушение орфографии: ЛэДigaga. 

Если брать во внимание состав никнеймов, образованных от имен 

нарицательных, не входящих в топонимическую и антропонимическую лек-

сику по значению, то мы, вслед за А. И. Рыбакиным [5], предлагаем разграни-

чить несколько подгрупп никнеймов: 

1. Никнеймы, указывающие на внешний вид именуемого: Гламурная, 

Стройняшка, Крохотулечка, Кареглазка; 

2. Никнеймы, указывающие на поведение, духовные и душевные каче-

ства именуемых: Весельчарик, Завидень, Проказница, Я–Твой–Друг, Заводной, 

радостный, SMEX, Приколист; 

3. Никнеймы, обозначающие животных, птиц, рыб, растений: Котяроч-

ка, Лисичка, Смешромашка, Хризантема, Хомушка, Тигренок, Змейка; 

4. Никнеймы, указывающие на интересы именуемых: Сегамен, Сластё-

на, СкЕйТеР, AnimeForever, Footballer, Rapboy; 

5. Никнеймы, созданные на основе различных компьютерных реалий: 

Антивирус, MegaClick, Kaspersky, дедушка Вирус; 

6. Никнеймы, отражающие название предметов материальной культу-

ры: Бантикс, Автомобильчик, РубЛиКк; 

7. Никнеймы, обозначающие продукты питания: Печенюшка, Карамель-

ка, ПеченькО_о, ШИКоладка, VkusnyashA.   

Очень интересную классификацию никнеймов предлагает Рут М. Э. в 

своей статье «Антропонимы: размышления о семантике», где выделяет сле-

дующие группы никнеймов [6]. 

1. К данной группе относятся именные ники, виртуальная личность ко-

торых в данном случае создается посредством использования собственной 

настоящей фамилии или имени автора. Такие ники свидетельствуют об опре-

деленной открытости человека, отсутствии боязни раскрыть настоящее имя. 

В данном случае могут использоваться полные имена и сокращенные, обычно 
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принятые в обществе друзей при неформальном общении. А написание име-

ни латинскими буквами, с использованием различных значков говорит о же-

лании личности показать себя как активного члена интернет-сообщества. 

2. Вторую группу составляют ники – характеристики состояния челове-

ка. Эта разновидность призвана описать сиюминутное состояние человека в 

момент общения: он в гневе, раздосадован или счастлив. Например, LoneLy., 

=*ПоЗиТиФфНый =))), samayas4astlivaya. 

3. Еще одна категория ников характеризует качества личности. Это обо-

значение направленности личности, которая проявляется в его поступках 

и словах. Например, Романтик *, хулиган*. 

4. Следующей разновидностью являются ники — характеристики про-

фессиональной деятельности. Сюда относят названия профессий, должно-

стей, научных пристрастий, определяющих круг интересов пользователя и 

придающих ему авторитет в глазах собеседников. Например, kursant 007. 

5. Ники – прецедентные имена характеризуют знание общечеловече-

ских ценностей, увлечения человека, его интересы и приоритеты в выборе 

любимых персонажей, исторических деятелей и книг. Ники этой разновидно-

сти представляют довольно большую группу имен, хорошо знакомых каждо-

му с детства из любимых книг, кинофильмов и музыкальных произведений. 

Например, персонажи детских сказок и историй (•°*††~Snow ~ White~††*°•, *Ice 

Queen*), исторические личности (ЕлизАветта Вторая), герои литературных 

произведений (Romeo =)), киноперсонажи (Shrek***** *****, _Masyanya _, Гарри 

Поттер) и имена популярных исполнителей (Филипп Киркоров, Дима Билан). 

6. Ники – увлечения человека указывают на хобби, пристрастия и инте-

ресы личности. Например, |.: MeLOmAn :.|, =CHEALSEA_faN =, ***The chess 

player***. 

7. Ники – зооморфизмы характеризуют человека как обладателя опре-

деленных качеств зверя. Например, *Kotik *, аЛЕКСтигр. В данном случае имя 

имеет в своей основе фантазии, мечты людей, которые в чем–то хотят похо-

дить на котенка или другого животного. Это выбор определенных внешних 

параметров (пушистость, мягкость, теплота), черт характера, приписываемых 

классам зверей. 

8. Следующая категория ников – фантазий отражает желания, неудо-

влетворенные в реальной жизни. Виртуальная реальность помогает человеку 

отбросить все комплексы, испытываемые в реальной жизни, и утвердиться 

благодаря своей эрудиции, незаурядности и профессиональным навыкам. 

Например, MISS WORLD 2024 ***, PashikTheBest, nEpOvToRiMaYa), 

Edinstvennaya TakayaYA.  

Исходя из предложенной классификации, следует подчеркнуть, что 

виртуальный автор, попадая в новые условия общения, руководствуется, в 

первую очередь, принципом «я – личность виртуальная». Никнейм – вирту-

альная оболочка личности пользователя, которая может не совпадать с ре-
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альностью, но основывается на взглядах, предпочтениях человека, служа це-

ли создания эмоционального фона общения. 

Таким образом, пользователю сети Интернет предоставляется возмож-

ность создать о себе «впечатление по своему выбору» – сохранить макси-

мальную анонимность, скрыться за виртуальным именем или, наоборот, до-

биваться известности, выбирая яркий, броский ник. Независимо от мотива, 

самопрезентация в интернете позволяет человеку стать кем угодно, припи-

сать себе любые качества, как положительные, так и отрицательные.   
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Изучение иностранного языка в современных условиях, складываю-

щихся на мировой арене, является необходимым для военнослужащих. Необ-

ходимость знания иностранного языка для сотрудников органов пограничной 

службы – складывающаяся обстановка вокруг границ Республики Беларусь. 

Изучение иностранного языка является комплексным и многогранным про-

https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe–imya–nikneym–kak–yazykovoy–znak/vie-wer
https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe–imya–nikneym–kak–yazykovoy–znak/vie-wer
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цессом, который формирует личностные, социальные и академические ком-

петенции человека. 

Иностранный язык – средство межличностного общения между людь-

ми. В некоторых случаях процесс общения может стать и профессиональным, 

который связан с общением между людьми, трудящихся в едином векторе. 

Исследователи-гуманитарии различают несколько целей изучения иностран-

ного языка: реализующая, практическая, развивающая. Перейдем к более по-

дробному изучению содержания указанных целей. 

Реализующая цель изучения иностранного языка подразумевает собой 

личностное становление человека во время изучения иностранного языка. 

Данная цель коррелирует с практической целью изучения иностранного язы-

ка – практико-ориентированное изучение языка со следующей задачей: 

овладение иноязычным общением. 

Развивающая цель изучения иностранного языка влечет за собой разви-

тие внимания и памяти, формирует потребность к самостоятельной познава-

тельной деятельности и критическому мышлению [1, с. 48]. 

Следует отметить, что язык является не только средством общения, но 

и транслятором культуры. Особое место в межкультурной коммуникации за-

нимают такие важные стороны языка в качестве средства общения, как соци-

окультурные аспекты, а также сформированные в должной мере языковой 

вкус и чутье, умение эффективно реализовать коммуникативную деятель-

ность в речевом общении. Неоспоримым является тот факт, что способность 

к выбору и реализации речевого общения и поведения всегда осуществляется 

на фоне культурного контекста. 

Основная цель изучения иностранного языка сотрудниками правоохра-

нительных органов подразумевает собой формирование коммуникативной 

компетенции военнослужащего, позволяющей использовать иностранный 

язык как средство общения. 

В современном мире понятие изучение иностранного языка уже не 

подразумевает собой «овладение иностранным языком», на данный момент 

задача изучения иностранного языка заключается в приобщении людей, изу-

чающих иностранный язык к иноязычной культуре, традициям, а также для 

диалога двух культур [2, с. 94]. 

Исходя из вышеизложенного предоставляется возможным сделать вы-

вод о том, что в современно складывающихся условиях язык и культура не 

могут существовать обособленно. Таким образом, соотношение языка и куль-

туры является проблемным полем. 

В процессе изучения иностранного языка человеку необходимо учиты-

вать то, что ему нужно овладеть устной речью. Немаловажным аспектом дан-

ной необходимости является грамматика. 

Особого внимания заслуживает взаимовлияние формирующихся язы-

ковых систем. Общеизвестным является тот факт, что для овладения вторым 

иностранным языком требуется потратить меньше усилий и времени, чем на 
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овладение первым, а третьим языком меньше, чем вторым. Причина такого 

явления кроется не только в переносе навыков и умений, но и в сенсибилиза-

ции соответствующих нервных структур, обеспечивающих формирование 

и функционирование новых систем знаков. Говоря о взаимовлиянии форми-

рующихся языковых систем, стоит обратить особое внимание на взаимодей-

ствие языков, которое проявляется на уровне рода имен существительных. 

В родном языке род слов отражается в сознании как первичный и имеет тен-

денцию переноситься на иноязычный лексический эквивалент, а преодоле-

ние подобного явления требует достаточно длительной речевой практики [3, 

с. 51].  

Обычно взаимодействие между языками вызывается специальной це-

лью (перевод, переход в общении на другой язык) или бывает непреднаме-

ренным (в результате взаимовлияний разных языков). Стоит также отметить, 

что степень и характер взаимовлияния языков среди билингвов во многом 

зависят от уровня владения каждым из них, а также от специфики самих язы-

ковых систем. 

Таким образом, необходимость изучения иностранного языка является 

неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки военнослужа-

щих. На сегодняшний день иностранный язык является показателем профес-

сиональной компетентности и саморазвития сотрудников правоохранитель-

ных органов, а также универсальным средством межличностного общения 

сотрудников органов пограничной службы с иностранными гражданами при 

пересечении Государственной границы в пунктах пропуска.  
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА СЛОВ (КАЛАМБУР)  

КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО 

 
Плисюк Степан Андреевич 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

Горбатенко Валентина Владимировна 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

В современном мире термин «игра» используется практически во всех 

сферах жизни общества: образования, культуры, досуга, рекламы, политики 

и т. д. Игра рассматривается как модель особого поведения и нестандартного 

отношения к происходящему. Став предметом исследования разных областей 

науки, игра обозначает различные явления, изучаемые в лингвистике, психо-

логии, педагогике, политологии, маркетинге.  

Языковая игра является частным видом игры, проявляющимся в речевой 

деятельности. Ее содержание составляет закодированная, вербально выра-

женная информация. Впервые термин «языковая игра» был упомянут Л. Вит-

генштейном, определившим ее как особый способ манипулирования языком. 

В дальнейшем к трактовке данного явления ученые подходили с разных сто-

рон. Языковая игра рассматривалась как форма проявления общеэстетиче-

ской категории комического (С. Н. Нухов), как один из принципов организа-

ции нарративного пространства (В. Ю. Хартунг), в контексте лингвистической 

теории эмоций (В. И. Шаховский), как форма проявления лингвистической 

креативности (Т. А. Гридина), с позиций процессов кодирования и декодиро-

вания смыслов (Т. И. Шатрова). 

Е. Ф. Болдырева определяет языковую игру как «варьирование плана 

выражения и плана содержания языковых знаков вплоть до нарушения норм 

на разных уровнях языка с целью самовыражения, эмоционального воздей-

ствия на адресата и для получения гедонистического эффекта (т. е. эффекта 

удовольствия) от языковой импровизации» [цит. по 1, с. 353]. Тем самым язы-

ковая игра представляет собой не просто остроумное искажение литератур-

ных единиц, а делает акцент на самой форме речи с целью не просто сооб-

щить определенную информацию, а достичь определенного эффекта, чаще 

всего комического. 

Стремление привлечь читателя и/или слушателя заставляет автора 

и/или оратора искать средства, способные произвести на него впечатление 

такой силы, чтобы тот выбрал именно эту книгу или прислушался к этому 

спичу. Искушенному читателю мало занимательного сюжета, ему необходимо 

также интеллектуальное удовольствие, связанное с дешифрованием смыслов, 

анализом языкового способа выражения идеи и модальности повествования. 

Языковая игра используется как одно из средств создания комического эф-
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фекта, и наиболее ярким, на наш взгляд, приемом актуализации личностного 

смысла выражения в языковом сознании индивида является ее классический 

вид – каламбур. 

Кембриджский словарь определяет каламбур (pun) как остроумное или 

юмористическое использование слова, имеющего несколько значений, или 

слов с различными значениями, звучание которых совпадает [2]. 

Элементом, обеспечивающим каламбуру успех, является непредсказуе-

мость того или иного звена в цепи речи, так называемый эффект неожидан-

ности. Появление каждого элемента речевой цепи как бы предопределяется 

всеми предшествующими элементами и детерминирует все последующие 

элементы: одновременно или последовательно читатель и/или слушатель 

воспринимает два значения, одно из которых он не ожидал. Именно неожи-

данность является тем ключевым фактором обеспечения успеха каламбуру 

при создании комического эффекта. Сущность каламбура заключается в 

столкновении или, напротив, в неожиданном объединении двух несовмести-

мых значений в одной фонетической (графической) форме. 

По мнению В. З. Санникова, каламбур, как и любая шутка, позволяет 

«обойти цензуру культуры и выразить те смыслы, которые (по разным при-

чинам) находятся под запретом: в “каламбурной упаковке” непристойность 

становится допустимой шалостью, старомодная назидательность – мудро-

стью, грубость – подтруниванием, тривиальность – любопытным соображе-

нием и, наконец, откровенная чушь – загадочным глубокомыслием» [3, с. 4]. 

Способ создания каламбура определяется характером отношений меж-

ду словами или словосочетаниями, составляющими его ядро. Можно назвать 

несколько типологических разновидностей каламбура, основанных на: 

• Омофонии. Такие каламбуры играют со словами, звучащими одина-

ково, но имеющими разное значение. 

- Why is it so wet in England? – Because many kings and queens have 

reigned (rained) there. 

Почему в Англии так влажно? Потому что там правили (шел дождь) 

многие короли и королевы. 

- Why couldn't the bicycle stand up by itself? – It was two tired. 

Игра слов основана на двузначности фразы “too tired” (слишком уста-

лый) и “two tired” (двухколесный). 

– Good heavens! What’s this? 

– It’s bean soup. 

– I don’t care what it’s been. I want to know what it is now! 

• Омонимии. Данные каламбуры используют слова, которые пишутся 

и произносятся одинаково, но имеют разные значения. 

Two silk worms had a race. They ended in a tie. 

Два шелкопряда устроили гонку. Они закончили вничью (галстуком). 

- Why did the scarecrow win an award? – Because he was outstanding in his 

field. 
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Фраза “outstanding in his field” (выдающийся в своей сфере деятельно-

сти) может трактоваться как «стоящий на своем поле». 

- Why was the math book sad? – Because it had too many problems. 

Каламбур основан на двусмысленности слова “problems” (проблемы) в 

контексте математической книги, которая содержит математические упраж-

нения (problems). 

- Why was the belt arrested? – For holding up a pair of pants! 

Фраза “holding up” означает не только «поддерживать, подтягивать», но 

и «совершать ограбление». 

- What did one hat say to the other? – Stay here, I'm going on ahead.  

Фраза “going on ahead” может быть понята как «идти вперед» (в прямом 

смысле) и как «идти на голову». 

I’m reading a book on anti-gravity. It’s impossible to put down. 

Книгу невозможно отложить: put down – и прекратить читать, и положить. 

Уходящий с поста президента Джо Байден на брифинге напоследок 

ошарашил Камалу Харрис, чей дом попал в зону «самого дорогого пожара» 

в США: “Madam Vice President, fire away!” Идиома отражает широкий кон-

текст, где разговорная активность рассматривается как «стрельба идеями и 

вопросами». Дословный перевод – «стреляй, пускай огонь, зажигай». 

• Созвучных словах и их парах. 

Why can’t you starve in the desert? – Because of all the sand which is there. 

Почему в пустыне нельзя умереть от голода? Из-за всего песка, который 

там есть. (sand which звучит как sandwich – бутерброд). 

Подобные каламбуры использует Дэн Спенсер при создании шутливых 

названий книг и «говорящих» фамилий их авторов [4]. Например, “Famous 

Frights” by Terry Fied. Автор получает имя от слова terrified, которое имеет 

смысловую и логическую связь со словом Frights в заголовке, комический эф-

фект заключается в том, чтобы понять и раскрыть связь. 

Или “Swimming the English Channel” by Frances Neer. Комический эф-

фект реализуется посредством обыгрывания имени и фразы France is near. 

Суть каламбура заключается в том, что пролив Ла-Манш (the English Channel), 

разделяющий Великобританию и Францию, неширокий. 

Каламбуры являются отличным способом добавить игривость в язык. 

Игра слов показывает нам богатство английского языка и его многогран-

ность, а также создает комические ситуации и неожиданные смыслы. Исполь-

зование каламбуров способствует развитию металингвистической компетен-

ции, у обучающихся появляется осознанность в овладении языком. Понима-

ние игры слов способствует развитию лингвистических навыков, критическо-

го мышления, языкового чутья и обогащению словарного запаса. 
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Термин «медиатекст» возник в конце XX века. На сегодняшний день 

данный термин является базовым понятием во многих отраслях науки, глав-

ным образом в лингвистической. Изучение особенностей медиатекста обу-

словлено быстрым развитием социума, информационных технологий, а так-

же политических и экономических явлений в обществе. Кроме того, основное 

содержание медиатекста сконцентрировано, главным образом, на взаимоот-

ношении общества с государством.  

Немаловажным аспектом изучения текстов медийной направленности 

является рассмотрение особенности их стиля. «Стиль одна из дифференци-

альных разновидностей, языковая подсистема со своеобразными фразеоло-

гическими сочетаниями и конструкциями, отличающаяся от других экспрес-

сивно-оценочными свойствами составляющих ее элементов и обычно свя-

занная с определенными сферами употребления речи» [1, c. 455]. 

Стиль можно охарактеризовать как способ проявления текста, способ 

его презентации и изложения. Стиль сочетает в себе такие два аспекта как 

форма и его содержание. Нет сомнений в том, что стиль прежде всего оказы-

вает влияние на выбор словоформы, способ выражения своей мысли. Однако 

также стоит отметить, что стиль неразрывно связан со значением, так как 

определенному виду стиля свойственна определенная лексика, к примеру, 

устойчивые выражения, штампы, клише, термины и терминосочетания.  

Газетно-публицистический стиль используется для передачи наиболее 

важных, актуальных вопросов и нацелен на массовую аудиторию. При ис-

пользовании публицистического стиля освещаются актуальные вопросы в 

политической, экономической и социальной сферах жизни. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/%0benglish/pun?q=Pun
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/%0benglish/pun?q=Pun
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Основная коммуникативно-прагматическая функция газетно-публи-

цистического стиля, с одной стороны, носит агитационный характер, пропа-

гандируя определенные ценности и суждения, с другой стороны, имеет ин-

формативный характер, извещая о политических событиях. Основная цель 

газетно-публицистического стиля заключается не только в предоставлении 

новой информации, но также в воздействии на обширный круг читателей, их 

сознание, в формировании социальной значимости читателей, их положения 

в рамках общественно-политического строя. Основная задача новостных тек-

стов – предоставить новую информацию таким образом, чтобы она произве-

ла определенное воздействие на рецептор. Следовательно, они выполняют 

одновременно две функции: информативную и воздействующую. 

Общественно-политические новостные тексты тесно связаны с приме-

нением речевых манипуляций. По мнению В. И. Карасика, речевая манипу-

ляция рассматривается как «нарушение аргументации – псевдоаргумента-

ция» [2, с. 25–33]. Языковое манипулирование – «скрытое информационно- 

психологическое воздействие с помощью языковых средств, которое нацеле-

но на побуждение человека к действиям, изначально не совпадающим с его 

воззрениями и системой ценностей общества в целом» [3, с. 24]. 

Таким образом, понятие «языковая манипуляция» – это сознательное 

использование языка, которое неявным образом воздействует на адресата 

с целью осуществления контроля. 

Ряд проводимых исследований фокусируется прежде всего на переводе 

как способе манипуляции человеческим сознанием. К данному списку ученых 

следует отнести таких как Тео Херманс, Гидеон Тури, Андре Лефевр. Основ-

ное внимание в данных исследованиях уделяется переводу как процессу пе-

редачи текста в соответствии с нормами языка перевода, нацеленного на 

конкретную аудиторию. Прежде всего, ученные данной области рассматри-

вают литературные тексты, их переводы, а также уделяется внимание куль-

турному аспекту перевода. 

Кроме того, важно отметить, что общественно-политическим текстам 

свойственны имплицитный характер, так как одна из основных функций та-

ких текстов заключается в манипулировании сознанием. Следовательно, 

в таких текстах автор старается дать скрытую оценку, тем самым усиливая 

эффект воздействия на читателя. 

Предполагается, что общественно-политическая пресса эмоционально 

окрашена. Данный аспект характеризуется наличием оценочности, а также 

наличием имплицитной и эксплицитной информацией. Поскольку публици-

стический текст адресован массовому читателю, для такого текста характерна 

оценочность. По мнению Клушиной Н. И., «с позиции коммуникативной сти-

листики оценочность – важнейшая интенциональная категория публицисти-

ческого текста и публицистического дискурса, с помощью которой адресант 

убеждает адресата в определенных заданных идеях» [4, с. 100]. Данный оце-

ночный характер может выступать в качестве поддержки определенной 
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идеологической стратегии информирования читателей. Зачастую для выра-

ботки надежной оценки, которая бы являлась гарантом продвижения опреде-

ленных идей, является мобилизация и кооперация изданий в зависимости от 

идеологического вида дискурса. «Оценка – это и интенциональная текстооб-

разующая категория публицистического произведения, и дискурсивная до-

минанта, составная часть лингвистики убеждения» [4, с. 100]. 

Для передачи необходимых идей, идеологической направленности тек-

ста, журналист в своей статье стремится передать необходимую характери-

стику объекта при помощи эвфемизмов. «Эвфемизм – это замена слов и вы-

ражений, представляющихся говорящему грубыми, неприличными, на эмо-

ционально нейтральные синонимы» [4, с. 106]. 

Любое негативное формообразование слова в тексте автор стремится 

передать более нейтрально, снизить его экспрессивную отрицательную зна-

чимость, например, «борьба США с терроризмом», а не «война США в Ираке» 

[4, с. 106]. Политическая пресса влияет на формирование общественного мне-

ния, так как политическая коммуникация опосредована дискурсом СМИ. 

Следует отметить тот факт, что любая деятельность, связанная с изложением 

информации, имеет определенную цель, и любая информация воздействует 

на адресата с определенной целью. 

Общественно-политические тексты СМИ выделяет национально-куль-

турную специфику в обществе, так как он не возникает на пустом месте. По-

явление политической прессы обусловлено жизненно-важными событиями 

в обществе, политическими изменениями. 

Богуславская В. В. выделяет следующие основные функциональные 

признаки газетного текста, которые подчеркивают культурологический ас-

пект текста [5, с. 82]: коммуникативная функция, смыслообразующая функ-

ция, связь с памятью культуры. 

Общественно-политическая пресса США и Великобритании неразрывно 

связана с отражением культуры народа данных стран, так как пресса отража-

ет действительность политических событий данных государств, способ мыш-

ления народа. Как отмечает Богуславская В. В. «...культура – это то, что обще-

ство думает, а язык как думает» [5, с. 103]. 

Таким образом, у газетно-информационных текстов выделяются две 

основные функции. Функция воздействия, которую еще называют агитаци-

онная или экспрессивная, и функция коммуникативно-информационная, це-

лью которой является в кратчайший срок сообщить актуальную информацию. 

 
Список использованных источников 

1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. –  

3-е изд., стер. – Москва : КомКнига, 2005. – 569 с. 

2. Карасик, В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: инсти-

туциональный и персональный дискурс : сб. науч. тр. – Волгоград, 2000. – С. 5–20. 



297 

3. Михальская, А. К. Язык российских СМИ как манипулирующая система / 

А. К. Михальская // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования : тез. 

докл. междунар. науч. конф.. – Москва : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2001. – С. 23–25. 

4. Клушина, Н. И. Стилистика публицистического текста / Н. И. Клушина [Фак. 

журналистики Москов. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова]. – Москва : Медиа-Мир, фак. 

журналистики МГУ, 2008. – 242 с. 

5. Богуславская, В. В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концеп-

ция. Анализ журналистских текстов / В. В. Богуславская. – 3-е изд. – Москва : Изд-во 

ЛКИ, 2011. – 280 с. 

 

 

 
УДК 811.111 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Русак Виктория Викторовна 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

Задоля Тимур Русланович 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 

В последние годы технологии искусственного интеллекта (ИИ) стано-

вятся важным инструментом в образовательном процессе, включая профес-

сионально ориентированное обучение иностранному языку. Особенно это ак-

туально для специализированных образовательных учреждений, где знание 

иностранного языка играет ключевую роль в профессиональной деятельно-

сти, включая международное сотрудничество и обмен информацией. Приме-

нение ИИ в таком контексте открывает новые возможности для улучшения 

качества обучения и повышения эффективности усвоения материала. 

Системы на основе ИИ могут предоставлять индивидуализированные 

образовательные программы, учитывающие особенности учащихся, их уро-

вень знаний и профессиональные потребности. В профессионально ориенти-

рованном обучении иностранному языку, особенно в рамках академий МВД, 

это важно для формирования навыков, которые требуются в международной 

коммуникации в области правопорядка. Технологии ИИ позволяют интегри-

ровать специализированную лексику, такую как юридические термины, фра-

зы, используемые в международной практике, и специфические языковые 

конструкции, что способствует более эффективному обучению [1, с. 53]. 

Еще одной важной функцией ИИ в обучении является автоматическая 

оценка уровня знаний обучаемых. Современные ИИ-системы могут анализи-

ровать выполнение заданий, тестов и упражнений, выявлять ошибки и давать 

рекомендации, что позволяет преподавателю оперативно корректировать 
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программу обучения. Для обучающихся это особенно важно, так как на осно-

ве такой оценки можно скорректировать обучение, выделив наиболее про-

блемные зоны, связанные с профессиональной лексикой или специфически-

ми навыками общения. Кроме того, ИИ позволяет активно использовать тех-

нологии взаимодействия с обучающимися, такие как чат-боты, голосовые 

помощники и другие интерактивные платформы. Эти инструменты дают 

обучающимся возможность практиковать разговорные навыки в реальных 

профессиональных ситуациях, что имеет большое значение для подготовки 

к международным операциям и взаимодействию с иностранными коллегами. 

В условиях современной образовательной среды эти технологии могут быть 

использованы для создания сценариев, моделирующих реальные ситуации, 

такие как проведение допросов или задержание подозреваемых, что помога-

ет обучающимся совершенствовать навыки общения на иностранном языке 

[2, с. 34]. 

Рассмотрим основные технологии, которые могут быть полезны в про-

фессионально ориентированном обучении иностранным языкам.   

1. Системы адаптивного обучения   

Адаптивные платформы, такие как Duolingo, Rosetta Stone или специа-

лизированные разработки, используют ИИ для анализа уровня знаний обуча-

ющегося и подстраивают задания под его потребности. Это может приме-

няться для обучения профессиональной лексике, терминологии и речевым 

конструкциям, характерным для правоохранительной деятельности.   

2. Виртуальные ассистенты и чат-боты   

Виртуальные ассистенты на основе ИИ, например, ChatGPT, могут си-

мулировать диалоговые ситуации, имитируя общение с иностранными граж-

данами, представителями международных организаций или сотрудниками 

правоохранительных органов других стран. Это помогает обучающимся раз-

вивать навыки устной речи в условиях, максимально приближенных к ре-

альным.   

3. Системы автоматического перевода   

Такие инструменты, как Google Translate или DeepL, помогают изучать 

профессиональные тексты, инструкции или нормативные документы на ино-

странных языках. Их использование также позволяет знакомиться с различи-

ями в юридической терминологии и системах права других стран.   

4. Обучение произношению с использованием ИИ   

Программы, такие как ELSA Speak или Speechling, анализируют произ-

ношение и дают рекомендации по его улучшению. Это особенно важно для 

сотрудников МВД, которым необходимо ясно и корректно излагать свои мыс-

ли на иностранном языке в профессиональной среде.   

5. Моделирование ситуаций с использованием VR/AR   

Современные технологии виртуальной и дополненной реальности, 

оснащенные ИИ, позволяют создавать обучающие сценарии, такие как до-

прос свидетелей, общение с иностранными гражданами или проведение 
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международных переговоров. В таких сценариях обучающиеся могут трени-

роваться в безопасной и контролируемой среде.   

В свою очередь ключевыми аспектами преимуществами применения 

ИИ  являются: 

- Персонализация обучения. ИИ адаптирует процесс обучения под уро-

вень подготовки и профессиональные нужды каждого обучающегося.   

- Эффективное развитие навыков. Технологии ИИ позволяют акценти-

ровать внимание на наиболее востребованных аспектах, таких как аудирова-

ние, устная речь или специализированная терминология.   

- Повышение мотивации. Использование современных технологий де-

лает процесс обучения более увлекательным и интерактивным [3, с. 59]. 

Несмотря на очевидные преимущества, применение ИИ в обучении 

иностранному языку сталкивается с рядом трудностей:   

- Необходимость технического оснащения. Использование ИИ требует 

наличия современных устройств и программного обеспечения.   

- Ограниченность в обучении культурным аспектам. ИИ пока не спосо-

бен полностью заменить преподавателя в обучении сложным культурным и 

социальным нюансам.   

- Риск недостаточного контроля. Автоматизация процессов обучения 

может снижать уровень самостоятельной работы обучающихся.   

В заключение, использование технологий искусственного интеллекта 

в профессионально ориентированном обучении иностранному языку значи-

тельно повышает эффективность обучения, улучшает качество усвоения ма-

териала и способствует подготовке обучающихся к выполнению профессио-

нальных задач в условиях международного взаимодействия. Технологии ИИ 

дают возможность не только оптимизировать учебный процесс, но и внед-

рять новые методы обучения, что, безусловно, способствует формированию 

квалифицированных специалистов, готовых работать в современных условиях. 
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Американский педагог Эрик Хирш-младший утверждает, что «размер 

словарного запаса является удобным показателем целого ряда образователь-

ных достижений и способностей – не только навыков чтения, письма, ауди-

рования и говорения, но и общих знаний в области науки, истории и искус-

ства» [1, с. 12]. 

Словарный запас является основой для общения. Основной причиной 

изучения иностранных языков, общей для всех людей, является общение в 

любом формате. Это двусторонний процесс, который требует умения пони-

мать друг друга, уметь кодировать сообщение, которое кто-то хочет передать 

кому-то другому таким образом, который будет понятен получателю, а также 

соответствует конкретной ситуации и статусу всех участников.  

Словарный запас – это то, что мы продолжаем изучать и развивать на 

протяжении всей нашей жизни, это неограниченный навык. В то время как 

часть лексики приобретается неявно через повседневные взаимодействия, 

более сложной специальной лексике важно обучать целенаправленно.  

Обучение лексике – это контекст и повторение – именно эти два факто-

ра обучающиеся должны знать о словах, которые они изучают и впоследствии 

используют в речи.  

При обучении лексике необходимо учитывать несколько ключевых мо-

ментов. За последние два десятилетия было признано, что существует три 

уровня лексики. Осознание этих уровней имеет решающее значение для обу-

чения лексике.  

К первому уровню относятся основные слова повседневного языка – 

высокочастотные слова, такие как ‘dog’, ‘good’, ‘phone’, ‘happy’. Обычно боль-

шинство обучающихся запоминают их без особых усилий, не прибегая к вы-

полнению каких-либо особых упражнений.  

Слова второго уровня – это слова, необходимые для понимания и вы-

ражения сложных идей в академическом контексте. Данный уровень включа-

ет такие слова как ‘formulate’, ‘specificity’, ‘calibrate’ and ‘hypothesis’. Эти слова 

довольно часто используются во многих темах и предметных областях, и их 

эффективное использование может отражать зрелое понимание академиче-

ского языка.  

Слова третьего уровня используются нечасто, обычно они зарезервиро-

ваны для конкретных тем или предметов, иначе говоря, используются в кон-

тексте научной речи – например, ‘orthography’, ‘morphology’ and ‘etymology’ 
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встречаются в области лингвистики или ‘circumference’ and ‘quantum’, слова, 

характерные для мира математики и физики. Некоторые из этих слов могут 

являться словами как первого уровня, так и второго, но имеют особое исполь-

зование и назначение. Эти слова должны преподаваться в контексте их зна-

чения и назначения в конкретной учебной единице.  

Успешность обучения лексике английского языка зависит от многих 

факторов, таких как учет профессиональной направленности, грамотный от-

бор лексического материала, выбор эффективных методов на всех этапах ра-

боты с ним, развитие внутренней мотивации.   

Важным фактором, способствующим эффективному и быстрому запо-

минанию лексики, является активное участие всех видов памяти: зрительной, 

которая тренируется путем чтения и написания слов; слуховой, которая раз-

вивается при восприятии иностранного языка на слух и в процессе устной ре-

чи; моторной, участие которой связано с работой органов речи и актом пись-

менной фиксации слов, и, наконец, логической, при помощи которой проис-

ходит полное осмысление и всестороннее продумывание усвоенного материала.  

Говоря о разных видах памяти, важно добавить, что на запоминание 

слов и фраз очень сильно влияет и тип личности, способности, предыдущая 

тренированность памяти и мотивация, то есть настрой на запоминание. Со-

ответственно, нужно делать поправки на особенности восприятия информа-

ции у обучающихся – например, кинестетику, лучше запоминается, когда он 

в процессе запоминания ходит, пишет или печатает. Аудиалу желательно ча-

ще прослушивать аудио- и видеозаписи (даже намеренно закрыв глаза), а ви-

зуалу – изучать фото- и картинные словари, использовать цветные фломасте-

ры и рисовать наглядные схемы.  

Эффективное обучение лексике включает в себя возможность мотиви-

ровать, моделировать, осваивать, увеличивать и поддерживать лексические 

знания с осмысленной обратной связью, направляющей последовательность 

обучения.  

Можно выделить несколько советов и инструментов для повышения 

мотивации:  

• найти время и способ продемонстрировать ценность богатого словар-

ного запаса;  

• сделать изучение слов неотъемлемой частью занятия;  

• найти каламбуры, шутки и другие комедийные приемы, чтобы усилить 

вовлеченность обучаемых в изучение слов, особенно тех, которые обладают 

несколькими значениями;  

• выбрать слово недели с задачей творчески использовать его на занятиях.  

Для развития богатого словарного запаса нужно понимать, какие навы-

ки следует развивать в первую очередь, и при необходимости их моделировать.  

- произносить слова старательно и точно. Несмотря на то, что типичные 

ошибки и проблемы с произношением не приведут к проблемам в коммуни-

кации, произношение имеет решающее значение для того, чтобы обучающи-
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еся могли установить прочные связи между письменным и устным языком. 

Использовать силлабификацию, чтобы помочь в артикуляции каждой части 

слова.  

- написать слово. Существует сильная корреляция между орфографией 

и лексикой. Чтобы обучающиеся могли получить доступ к своему словарному 

запасу как в пассивном, так и в активном контексте, их нужно подготовить 

к написанию новых слов.  

- дать определение, удобное для обучающихся. Краткий характер сло-

варей означает, что они требуют значительных словарных знаний для интер-

претации. Простое предоставление обучающимся доступа к словарям и теза-

урусам не обязательно даст им информацию, необходимую для понимания 

значения слова. Следует давать определение, которое имеет смысл для обу-

чающихся, их опыта и имеющихся у них словарных знаний.  

- привести несколько содержательных примеров. Использовать новое 

слово в предложениях и контекстах, имеющих смысл для обучающихся. Кро-

ме того, желательно привести широкий спектр примеров, чтобы каждый мог 

подключиться и соотнести себя со словом.  

- попросить обучающихся привести примеры. Полезно, чтобы они по-

пытались сформулировать свои собственные примеры употребления этого 

слова в контексте.  

Целесообразно использовать электронные словари для работы с новой 

лексикой, поскольку они не только значительно превосходят по объему 

книжные, но и находят искомое слово или словосочетание за несколько се-

кунд. В электронных словарях содержится большее количество неологизмов, 

поскольку язык – отражение реальной жизни людей, их культуры. Вся новая 

лексика не может быть адекватно отражена в «бумажных» словарях по той 

простой причине, что они слишком долго разрабатываются. Это стало осо-

бенно очевидно в связи с развитием интернета: большая часть веб-страниц 

состоит из текстов на английском языке, написанных живым современным 

языком, использующим разговорную лексику и сленг. Решить данную задачу 

может только использование электронных словарей. Для массовых про-

граммных продуктов, каковыми являются электронные словари, характерны 

частая смена версий и наличие постоянной обратной связи с тысячами поль-

зователями.   

Лучший способ помочь обучающимся запомнить новые слова, с кото-

рыми они познакомились, – это связать их с объектом в реальном мире. Кар-

тинки и карточки хороши, но реальные предметы еще лучше. Сложнее с бо-

лее абстрактными словами, но, потратив больше времени и поразмыслив, вы 

сможете найти подходящий образ или объект и помочь обучающимся понять 

и осознать значение нового слова.  

Для закрепления нового материала необходимо дать обучающимся 

возможность поработать со словами и выражениями. На занятиях можно ис-
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пользовать такие упражнения, как подстановочные и ‘word bingo’, которые 

помогают установить прочные связи между введенными словами.  

Психологи считают, что усвоение новых слов достигается лишь после 

того, как обучающиеся употребят их в различных упражнениях не менее ше-

сти-восьми раз [2, с. 13]. Поэтому упражнения должны быть разнообразными 

и способствовать применению лексических значений в речевой практике 

обучающихся. Такие виды деятельности, как использование слова в предло-

жении, ментальные карты, заполнение пробелов (без предоставления выбо-

ра), развивают у обучающихся использование слов как инструментов смыс-

лообразования и коммуникации.  

Таким образом, эффективность применения методов обучения англо-

язычной лексике зависит от того, насколько успешно преподаватели овладе-

ют идеями современного образования и будут ли они внедрять эти идеи в 

практику преподавания иностранного языка.   
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Значительные изменения в области образования не обошли стороной 

разноуровневое обучение иностранному языку, начиная от детского сада и 

заканчивая профессиональным образованием. Учебный процесс насыщается 

новыми методиками и возможностями. Из практики видно, что компьютер-

ные технологии также гармонично вписались в образовательную структуру, 

соответствуют дидактическим требованиям, способствуя многообразию про-

цесса обучения, приближая его к реальным условиям. Компьютерные обуча-

ющие программы существенно расширяют возможности преподавателя в ин-

дивидуализации обучения. Обучающиеся получают возможность работать в 
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своем ритме, выбирая оптимальные для себя объем и скорость усвоения ма-

териала.  

Рассматривая формирование языковой личности в качестве стратегиче-

ской задачи обучения иностранному языку на современном этапе, следует 

иметь в виду два важных момента:  

- во-первых, характеризуя языковую личность по признаку реальности, 

естественности общения, необходимо отметить, что те, кто изучает иност-

ранный язык в условиях образовательного учреждения, относятся к тем язы-

ковым личностям, которые используют чужой язык с чисто учебными целями.  

- во-вторых, формирование и функционирование такой личности осу-

ществляется в таком образовательном пространстве, где объектом и субъек-

том общения выступают носители одной культуры.  

Таким образом, использование новых информационных технологий в 

учебном процессе по обучению иностранному языку в образовательном 

учреждении позволяет не только расширить границы традиционной образо-

вательной среды, но и в определенной мере поменять ее характер. Создавае-

мая при использовании информационных технологий образовательная среда 

обладает такими ценными качествами, как интерактивность и адаптивность.  

Информатизация языкового образования позволяет приобщить обуча-

ющихся к мировым культурным ценностям, информационным ресурсам и 

создать условия для реальной межкультурной коммуникации. При этом обу-

чающиеся приобретают черты языковой личности, для которой общение на 

иностранном языке является естественным, хотя по существу они (участники 

общения) находятся в родной для себя коммуникативной среде.  

Успешное коммуникативное функционирование обучающихся в новой 

информационной и образовательной среде обусловлено уровнем сформиро-

ванности их информационно-технологической компетенции, в составе кото-

рой информационная культура занимает ведущее место.  

Информационную культуру можно определить как социально значи-

мый способ жизнедеятельности личности в информационном пространстве, 

связанный с ее нравственным самоопределением и творческой самореализа-

цией в области информационных контактов [1, с. 21]. 

Процесс формирования информационной культуры обучающихся осу-

ществляется в специально создаваемых учебных ситуациях, на основе ис-

пользования мультимедийных, телекоммуникационных и интернет-техноло-

гий. Многие мультимедийные обучающие программы подразумевают набор 

текста на иностранном языке и использование различных символов. Поэтому 

на начальном этапе рекомендуется использовать тренажер соответствующей 

клавиатуры, перед тем как перейти к работе с обучающими программами. 

Занятия на тренажерах можно использовать и для самостоятельной работы 

обучающихся.  

Следует отметить, что большой процент обучающихся не владеет навы-

ками иноязычного произношения, лишь имея представления о некоторых 
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правилах чтения и нормах произношения, следовательно, они не умеют при-

менять их на практике. Для отработки произносительных навыков интенсив-

но используется фонетический тренажер. Особый интерес обучающихся вы-

зывает сравнение собственного произношения с эталонным. Преподаватель 

может отслеживать на занятиях результаты овладения иноязычным произ-

ношением и возвращаться к проблемным моментам по мере необходимости.  

Кроме того, студенты неязыковых специальностей имеют незначитель-

ный лексический запас, который ограничивается рамками школьной про-

граммы, в то время как современные требования, предъявляемые к уровню 

владения иностранным языком, подразумевают значительный объем актив-

ной и пассивной лексики.  

Электронный словарь позволяет гораздо лучше усваивать лексический 

материал, который отрабатывается на занятии в режиме интерактивных 

упражнений по отобранному материалу.  

Неотъемлемой частью интерактивного курса является звуковой мате-

риал, озвученный носителями языка в реальных условиях и ситуациях обще-

ния. Существует несколько режимов отработки материала, а именно: 

- с визуальной поддержкой;  

- без визуальной опоры;  

- в режиме повтора за диктором; 

- в режиме непрерывной речи;  

- в виде параллельных текстов на иностранном и русском языках. 

Несомненным плюсом подачи теоретического материала является то, 

что он охватывает не только общие темы, но и некоторые специфические 

грамматические аспекты. Примеры к грамматическому материалу охватыва-

ют повседневную, деловую, коммерческую тематику и озвучены носителями 

языка. Это позволяет разнообразить, усложнять или упрощать усвоение язы-

кового материала в зависимости от преследуемых целей и реалий конкретной 

учебной группы.  

И наконец, информационные технологии также позволяют обеспечи-

вать всесторонний контроль учебного процесса, достигая большей объектив-

ности в оценке, способствуя накоплению статистической информации в ходе 

учебного процесса.   
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В процессе обучения иностранному языку особое значение приобретает 

формирование ролевого речевого взаимодействия обучающихся, которое 

можно рассматривать как обусловленное конкретным контактом исполняе-

мых социальных ролей. Необходимо также отметить, что в процессе ролевого 

взаимодействия происходит обмен речевыми высказываниями в их ситуа-

тивно-тематическом единстве. С учетом того, что роль – это «относительно 

постоянная и внутренне связанная система поступков (действий), являющих-

ся реакциями на поведение других лиц, протекающими в соответствии с бо-

лее или менее четко установленным образцом поступков, которых группа 

ожидает от своих членов» [1, с. 71], ролевое взаимодействие может иметь ме-

сто только при наличии ситуации общения.  

Ситуация общения предполагает наличие собеседника, предмета обще-

ния, потенциальной возможности речевого контакта между двумя данными 

собеседниками, что представляется особенно важным в обучении иностран-

ному языку сотрудников правоохранительных органов с учетом их служебно-

го статуса и этики взаимоотношений. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку со-

трудников правоохранительных органов предполагает обучение иноязычно-

му общению, где особое значение придается психологическим ролям, кото-

рые представляют собой постоянно изменяющееся отношение к себе, своим 

мотивам, целям, задачам. Своеобразие исполнения социальных ролей опре-

деляет характер ситуации общения, накладывает определенный отпечаток на 

речевое поведение, речевую деятельность человека. Однако обучающийся не 

может быть только формальным исполнителем своей роли. Роль в этом слу-

чае не может быть чем-то внешним по отношению к его поведению. Роль 

можно рассматривать, во-первых, как сумму требований или систему роле-

вых предписаний, ролевых ожиданий. Во-вторых, роль можно рассматривать 

как понимание обучающимся того, что от него ожидается, определение им 

своего социального положения и его отношение к этому положению.  

В-третьих, роль можно рассматривать как реальное действие с данной пози-

ции, то есть ролевое поведение. 

Адекватное проигрывание роли находится в прямой зависимости от со-

блюдения следующих трех условий:  

- знания конкретной роли (например, следователя, сотрудника ГАИ, 

участкового инспектора и т. д.);  
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- наличия мотивации (исполнение служебных обязанностей в ходе про-

ведения уголовного расследования, расследования дорожно-транспортного 

происшествия и т. д.); 

- наличия навыков и умений иноязычной речевой деятельности, обес-

печивающих исполнение данной роли, что способствует полноценному есте-

ственному общению на иностранном языке и что необходимо учитывать 

преподавателю в процессе обучения иноязычной речевой деятельности. 

Оптимальное распределение ролей в процессе ролевого речевого взаи-

модействия является немаловажным фактором. Успешное проигрывание 

обучающимися определенной роли обеспечивается соответствующим подхо-

дом преподавателя к личности обучающегося. Учет личностных особенностей 

обучающегося, являющегося исполнителем заданной роли, обеспечивает по-

следнему психологический комфорт, способствует снятию психических барь-

еров страха, неуверенности и является стимулятором его речевого поведения. 

Отечественными и зарубежными учеными выделяются три группы со-

циальных ролей: статусные; позиционные и ситуационные [2]. При этом ста-

тусная роль характеризуется такими признаками, как пол, возраст, образова-

ние, профессия, национальность. Позиционная роль характеризуется занима-

емой должностью, семейным положением и др. Ситуационная же роль харак-

теризует поведение, предписанное эпизодическим видом активности (роль 

покупателя, прохожего, клиента др.). Исполнение ситуационной роли, как 

правило, в значительной степени определяется как статусными, так и пози-

ционными характеристиками человека. 

Ролевое речевое взаимодействие предполагает определение тех ролей, 

которые необходимо и возможно использовать в обучении иностранному 

языку сотрудников правоохранительных органов, что, соответственно, ведет 

к становлению ситуаций, в которых обучающийся должен уметь общаться на 

иностранном языке. А это, в свою очередь, определяет совокупность тех зна-

ний и речевых умений, которые необходимы для такого общения на ино-

странном языке. 

В ролевом взаимодействии важную роль также играют и функции об-

щения, каждая из которых может быть ведущей в определенных условиях. 

В методике обучения иностранным языкам функции общения (информаци-

онно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная и аффективно-ком-

муникативная) интерпретируются с позиций планируемого результата обу-

чения и определяются как познавательная, регулятивная, ценностно-ориен-

тационная, конвенциональная (этикетная). 

Познавательная функция предполагает осуществление процессов пере-

дачи и приема информации. Реализация познавательной функции соотно-

сится с отношением обучающихся к учебной деятельности в целом и может 

быть успешной, если учение удовлетворяет их познавательные потребности. 

В процессе регуляции своего поведения и поведения партнеров по об-

щению обучающиеся непроизвольно, а иногда сознательно, реализуют регу-
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лятивную функцию общения. При этом характерно, что в ролевом речевом 

взаимодействии осуществляются взаимная стимуляция и взаимная коррек-

ция их поведения. Эта функция реализует побуждение к речевому действию 

или его прекращению. 

В ценностно-ориентационной функции общения выражается личност-

ное, часто эмоциональное отношение участника общения к предмету обще-

ния и партнерам, проявляется разнообразие человеческих эмоций. Как пока-

зывает опыт, в процессе ролевого взаимодействия реализуется эмоционально 

насыщенное экспрессивное общение обучающихся. 

Ролевое взаимодействие позволяет реализовать этикетную функцию 

общения в соответствии с нормами поведения, принятыми в обществе стра-

ны изучаемого иностранного языка. Показательно, что в ролевом взаимодей-

ствии каждая из вышеназванных функций общения может приобретать ве-

дущую роль. 
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При осуществлении перевода с одного языка на другой важную роль иг-

рают разница в восприятии мира и менталитете носителей разных языков, 

а также типологические различия между языками. По причине значительных 

отличий в реалиях повседневной жизни и особенностях культуры разных 

стран имеет место наличие тех или иных понятий в одном языке при полном 

или частичном отсутствии оных в другом языке. Подобное явление требует от 

переводчика поиска наиболее адекватных языковых средств с целью дости-

жения равенства коммуникативного эффекта в тексте оригинала и тексте пе-

ревода. В таком случае переводчики имеют дело с понятием адаптации. 

Если рассматривать адаптацию в самом широком смысле, то адаптация 

(от лат. adaptatio) означает приспособление к каким-либо окружающим усло-

виям. С точки зрения социолингвистики под адаптацией понимается приспо-
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собление одного представителя (или коллектива представителей) этнической 

культуры и этнического языка к условиям иной среды (социальной, этниче-

ской, культурной, языковой), зачастую происходящее при смене места про-

живания. Вследствие чего может происходить развитие индивидуального или 

коллективного билингвизма, формирование двойного культурно-языкового 

сознания, смена языка, а также усвоение новых навыков речевого поведения [1]. 

В современном переводоведении чаще всего термин «адаптация» ис-

пользуется для обозначения вида преобразования (трансформации), резуль-

татом которого становится не только изменение в описании той или иной 

предметной ситуации, но происходит замена самой предметной ситуации [2]. 

Также можно сказать, что существует два значения данного термина, кото-

рые рассматриваются в современной теории перевода. Согласно первому, 

адаптация представляет собой переводческий прием, при котором неизвест-

ное заменяется известным. Второе значение употребляется чаще и является 

наиболее широким, оно заключается в способе достижения равенства комму-

никативного эффекта в тексте оригинала и тексте перевода [3]. То есть адап-

тация в таком случае является приспособлением текста с помощью опреде-

ленных преобразований для адекватного его восприятия читателем иной 

культуры. 

В настоящее время в научных работах по переводоведению можно 

найти исследования различных видов адаптации. Наибольшее внимание уде-

ляется прагматической адаптации, так прагматический потенциал сообще-

ния является важнейшей частью его содержания, а само понятие прагматики 

напрямую связано с предметно-логическими и коннотативными значениями 

языковой единицы, которые необходимо передавать в переводе для успеш-

ной реализации прагматического потенциала текста. В то же время исследо-

вателями отдельно рассматриваются такие виды адаптации, как культурная, 

социокультурная и стилистическая. 

Таким образом, можно сказать, что адаптация как необходимый для 

адекватного перевода вид преобразования текста открывает большое поле 

для изучения. Наибольшим потенциалом для исследования стоит считать 

прагматическую адаптацию, а для наиболее полного раскрытия явления 

адаптации в переводе возможно комплексное рассмотрение культурно-праг-

матической адаптации. 
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Так много загадочного в английском языке, объединяющем людей в 

пространстве и времени, что, пожалуй, было бы справедливо удивляться ре-

шительно всему, что имеется в языке и составляет его сущность. И все-таки, 

даже согласившись, что в языке удивительно всё, можно заметить одну его 

особенность, которая всегда бросалась в глаза – это подростковая речь. 

Появление новых предметов, вещей, объектов, идей или событий со-

провождается новыми словами для их объяснения и описания. Кроме того, 

каждому новому подростковому поколению также требуются некоторые но-

вые слова, чтобы объяснить свой иной взгляд на существовавшие ранее вещи.  

Английский язык, как и любой другой, не стоит на месте. 

В кругах подростков, где словотворчество особенно распространено, 

кроме всего прочего явно выражено стремление обособиться от мира взрос-

лых, «зашифровать» свой язык. Двойственное социальное положение под-

ростков, когда они детьми уже быть не хотят, а «во взрослые» их еще «не пус-

кают», приводит, с одной стороны, к образованию ими молодежных субкуль-

тур как социальных пространств, на которых собираются равные по возрасту, 

статусу, социальному положению, роду занятий и пространств, где подростки 

имеют возможность самореализоваться и отработать социальные роли, а с 

другой стороны, к выработке ими своего собственного языка на основе их 

родного языка, на котором говорят они все.  

Этот особый подростковый язык нацелен в первую очередь на то, чтобы 

«свои» стали ближе, а «чужие» – дальше. При этом подростковая речь исполь-

зуется как представителями молодежных субкультур, так и иными, не суб-

культурными молодыми по возрасту людьми, полностью отражает и вербали-

зует бытие его носителей.  

Подростковая речь представляет собой ряд слов и выражений, свой-

ственных и часто употребляемых подростками, но не воспринимаемых 

«взрослыми» в качестве «хороших», общеупотребимых или литературных. 

Эти слова и выражения становятся сленговыми не только благодаря их порой 

нетрадиционному написанию или словообразованию, но прежде всего пото-

му, что, во-первых, их употребляет более или менее ограниченный круг лю-

дей и, во-вторых, эти слова и выражения привносят собой в язык особый 

смысловой оттенок или «аромат». При этом подростковая речь – это лишь 

один из уровней языка. 
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Для того чтобы научиться разговаривать на подростковом сленге, нуж-

но выучить наиболее обиходные слова и выражения из словаря сленга или 

жаргона, услышать их произношение вживую. Для этого нужно смотреть се-

риалы, фильмы, читать блоги и комментарии в интернете. 

Подростковая речь является неким лексиконом на основе фонетики и 

грамматики английского языка. Основное его отличие – разговорная, нефор-

мальная, зачастую грубая эмоциональная окраска. 

Приведем примеры самых распространенных слов и выражений из 

подростковой речи. 

AWESOME 

Офигенный, классный, потрясный. 

I’ve bought a new bicycle. It’s awesome! Я купил велосипед. Он офигенный. 

BINGE-WATCH 

"binge” – разгул, загул. 

"watch” – смотреть. 

Просмотр внушающего количества эпизодов сериала без перерывов. 

I am going to binge-watch the full season of Sherlock this evening! 

Этим вечером я собираюсь пересмотреть весь сезон Шерлока! 

DIG 

В обычном переводе – копать, однако, на языке сленга – ловить кайф, 

кайфовать, тащиться. 

I’m digging the music you’re listening. Я кайфую от музыки, которую ты 

слушаешь. 

EARWORM 

"ear” – ухо. 

"worm”– червь. 

Песня или мелодия, которая застряла в голове, как только вы ее услышали. 

That new single is such an earworm! Эта песня застряла у меня в голове. 

PHOTOBOMB 

Испорченная фотография из-за человека или предмета, попавшего в кадр. 

Look at this photobomb. Why is this girl dancing in front of me? Посмотри на 

эту фотографию. Почему эта девочка танцует передо мной? 

WEBISODE 

"web” – интернет. 

"episode” – эпизод, серия. 

Эпизод или сериал, созданный исключительно для онлайн-просмотра. 

Публикуется для рекламы и продвижения телесериала. 

Look! There is a new Game of Thrones webisode online, let’s watch it? Смотри! 

Новая серия Игры престолов в сети, давай посмотрим? 

Подростковая речь характеризуется «телеграфным стилем», который 

укореняется благодаря появлению мобильных телефонов, электронной почты 

и интернет-чатов. Соответственно, в языке подростков все чаще встречаются 
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простые конструкции, с помощью которых можно максимально быстро пере-

дать свою мысль. 

Ниже приведены наиболее употребляемые сокращения и аббревиатуры, 

которые подростки применяют для написания комментариев в социальных 

сетях:  

POV – point of you 

AFAIK – as far as I know  

TBH – to be honest 

BTW – by the way 

CUL8R – see you later 

IMNO – in my humble opinion 

AKA – also I know 

F2F – face to face  

Nvm – never mind 

uwu – cute face 

brb – be right back 

Istg – I swear to God 

Smh – shaking my head 

Gm – good morning 

HBD – happy birthday 

Ily – I love you 

Fr – for real 

Ttyl – talk to you later 

Современные индустриально-развитые общества очень динамичны, 

а потому и язык подростков, вернее его словесная оболочка в подобных об-

ществах очень подвижна, в результате чего за период жизни одного поколе-

ния его словарный запас претерпевает серьезные изменения не только в 

смысле увеличения или уменьшения объема, но и в смысле смены целых бло-

ков слов и выражений на другие. 
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В последние годы происходят серьезные изменения в содержании, 

формах и методах подготовки специалистов. Среди важнейших характери-

стик современного конкурентоспособного специалиста – высокий уровень 

профессиональных знаний, владение новейшими информационными техно-

логиями, а также, что немаловажно, хорошее знание иностранного языка и 

умение применить это знание для пополнения и обновления профессиональ-

ных навыков. Таким образом, в настоящее время способность к профессио-

нальной иноязычной коммуникации приобретает особую актуальность.  

Владение иностранным языком подразумевает владение всеми видами 

речевой деятельности, к которым относятся: чтение, письменная речь, ауди-

рование и устная речь. В неязыковом вузе основное внимание уделяется 

формированию умения читать на иностранном языке. Это в первую очередь 

означает умение понять смысл написанного и прочитанного, то есть адекват-

но перевести текст на родной язык, так как именно текст служит основным 

способом трансляции информации в современном обществе. Соответственно, 

одной из важнейших задач обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

является формирование переводческой компетенции. 

Содержание переводческой компетенции многократно подвергалось 

анализу в различного рода исследованиях. Было выявлено, что в ее содержа-

нии, представленном как комплекс умений, обнаруживается множество со-

ставляющих, которые одновременно входят в другие формируемые на дан-

ном этапе компетенции. Учет этих межкомпетентностных связей и паралле-

лей может существенно оптимизировать работу преподавателя по обучению 

переводу обучающихся неязыкового вуза. 

Переводческая деятельность развивает внимание, умение использовать 

различные источники информации, помогает в решении профессиональных 

задач, позволяет получить доступ к новым информационным ресурсам, а 

также формирует квалификационные возможности будущих специалистов [1].  

Следует отметить, что специалисты по переводоведению выделяют че-

тыре основных вида перевода: зрительно-письменный или письменный пе-

ревод письменного текста, зрительно-устный или устный перевод письмен-

ного текста, письменный перевод на слух и устный перевод на слух. Данная 

классификация основана, главным образом, на восприятии и внешнем 

оформлении речи. Соответственно, перечисленные виды перевода могут 
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претерпевать дальнейшую дифференциацию в процессе работы обучающихся 

в зависимости от целей обучения. 

На начальном этапе обучения необходимо научиться зрительно-пись-

менному переводу, используя для этого необходимые словари, энциклопе-

дии, справочники и пособия. Только затем возможно перейти к тренировке 

зрительно-устного перевода или последовательного перевода. Следует при-

знать, что данный вид перевода представляет огромную сложность для обу-

чающегося, так как требует от него отличного знания языка (как иностранно-

го, так и родного), большой концентрации внимания, четкого и красивого ре-

чевого оформления. 

Исследования, выполненные за последние годы, показывают значи-

мость переводческой направленности в обучении иностранному языку 

(Л. И. Борисова, И. Е. Бочарова, Е. В. Королева, Л. В. Ступникова, О. С. Нико-

лаева и др.). В свою очередь, переводовед В. С. Слепович, пытаясь полно оха-

рактеризовать умения, которые необходимы для квалифицированного пере-

вода, говорит о том, что для успешного выполнения поставленных перед спе-

циалистом задач необходимо обладать определенными знаниями и навыка-

ми, а именно:  

владением определенным запасом слов на иностранном языке (в том 

числе специальной терминологией в определенной области знаний); 

знанием грамматики иностранного языка; 

владением техникой перевода и умением эффективно пользоваться 

словарем; 

владением базовыми знаниями в области, к которой относится перево-

димый текст [2]. 

Одним из основных умений, которое необходимо сформировать у обу-

чающихся, является свободное членение исходного текста. Здесь следует за-

метить, что наиболее распространенная ошибка обучающихся – это желание 

переводить пословно, то есть членить исходный текст на отдельные слова, 

находить им эквиваленты на языке перевода и таким образом составлять пе-

реводной текст. При таком подходе происходит подмена представлений о ха-

рактере переводимых знаков. Вместо лексических единиц, которые подлежат 

переводу и имеют определенное значение, обучающийся механически под-

ставляет то значение, которое известно ему. В результате возникает ситуа-

ция, когда вроде бы все слова понятны, а смысла в переводе нет. 

В процессе обучения важно продвигаться вперед по шкале трудностей, 

помня о том, что качество занятий в значительной мере зависит от выбора 

учебного материала. При отборе тематики и переводимых материалов следу-

ет иметь в виду: широту сферы употребления терминов, а также ценность ис-

пользуемых материалов, привлекаемых для разъяснения терминов. 

По мнению ряда исследователей, обязательным этапом формирования 

умственных действий в области перевода является мотивация, которую мож-

но формировать в процессе обучения. У большинства обучающихся главной 
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мотивацией является получение «зачета». Поэтому очень многое зависит от 

личности преподавателя, его умения так преподнести грамматический мате-

риал, чтобы обучающемуся было интересно перевести текст самому, а не 

пользоваться специальной компьютерной программой. Кроме того, важен 

подбор материала для перевода. Статьи и сообщения должны содержать со-

временные проблемы. 

Таким образом, обучение переводу обучающихся неязыковых вузов 

включает развитие умений и навыков, направленных на преодоление труд-

ностей при установлении имеющихся в двух языках соответствий и расхож-

дений лексико-грамматического и стилистического плана. Методика обуче-

ния переводческой компетенции обучающихся должна быть направлена на 

развитие гибкости мышления, умения переключаться с одного языка на дру-

гой, постоянно расширять свой тематический кругозор и совершенствовать 

профессиональные навыки перевода. 
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Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития 

нашего материального и духовного наследия.  

В XXI веке иностранный язык становится необходимым атрибутом вы-

сококлассного специалиста. Знание иностранных языков – необходимое 

условие во многих профессиях. Сегодня многие специалисты считают, что в 

настоящее время каждому сознательному человеку для нормальной жизни, 

кроме серьезной профессиональной подготовки, потребуется, как минимум, 

два иностранных языка, а футурологи прогнозируют, что человек третьего 

тысячелетия – это полиглот. И не случайно ЮНЕСКО провозгласило XXI век – 

веком полиглотов. 

Будучи пограничником, должностным лицом, работающим с иностран-

цами, нельзя останавливаться на знании одного языка. Какие же языки нужно 
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включать в программу подготовки специалистов? Вопрос сложный. Возмож-

но, на выбор может повлиять географическое положение страны, где живет 

специалист. Также сложные языки будут очень востребованы, так как малое 

количество специалистов ими владеет. 

Республика Беларусь находится в центре Европы. Рассмотрим европей-

ские языки.  

В зарубежной Европе больше тридцати стран и всего около пятидесяти 

языков. Стран, конечно, много, а языков – ничтожно мало по сравнению с 

остальными континентами (вспомните, например, Северную Америку или 

Африку). Нынешняя Европа почти безраздельно заселена представителями 

разных групп индоевропейцев (потому они, кстати, и называются индоевро-

пейцами). Но так было не всегда.  

До того, как разные индоевропейские народы появились на территории 

Европы (начиная со второго тысячелетия до н. э.), там жили другие люди. Мы 

почти ничего не знаем о них: история подчас сохранила лишь их имена (как 

пикты, которые когда-то жили на территории нынешней Шотландии). Един-

ственный уцелевший островок от той древней эпохи – это язык басков, кото-

рые живут на севере Испании (в Стране Басков) и на юго-западе Франции, в 

Гаскони (кстати, слово Гасконь и означает буквально «Страна Басков», хотя 

гасконцами называют себя французы, родившиеся в этих краях). Первыми 

индоевропейцами в Европе были греки, несколько волн греческих переселен-

цев накатывались одна на другую, пока не распространились равномерно по 

всей Элладе и соседним областям. Потом появились кельтские и италийские 

народы и гораздо позже – германские и славянские. 

Что же касается славян, то они расселились очень широко: от Камчатки 

до Средиземного моря. 

Восточнославянские языки – это русский, украинский и белорусский; 

они разделились не раньше XIV века, и границу между ними не так просто 

провести: русские говоры в районе Смоленска уже очень похожи на белорус-

ский язык, а северно-украинские говоры плавно переходят в южнорусские. 

Западнославянские языки – это чешский, словацкий, польский и два 

лужицких языка (верхнелужицкий и нижнелужицкий). Все эти языки друг от 

друга дальше, чем восточнославянские; при этом у польского есть немало 

общего с русским и белорусским, а чешский и словацкий языки отчасти 

напоминают южнославянские. 

Южнославянские языки – это словенский, сербскохорватский, болгар-

ский и македонский. 

На востоке Европы живут и другие народы, но языки, на которых они 

говорят, по большей части родом из Азии. Это ненцы (живущие и за Уралом, 

на Ямале), это поволжские представители тюркской группы языков – татары, 

башкиры, чуваши, это родственные монголам калмыки, живущие в прика-

спийских степях к юго-западу от Волги (и еще тюркоязычные ногайцы, жи-

вущие чуть южнее). 
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Перечень самых сложных для изучения языков: 

Исландский. Этот язык сохранил в себе множество древних слов, нигде 

в Европе более не употребляемых. Многие исландские звуки не имеют точ-

ных аналогов, поэтому выучить их можно, лишь слушая носителя языка. 

О сложности исландского свидетельствуют и имена собственные. К примеру, 

в 2010 году весь мир пытался запомнить название пробудившегося вулкана 

Эйяфьядлайёкюдль. 

Польский. Грамматика польского имеет больше исключений, чем пра-

вил. Для изучения семи польских падежей проще вначале выучить разговор-

ный язык, а лишь затем пытаться понять логику. В алфавите у поляков 32 

буквы, многие из которых имеют по 2–3 варианта произношения. Несмотря 

на то, что многие слова кажутся знакомыми русскому слуху, они зачастую 

имеют совершенно иные значения. Кстати, название города L’o’dz’, который 

мы знаем как Лодзь, поляки произносят как «Вуджь». 

Баскский. В языке северных районов Испании 24 падежа. Это один из 

древнейших языков на территории Европы. Словообразование в нем проис-

ходит путем добавки префиксов и суффиксов к основе. Так, глагольные фор-

мы для разных времен сложно запомнить, потому что меняется не только их 

окончание, но и начало. 

Эстонский. В этом сложном языке 12 падежей. Кроме того, одно и то же 

слово может иметь 3–4 значения, многие из которых относятся к XII–XIII ве-

кам, когда формировался эстонский язык. Гласные в языке имеют 3 степени 

долготы, однако лишь две из них отображаются на письме. 

Японский. Научиться читать на японском – не значит научиться на нем 

говорить, ведь иероглифы из книг не дают понятия о произношении слов. 

Кроме того, в зыке 3 системы письма. Кандзи использует китайские иерогли-

фы, катакана – слоговая азбука для заимствованных слов и хирагана – азбука 

для написания суффиксов и грамматических частиц. До 1959 года японская 

письменность велась справа налево и сверху вниз. Студент, желающий полу-

чить диплом о высшем образовании, должен зазубрить 10–15 тысяч иероглифов. 

Венгерский. Этот сложный язык – лидер по числу падежей, в венгер-

ском их 35. Кроме того, в языке множество суффиксов и экспрессивных иди-

ом. Многие гласные звуки сложны для повторения, так как произносятся глу-

боко в горле. 

Арабский. Первая сложность арабского языка – это письмо. Многие 

буквы имеют 4 разных написания в зависимости от положения в слове. Глас-

ные при письме не включаются, переносы слов не допускаются, заглавные 

буквы отсутствуют. Кроме того, арабы пишут справа налево. Грамматика 

усложнена непривычными нам особенностями. Так, помимо единственного 

и множественного, в арабском имеется двойственное число. 

Китайский. Несмотря на всю сложность, именно этот язык лидирует 

в «топ» самых распространенных в мире. Главная сложность китайского — это 

87 тысяч иероглифов. Правда для элементарного общения хватит и 800, а зная 
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3 тысячи иероглифов, можно читать газеты. Другая сложность – десятки диа-

лектов, которые не похожи друг на друга. Кстати, в одних регионах Китая 

пишут сверху вниз справа налево, а в других принят европейский стиль при-

вычного нам горизонтального письма. 

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития 

нашего наследия. 21 февраля – Международный день родного языка (Interna-

tional Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля 

с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 

В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 

2008 год Международным годом языков (International Year of Languages).  
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В настоящее время различные надписи на одежде служат в качестве 

важнейшего атрибута. Они могут рассказать нам много о человеке, о его зна-

нии некоторых слов как отдельных лексических и грамматических единиц, 

о круге интересов его владельцев.  

Безусловно, встречаясь с англоязычными надписями повсюду, мы не 

можем не реагировать на их содержание с точки зрения людей, интересую-

щихся английским языком. И довольно много молодых людей не в полной 

мере понимают и воспринимают смысл иностранных надписей на одежде, 

из-за чего происходит некорректное выражение себя и отношения к окруже-

нию через конкретные надписи на одежде.  

Встречающиеся образцы часто поражают полной бессмысленностью, 

граничащей с глупостью, изредка откровенной пошлостью, доходящей до не-

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
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приличия, иногда курьезными нелепицами, приводящими к неловким ситуа-

циям. Фактически надписи на одежде могут содержать грубые слова, грамма-

тические и орфографические ошибки, что может привести к возникновению 

неловких ситуаций и нарушению коммуникации. По-настоящему достойные 

и интересные надписи не так уж часты. Слепое следование моде заставляет 

людей разных возрастов, профессий, социальных групп облачаться в одежду, 

«украшенную» непонятными им надписями. 

Надписи на одежде берут свое начало из Древней Греции, где были вы-

шивки на поясах с именами их владельцев или имена на ювелирных украше-

ниях. На итальянских и немецких портретах конца XV–XVI веков видны 

надписи, вплетенные в орнамент мужских рубашек, в корсажи женских пла-

тьев, с именами владельцев или девизами знатного рода [1]. 

В настоящее время «говорящие» надписи на футболках и прочих видах 

одежды не являются моветоном, но, так как в качестве основного языка 

надписей на одежде выбран английский, главное соблюдать следующие пра-

вила: понимать значение фраз и слов и выражать себя через это понимание. 

Так, к примеру, Франко Москино (был самым большим «хулиганом» в 

итальянской моде) понял, что к моде нельзя относиться слишком серьезно, 

при этом его клиенты часто превращались в «ходячие рекламы» марки «Мос-

кино», нося на себе джемперы, платья, шляпы, сумки и пояса с его именем. 

Москино превратил маленький лейбл, пришитый с изнанки, в огромные ло-

зунги на самых видных и неожиданных местах. Тексты надписей были иро-

ничны и придавали новый смысл классическим формам одежды – надпись на 

трикотажном платье «Меня можно надеть, но нельзя снять!» 

Что касается футболок с надписями или рисунками, то они стали наибо-

лее популярны в конце 60-х годов, во время распространения движения хип-

пи. Надписи на футболках в то время были как политического, так и юмори-

стического характера. В 90-е годы печать на футболках стала общепринятой 

нормой. Более того, каждую футболку старались сделать как можно более 

уникальной и оригинальной. С тех пор все футболки существенно отличаются 

одна от другой, благодаря оригинальным надписям и рисункам, которые 

нанесены на них. На сегодняшний день можно не только купить оригиналь-

ную футболку, но и заказать такую. На футболку по желанию клиента могут 

нанести практически любую фразу или даже его личные фотографии [2]. 

Надпись на одежде – это коммуникативное средство, имеющее разно-

образное смысловое содержание. Надписи меняются с возрастом человека. 

Взрослые же люди, понимая, что на одежде может быть написано что-то не 

для их возраста или что-то неприличное, стараются выбирать одежду без 

надписей. 

Все надписи на одежде делятся условно на следующие группы: 

1. Название бренда, фирмы производителя. Среди молодежи популярны 

такая символика спортивной одежды, как “Nike”, “Adidas”, “Puma”, “Reebok” 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/218.php
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и так далее. Футболки с надписями брендов популярны и от того, что по ним 

окружающие могут судить о материальном благосостоянии человека. 

2. Шуточные слова или фразы. Люди с юмором останавливают свой вы-

бор на забавных фразах, например: “I’ve shopped all my life and still have nothing 

to wear” («Я хожу по магазинам всю свою жизнь, но мне до сих пор нечего но-

сить»). Такой человек кажется нам позитивным и общительным, мы интуи-

тивно тянемся к людям с юмором. В данном случае надпись на одежде – это 

способ поднять настроение себе и окружающим. 

3. Призыв, выражение личного отношения к политике, окружающему 

миру, экологии. Люди, стремящиеся выразить свое мнение об окружающей 

их действительности, предпочитают футболки с призывами: “Stop pollution” 

(«Остановите загрязнение»), “Save the Earth!” («Спасите землю!»), “Stop and 

think” («Остановись и подумай»), “Peace and love” («Мира и любви»), “Don`t worry! 

Be happy!” («Не беспокойтесь! Будьте счастливы!») 

4. Нейтральное значение надписи, не несущее никакой конкретной ин-

формации. Например: “Sunday” (Воскресенье), “Space” (Космос), “Summer time” 

(Летнее время), “Butterfly” (Бабочка). 

5. Характеристика человека. Например: “Forever Young” («Вечно моло-

дой»), “Legendary” (Легендарный). 

6. Названия городов, стран. Например: “Minsk”, “Belarus” [3]. 

Как мы видим из приведенной классификации, смысловая нагрузка 

надписей на одежде разнообразна. Они имеют мощный коммуникативный 

потенциал, ведь окружающие воспринимают их зачастую как слова, произне-

сенные хозяином одежды вслух. Таким образом, можно утверждать, что мы 

отвечаем за ту информацию, которую несем на себе. 

Подводя итоги, мы отмечаем, что существует теснейшая связь между 

англоязычными надписями на одежде и их пониманием и соответствующим 

выражением. В ходе исследования была изучена история происхождения 

надписей на одежде, собрана и систематизирована классификация надписей 

на одежде. 
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Интенсивное развитие современной науки и техники способствует 

быстрому накоплению информации во всех областях знания. Научно-техни-

ческий прогресс приводит к увеличению количества специализированных 

терминов, что, в свою очередь, повышает требования к переводческим ком-

петенциям специалистов. 

Учитывая требования современной ситуации, особую актуальность по-

лучает обучение научно-техническому переводу. 

Перевод научно-технических текстов представляет собой особый про-

цесс перевода специализированных документов в области науки и техноло-

гий. Отличительной чертой данного вида перевода является использование 

специфического инструментария: особой лексики, грамматических конструк-

ций и стиля изложения, отличающегося от перевода художественной литера-

туры. При этом необходимо точно передать не только информацию, но и 

профессиональный контекст посредством соответствующих средств языка [1].  

Существуют различные классификации видов перевода научно-техни-

ческих текстов. Однако мы хотим рассмотреть аннотационный перевод как 

один из подвидов научно-технического перевода. Так как одной из компе-

тенций подготовки будущих специалистов указана «работать со специальной 

литературой на изучаемом иностранном языке, осуществлять перевод ин-

формации, собранной из различных источников, обрабатывать ее и система-

тизировать». 

Аннотационный перевод – это вид перевода, который заключается в со-

ставлении аннотации оригинала на другом языке, то есть составление крат-

кой характеристики содержания оригинального текста [2].  

Аннотация специальной статьи или книги – это краткая характеристика 

оригинала, которая излагает его содержание в виде перечня основных вопро-

сов. Данный вид перевода осуществляется в такой последовательности: пере-

водчик читает статью или книгу; составляет план; формулирует основные по-

ложения оригинала: перечисляет его главные вопросы или описывает строе-

ние и содержание [3].  

Объем аннотационного перевода может быть различным, но обычно не 

превышает 500 печатных знаков. При аннотационном переводе осуществля-

ется воспроизведение небольшой части информации, которая содержится 

в оригинале в форме характеристики, а не в форме фактического изложения. 

Необходимо придерживаться определенных требований при составле-

нии аннотаций на печатные работы:  
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1. Аннотации должны быть составлены так, чтобы их содержание было 

доступно для усвоения при первом же прочтении  

2. Аннотации должны отражать научную информацию статьи и не со-

держать субъективных взглядов автора.  

3. Язык аннотации должен быть лаконичным, точным и в то же время 

простым, лишенным сложных синтаксических построений.  

4. В текст аннотаций часто вводятся неопределенно-личные местоиме-

ния и страдательно-возвратные конструкции типа: сообщается, описывается, 

излагаются и т. д.  

5. Употребление терминологии, сокращений, условных обозначений в 

аннотациях должно соответствовать нормам, принятым в конкретной обла-

сти знаний.  

Для структуры описательной аннотации характерны следующие состав-

ные части: 1. Вводная часть, обязательно включающая название работы на 

языке перевода и название статьи на языке оригинала. Необходимо также 

включить: фамилию и имя автора, название журнала или книги, место изда-

ния и издательство на иностранном языке, а также год, месяц, число, номер 

периодического издания, страницы. 2. Описательная часть, называющая тему 

и содержащая перечень основных положений оригинала или предельно сжа-

тую характеристику материала. 3. Заключительная часть, подытоживающая 

изложение автора первоисточника. При необходимости в этой же части при-

водятся ссылки на количество иллюстраций и библиографию [4]. 

При составлении аннотаций на научно- технические тексты иностран-

ный язык выступает средством получения новых знаний, расширения линг-

вистических навыков и их использования в различных сферах коммуника-

ции. Такой вид перевода способствует развитию переводческой компетент-

ности выпускников технических вузов и формированию квалификационных 

знаний и умений будущих специалистов. 
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Для любой учебно-профессиональной деятельности характерно воз-

никновение различного рода психологических барьеров, влияющих не только 

на усвоение учебного материала, но и на эмоции, волю, самооценку и в целом 

на психологическое здоровье обучающегося. Кроме того, курсанты часто 

сталкиваются с множеством трудностей в овладении иностранным языком 

(далее – ИЯ) ввиду его специфических особенностей как предмета. Усвоение 

любого ИЯ не предоставляет непосредственных знаний о реальности, его 

изучение беспредельно, а неоднородность и включение в себя других явле-

ний (например, речевой деятельности, языковой системы) формируют у обу-

чающихся негативное отношение к нему как к очень трудному предмету. 

Происходит внутреннее отчуждение от предмета, наблюдается непонимание 

важности его изучения. Так у курсантов возникает психологический барьер, 

затрудняющий усвоение ИЯ. 

Психологический барьер – «состояние или свойство индивида, которое 

тормозит реализацию духовно-психического потенциала в процессе его жиз-

недеятельности, устойчивую установку или психический настрой личности» 

[1, с. 97]. Б. Д. Парыгин выделяет внутренние барьеры личности (трудности, 

связанные с личностными особенностями, такими как утомляемость, слабо-

волие, мотивация) и внешние барьеры, причина которых находится вне лич-

ности, например, непонимание со стороны другого человека, недостаток ин-

формации или условия обучения. 

В качестве психологического барьера, возникающего при изучении ИЯ, 

мы будем понимать состояние или свойство обучающегося, характеризующе-

еся внутриличностными затруднениями, которые возникают в конкретных 

учебных иноязычных ситуациях, сказываются на учебной деятельности и за-

ключаются в невозможности оценивать происходящее, искать пути решения 

проблемы, а также неспособности контролировать свои эмоции. 

Отметим психологические трудности, которые могут лежать в основе 

языкового барьера у курсантов: страх говорить на ИЯ, знания в котором до-

статочно ограничены; страх ошибок; перфекционизм; страх оценки как со 

стороны педагога, так и одногруппников; несоциализированность; недоверие 

к преподавателю; проблемы с самооценкой. Подобные трудности тесно взаи-

мосвязаны. Так, осознание недостаточного для свободной речи объема зна-
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ний на ИЯ ведет к боязни допустить ошибку, что особенно сложно для кур-

сантов со склонностью к перфекционизму. Также для обсуждения часто пред-

лагаются личные темы (рассказ о своей семье, о каком-либо опыте, о целях), 

что может стать препятствием для курсанта, не желающего делиться личной 

информацией. 

Несомненно, барьер выполняет негативное воздействие на личность 

обучающегося и учебный процесс. Психологический барьер замедляет мыс-

лительные, волевые процессы, тормозит активность и решительность, ведет 

к развитию замкнутости и неудовлетворенности самим собой. Однако выде-

лены и положительные функции психологического барьера [2]. Барьер спо-

собствует творческой активности, развивает духовно-нравственные, интел-

лектуальные и физические качества личности, способность к самоорганиза-

ции, формирует умение преодолевать препятствия, ограждает сознание от 

неприятных, травмирующих переживаний, устанавливает соответствие между 

потребностями индивида и его возможностями с учетом конкретных условий. 

Компетентный преподаватель, знающий функции психологического 

барьера, может использовать их в развивающих целях. Зачастую курсант не 

предполагает о существовании у него определенных способностей и навыков, 

но при определенных жизненных ситуациях его способности могут раскрыться. 

Прогресс обучающегося в обучении зависит от его отношения к учебе, 

от мотивов, которые лежат в основе учебной деятельности, и барьеров, кото-

рые препятствуют как качественному усвоению знаний, так и индивидуаль-

ному развитию курсантов. В учебном процессе психологический барьер чаще 

всего возникает из-за расхождения требований вузовской программы и уровня 

психологической подготовки курсанта, его неумения решать учебные задачи. 

По мнению Н. Э. Крусян, на первое место в качестве психологического 

барьера, затрудняющего изучение ИЯ, выходит высокий уровень личностной 

и ситуативной тревожности. Именно тревожность замедляет процесс усвое-

ния английского языка: «При воздействии на психику стрессовой ситуации 

уровень тревожности значительно возрастает, но так как он уже достаточно 

высокий, то происходит эмоциональный сбой, что не дает учащемуся воз-

можности быстро адаптироваться к ситуации. Степень усвоения информации 

при этом страдает, и это, в свою очередь, является причиной низкого уровня 

приобретения лексико-грамматических навыков и, соответственно, стойкого 

проявления языкового барьера» [3]. 

Итак, основными факторами, влияющими на успешность усвоения ИЯ, 

являются: 

− мотивация. Курсанты с высоким уровнем мотивации чаще добивают-

ся хороших результатов, чем обучающиеся с низкой мотивацией; 

− уверенность в себе. Обучающиеся с заниженной самооценкой, склон-

ные к самокритике и сомневающиеся в своих способностях, чаще подверже-

ны возникновению психологических барьеров; 
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− низкий уровень тревожности обеспечивает более высокий результат 

в освоении ИЯ. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить ряд 

условий, влияющих на успешность усвоения ИЯ и преодоление психологиче-

ских барьеров: 

• создание на занятии по ИЯ ситуаций успеха, инициирующих курсан-

тов включиться в увлекательный процесс обучения;  

• отсутствие требования немедленного ответа;  

• индивидуализированный подход к курсантам (учет темпа работы, 

индивидуальных особенностей);  

• акцентирование внимания курсантов на самостоятельной работе, ее 

значимости в системе профессиональной подготовки каждого специалиста;  

• создание проблемных ситуаций в процессе обучения;  

• внимательное отношение к курсантам, у которых возникают вопросы 

в процессе подготовки к практическим занятиям;  

• участие курсантов в различных творческих проектах;  

• приветствие и поощрение курсантов дополнительными баллами за 

самостоятельное изучение дополнительного материала, выполнение заданий 

повышенной сложности, собственные выводы к докладам;  

• благоприятные доверительные отношения между общающимися и 

положительный психологический климат на занятиях. 

Среди исследователей ведутся дискуссии по поводу исправления оши-

бок у обучающихся. Мы согласны с тем утверждением, что частое исправле-

ние ошибок в произношении и грамматике отбивает желание говорить на ИЯ: 

«Не владея грамматикой, можно плохо выразить мысль, но не имея лексиче-

ского запаса – коммуникация не состоится» [4]. Если исправлять любую 

ошибку в речи – нивелируется цель устной коммуникации. Реакция на ошиб-

ку курсантов зависит от выполняемой активности, типа ошибки, и личности 

обучающегося. Важной представляется оценка окружающими (преподавате-

лем и товарищами) достижений курсанта в освоении им ИЯ, способствующей 

повышению самоуважения и самоутверждению личности. 

Самоорганизация курсанта также влияет на преодоление психологиче-

ского барьера в ИЯ. Большую роль играет добросовестность выполнения за-

даний для самоподготовки, своевременное освоение лексико-грамматичес-

кого материала, проактивный подход к обучению, выражающийся не только 

в активном участии в занятиях, но и в поиске дополнительных возможностей 

для погружения в ИЯ. 

Прогресс в усвоении ИЯ курсантами происходит тогда, когда усиливает-

ся внутренняя мотивация, реализуется скрытый потенциал, повышается 

внутренняя самооценка. Выявленные трудности, способствующие возникно-

вению психологического барьера, могут быть снижены путем постепенного 

внедрения устной речи, создания благоприятного климата в аудитории, лич-

ностного подхода и гибкости со стороны преподавателя. 
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