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УДК 343.9.01 

 

УЧЕБНЫЕ КЕЙСЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОГРАНИЧНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Каменецкий Юрий Францевич, кандидат юридических наук, доцент 

УО «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного 

комитета Республики Беларусь» 

 

В условиях осложнения международной ситуации, отношений 

между геополитическими центрами, непрекращающихся попыток де-

стабилизации обстановки внутри страны в значительной мере обостри-

лись существовавшие и появились принципиально новые вызовы и 

угрозы пограничной безопасности Республики Беларусь, которые, как 

правило, сопровождаются совершением различных преступлений. Для 

упреждения и пресечения противоправной деятельности субъекты си-

стемы обеспечения национальной безопасности должны обладать каче-

ственными знаниями, умениями и навыками. Таким образом, практико-

ориентированное обучение приобретает особую актуальность, требуя 

выработки новых подходов как к содержанию самого обучения, так и к 

форме подачи такой информации. Одним из образовательных инстру-

ментов является создание учебных кейсов, оптимально интегрирующих 

содержание и форму новых знаний.  

Учебный кейс как систематизированный материал, необходимый 

для обучения, на основе реальной ситуации объединяет данные не толь-

ко о наиболее сложных служебных задачах, но и о практике успешного 

их решения. Преимуществом таких кейсов является то, что их разработ-

ка базируется на практической деятельности, исходит непосредственно 

от правоприменителей. В частности, что касается вопросов обеспечения 

пограничной безопасности, создание учебных кейсов для сотрудников 

пограничной службы, безусловно, является ядром практико-

ориентированности профильного образования.  

Исходной основной задачей для разработки такого кейса является 

наличие проблемного вопроса и успешной практики его решения, по-

этому большинство кейсов может быть выработано и успешно реализо-

вано только в Институте пограничной службы. Вместе с тем практика 

разрешения таких проблем, как информационные атаки на погранич-

ную инфраструктуру, применение высокотехнологичных информаци-
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онных каналов для обеспечения преступной деятельности, использова-

ние иностранными спецслужбами организованных преступных кибер-

групп для поиска уязвимостей системы охраны государственной грани-

цы, направление миграционных потоков, незаконный трафик психо-

тропных веществ и оружия, отсутствует в органах пограничной службы. 

В связи с этим целесообразно использовать практику расследования 

преступлений упомянутых категорий следователями Следственного ко-

митета, что обеспечивает получение актуальных практико-ориен-

тированных материалов. Доступ к такой информации имеется непо-

средственно у профессорско-преподавательского состава Института 

Следственного комитета, уполномоченного на изучение уголовных дел 

[1, п. 13]. Кроме того, данные сотрудники привлекаются для участия в 

расследовании преступлений, проведения оперативных совещаний, 

планирования и реализации тактических операций по задержанию 

участников организованных кибергрупп, обеспечивают научное сопро-

вождение следственной деятельности. Использование указанного обра-

зовательного потенциала позволяет разработать учебные кейсы, связан-

ные с эффективным использованием IT-технологий применительно ко 

всему досудебному производству, увидеть наиболее высокоэффективные 

средства противодействия в конкретной сфере, изучить тактико-

технические и программные свойства специально созданных преступни-

ком комплексов.  

Использование указанного образовательного потенциала пред-

ставляет интерес для органов предварительного следствия и погранич-

ной службы, при этом не только для выявления и привлечения к уго-

ловной ответственности виновных лиц, но и для осуществления профи-

лактических мероприятий, упреждения развития негативных сценариев, 

минимизации вызовов и угроз пограничной безопасности.  

По инициативе Государственного пограничного комитета Респуб-

лики Беларусь с прошлого года в Институте Следственного комитета на 

основе учебных кейсов запущены инновационные образовательные про-

екты для сотрудников пограничной службы, получившие высокую 

оценку слушателей.  

Формы внедрения таких кейсов зависят от уровня требуемых ком-

петенций, начиная от отдельных занятий, заканчивая самостоятельными 

образовательными программами повышения квалификации. Напри-

мер, в рамках педагогической мобильности профессорско-преподава-

тельский состав Института Следственного комитета систематически ис-
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пользует такие кейсы для обучающихся в Институте пограничной служ-

бы. Полагаем, что данную практику следует расширять и развивать. 

Также Институтом Следственного комитета на основе учебных кей-

сов осуществляется обучение сотрудников подразделений дознания и 

административного процесса территориальных органов пограничной 

службы по образовательной программе повышения квалификации «Со-

вершенствование деятельности органов пограничной службы в ходе до-

судебного уголовного производства». В нее (программу) включены зна-

ния, базирующиеся на практике решения конфликтных ситуаций, при-

менения когнитивного интервью, активизации памяти свидетелей, 

преодоления стрессовых ситуаций, осмотра типичных мест происше-

ствия, компьютерной информации и ее носителей, использования от-

крытых источников информации в интернете и специализированных 

программно-аппаратных комплексов исследования компьютерной ин-

формации при расследовании и профилактике преступлений [2]. Полу-

ченные отзывы свидетельствуют, с одной стороны, о высокой оценке 

знаний (по 10-балльной шкале: значимость (актуальность) материала – 

9,16; доступность восприятия изложенного материала – 9,21; уровень 

профессиональной компетенции лекторов – 9,68; уровень содержания 

практических занятий – 9,42; уровень организации практических заня-

тий – 9,68; уровень значимости отработанных на занятиях практических 

навыков – 9,0; соответствие рассматриваемого материала темам заня-

тий – 9,42; работа преподавателей по контролю знаний – 9,42), с другой – 

о необходимости совершенствования имеющихся и создания новых об-

разовательных программ, предполагающих дополнительные занятия по 

применению НТС, высоких технологий, использованию Excel,  

OSINT-средств и «Мобильного криминалиста», тактике и методике рас-

следования незаконного оборота оружия (осмотр и изъятие), организа-

ции и проведению оперативно-розыскных мероприятий.  

Анализируя опыт применения учебных кейсов по обозначенной 

тематике, полагаем перспективным их проведение в условиях, наиболее 

приближенных к выполнению служебных задач. В этой связи приобре-

тают значение выездные занятия в места дислоцирования личного соста-

ва и отработка учебных мероприятий по месту несения службы.  

Подводя итог, следует отметить, что учебные кейсы в обеспечении 

пограничной безопасности при высокотехнологичных рисках и угрозах 

основаны на комплексе практики, включающей знания как подразделе-

ний дознания и административного процесса территориальных органов 
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пограничной службы, так и органов предварительного расследования. В 

связи с этим для наиболее оптимального обучения предлагается исполь-

зовать имеющиеся учебные кейсы Института Следственного комитета, 

позволяющие не только обеспечить решение актуальных проблем прак-

тики пограничной безопасности, но и выработать принципиально новые 

способы профилактики и упреждения правонарушений.  
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СПРАВЕДЛИВЫЙ МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР КАК КЛЮЧЕВОЕ 

УСЛОВИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ЭСКАЛАЦИИ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

И УГРОЗ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА И СТРАН СНГ 

 

Карпиленя Николай Васильевич, доктор военных наук, профессор 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Президент Республики Беларусь во время своего визита в Иран  

(13–14.03.2023) обозначил цель белорусского государства – построение 

справедливого многополярного мира. 

И ныне все еще продолжает существовать разноголосица мнений 

по самому термину «геополитика», который впервые упоминался 

Р. Челленом на рубеже XIX – начала XX в. Коренным образом изменял-

ся, как минимум трижды, мировой порядок в XX в. (после двух мировых 

войн и разрушения СССР), как и суждения по самому термину «геопо-

литика». Сущность современного определения термина «геополитика» 

во взаимосвязи с национальной безопасностью государства обоснована в 

работе [3]. 
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Не менее проблемным и спорным все еще остается вопрос и с тер-

мином «многополярный мир», рассуждения о котором, в сравнении с 

другими конструктами (однополярность, однополюсность, двухполяр-

ность, бесполярность, многосторонность и др.), приводятся, например, в 

работах [1, 2]. 

В работе [4] проведено обоснование основ философии и методоло-

гии геополитики для формирования многополярного мира, что, по 

мнению и автора данной статьи, должно способствовать формированию 

именно справедливого многополярного мира. 

Представляется, что будущее мира может и будет развивать чело-

век разумный как человек мыслящий, способный соединить посред-

ством социально-гуманитарных наук три предыдущих этапа развития 

геополитики [2, 3]. Не входя в противоречие с присутствующим у этно-

сов-народов коллективным бессознательным и геофилософией – 

СИЛОЙ ДУХА, для сбережения (сохранения неповрежденным, неутра-

ченным, неизрасходованным культурно-генетического кода) ВСЕХ этно-

сов во всех цивилизациях можно прийти к возможности дать определе-

ние многополярного мира.  

В качестве полюса в многополярном мире предлагается считать 

цивилизацию – самую большую «мы», внутри которой каждый человек 

чувствует себя в культурном плане (или на основе общей истории как 

общей исторической судьбы) как дома и отличает себя от всех остальных 

«них» (по С. Хантингтону [7]). При этом предполагается, что в такой ци-

вилизации, естественно, выделяется наиболее сильное государство, объ-

ективно признаваемое соседними государствами, близко духовными эт-

носами и большинством государств мира. Именно вокруг таких госу-

дарств в каждой из цивилизаций и предполагается наиболее «разумная» 

организация жизнеустройства как в цивилизации, так и в масштабе все-

го мирового процесса. 

Анализ, проведенный в работе [2], показал, что для всех незапад-

ных цивилизаций характерно общее свойство – превышение духовного 

над материальным, что возможно и необходимо положить в качестве 

основы для формирования многополярного мира именно вокруг духов-

ной базы незападных этносов-народов государств-цивилизаций. 

Исходя из вышеизложенного, под многополярным миром, который 

и станет базовой основой для формирования справедливого мирового 

порядка, предлагается понимать такую систему международных отно-

шений и международного (жизнеспособного (способного существовать и 
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развиваться [5]) жизнеутверждения (проникнутого бодростью, оптими-

стическим отношением к жизни [5]) и жизнепонимания (мировоззрения, 

совокупности взглядов, определяющих отношение к жизни [6])) жиз-

неустройства, которая может служить в качестве обеспечения мировой 

стабильности, международной безопасности и независимости цивили-

зационного развития, способного стать базой сбережения этноса народа, 

в которой реализация собственных национальных интересов государств, 

блоков, коалиций будет осуществляться на основе наиболее тесной ду-

ховной интеграции суверенных государств и происходить, прежде всего, 

вокруг стержневых (самых мощных) государств своей цивилизации с 

возможностью каждого из независимых государств проводить самостоя-

тельную многовекторную внешнюю политику, соответствующую своим 

национальным интересам, по правилу золотой пропорции (62% – в сво-

ей цивилизации и 38 % – с остальными [2]). 

Представляется, что именно в многополярном мире начнут мед-

ленно сниматься проблемы и противоречия, способные приводить к 

мировым войнам и глобальным международным конфликтам, в том 

числе цивилизационным. При этом сама геополитическая борьба из-за 

действия законов диалектики, политики, геополитики, войны и др. не 

прекратится, а будет переводиться во все другие формы противоборства 

в геопространстве (политического (особенно государств, находящихся на 

стыке цивилизаций или расположенных в зонах фронтира), социального, 

конфессионального, этнического, экономического, технологического, 

финансового, информационного, воздушного, водного, сухопутного, 

космического и др.).  

В золотой пропорции каждое из стержневых государств (по числу 

сформировавшихся цивилизаций) будет выбирать наиболее тесную ин-

теграцию также по соотношению: 62 % – с наиболее удовлетворяющими 

текущим национальным интересам и 38 % – с остальными стержневыми 

государствами других цивилизаций. Государства, не принадлежащие в 

явном виде к какой-либо цивилизации (отсутствует в своей стране яв-

ное – свыше 50 % граждан – религиозное или национально-этническое 

превышение), вправе свободно выбирать степень пропорции для обес-

печения своих национальных интересов при организации и реализации 

международных отношений. Государство может соотносить свои нацио-

нальные интересы и организовывать наиболее тесную интеграцию в 

большей части золотой пропорции по основаниям не только религиоз-

ного родства, но и исторически сложившегося совместного исторически 
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успешного опыта или общей исторической памяти. Так, представляется, 

что государствам бывшего СССР следует на 62 % организовывать свое 

будущее вокруг Российской Федерации, а остальные 38 % – с любыми 

государствами мира. 

Видится, что только при таком развитии человеческих цивилиза-

ций, в которых ведущую роль начнут играть незападные государства и 

цивилизации, и начнется подлинное формирование нового мирового 

порядка – справедливого многополярного мира, когда постепенно ста-

нет уменьшаться эскалация новых вызовов и угроз пограничной без-

опасности Союзного государства и стран СНГ, способная превращаться в 

мировые войны. При этом геополитическая борьба в терминах класси-

ческой геополитики между Западом (Море) и Россией (Суша) по завое-

ванию Rimlend [1–3] полностью никогда не исчезнет, переставая быть 

главенствующей. Она будет перемещаться во все другие сферы геопро-

странства. По-другому, вопросы мировой войны между коалициями 

государств и даже цивилизациями будут переноситься из исключитель-

но военно-силовой в другие сферы.  

Поскольку Беларусь и другие страны СНГ входят в цивилизацию 

Суша, то им и требуется следовать курсу построения справедливого 

многополярного мира вместе с Россией по правилу золотой пропорции, 

чтобы исключить возможность втягивания в войны (вооруженные кон-

фликты, включая инспирированные извне приграничные инциденты) 

различных масштабов. 
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений [1]. 

Различают следующие виды силовых способностей: собственно-

силовые; скоростно-силовые; силовую выносливость. 

Собственно-силовые способности характеризуются тем, что доми-

нирующую роль в их проявлении играет активизация процессов мы-

шечного напряжения, стимулируемая внешним предметом либо иным 

отягощением. 

Скоростно-силовые способности являются соединением силовых и 

скоростных способностей. 

Силовая выносливость – способность противостоять утомлению, 

вызываемому относительно продолжительными мышечными напряже-

ниями значительной величины. 

Развитие и совершенствование силовых способностей организуют-

ся и проводятся по методике, включающей совокупность средств, мето-

дов и методических приемов. 

Соотношение силовых возможностей разных мышечных групп за-

висит как от генетических особенностей, так и от уровня физической 

подготовленности, профессиональной специализации. 

Средствами развития силы мышц являются различные силовые 

упражнения, среди которых три основных вида: 

1. Упражнения с внешним сопротивлением, которые подразделяются: 

на упражнения с товарищем, которые можно эффективно исполь-

зовать не только на учебных занятиях, но и на мероприятиях спортивно-

массовой работы; 
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упражнения с тяжестями, способствующие преимущественному 

воздействию не только на отдельные мышцы, но и на отдельные ча-

сти мышц; 

упражнения в преодолении сопротивления внешней среды, кото-

рые используются для развития силовой выносливости (бег по воде, сне-

гу, против ветра и т. п.), специальной силовой подготовки (в воде, песке, 

на льду и т. п.). 

2. Упражнения с преодолением собственного веса тела, которые 

подразделяются: 

на гимнастические силовые упражнения (подтягивание на пере-

кладине, отжимание на руках в упоре лежа и на брусьях и т. п.); 

легкоатлетические прыжковые упражнения (прыжки через легко-

атлетические барьеры, гимнастическую скамейку и т. п.). 

3. Изометрические упражнения, способствующие одновременному 

напряжению максимально возможного количества двигательных еди-

ниц работающих мышц. Различают упражнения: 

в пассивном напряжении (удержание груза); 

активном напряжении (в течение 5–10 секунд в определенной позе). 

Наибольшее внимание необходимо уделять развитию силы в про-

цессе общефизической подготовки, применяя специально подобранные 

силовые локальные упражнения в сочетании с упражнениями более 

широкого воздействия. 

По характеру все упражнения подразделяются на три основные 

группы: 

общего воздействия (когда в работе участвует не менее 2/3 общего 

объема мышц); 

регионального воздействия (от 1/3 до 2/3 всех мышц); 

локального воздействия (менее 1/3 всех мышц) [2]. 

При развитии силовых способностей различают следующие методы: 

максимальных усилий – включает упражнения с субмаксимальны-

ми, максимальными и сверхмаксимальными отягощениями или сопро-

тивлениями, направленные на развитие способности мышц к сильным 

сокращениям, проявлению максимальной силы без существенного уве-

личения мышечной массы; 

повторных усилий – основным тренирующим фактором является 

количество повторений упражнения с оптимальным или субмаксималь-

ным сопротивлением; 
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«ударный» метод – направлен на развитие «взрывной» силы раз-

личных мышечных групп; 

развития динамической (скоростной) силы – проявляется при 

быстрых движениях против небольшого внешнего сопротивления. Для 

развития скоростной силы применяются упражнения с отягощением, 

прыжки (в высоту, длину); 

развития силовой выносливости – заключается в способности дли-

тельное время проявлять оптимальные мышечные усилия. Основным 

методом развития силовой выносливости является метод повторных 

усилий. Кроме этого, тренировка для развития и совершенствования си-

ловой выносливости может быть организована в форме круговой трени-

ровки (последовательное применение серий каждого избранного 

упражнения). Наиболее эффективна круговая тренировка при исполь-

зовании общеразвивающих упражнений в профессионально-

прикладной подготовке; 

изометрический метод – характеризуется кратковременным 

напряжением мышц без изменения их длины. Выполняемые данным 

методом упражнения применяются в основном как дополнительные 

средства развития силы. Рекомендуется сочетание изометрических 

напряжений с упражнениями динамического характера, на растягива-

ние и расслабление. 

Таким образом, развитие и совершенствование силовых способно-

стей организуются и проводятся по методике, включающей совокуп-

ность средств, методов и методических приемов. Соотношение силовых 

возможностей разных мышечных групп зависит как от генетических 

особенностей, так и от уровня физической подготовленности, професси-

ональной специализации. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Касьянчик Максим Павлович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

Средствами развития силы являются упражнения с отягощениями и 

упражнения взрывного характера [1]. 

Наиболее распространенными методами развития силы являются 

метод максимальных усилий, метод динамических усилий, изометриче-

ский (статический) метод и метод электрической стимуляции мышц. В 

спорте большое значение имеет зависимость сила – скорость, или ско-

ростно-силовые качества (бег, прыжки, метание, штанга, бокс и т. п.). 

Метод максимальных усилий. Выполняются упражнения с отя-

гощением 90 % от максимального. В 1 серии 1–3 повторения, за 1 занятие 

таких серий делают 5–6, отдых между сериями до полного восстановле-

ния (5–8 мин). Этот метод не рекомендуется на начальных этапах заня-

тий и для новичков. Применять не более 1 раза в 2 недели.  

Метод повторных усилий, или метод «до отказа». Отягощения 

70–75 % от максимальных. В серии выполняются 8–12 повторений. За од-

но занятие выполняют 3–6 серий. Отдых между сериями 2–4 мин (до не-

полного восстановления). Способствует наращиванию мышечной массы.  

Метод динамических усилий (название неудачное – все перечис-

ленные методы являются динамическими упражнениями). Отягощения 

30 % от максимальных. За один подход выполняются 15–25 повторений. 

Темп максимально быстрый. За 1 занятие выполняются 3–6 серий. Раз-

вивается преимущественно силовая выносливость, прорабатывается ре-

льеф мышц.  

Изометрический (статический) метод. Предполагает макси-

мальные статические напряжения 4–5 с. За 1 занятие повторяется 3–5 раз 

с отдыхом после каждого напряжения до 1 мин. Пример таких упраж-

нений – угол в упоре или висе, удержание рук в стороны с гантелями [2]. 

Очень важна систематичность выполнения физических упражне-

ний. Рекомендуется тренироваться либо через день, либо каждый день, 
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но планировать комплекс упражнений так, чтобы каждая мышечная 

группа подвергалась тренировочным воздействиям через день.  

Долговременная адаптация к определенному повторяющемуся 

воздействию нагрузки связана с развитием клеточных структур, но лишь 

при постоянном увеличении нагрузки. Если же она остается прежней и 

не меняется, то ее воздействие становится малоэффективным.  

Нарушение принципа постепенности в физической тренировке 

может не только не дать желаемого оздоровительного эффекта, но и 

привести к серьезным нарушениям здоровья. Лишь строго индивиду-

альный подход к постепенному повышению нагрузки обеспечит успех. 

Как и для развития всех других качеств, необходима определенная 

система. Для курсанта, чтобы поддерживать необходимый баланс физи-

ческой подготовленности, достаточно 3 занятий в неделю. Средствами 

развития силы являются гимнастические упражнения с отягощением 

(отягощением может служить вес собственного тела): подтягивание на 

перекладине, отжимание на брусьях, поднимание прямых ног в висе на 

перекладине или гимнастической стенке, разнообразные специальные 

упражнения с небольшими отягощениями (гантели, амортизаторы, не-

большие гири), специальные упражнения с большими отягощениями 

(штанга, гири). 

При достижении минимальных результатов в подтягивании и от-

жимании эти упражнения следует сделать основными, чередуя их с 

упражнениями со средним отягощением. При занятиях силовыми 

упражнениями нельзя упускать из виду гармоничное развитие всех 

групп мышц. Из тех же соображений следует чередовать силовые 

упражнения с упражнениями на гибкость (сидя наклоны к прямым но-

гам, мостик, махи ногами). Любое тренировочное занятие должно состо-

ять из нескольких частей: вводно-подготовительной (разминка), основ-

ной и заключительной (заминка и растяжка мышц, задействованных в 

тренировке). 

Занятия атлетической гимнастикой вызывают выраженные мор-

фофункциональные изменения (преимущественно нервно-мышечного 

аппарата): гипертрофию мышечных волокон и увеличение физиологи-

ческого поперечника мышц; рост мышечной массы, силы и силовой вы-

носливости. Эти изменения связаны в основном с длительным увеличе-

нием кровотока в работающих мышечных группах в результате много-

кратного повторения упражнений, что улучшает трофику (питание) 

мышечной ткани. 
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Силовые упражнения способствуют также большому нервному 

напряжению и задержке дыхания при натуживании. При этом резко 

повышается внутригрудное давление, уменьшается приток крови к 

сердцу, его размеры и ударный объем. При длительных перегрузках, не-

редко имеющих место в атлетической гимнастике, указанные изменения 

могут приобрести необратимый характер (особенно у людей старше 

40 лет). Вот почему наращивание мышечной массы не должно быть са-

моцелью. 

Поэтому атлетические упражнения можно рекомендовать в каче-

стве средства общего физического развития для молодых людей в соче-

тании с упражнениями, способствующими повышению аэробных воз-

можностей и общей выносливости. 

Таким образом, наиболее распространенными методами развития 

силы являются метод максимальных усилий, метод динамических уси-

лий, изометрический (статический) метод и метод электрической сти-

муляции мышц. В спорте большое значение имеет зависимость сила – 

скорость, или скоростно-силовые качества (бег, прыжки, метание, штан-

га, бокс и т. п.). 

 Также необходимо учесть, что силовые упражнения сопровожда-

ются большими перепадами артериального давления, связанными с за-

держкой дыхания и натуживанием. Во время натуживания в результате 

снижения притока крови к сердцу и сердечного выброса резко падает 

систолическое и повышается диастолическое давление. Эти негативные 

изменения могут быть в значительной степени нейтрализованы при из-

менении методики тренировки (работа с отягощениями не более 50 % от 

максимального веса и подъем снаряда в фазе вдоха), что автоматически 

исключает задержку дыхания и натуживание. При развитии силы важ-

ным является контроль за частотой сердечных сокращений. 
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Изменения геополитической обстановки в мире и Европе, появле-

ние новых вызовов и угроз, спектр и острота которых эволюционируют, 

видоизменяются и приобретают трансграничный характер, обусловли-

вают необходимость периодического уточнения и изменения взглядов 

на вопросы внешней и внутренней политики и принятия дополнитель-

ных мер по защите национальной безопасности в целом. 

Республика Беларусь в силу своего геополитического положения в 

полной мере находится под воздействием этих вызовов и угроз, боль-

шинство из которых непосредственно оказывают влияние на состояние 

национальной и пограничной безопасности и напрямую затрагивают 

национальные интересы Республики Беларусь. 

В настоящее время в пограничном пространстве Республики Бела-

русь обращаются значительные национальные ценности и реализуются 

различные политические, социальные, экономические, экологические, 

информационные и другие интересы Республики Беларусь, от эффек-

тивной реализации которых в конечном итоге будет зависеть благополу-

чие общества, государства и каждого гражданина в отдельности. 

В соответствии с основными положениями Концепции националь-

ной безопасности Республики Беларусь национальная безопасность 

трактуется как состояние защищенности национальных интересов Бела-

руси от внутренних и внешних угроз, при этом национальные интересы 

Республики Беларусь охватывают все сферы жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концепту-

альными ориентирами для ее долгосрочного развития [5]. 

В свою очередь, пограничная безопасность, являясь составной ча-

стью национальной безопасности Республики Беларусь, представляет 

собой «состояние защищенности национальных интересов Республики 
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Беларусь от внутренних и внешних угроз в пограничном простран-

стве…» [8]. 

В общем смысле под национальными интересами государства приня-

то понимать «совокупность потребностей, удовлетворение которых 

обеспечивает существование и возможности развития личности, обще-

ства и государства», которые должны быть тесно взаимосвязаны между 

собой, охватывать все сферы жизнедеятельности и являться концепту-

альными ориентирами для долгосрочного развития государства [4]. 

Что касается национальных интересов Республики Беларусь в по-

граничном пространстве, то они должны вытекать из общенациональ-

ных интересов и охватывать все сферы жизнедеятельности личности, 

общества и государства, непосредственно связанные с государственной 

границей и обеспечением пограничной безопасности. 

Анализ многочисленных научных взглядов [1–4, 9, 10], практиче-

ский опыт обеспечения пограничной безопасности и реализации госу-

дарственной пограничной политики в Республике Беларусь на совре-

менном этапе позволили сформулировать определение национальных 

интересов Республики Беларусь в пограничном пространстве и изло-

жить в следующей редакции: «Национальные интересы в пограничном 

пространстве Республики Беларусь представляют собой совокупность 

взаимосвязанных и сбалансированных потребностей, необходимых для 

защиты личности, общества и государства от внешних и внутренних вы-

зовов и угроз в пограничном пространстве». 

В Концепции обеспечения пограничной безопасности на  

2018–2022 годы определены национальные интересы Республики Беларусь 

в пограничном пространстве, вместе с тем особенности развития военно-

политической обстановки на современном этапе, появление новых вызо-

вов и угроз диктуют необходимость уточнения взглядов на националь-

ные интересы в пограничном пространстве Республики Беларусь, како-

выми, по мнению авторов, могут являться: 

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Рес-

публики Беларусь; 

обеспечение социально-политической стабильности, экономиче-

ской безопасности и личной безопасности белорусских граждан; 

сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической и 

эпидемиологической безопасности; 

поддержание добрососедских отношений с сопредельными государ-

ствами, обеспечивающих развитие взаимовыгодного сотрудничества и др. 
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Предложенные авторами национальные интересы Республики Бела-

русь в пограничном пространстве носят дискуссионный характер, могут 

уточняться и корректироваться исходя из особенностей развития совре-

менной обстановки и других факторов, влияющих на обеспечение по-

граничной безопасности Республики Беларусь. 
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УДК 378.02 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ 

 

Кириллов Алексей Владимирович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Обучение и воспитание пограничника – сложный творческий про-

цесс. Поэтому методическая подготовка курсантов не должна ограничи-

ваться только изучением основных положений военного дела. Совер-

шенствование методического мастерства курсантов немыслимо без усво-

ения основ военной педагогики, без настойчивого изучения 

повседневной учебной практики передовых командиров. Творческое 

осмысливание опыта военного обучения и воспитания позволит курсан-

там применять в своей учебной и воспитательной работе самые передо-

вые, наиболее эффективные методы обучения и воспитания подчинен-

ных [1]. 

Одним из важнейших средств воспитания у пограничников высо-

ких морально-деловых качеств является тактика пограничной службы. 

Помимо специальных знаний и навыков, в нее входит многое из того, 

что является содержанием тактической, огневой, строевой и других ви-

дов боевой подготовки. На занятиях по тактике пограничной службы 

курсанту прививаются знания и навыки, необходимые для успешного 

выполнения задач по охране границы. Здесь у них воспитываются такие 

морально-деловые качества, как бдительность, дисциплинированность, 

умение правильно оценивать обстановку на охраняемом участке, само-

стоятельно принимать целесообразные решения, точно выполнять при-

каз командира. 

Обучение тактике пограничной службы строится на основе прин-

ципов военного обучения. Важнейшим из этих принципов является по-

стоянная боевая готовность воинских частей и подразделений. Реализация 

требований этого принципа достигается высоким уровнем боевой под-

готовки личного состава, систематической проверкой его готовности вы-

полнить поставленную задачу, строгой требовательностью командиров. 

С обеспечением постоянной боевой готовности неразрывно связано вос-

питание у пограничников волевых качеств личности, умение строго хра-

нить государственную и служебную тайну. 



 

24 

Другим принципом военного обучения является требование учить 

войска тому, что необходимо на войне. Практическое воплощение этого 

принципа заключается в том, что обучение личного состава ведется в не-

разрывной связи с жизнью и боевой деятельностью воинских частей и 

подразделений, с задачами, которые они решают. На занятиях курсанту 

необходимо научиться действовать в той же обстановке и с таким же 

напряжением моральных и физических сил, как и в реальных условиях 

службы. 

В ходе подготовки курсантов используются методические принци-

пы обучения, выработанные педагогической наукой и прописанные в 

уставах Вооруженных Сил, наставлениях, инструкциях, программе бое-

вой подготовки. Речь идет о таких принципах, как наглядность, созна-

тельность и активность обучаемых, прочность усвоения материала и 

приобретенных знаний, систематичность и последовательность обуче-

ния, его доступность, учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

Наглядность обучения обусловлена широким использованием на 

учебных занятиях различных учебных пособий, фильмов, облегчающих 

понимание изучаемого материала, образцовым показом приемов и дей-

ствий, которые должны быть усвоены обучающимися, иллюстрацией 

рассказа руководителя занятий примерами из служебной практики. 

Наглядности обучения способствуют созданные в учреждении образова-

ния учебные городки, макеты охраняемых участков с имеющимися на 

них техническими средствами охраны, стенды и уголки по службе по-

граничных нарядов. Наглядность обучения достигается также удачным 

использованием на занятиях плакатов, рисунков, фотографических 

снимков, схем и т. д. 

В основе этого принципа сознательности и активности обучающихся 

лежит уровень сформированности сознания курсантов, глубокое пони-

мание ими воинского долга, стремление как можно быстрее и лучше 

усвоить, затем прочно закрепить знания и навыки, необходимые для то-

го, чтобы стать профессионалом, способным успешно выполнить любой 

приказ командира. Сознательность обучающихся выражается, прежде 

всего, в их активности на занятиях, мужественном преодолении трудно-

стей, связанных с учебой, готовности напрячь все силы для выполнения 

учебных задач. 

Развитию этого стремления как нельзя больше способствует высо-

кая требовательность командира и умелое применение им поощрений 

за прилежную учебу. Отсутствие командирской требовательности на за-
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нятиях, равнодушие к неточностям в выполнении приемов и действий 

неизбежно приводят к укоренению ошибок. 

Прочность усвоения материала и приобретаемых знаний достигается 

прежде всего умением руководителя занятия заинтересовать курсантов, 

вызвать у них стремление как можно быстрей постичь мастерство служ-

бы. Прочному усвоению изучаемого материала как нельзя лучше способ-

ствует товарищеская взаимопомощь, которая находит свое выражение в 

том, что лучшие курсанты передают свой опыт менее успевающим. 

Образцовый показ, пояснение, взаимопомощь, многократное и си-

стематическое повторение изучаемого материала, упражнений и дей-

ствий, проверка и объективная оценка знаний и навыков, приобретен-

ных курсантами, – таков путь достижения прочного усвоения. 

В достижении высоких результатов проведения занятий огромную 

роль играют требовательность руководителя, его умение максимально 

приблизить учебную обстановку к реальным условиям службы, непри-

миримость к каким бы то ни было послаблениям и упрощениям при 

выполнении приемов и действий, к отступлениям от требований уставов 

и инструкций. 

В основе принципа систематичности и последовательности обучения 

лежит требование соблюдать строгую логическую связь между новым 

учебным материалом и тем, что курсанты изучали на предыдущих заня-

тиях. Принцип ориентирован на то, чтобы, закрепляя у обучающихся 

ранее приобретенные знания, подготовить их к восприятию нового ма-

териала, который им предстоит изучать в дальнейшем. 

Как в планировании обучения, так и в проведении занятий систе-

матичность и последовательность достигаются постепенным переходом 

от изучения простых, сравнительно легких по исполнению приемов и 

действий к сложным, все более и более трудным для освоения. Посте-

пенно расширяя таким образом круг знаний обучающихся, на их основе 

вырабатываются новые умения и навыки, затем руководитель организо-

вывает их совершенствование систематическими тренировками. 

Доступность обучения предполагает учет степени подготовленности 

обучающихся, необходимой для понимания и усвоения нового материа-

ла. Доступность обучения зависит не только от уровня подготовки обу-

чающихся. Она достигается главным образом если руководитель занятия 

образцово показывает курсантам выполнение новых приемов и дей-

ствий, понятно и убедительно раскрывает содержание изучаемого во-
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проса, используя яркий поучительный пример и иллюстрируя свой рас-

сказ схемой, плакатом, кинофильмом и т. д. 

Учет индивидуальных особенностей обучаемых. В курсантской среде 

встречаются обучающиеся с различными характерами, склонностями, 

способностями, различным уровнем образования и физического разви-

тия. Одни приобрели профессиональные навыки, другие еще лишены 

их, одни закаливались в борьбе с трудностями и в их преодолении, дру-

гие не приобрели такой закалки. Все это, разумеется, не может не влиять 

на учебу курсантов и их успехи. Одним учеба дается сравнительно легко, 

другим – много труднее. Именно индивидуальными особенностями лю-

дей объясняется в значительной мере то, что два курсанта учатся в оди-

наковых условиях с равным прилежанием, но один быстро усваивает 

изучаемый материал, а другой нуждается в дополнительных разъясне-

ниях, повторении и показе. 

Руководитель занятия не может не считаться с этим. Он обязан ве-

сти обучение так, чтобы его понимали все. Раскрывая содержание учеб-

ного вопроса или показывая очередной прием либо действие, препода-

ватель должен стремиться к тому, чтобы его понимали слабо подготов-

ленные и в то же время не теряли интерес хорошо успевающие в учебе 

курсанты. 
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ВТОРИЧНОЕ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЕ – ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ  
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Современная индустрия производства защитных элементов доку-

ментов постоянно предлагает все новые разработки, отвечая на вызовы 

лиц, занимающихся подделкой документов. Существующие способы 
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призваны обеспечить защиту документа от подделки и возможность кон-

троля при общей проверке, а также на уровне экспертного исследования. 

В настоящее время основные усилия компаний-производителей 

направлены на разработку защитных элементов, которые возможно эф-

фективно и достаточно быстро обнаружить и проверить подлинность ви-

зуально с минимальным применением специальных приемов и методов. 

При проверке документов особое внимание, естественно, уделяется 

странице с установочными данными владельца документа. Защита пер-

сонализированной страницы документа для пересечения государствен-

ной границы как на бумажной, так и на поликарбонатной основе – одна 

из насущных проблем сегодня, и, как правило, именно на ней делается 

акцент защитных технологий. 

Существует несколько вариантов исполнения вторичного фото-

изображения: 

- основное и вторичное фотоизображения, исполненные одним 

способом персонализации, которым было внесено основное. Вторичное 

фотоизображение может быть сформировано знаками или текстом 

(например, паспорт Болгарии); 

- вторичные фотоизображения в виде голограммы. Визуализиру-

ются при изменении угла зрения; 

- ультрафиолетовое вторичное фотоизображение. Может выпол-

няться как в монохромном (например, паспорт Японии), так и в полно-

цветном варианте (например, паспорт Косово); 

- интегрирование вторичного изображения с помощью лазерной 

перфорации. Отверстия перфорации, как правило, сквозные, перфори-

рованное изображение визуализируется в проходящем свете, изменение 

тональности осуществляется за счет разного диаметра отверстий 

(например, паспорт Бельгии); 

- интегрирование вторичных изображений с помощью лазерной 

обработки. При воздействии лазерного луча на поверхность листа-

бланка удаляются пробельные участки фотоизображения. Фотоизобра-

жение просматривается только в проходящих лучах света (например, 

служебный паспорт Египта); 

- интегрирование вторичного изображения с помощью лазерного 

гравирования. Изображение формируется путем локального изменения 

структуры поликарбоната с помощью лазерного луча. Луч лазера воз-

действует на поликарбонат, в результате чего происходит выделение уг-

лерода (карбонизация), которое визуально проявляется в виде серых то-
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чек разной тональности, формирующих изображение (например, пас-

порта России, Латвии, Украины) [1]; 

- вторичное фотоизображение, внесенное с помощью различных 

технологий и их комплексов: 

оптически переменное (двойное) изображение, где при изменении 

угла зрения попеременно визуализируются фотоизображение владель-

ца и дата рождения (возможны и другие варианты используемых дан-

ных, включаемых в оптически переменное изображение). Изображение 

состоит из лентикуляра (листа прозрачного пластика, лицевая сторона 

которого имеет рельефную поверхность) и двух изображений, выпол-

ненных под разными углами в толще поликарбоната (например, пас-

порт Литвы) [1]; 

вторичное фотоизображение – элемент «Блик», который представ-

ляет собой сочетание полиграфического изображения и фольги, на ко-

торую лазером нанесено фотоизображение. За счет частичной деметал-

лизации под разными углами можно видеть либо изображение, выпол-

ненное полиграфическим способом, либо фотоизображение, 

выполненное лазерной перфорацией (например, паспорт России) [2]; 

Fuse-ID – изображение из специальных оптически изменяющихся 

чернил (OVI) в сочетании с фотоизображением владельца документа, 

т. е. с помощью лазерного луча первоначальный синий цвет пробельных 

элементов меняется на серебристый (например, паспорт Латвии) [3]; 

CLIP ID (Color Laser Image Protected ID) – это вторичное фотоизоб-

ражение сочетает в себе лазерное гравирование и цветную печать в об-

ласти лентикуляра [3]; 

CLIP ID Echo (расширенная версия CLIP ID) – представляет собой 

вторичное фотоизображение и биографические данные, такие как дата 

рождения или идентификационный номер владельца документа, кото-

рые видны только под определенным углом. Биографическая информа-

ция в CLIP ID Echo персонифицируется с помощью лазерного гравиро-

вания [3]; 

LASINK 3D – вторичное фотоизображение, представляющее собой 

основу для LASINK и накладной лентикуляр с 3D-изображением [4]; 

LASINK Helios – вторичное фотоизображение, основанное на двух 

технологиях: цветной технологии персонализации IDEMIA LASINK и 

дифракционного устройства с оптическими переменными изображени-

ями DOVID [4] и др. 
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Подобных защитных элементов, применяемых в паспортах разных 

стран, существует великое множество, их систему в каждом документе 

определяет непосредственно само государство. 

Наличие внешних факторов, таких как угроза терроризма, неле-

гальная миграция, приводит к тому, что многие государства продолжа-

ют применять более совершенные средства для защиты данных, содер-

жащихся в документе, и увеличивать число защитных элементов, кото-

рые усложняют фальсификацию документов. Методы защиты 

документа постоянно совершенствуют с целью опередить методы под-

делки. Поэтому в течение ближайшего десятилетия мы будем наблю-

дать внедрение новых, более совершенных технологий для защиты пас-

портов. 
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Проблеме незаконной миграции и путям ее решения посредством 

межгосударственного взаимодействия в настоящее время уделяется зна-

чительное внимание в рамках международных организаций. Не вызыва-

ет сомнений, что проблема незаконного перемещения мигрантов носит 
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глобальный и многосторонний характер. Анализ проблемы должен учи-

тывать все аспекты и быть универсальным, начиная от причин массовой 

миграции, заканчивая разработкой и предложением нужных мер реа-

гирования в различных ситуациях, которые проявляются с проблемой 

незаконной миграции. 

Незаконная миграция – передвижение, происходящее вне регули-

рующих норм страны отправления, транзитной и принимающей стран. 

С точки зрения страны назначения – незаконный въезд, пребывание или 

работа в этой стране. С точки зрения страны отправления незаконными, 

например, являются случаи, когда человек пересекает международную 

границу без действительного паспорта или проездного документа либо 

не соблюдает административные требования к выезду из страны [1, с. 76]. 

Незаконная миграция представляет собой угрозу общественной и 

национальной безопасности, экономической стабильности, способствует 

осложнению криминогенной обстановки. В соответствии с модельным 

законом «О миграции»», незаконная миграция – въезд на территорию 

государства, пребывание на его территории и выезд за пределы его тер-

ритории, сопровождающиеся нарушением законодательства государ-

ства [2]. 

Исходя из положений Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь рост нерегулируемой иммиграции в страну явля-

ется одним из основных потенциальных либо реально существующих 

угроз национальной безопасности (ст. 2 п. 16) 3. Непосредственно в де-

мографической сфере основным внешним источником угроз нацио-

нальной безопасности является рост потока незаконных мигрантов в Бе-

ларусь или через ее территорию (ст. 41) 3. 

В соответствии с основными направлениями защиты националь-

ной безопасности от внешних угроз необходимо уделять внимание оп-

тимизации миграционных процессов, созданию условий для уменьше-

ния эмиграции, сохранения интеллектуального и трудового потенциала 

республики, а также для привлечения высококвалифицированных кад-

ров из-за рубежа 3. 

Главная задача субъектов обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь, которые осуществляют согласованную деятель-

ность по достижению цели и решению задач обеспечения националь-

ной безопасности в соответствии с их правовым статусом, компетенцией 

и характером решаемых задач, – активное противодействие незаконной 

миграции. 
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Основу нормативного правового регулирования миграционных 

процессов нашего государства составляют Конституция Республики Бе-

ларусь, конвенционные договоры; межгосударственные соглашения, 

участником которых является Республика Беларусь, законы Республики 

Беларусь, подзаконные акты, нормативные правовые акты Совета Мини-

стров Республики Беларусь, ведомственные нормативные правовые акты. 

Наиболее действенным в настоящее время представляется взаимо-

действие участников Содружества Независимых Государств (СНГ), име-

ющих значительный опыт регулирования миграционных процессов, по 

следующим направлениям: 

- гармонизация национальных законодательств в сфере миграции, 

предотвращения и профилактики нелегальной миграции, ее организа-

ции в международном масштабе; 

- обмен информацией с целью повышения эффективности дея-

тельности по предотвращению и профилактике нелегальной миграции; 

- осуществление миграционного контроля; 

- согласование высылки лиц, утративших законные основания для 

пребывания (проживания) на территории государства въезда, в государ-

ство происхождения (проживания) [4, ст. 68]. 

Противодействие незаконной миграции – комплекс мер контроля 

за въездом, выездом, транзитом и пребыванием граждан государств – 

участников СНГ, третьих государств и лиц без гражданства на террито-

риях государств – участников СНГ и пресечения незаконной миграции 

на их территориях путем определения правового положения и соответ-

ствия целей въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, при-

бывающих или намеревающихся прибыть в государства – участники 

СНГ, в том числе на постоянное жительство, в поисках убежища, для за-

нятия трудовой деятельностью, а также следующих транзитом в третьи 

государства [5]. 

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в проти-

водействии незаконной миграции представляет собой систему основных 

принципов и направлений взаимодействия органов государственной 

власти стран СНГ в обеспечении безопасности государств, общества и 

личности от угроз незаконной миграции. Исходя из Концепции сотруд-

ничества государств – участников СНГ в противодействии незаконной 

миграции цель сотрудничества – активизация взаимодействия госу-

дарств в регулировании миграционных процессов и принятии необхо-

димых согласованных мер противодействия незаконной миграции [5]. 
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Основными задачами сотрудничества государств – участников СНГ 

являются обеспечение национальной безопасности государств – участ-

ников СНГ; выработка и реализация совместных мер противодействия 

незаконной миграции; противодействие вовлечению мигрантов в пре-

ступную деятельность; развитие сотрудничества с компетентными орга-

нами третьих государств и международными организациями в целях 

совместного противодействия незаконной миграции; гармонизация 

национального законодательства государств – участников СНГ в сфере 

противодействия незаконной миграции и унификация терминологии. 

Решение задач сотрудничества достигается через установление та-

ких мер пограничного и миграционного контроля, которые могут по-

требоваться для предупреждения и пресечения незаконной миграции; 

создание на территориях государств – участников СНГ сети специализи-

рованных учреждений временного содержания иностранных граждан и 

лиц без гражданства на период определения их правового положения, а 

также подлежащих административному выдворению или депортации; 

через активизацию договорного процесса между государствами – участ-

никами СНГ и заключение соответствующих международных договоров 

о противодействии незаконной миграции и реадмиссии; совершенство-

вание аналитической и научно-исследовательской деятельности по изу-

чению миграционной обстановки в государствах – участниках СНГ для 

прогнозирования и регулирования миграционных потоков и выработки 

предложений, необходимых для осуществления контроля за миграци-

онной ситуацией [5]. 

Республика Беларусь в целях предотвращения и профилактики 

нелегальной миграции осуществляет взаимодействие с заинтересован-

ными иностранными государствами через сближение законодательства в 

сфере регулирования миграции, предотвращения и профилактики не-

легальной миграции, прежде всего в ее организованных формах; регу-

лярный обмен информацией; подготовку и переподготовку сотрудников 

соответствующих органов государственной власти, к компетенции кото-

рых отнесены вопросы противодействия и профилактики незаконной 

миграции. 

Для успешного проведения межведомственных мероприятий в 

сфере противодействия проникновению незаконных мигрантов большое 

значение имеет дальнейшее укрепление взаимодействия пограничных 

ведомств государств – участников СНГ, а также специальных служб и 

правоохранительных органов наших стран. 
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Задержание нарушителя, как показывает практика, является осо-

бым видом деятельности военнослужащих и сотрудников силовых ве-

домств, реализация которого осуществляется в специфических условиях 

с учетом особенностей конкретного вида профессиональной деятельно-

сти (караульная служба, пограничная служба, охрана общественного 

порядка, борьба с организованной преступностью) [1, 2, 4, 7].  

consultantplus://offline/ref=CEB0051B148AD272194E9732CE54C7C648849F422C9A40E277AD3EB2E7B705A0E7F3C159D0FCDBB0F36FC338A4bFy8I
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В целях совершенствования специальной подготовленности воен-

нослужащих и сотрудников к задержанию нарушителя актуальным яв-

ляется рассмотрение структуры, а также значимости, места и роли от-

дельных компонентов. Так, по результатам видеоанализа 46 ситуаций 

задержания нарушителя пограничным нарядом, который проводился 

высококвалифицированными специалистами (судьи национальной ка-

тегории по рукопашному бою, профессорско-преподавательский состав, 

имеющий спортивные звания мастера спорта международного класса 

по боксу, дзюдо, универсальному бою) были определены следующие ос-

новные структурные компоненты задержания нарушителя пограничным 

нарядом: 1) преследование нарушителя, 2) выполнение защитно-

атакующих действий, 3) выполнение приемов задержания, 4) сковыва-

ние наручниками (связывание концами веревок, ремнем), 5) личный до-

смотр, 6) конвоирование под угрозой применения оружия (сопровож-

дение под воздействием болевого приема). В целях определения значи-

мости, места и роли каждого из них в успешности выполнения 

задержания нарушителя было проведено анкетирование военнослужа-

щих (n=163), имеющих опыт участия в силовом противоборстве с нару-

шителем, в котором им было предложено оценить (по 5-балльной шка-

ле) значимость предложенных технико-тактических действий для 

успешности проведения задержания нарушителя, где 5 баллам соответ-

ствовал высокий уровень значимости критерия, 4 баллам – уровень выше 

среднего, 3 баллам – средний уровень, 2 баллам – уровень ниже среднего 

и 1 баллу – низкий уровень. 

Каждый из шести выявленных компонентов задержания рассмат-

ривался и оценивался военнослужащими с позиции девяти основных 

аспектов оценки технико-тактической подготовленности (точность, эф-

фективность, экономичность, активность, быстрота, стабильность, сла-

женность, вариативность и минимальная тактическая информативность 

для соперника (нарушителя), используемых в теории и практике спор-

та [3, 6]. 

В публикации представлены и рассматриваются результаты оцен-

ки значимости экономичности выявленных компонентов задержания 

(таблица). 
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Таблица. – Значимость экономичности структурных компонентов  

задержания нарушителя пограничным нарядом 

Рейтинговое 

место 
Наименование технико-тактического действия 

Отметка в баллах 

(из 5 баллов) 

1 

Экономичность выполнения конвоирования 

нарушителя под угрозой применения оружия 

(сопровождение под воздействием болевого 

приема) 

4,15±0,06 

2 

Экономичность выполнения приемов задержа-

ния нарушителя под угрозой применения ору-

жия (болевым воздействием) 

4,10±0,06 

3 

Экономичность выполнения защитных действия 

(от ударов рукой и ногой, подручными сред-

ствами, угрозы холодным и огнестрельным ору-

жием) 

4,09±0,04 

4 

Экономичность выполнения атакующих дей-

ствия (ударов рукой и ногой) 

4,01±0,06 
Экономичность выполнения сковывания (связы-

вания) нарушителя 

Экономичность выполнения личного досмотра 

нарушителя 

5 
Экономичность выполнения преследования 

нарушителя 
3,98±0,06 

 

В словаре русского языка Ожегова «экономичный» трактуется как 

«…выгода, при бережном расходовании чего-нибудь…» [5]. 

Анализ результатов, представленных в таблице, свидетельствует о 

высокой роли экономичности в выполнении всех без исключения (зна-

чимых различий (p≤0,05) в отметках не выявлено) элементов задержания. 

Необходимо отметить, что экономичность выполнения действий по за-

держанию нарушителя позволяет военнослужащим выполнить постав-

ленную задачу с наименьшими физическими затратами и быть в готов-

ности к решению других внезапно возникающих задач в сложных усло-

виях осуществления пограничной службы. 

На первое ранговое место по экономичности (см. таблицу) респон-

денты разместили такое технико-тактическое действие, как экономич-

ность выполнения конвоирования (сопровождения) нарушителя (рису-

нок 1). Экономичность выполнения рассматриваемых действий обеспе-
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чивает не только успешное выполнение доставки нарушителя в пункт 

постоянной дислокации, но и сохранение сил для предотвращения воз-

можного побега или нападения на военнослужащих. Как показывает 

практика, конвоирование (сопровождение) нарушителя может выпол-

няться на достаточно длительное расстояние, днем и ночью, в любую по-

году, что требует от военнослужащего предельной собранности, внима-

тельности и готовности к пресечению любой противоправной деятель-

ности нарушителя. 

Анализ результатов, представленных на рисунке 1, показывает, что 

более трети военнослужащих (n=65) оценили экономичность выполне-

ния конвоирования (сопровождения) высоким уровнем значимости, 

треть опрошенных (n=69) оценили значимость уровнем выше среднего, 

21 военнослужащий – средним уровнем, 5 респондентов посчитали зна-

чимость ниже среднего. К низкому уровню значимости рассматривае-

мые действия отнесли трое военнослужащих. 

 

Рисунок 1. – Оценка экономичности выполнения конвоирования  

(сопровождения) нарушителя пограничным нарядом 

 

На второе ранговое место по эффективности (см. таблицу) респон-

денты разместили такое технико-тактическое действие, как экономич-

ность выполнения приемов задержания (рисунок 2). Практика показы-

вает, что силовое противоборство с нарушителем отнимает очень много 

физических сил у военнослужащих, в связи с чем экономичность являет-

ся одним из ключевых критериев выполнения приемов задержания 

нарушителя.  

Анализ результатов, представленных на рисунке 2, показывает, что 

более трети военнослужащих (n=69) оценили экономичность выполне-

ния приемов задержания высоким уровнем значимости, чуть менее тре-

ти опрошенных (n=56) – уровнем выше среднего, 25 военнослужащих – 

средним уровнем, 11 респондентов посчитали ее ниже среднего. К низ-



 

37 

кому уровню значимости рассматриваемые действия отнесли двое воен-

нослужащих. 

 

Рисунок 2. – Оценка экономичности выполнения приемов  

задержания нарушителя пограничным нарядом 

 

На третье ранговое место по экономичности (см. таблицу) респон-

денты разместили такое технико-тактическое действие, как экономич-

ность выполнения защитных действий (рисунок 3). Экономичность вы-

полнения рассматриваемых действий позволяет с наименьшими затра-

тами подавить активность нарушителя и сохранить достаточное 

количество физических сил для выполнения последующих компонентов 

задержания (приемы задержания, сковывания (связывания), первичного 

досмотра и конвоирования (сопровождения)).  

 

Рисунок 3. – Оценка экономичности выполнения защитных действий 

при выполнении задержания нарушителя пограничным нарядом 

 

Анализ результатов, представленных на рисунке 3, показывает, что 

треть военнослужащих (n=58) оценили экономичность выполнения за-

щитных действий высоким уровнем значимости, чуть менее половины 

опрошенных (n=72) – уровнем выше среднего, 23 военнослужащих – 

средним уровнем и 10 респондентов считают ее ниже среднего. К низ-

кому уровню значимости рассматриваемые действия ни одним военно-

служащим не были отнесены. 
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Четвертое ранговое место (см. таблицу) по экономичности выпол-

нения задержания разделили такие технико-тактические действия, как 

экономичность выполнения атакующих действий (рисунок 4), эконо-

мичность выполнения сковывания (связывания) (рисунок 5) и экономич-

ность выполнения первичного досмотра (рисунок 6), значимость кото-

рых была оценена военнослужащими одинаковыми отметками. 

 

Рисунок 4. – Оценка экономичности выполнения атакующих действий 

при выполнении задержания нарушителя пограничным нарядом 

 

Анализ результатов, представленных на рисунке 4, показывает, что 

менее трети военнослужащих (n=50) оценили экономичность выполне-

ния атакующих действий высоким уровнем значимости, чуть менее по-

ловины опрошенных (n=75) – уровнем выше среднего, 28 военнослужа-

щих – средним уровнем, 9 респондентов посчитали значимость ниже 

среднего и 1 оптант отнес ее к низкому уровню.  

Анализ результатов, представленных на рисунке 5, показывает, что 

треть военнослужащих (n=58) оценили экономичность выполнения ско-

вывания (связывания) высоким уровнем значимости, треть опрошенных 

(n=64) – уровнем выше среднего, 28 военнослужащих – средним уровнем, 

11 респондентов посчитали ее ниже среднего и 2 оптанта отнесли к низ-

кому уровню. 

 

Рисунок 5. – Оценка экономичности выполнения сковывания  

(связывания) нарушителя пограничным нарядом 



 

39 

Результаты оценки экономичности выполнения первичного до-

смотра представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. – Оценка экономичности выполнения первичного  

досмотра нарушителя пограничным нарядом 

 

Анализ результатов, представленных на рисунке 6, показывает, что 

треть военнослужащих (n=63) оценили экономичность первичного до-

смотра высоким уровнем значимости, чуть менее трети опрошенных 

(n=51) – уровнем выше среднего, 39 военнослужащих – средним уровнем, 

7 респондентов посчитали ее ниже среднего и 3 оптанта отнесли к низ-

кому уровню.  

На пятое ранговое место по экономичности (см. таблицу) респон-

денты разместили такие технико-тактические действия, как экономич-

ность выполнения преследования нарушителя (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. – Оценка экономичности выполнения преследования  

нарушителя пограничным нарядом 

 

Анализ результатов, представленных на рисунке 7, показывает, что 

треть военнослужащих (n=60) оценили экономичность выполнения пре-

следования высоким уровнем значимости, треть опрошенных (n=58) – 

уровнем выше среднего, 31 военнослужащий – средним уровнем, 9 ре-
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спондентов посчитали ее ниже среднего и 5 оптантов отнесли к низкому 

уровню.  

Результаты проведенного исследования позволили: 

1) определить значимость, место и роль экономичности отдельных 

структурных компонентов в успешности выполнения задержания нару-

шителя пограничным нарядом; 

2) использовать в процессе специальной подготовки военнослужа-

щих и сотрудников к задержанию нарушителя наиболее экономичные 

технико-тактические действия; 

3) выявить и использовать в качестве критериев экономичности 

выполнения компонентов задержания технико-тактические действия, 

имеющие высокую значимость для успешности осуществления задер-

жания (занявшие 1–3 ранговые места). 
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ПОДГОТОВКА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ К ВОИНСКОЙ 

СЛУЖБЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Комар Евгений Васильевич, кандидат исторических наук, доцент 

УО «Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники» 

 

На сегодняшний день в мире все сильнее обостряется соперниче-

ство государств в политической, экономической, информационной и 

других сферах. Это, несомненно, ведет к нарастанию конфликтности, 

возникновению новых вызовов и угроз, которые при определенных об-

стоятельствах способны разжечь пламя войны. Ярким свидетельством 

этого являются события на Ближнем Востоке и в сопредельных с Рес-

публикой Беларусь государствах. В этой связи все более актуальным ста-

новится вопрос развития системы подготовки кадров как составной ча-

сти повышения боевого потенциала Вооруженных Сил и органов погра-

ничной службы, осуществляемого в интересах обеспечения военной 

безопасности страны. 

Несмотря на то, что из войск, учебных центров и заведений выпус-

каются специалисты высокого уровня, нельзя останавливаться на до-

стигнутом, необходимо продолжать поиск путей развития системы под-

готовки военных кадров. Направления ее дальнейшего совершенствова-

ния можно почерпнуть и из опыта предшествующих поколений. 

По нашему мнению, подготовка защитника Отечества должна 

осуществляться задолго до прибытия гражданина в воинские формиро-

вания, учебные центры, университеты или институты. Эту работу необ-

ходимо начинать со школьной скамьи. Развивая данную тему, следует 

сделать важную оговорку о том, что эта деятельность направлена не на 

какую-либо военизацию населения, а на скорейшую адаптацию граждан 

к воинской службе. 

Прибывая для похождения воинской службы или обучения в воен-

ные учебные заведения молодые люди зачастую не представляют, с каки-

ми нагрузками им придется столкнуться и что включает в себя повсе-

дневная деятельность военнослужащего. Часть граждан, которые запла-

нировали связать свою жизнь с офицерской службой в рядах силовых 

ведомств, принимают такое важное решение на основании совета знако-
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мых, родных или за компанию со своими друзьями. Такой выбор ведет к 

затратам государства на обучение, повышенному вниманию со стороны 

командного и профессорско-преподавательского состава к данной кате-

гории граждан и во многих случаях завершится разочарованием и сме-

ной профессии. Также важную роль в адаптации призывников и абиту-

риентов к воинской службе играет уровень их физической подготовки, 

который, к сожалению, у современной молодежи не самый высокий. 

Исходя из всего вышесказанного, считаем расширение масштабов 

работы с допризывной молодежью, направленной на разъяснение це-

лей, задач и традиций Вооруженных Сил и органов пограничной служ-

бы, ознакомление с повседневной деятельностью воинских формирова-

ний, физическое воспитание, одним из действенных каналов дальнейше-

го развития системы подготовки военных кадров. 

Подготовка населения Советской Беларуси к возможным войнам 

была одной из важнейших задач военного строительства молодого со-

ветского государства в 1920–30-е гг. Программы обучения учебных учре-

ждений всех уровней включали военную подготовку допризывной мо-

лодежи. В них важное место отводилось физическому воспитанию с во-

енно-прикладным уклоном, стрелковому делу, противовоздушной и 

противохимической обороне, военной топографии, строевой и тактиче-

ской подготовке в форме военизированных игр на местности, а также по 

основам строительства и организации ВС СССР, международного поло-

жения и задач обороны [1, л. 10, 11; 2, с. 11]. 

Расширению масштабов физического воспитания населения по-

способствовало принятие в 1931 и 1933 гг. комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) первой и второй ступени. В 1931 г. в республике нормы 

комплекса выполнило 2500 человек, а в 1932 г. – 50 000 [3, с. 71, 72]. 

В целях более активного вовлечения в спортивную жизнь молодежи 

в 1934 г. были введены нормы юношеской ступени ГТО – «Будь готов к 

труду и обороне», которые в 1935 г. выполнили 14 000 белорусских юно-

шей и девушек [3, с. 77, 78]. С каждым годом количество значкистов толь-

ко увеличивалось. Кроме того, были введены звания «Ворошиловский 

стрелок», «Юный ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский всадник» 

[4, с. 34; 5, с. 94, 6, с. 66, 67]. Введение комплексов способствовало военно-

патриотическому, морально-волевому воспитанию граждан, стало эф-

фективным средством развития военно-прикладных навыков и физиче-

ских качеств, необходимых для выполнения воинского долга. Подтвер-

ждением этого стали трагические события Великой Отечественной вой-



 

43 

ны, на фронтах которой принимали участие сотни тысяч граждан, про-

шедших военную и физическую подготовку в 1920–30-х гг. [7, с. 21]. 

Необходимо отметить, что данный опыт активно используется в 

России. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 г. № 540 было утверждено Положение о Всероссийском физ-

культурно-спортивном комплексе ГТО, которым определена цель внед-

рения комплекса – повышение эффективности использования возмож-

ностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармо-

ничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечении преемственности в осуществлении физического воспита-

ния населения [8]. Принятая на вооружение российской властью страте-

гия демонстрирует положительную динамику роста физической подго-

товленности учащихся общеобразовательных учебных учреждений, а 

также вскрывает проблемные возрастные группы в этой сфере [9]. 

Таким образом, несмотря на то, что с первой половины XX в. про-

изошли существенные изменения системы подготовки военных кадров, 

они не отвергают значение опыта прошлого. Проведение комплекса ме-

роприятий с допризывной молодежью будет способствовать воспита-

нию патриотизма, подготовке к грядущей воинской службе и осознанию 

ее особенностей, скорейшей адаптации в воинском коллективе, укреп-

лению здоровья, гармоничному и всестороннему физическому развитию 

личности. Особенно важна эта работа среди граждан, планирующих 

связать свою жизнь с воинской службой. 

 
Список цитированных источников 

1. Российский государственный военный архив (РГВА). – Ф. 54. Оп. 10. Д. 3. 

2. Праграма ваеннай падрыхтоўкі для ФЗС і ШКМ : праект / Нар. камісарыят 

асветы БССР, Дзярж. вучоны савет ; распрац. В. А. Каркоцкі. – Менск : Дзярж. выд-ва 

Беларусі, 1932. – 57 с. 

3. Кулинкович, К. А. Развитие физической культуры и спорта в БССР /  

К. А. Кулинкович. – Минск : Беларусь, 1969. – 166 с. 

4. Чигринов, П. Г. Деятельность КПСС по военно-патриотическому воспита-

нию трудящихся в период построения и упрочения социализма, 1926 – июнь 1941 г.: 

на материалах Компартии Белоруссии : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.01 /  

П. Г. Чигринов ; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии – фил. Ин-та марк-

сизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1985. – 43 с. 

5. РГВА. – Ф. 40442. Оп. 1а. Д. 1801. 

6. Школа мужества и патриотизма : крат. очерк истории орг. ДОСААФ БССР / 

С. А. Аслезов [и др.]. – Минск : Беларусь, 1976. – 285 с. 



 

44 

7. Санникова, А. В. Военно-патриотическое воспитание учащихся в школах Со-

ветской Белоруссии (1931–1941 гг.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 /  

А. В. Санникова ; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1973. – 23 с. 

8. История ГТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dosaaf.ru/articles/istoriya-gto. – Дата доступа: 11.03.2023. 

9. Зюрин, Э. А. Исследование результативности выполнения нормативов 

ВФСК ГТО I-VI ступени как фактора, определяющего физическую подготовленность 

детей, подростков и студенческой молодежи Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Э. А. Зюрин. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/issledovanie-

rezultativnosti-vypolnenia-normativov-vfsk-gto-i-vi-stupeni-kak-factora-opredelyayus-

chego-fizicheskuyu-podgotovlennost/viewer. – Дата доступа: 20.03.2023. 

 

 

 

УДК 378 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ 

 

Кравцевич Герберт Тадеушевич 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

С развитием информационных технологий увеличиваются объемы 

доступной информации, с которой сталкиваются как курсанты-

пограничники, так и выпускники Института пограничной службы. При-

быв в подразделение границы, при выполнении должностных обязанно-

стей молодому офицеру необходимо обрабатывать большие объемы 

информации для принятия целесообразного решения по применению 

сил и средств. Практика показывает, что управленческие решения при-

ходится принимать в условиях ограниченного времени и в большинстве 

случаев без возможности перепроверить достоверность получаемой ин-

формации. На фоне данных особенностей важно не только знать требо-

вания, предъявляемые к принятию решения, но и критически оценивать 

поступающую информацию.  

Развитие критического мышления курсантов в процессе обучения в 

Институте является актуальной дидактической задачей. Критическое 

мышление направлено на оценку полученной информации, выделение 

главного из общего массива информации, постановку конечных и про-

межуточных целей при выполнении задач, формулирование самостоя-

тельных выводов на основе полученной информации.  
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Критическое мышление применимо к любому типу информации. 

В образовательном процессе большинство информации представляется 

в виде текста, который также необходимо уметь оценивать. Однако ра-

ботать с текстом не учат в школе, это прерогатива учреждения высшего 

образования; следует научить курсантов анализировать текстовую ин-

формацию с последующим формированием соответствующих навыков 

работы с ней.  

Понимание феномена критического мышления появилось в антич-

ные времена и на протяжении всей истории развития человечества по-

стоянно развивалось как самостоятельное явление. Считается, что термин 

«критическое мышление» в первые был применен в комплексной работе 

о «важности учебного плана по математике и роли точности мышления» 

Кларка и Рива (1928 г.). До этого он не использовался в научной сфере и 

тождественным понятием было рефлексивное мышление. 

Одним из первых, кто провел параллели между условиями обуче-

ния, взаимодействием его субъектов и рефлексивным мышлением, а 

также предложил развитие рефлексивного (критического) мышления, 

как одну из важнейших целей обучения в образовательной системе, был 

американский педагог и философ Джон Дьюи. 

 Бенджамин Блум предложил шестиуровневую иерархию когни-

тивных действий (умений) обучающихся в процессе обучения, что также 

является планируемыми уровнями результатов обучения, а именно: зна-

ние, понимание, применение, анализ (критическое мышление), синтез (кри-

тическое мышление), оценка (критическое мышление) [1].  

На сегодняшний день существует множество различных методик 

развития критического мышления. Так ТАСК-метод (тезис – анализ – 

синтез – ключ) подразумевает последовательное рассмотрение 10 специ-

ально составленных вопросов, ответы на которые помогают оценить ин-

формацию, а если же ответов будет недостаточно для понимания сути, 

то необходимо ответить на вопросы повторно, но уже более конкретно, в 

процессе повторных ответов может быть выявлена ошибка, неточность.  

Технология эффективного чтения, известная как «Инсерт-мето-

дика», от английского сокращения (INSERT – Interactive Noting System 

for Effective Reading and Thinking), – это способ развития критического 

мышления через чтение и письмо. Данный метод имеет четыре этапа: 

1. Обучающимся предлагается система маркировки текста, чтобы 

подразделить заключенную в нем информацию следующим образом: 

знаком V («галочка») помечается то, что уже известно; 
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знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению; 

знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и 

неожиданным; 

знаком вопроса (вопросительный знак) – то, что неясно, и возникло 

желание узнать больше. 

2. Читая текст, обучающиеся помечают соответствующим значком 

на полях отдельные абзацы и предложения. Знакомство с текстом и его 

маркировка могут производиться в аудитории, при этом тьютор (лек-

тор) может давать свои комментарии по ходу чтения. 

3. Обучающимся предлагается систематизировать информацию, 

расположив ее в соответствии со своими пометками в виде таблицы. 

4. Обучающиеся последовательно обсуждают каждую графу таблицы. 

Предметная область использования этого метода: учебные тексты с 

большим количеством фактов и сведений. Прием способствует разви-

тию аналитического мышления, является средством отслеживания по-

нимания материала. 

Наряду с этими методами разработаны методики самостоятельно-

го развития критического мышления, такой методикой является «техни-

ка шести вопросов (5W+H)»:  

What? — «Что случилось?» 

Why? — «Почему?» 

Who? — «Кто об этом рассказал?» 

Where? — «Где это произошло?» 

When? — «Когда?» 

How? — «Как?» 

Отвечая на данные вопросы, обучающийся сможет проверить под-

линность фактов и убедиться, что они правдивы. Если автор сообщения 

намеренно умалчивает об ответах на эти вопросы, скорее всего, с сооб-

щением что-то не так [2]. 

В ряде учебных дисциплин заложены такие компетенции, как 

уметь работать самостоятельно, осуществлять анализ, оценку и прогно-

зирование состояния и развития оперативной обстановки на государ-

ственной границе, обобщать и применять полученные результаты в ин-

тересах эффективного решения задач по охране госграницы. Данные 

компетенции реализуются посредством развития критического мышле-

ния у обучающегося. 

В учебе навыки критического мышления помогают выбирать пра-

вильные источники информации и отслеживать, как информация свя-
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зана между собой, дают возможность структурировать информацию, 

делать выводы, аргументировать свое мнение. Степень развития этих 

навыков у курсантов в процессе обучения позволяет офицеру в процессе 

профессиональной деятельности повышать уровень профессионализма.  

В профессиональной деятельности критическое мышление позво-

ляет принимать взвешенные и мотивированные решения, смотреть на 

проблемы нестандартно, подходить к вопросу решения поставленной 

задачи нешаблонно. Наряду с этим, критическое мышление помогает 

правильно оценивать и планировать задачи, а значит, выполнять по-

ставленные задачи в установленные сроки. 
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Физическая подготовка военнослужащих занимает важное место в 

системе оздоровления нации и является решающей задачей по форми-

рованию здорового образа жизни, укреплению здоровья, закаливанию и 

повышению устойчивости организма военнослужащего к воздействию 

неблагоприятных факторов боевой деятельности. 

Одним из существенных аспектов, отрицательно влияющих на 

стремление военнослужащих вести здоровый образ жизни и заниматься 

физической подготовкой и спортом, является травматизм. 

У военнослужащего, особенно на начальном этапе его службы, по-

сле получения травмы формируется отрицательное отношение к заня-
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тиям по физической подготовке, развивается комплекс психологических 

барьеров, препятствующих его позитивному отношению. 

Основными причинами травматизма на занятиях по рукопашному 

бою являются: 

слабая техническая и физическая подготовка занимающихся, низ-

кая организация занимающихся в выполнении упражнений, приемов 

(действий); 

несоответствие (неисправность) инвентаря; 

неправильная подготовка инвентаря, обмундирования, снаряже-

ния и вооружения; 

недостатки в организации и методике проведения занятий; 

переутомление военнослужащих. 

Классификация причин травматизма по группам: 

1. Неправильная методика проведения УТЗ: 

несоблюдение последовательности и постепенности в увеличении 

нагрузок; 

недостаточный учет возрастных и половых особенностей занима-

ющихся; 

несоблюдение принципа индивидуализации; 

недостаточность или отсутствие страховки, разминки и т. п. 

2. Недочеты в организации занятий: 

перегрузка мест занятий; 

встречное движение занимающихся; 

слишком большое количество занимающихся в одной группе (бо-

лее 15 чел.); 

проведение занятий без руководителя. 

3. Нарушение правил врачебного контроля: 

преждевременный допуск к занятиям после перенесенной болезни, 

травмы или длительного перерыва по другим причинам; 

допуск к занятиям лиц, не прошедших медосмотр; 

несоблюдение правил личной гигиены и другие нарушения; 

отсутствие дифференцированного подхода с учетом здоровья, по-

ла, возраста, уровня физической подготовленности. 

4. Неудовлетворительное состояние мест проведения занятий: 

неисправность оборудования, инвентаря; 

неисправность формы одежды или ее неправильное применение; 

недостаточное освещение и т. п. 
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5. Недостаточная воспитательная работа: 

отсутствие контроля со стороны руководителя во время проведе-

ния занятия; 

низкая требовательность руководителя к обучаемым (низкая дис-

циплина). 

Командиры (начальники), специалисты физической подготовки и 

спорта, военно-медицинской службы, а также руководители занятий 

обязаны принимать все меры по обеспечению выполнения требований 

правил безопасности и предупреждению травматизма при проведении 

занятий по рукопашному бою. 

Предупреждение травматизма на занятиях по рукопашному бою 

осуществляется руководителем занятия и обеспечивается: 

проведением разъяснительной работы среди военнослужащих о 

мерах по предупреждению травматизма при разучивании и совершен-

ствовании приемов (действий); 

подгонкой обмундирования, одежды и обуви, проверкой исправ-

ности и безопасности спортивного инвентаря (макетов оружия), мест 

выполнения приемов (действий) и оборудования; 

правильной организацией и методикой проведения занятий по 

рукопашному бою, поддержанием в процессе занятий и состязаний во-

инской дисциплины; 

соблюдением правил проведения спортивных и служебно-

прикладных состязаний; 

заблаговременной подготовкой и применением средств страховки, 

оказанием помощи военнослужащим при отработке приемов (дей-

ствий); 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности воен-

нослужащих, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья или 

перенесших заболевания; 

выполнением требований, исключающих возможность обмороже-

ния, теплового и солнечного ударов, обморочного состояния, и ведением 

с целью их предотвращения постоянного наблюдения за внешними 

признаками утомления военнослужащих. 

Для предупреждения травматизма и несчастных случаев в процес-

се организации и проведения занятий по рукопашному бою руководи-

телям необходимо: 

планировать физическую нагрузку в зависимости от физического 

состояния и уровня физической подготовленности занимающихся; 
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проводить перед началом занятий инструктаж по мерам безопас-

ности по предупреждению травматизма; 

при выполнении программы физической подготовки соблюдать 

постепенность в дозировании нагрузки и последовательность в овладении 

военно-прикладными двигательными навыками по рукопашному бою; 

изменять методику занятий в зависимости от метеорологических 

условий, при организации и проведении занятий на открытых площадках; 

учитывать индивидуальные особенности занимающихся; 

постоянно совершенствовать организацию и методику проведения 

занятий, учитывая при этом осуществление страховки, самостраховки и 

помощи при выполнении приемов и действий; 

контролировать гигиенические условия мест занятий и соревнований; 

проверять состояние спортивного оборудования, снаряжения, 

экипировки, спортивной одежды, обуви, мест занятий и соревнований; 

устанавливать форму одежды в зависимости от погодных условий 

при организации и проведении занятий по рукопашному бою занима-

ющихся; 

постоянно совершенствовать учебную материально-техническую 

базу для занятий и соревнований; 

устранять неисправности физкультурно-спортивного сооружения, 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Как видно из сказанного выше, основная и решающая роль во всем 

этом принадлежит руководителю занятия. 
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В условиях геополитического противоборства государства запад-

ной коалиции стремятся системно ослабить Россию, Беларусь и Союз-

ное государство в целях доминирования в границах Евразии. Ими ис-

пользуется широкий потенциал средств силового принуждения. Нара-

щивание военной компоненты дополняется экономическим, 

информационным, идеологическим, интеллектуальным противобор-

ством. Насилие в информационно-когнитивной и культурно-мировоз-

зренческой сферах привело к новой форме противоборства – менталь-

ной войне (МВ).  

По мнению ученого А. М. Ильницкого, цель МВ – «уничтожение 

самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы обще-

ства противника» [1, с. 25].  

Автор полагает, что МВ – это высшая разновидность (форма) кон-

фликта между социальными субъектами, связанная с применением ин-

теллектуально-психологического насилия в отношении противника в 

целях разрушения его мировоззренческого ядра и системы духовно-

нравственных ценностей, сменой его идентичности. В этом конфликте 

сознание индивида или социального образования является предметом 

замены или ментальной оккупации. Убеждены, что информация в сово-

купности с методологией управления человеком, основанной на науч-

ном знании и закономерностях функционирования психики человека, 

психологии социальных образований, выступает «оружием» ведения 

МВ. Данная технология социального управления является междисци-

плинарной и использует методологические подходы философии, со-

циологии, психологии, педагогики, истории, культурологии, теории НБ, 

военной науки и др.  

Каковы основные законы МВ? Под законами войны понимают 

«существенные, необходимые, повторяющиеся связи и отношения меж-

ду различными сторонами и элементами войны как процесса, обуслов-

ливающие его зарождение и функционирование, развитие и исход» 



 

52 

[2, c. 45]. Они носят объективный характер. При этом объективность за-

конов не свидетельствует о том, что они реализуются вне человеческой 

деятельности.  

МВ, так же как и классическая война, охватывает все сферы жизне-

деятельности общества. Законы МВ как существенное, необходимое, все-

общее в ней не действуют вне более общей международной, военно-

политической, стратегической, экономической, идеологической и т. п. 

обстановки, вне особенного, отдельного, вне конкретных явлений и со-

бытий самой МВ.  

Законы МВ выступают одновременно и «требованиями» социаль-

ной жизни. Они возникают и действуют в рамках МВ как конкретно 

определенной системы в процессе ее зарождения, развертывания и 

окончания. 

Породив конкретную войну, законы возникновения как в классиче-

ской войне, так и в МВ уступают место законам развития. Они не исче-

зают бесследно. Законы развития определяют течение МВ как опреде-

ленной конфликтной социальной системы. МВ не прерывает предше-

ствующую политику государств (коалиций), а продолжает ее иными, 

насильственными средствами (цивилизационные; философско-

методологические; научные; геополитические, политические и идеоло-

гические; экономические; технологические и технические; образователь-

ные; культурные). МВ имеет политическое содержание, законы и проти-

воречия социально-политического характера. 

Основной закон МВ может быть сформулирован как зависимость 

применения комплекса ментального насилия в отношении противника 

от геополитических целей субъекта агрессии. Полагаем, что примени-

тельно к МВ действует закон определяющей роли геополитических це-

лей страны-агрессора. Этот закон охватывает своим воздействием все 

стороны МВ, так как именно геополитические намерения страны-

агрессора обусловливают ее характер и сущность. От геополитических 

целей агрессора зависят цели МВ, степень и интенсивность использова-

ния ментального насилия, комплексность задействованных ресурсов и 

направлений духовно-деструктивного воздействия на государство-

жертву. В рамках геополитических целей государства-агрессора опреде-

ляются: ментально-военные цели, стратегические и оперативные цели 

МВ, технологии ее реализации, очередность и интенсивность проведе-

ния ментальных операций, а также критически важные подсистемы го-
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сударства-жертвы, воздействие на которые приведет его к подчинению 

агрессору.  

Убеждены, что действует закон определяющей роли соотношения 

ментальных сил противоборствующих сторон, который очерчивает рам-

ки противоборства сторон, выбора ими целей и решений. 

В МВ соотношение интеллектуальных и духовно-нравственных сил 

сторон будет отражать наиболее общий закон МВ. Его особенность в 

том, что он является обобщением ряда других законов, выражающих 

разные стороны соотношения ментальных сил. Экономическое обеспе-

чение МВ также выступает значимым условием ее ведения, поэтому за-

кон зависимости от экономики работает и в ней. Важен закон зависимо-

сти хода и исхода МВ от соотношения научных потенциалов противо-

борствующих сторон, так как научные и технологические достижения 

влияют на ментальный потенциал, духовный мир участников МВ, спо-

собы ее ведения.  

В качестве важных законов МВ могут выступать и законы классиче-

ской войны (зависимости хода и исхода войны между противоборству-

ющими государствами): от общественного строя, социальной структуры 

общества; политической системы, государственного строя, организован-

ных политических сил; духовных сил. Названные три закона можно рас-

сматривать в качестве одного важного: зависимость хода и исхода МВ от 

соотношения социальных, политических и духовных сил противобор-

ствующих государств (коалиций). Уровень и состояние социальных воз-

можностей, морально-политических и духовных сил управленческой 

элиты, народа, армии влияют на характер ведения и результаты МВ. 

Существенное влияние на ход и результаты МВ играют нравственные 

устои социума, исторические традиции, общественное мнение, уровень 

доверия государственным институтам.  

Кроме отмеченных выше законов МВ действуют и другие. Важное 

место отводится закону, согласно которому побеждает сторона, которая 

представляет новый, более прогрессивный социальный и экономиче-

ский строй и эффективно использует заключенные в нем возможности. 

Побеждает на войне тот, у кого больше резервов, больше источников си-

лы, больше народной поддержки, больше современного оружия. 

При проведении МВ используются различные формы борьбы, за-

кономерности которых влияют на ведение МВ. Нами рассмотрены лишь 

наиболее общие законы функционирования и развития МВ. Подчерк-

нем, что закон определяющей роли геополитических целей воинствую-
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ще настроенных стран и закон определяющей роли соотношения мен-

тальных сил противоборствующих сторон решающим образом влияют 

на главные показатели МВ.  

Можно выделить специфические закономерности МВ. Зависимость 

хода и исхода войны от потенциалов сторон: цивилизационного; фило-

софско-методологического; научного; геополитического, политического 

и идеологического; экономического; технологического и технического; 

образовательного; исторического, культурного и др. Указанные компо-

ненты, на наш взгляд, относятся к совокупному ментальному потенциа-

лу противоборствующих сторон. При рассмотрении любого из законов 

МВ важно уяснить его роль в насилии, определить сущность, структуру, 

особенности, показатели потенциала и связь анализируемого закона с 

другими.  

Законы МВ связаны с общими законами общественного развития, 

выступают их специфическим проявлением. Система законов МВ явля-

ется открытой, еще не сформированной. Подчеркнем, что чем совер-

шеннее теоретическая система законов, тем более научным является 

наше знание о МВ. 

Таким образом, законы МВ отражают форму социального кон-

фликта, в ходе которого происходит насильственное взаимовлияние 

противоборствующих сторон «ментальным оружием» во имя своих гео-

политических и цивилизационных целей и интересов. Специфические 

силы и средства, цели МВ составляют особенности законов МВ.  

Деятельность человека входит в механизм действия и использова-

ния законов МВ. Он должен понимать ее сущность, обладать необходи-

мыми компетенциями для ее успешного ведения. Знание диалектики 

МВ и национальной безопасности позволит органам государственного и 

военного управления уточнить практическую составляющую идеологи-

ческой работы в интересах укрепления белорусской государственности. 
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Для выполнения возложенных на субъекты, входящие в систему 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, 

обязанностей по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

собственности, интересов общества и государства от противоправных 

посягательств законодательство наделило военнослужащих и 

сотрудников правами по применению различных мер административ-

ного принуждения. 

Самой жесткой и действенной мерой является право на 

применение и использование оружия нелетального действия (ОНД), 

когда иными способами не удалось достичь нужного (желаемого) 

результата. 

С одной стороны, это полномочие, как никакое другое, глубоко 

вторгается в сферу основных, закрепленных Конституцией Республики 

Беларусь прав граждан и сопряжено с высоким риском наступления 

тяжких и необратимых последствий, вплоть до лишения человека 

жизни. С другой – это действенное средство защиты законных интересов 

граждан и военнослужащих от общественно опасных посягательств со 

стороны лиц, сознательно и грубо нарушающих закон, и обеспечения 

безопасности личности. Поэтому применение данной меры воздействия 

должно осуществляться на основе четкой правовой регламентации и в 

строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

ОНД представляет собой разновидность оружия, 

предназначенного для временного вывода из строя живой силы, 

вооружения, военной и специальной техники и объектов 

инфраструктуры противника (правонарушителей) при сведении к 

минимуму летальных исходов, значительных материальных разрушений 

и загрязнения окружающей среды [1, с. 202]. 
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Основными принципами применения ОНД являются: 

целесообразность, масштабность, направленность и комбинирование.  

Целесообразность применения нелетального оружия определяется 

оценкой возможности решения задач без применения летального 

оружия с целью минимизации негативных последствий.  

Масштабность достигается одновременным массированным 

применением нелетального оружия в нескольких местах, что позволяет 

рассредоточить внимание правонарушителей, внести панику в их ряды, 

снизить эффективность сопротивления. 

Направленность действий предусматривает сосредоточение 

основных усилий по применению нелетального оружия на главном 

направлении и в установленное время, что позволит обеспечить 

успешные действия подразделений.  

Под комбинированием понимается применение нелетального 

оружия (средства (системы) нелетального воздействия на различных 

физических принципах (электрические, химические, акустические, 

световые, кинетические), светозвуковые, газовые гранаты, выстрелы).  

Отличительными особенностями ОНД являются: 

высокая эффективность поражающих факторов при воздействии 

на живую силу, вооружение, военную и специальную технику и объекты 

инфраструктуры противника (правонарушителей); 

способность выводить из строя объекты воздействия на срок, 

необходимый войскам (специальным подразделениям) для выполнения 

поставленных задач; 

возможность избирательного воздействия на элементы выбранных 

объектов; 

обеспечение требуемого времени начала реализации поражающе-

го фактора и управление его параметрами в соответствии с обстановкой; 

совместимость, возможность интеграции и дополнения к 

существующему и перспективному вооружению, военной и специаль-

ной технике; 

отсутствие необходимости изменения организационно-штатной 

структуры подразделений и включения в их состав новых военных 

специальностей. 

Что касается существующих подходов к созданию и применению 

ОНД за рубежом, то в основе взглядов военного и политического 

руководства ведущих зарубежных государств на его роль и место в 

общей системе вооружения лежит понимание современных угроз 
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безопасности, оценка их уровня, а также определение необходимых сил 

и средств для их парирования. 

Следует отметить, что по заявлению руководства Организации 

Североатлантического договора (НАТО) особая актуальность ОНД в 

современных условиях обусловлена выходом на передний план новых 

угроз безопасности, исходящих не от регулярных армий развитых стран, 

а от различных террористических, криминальных и других 

организаций. В условиях существования подобных угроз вооруженные 

силы, по мнению экспертов НАТО, в большей степени будут 

привлекаться к операциям по восстановлению и поддержанию мира, 

обеспечению адресной доставки гуманитарной помощи, эвакуации 

мирного населения и проведению других подобных акций, не 

требующих применения разрушительного потенциала традиционных 

видов оружия. 

Необходимо отметить, что военнослужащие и сотрудники обязаны 

четко знать назначение, тактико-технические характеристики для право-

мерного применения и использования ОНД, а также для успешного 

выполнения служебно-боевых задач. Поэтому для военнослужащих и 

сотрудников очень важным элементом является практическая работа со 

всеми видами специально приспособленных для этих целей изделий, 

имеющихся на вооружении в подразделениях [2, с. 44]. 

Практические занятия помогают, с одной стороны, не переоце-

нивать возможности ОНД, а с другой стороны, максимально полно 

реализовывать заложенный в них потенциал. 

Имеющиеся на вооружении в войсках средства нелетального 

действия и средства обеспечения специальных операций используются в 

основном группами применения специальных средств (ГПСС).  

Под ГПСС понимается наряд, осуществляющий применение 

специальных средств в целях активного подавления сопротивления 

участников групповых нарушений общественного порядка или массовых 

беспорядков, нейтрализации отдельных правонарушителей [3, с. 6].  

Как правило, ГПСС выполняет задачи двумя основными способами 

действий – контактным и бесконтактным, применяя как средства 

активной обороны, так и средства обеспечения специальных операций. 

При контактном способе применения специальных средств группа 

действует, как правило, в полном составе, при этом построение системы 

средств нелетального воздействия включает три зоны: превентивную, 

психологического воздействия, контактной борьбы.  
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Все вышеперечисленное актуализируется тем, что возросла 

необходимость иметь в каждом подразделении субъектов штатные 

(внештатные) ГПСС, входящие в систему обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь, для реагирования на все возможные 

вызовы и угрозы. 
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Трасковская Ирина Игоревна  
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В концепции личностно ориентированного образования опреде-

ляются основные цели обучения в современном вузе, важнейшими из 

которых признана организация наиболее благоприятных условий для 

развития личности студента как индивидуальности.  

Анализируя вопрос личностно ориентированного образования, мы 

обращались к работам М. Андреевой, Е. В. Бондаревской, Т. И. Кузнецо-

вой, К. Роджерса, Н. В. Садовникова, В. В. Серикова, И. С. Якиманской и 

др., в которых раскрываются основополагающие идеи этого явления. 
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В частности, И. С. Якиманская рассматривает личностно ориенти-

рованное обучение как признание индивидуальности, самобытности, 

самооценки каждого человека, его развитие не как «коллективного субъ-

екта», а прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым 

субъектным опытом [1]. 

Модель личностно ориентированного образования принадлежит 

известному американскому психотерапевту Карлу Роджерсу. Источники 

и движущие силы развития и личного роста находятся в самом человеке. 

Главная задача обучения: помочь личности понять себя, разобраться в 

своих проблемах и мобилизовать свои внутренние силы, возможности 

для их решения и саморазвития [2]. 

Личностно ориентированный подход в качестве стратегии высшего 

профессионального образования, определяющей направление деятель-

ности преподавателя, ориентирован на развитие личности студента в 

процессе обучения и воспитания при реализации педагогического вза-

имодействия как целостного системно-смыслового образования. Эта па-

радигма образования коренным образом меняет подходы и идеалы си-

стемы, выдвигая в центр внимания студента как активного субъекта, 

приобретающего образование в форме «личностного знания». Послед-

нее делает субъекта личностью, в прямом смысле образует (творит) и 

образовывает (развивает) интеллект [3, с. 53]. 

Личностный подход как путь реализации высшего образования 

осуществляется на основе общей концептуальной позиции личностно 

ориентированных коммуникативных педагогических технологий обуче-

ния, которые выступают дидактической моделью развития личности 

студента, суть которой состоит в использовании коммуникативных 

средств и ситуаций, побуждающих студентов к активному поиску лич-

ностного смысла, ценности коммуникативного опыта для становления 

личности человека культуры. Стратегия и путь реализации личностного 

подхода в высшем образовании выступают теоретическими основами 

процесса обучения студентов высших учебных заведений [3, с. 70]. 

Использование в процессе обучения иностранным языкам комму-

никативных технологий личностно ориентированной направленности 

создает условия для развития личностных свойств сознания студентов: 

субъективности, смыслотворчества, рефлексивности, толерантности и 

др. – и является системообразующим компонентом профессиональной 

подготовки специалистов, позволяющим интенсифицировать и инте-

грировать процесс языковой, методической и психолого-педагогической 
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подготовки студентов. В этой связи мы выделяем некоторые черты лич-

ностно ориентированной направленности: 

- отношение к студенту как субъекту, способному к культурному 

саморазвитию и самопознанию; 

- создание условий для проявления универсальных личностных 

способностей: мотивации, смыслотворчества, самореализации, рефлек-

сии и др.; 

- обеспечение приоритета развития индивидуальности студента 

как активного носителя субъектного опыта; 

- формирование у будущего специалиста профессиональной ком-

петентности как совокупности профессиональных качеств личности, 

знаний, умений, навыков. 

В процессе обучения в учреждении высшего образования студент 

становится субъектом образования, активно осваивает его содержание, 

выстраивает и оценивает способы своей деятельности, анализирует ее 

результаты. Субъектность, как основное свойство личности, проявляется 

в способности делать выбор и брать на себя ответственность за сделан-

ный выбор, проявлять свою индивидуальность и регулировать свое по-

ведение.  

Субъектная позиция выражается в устойчивости учебно-

познавательной мотивации, способности ставить перед собой цель и 

определять оптимальные пути ее достижения. Субъект-субъектные от-

ношения преподавателя и студента предполагают, что учеба – это их 

совместная деятельность (для первого – профессиональная, для второ-

го – учебно-познавательная) [4, с. 122]. 

Современная дидактика обучения иностранным языкам предпола-

гает развитие навыков и умений межкультурной компетентности обу-

чающихся, которая является показателем способности человека эффек-

тивно участвовать в межкультурной коммуникации и постигать ино-

язычную культуру и собственно язык. Использование личностного 

подхода в формировании коммуникативной компетентности будущих 

специалистов обеспечивает личностное развитие студентов путем их 

включения в ситуации межкультурной коммуникации, способствует 

возникновению личностных смыслов, повышает уровень учебных до-

стижений на основе интереса к межкультурному диалогу в процессе 

обучения [5, с. 59]. 

В целях достижения положительного результата в выполнении по-

ставленных задач личностно ориентированной направленности при обу-
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чении студентов иностранным языкам мы предлагаем следующие пути 

их реализации: 

- выработку единой стратегии в профессиональной подготовке сту-

дентов вуза средствами иностранных языков; 

- в связи с первым положением пересмотр имеющихся программ и 

планов по дисциплине «Иностранный язык» для неязыковых специаль-

ностей; 

- обеспечение учебно-методической литературой для аудиторной и 

самостоятельной подготовки студентов; 

- использование в процессе обучения иностранному языку техноло-

гий личностно ориентированной направленности и интерактивных 

средств: всевозможных тестов, коммуникативных ситуаций, деловых и 

ролевых игр, презентаций, круглых столов, диалогов, монологов с тема-

тикой по избранной специальности; 

- использование электронных образовательных технологий в учеб-

ном процессе, в том числе методику дистанционного обучения. 

Основная цель дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых 

факультетах – последовательное формирование коммуникативной про-

фессиональной компетентности обучающихся, овладение навыками 

чтения и обработки информации, техникой перевода узкопрофессио-

нальных текстов, совершенствование креативных способностей и ре-

чемыслительной активности. В процессе обучения он выступает как 

предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, и является ре-

сурсом для накопления специальных знаний в рамках профессиональ-

ной образовательной программы, открывающим перед студентами 

большие возможности для личностного роста и ознакомления с зару-

бежным опытом в сфере избранной специальности [6, 7]. 

Активные и интерактивные формы обучения зарекомендовали се-

бя как наиболее эффективные в плане отработки нового материала, воз-

можности применять усвоенные ранее знания и трансформировать их, 

использовать личностно ориентированные методики в преподавании 

иностранных языков. На основе данных форм работы осуществляется 

инновационный процесс поиска и переработки информации, получе-

ния новых знаний и выработки новых умений. Последовательная орга-

низация учебной деятельности студентов на основе личностно ориенти-

рованного подхода при обучении иностранным языкам с соблюдением 

всех норм, задач и следованием поставленным целям позволяет сделать 

следующие выводы об условиях ее эффективности: 
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1. Осуществление в контексте и на основе интеграции содержания 

и методов преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» на 

неязыковых факультетах вуза. 

2. Реализация субъект-субъектных отношений, предполагающих 

совместную деятельность преподавателя и студента и являющихся важ-

нейшей характеристикой межличностной коммуникации. 

3. Педагогическое стимулирование работы студентов с целью по-

вышения мотивации к самоизучению, саморефлексии и развитию навы-

ков саморегуляции, что способствует овладению приемами и методами 

личностно ориентированного обучения языкам. 

4. Использование технологии поддержки деятельности студентов в 

выполнении конкретного задания при активных и интерактивных фор-

мах обучения, что повышает уровень самостоятельности, ответственно-

сти, инициативности студентов, формирует личностное творчество, по-

знавательную активность студентов. 

5. Обеспечение программными, методическими, учебными мате-

риалами, применение дистанционных образовательных технологий, что 

направляет и активизирует развитие иноязычных профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 
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Тот, кто не помнит своего прошлого,  

обречен на то, чтобы пережить его вновь. 

Д. Сантаяна 

 

История Великой Отечественной войны нашла свое отражение в 

сознании каждого жителя нашей страны. «Крупнейшая гуманитарная 

катастрофа в истории человечества явилась результатом агрессивных 

устремлений тех, кто был убежден в своем расовом превосходстве, ис-

ключительности и праве единоличности вершить судьбы других стран и 

народов» [1]. 

Историческая память белорусского общества на сегодняшний день 

активно подвергается атакам и всевозможным фальсификациям. Оппо-

ненты в стране и за рубежом распространяют различного характера 

фейки о нашей истории в угоду своим политическим амбициям и наме-

ренно искажают давно устоявшиеся факты. Объектом их воздействия 

становятся белорусские ценности, идентичность, историческое право на 

суверенитет. И, как показывает практика, этот нескончаемый поток лжи 

только растет с геометрической прогрессией, создавая дополнительные 

риски, вызовы и угрозы общественно-политической жизни государства.  

Фальсификация истории – это искажение реальных событий про-

шлого с целью изменения образа исследуемых личностей, привнесения 

вымышленных подробностей и, как следствие, изменения исторической 

истины.  

Историческая память – духовный фундамент, на котором строится 

будущее страны. Она обеспечивает преемственность поколений, воспи-

тывает патриотизм и крепость духа, является спасительным залогом то-

го, что разрушительные войны не повторятся.  
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Глава государства А. Г. Лукашенко на пленарном заседании VII Фо-

рума регионов Беларуси и России подчеркнул: «Фальсификация исто-

рии является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе рис-

ки национального, социального, конфессионального расколов» [2]. 

В Республике Беларусь предприняты следующие меры по проти-

водействию фальсификации истории Великой Отечественной войны: 

1. В Конституцию Республики Беларусь внесены положения, 

направленные на сохранение исторической правды и памяти о Великой 

Отечественной войне, массовом героизме советского народа [3]: 

«государство обеспечивает сохранение исторической правды и па-

мяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отече-

ственной войны» (ст. 15); 

«проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о ге-

роическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого 

гражданина Республики Беларусь» (ст. 54). 

2. По инициативе Генеральной прокуратуры Палатой представи-

телей Национального собрания Республики Беларусь в январе 2022 г. 

принят Закон «О геноциде белорусского народа» (далее – Закон) [4].  

В преамбуле Закона отмечается, что он принят в целях сохранения 

памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенный период. Он направлен на 

законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей бе-

лорусского народа, установления действенных барьеров на пути попы-

ток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, дачи 

справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособ-

ников, националистических формирований в годы Великой Отечествен-

ной войны и в послевоенный период. 

Законом на Генеральную прокуратуру возлагаются полномочия 

принимать дополнительные меры по всестороннему, полному и объек-

тивному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа, 

установлению лиц, причастных к его совершению, и их уголовному пре-

следованию.  

Кроме того, Законом введена уголовная ответственность за публич-

ное отрицание геноцида белорусского народа, в том числе через разме-

щение информации в средствах массовой информации либо в сети  

Интернет. 

Справочно. Генеральная прокуратура в апреле 2021 г. возбудила 

уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Вели-
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кой Отечественной войны и в послевоенный период. Начатый Генпро-

куратурой уголовный процесс по расследованию фактов геноцида 

направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захват-

чиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за 

убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гет-

то, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство. 

3. 26 февраля 2021 г. постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь утверждена Государственная программа «Увековечение па-

мяти о погибших при защите Отечества» на 2021–2025 гг., целью кото-

рой является увековечение погибших при защите Отечества и сохране-

ние памяти о жертвах войн. Государственная программа включает 

комплекс следующих мероприятий: 

обустройство, содержание, текущий и капитальный ремонт воин-

ских захоронений и захоронений жертв войн, мемориальных комплек-

сов, мест боевой и воинской славы. 

Справочно. На территории Республики Беларусь количество учтен-

ных воинских захоронений и захоронений жертв различных историче-

ских периодов составляет свыше 8 тысяч, из них 7238 – периода Великой 

Отечественной войны;  

участие в мероприятиях гражданско-патриотического воспитания, 

проводимых местными исполнительными и распорядительными орга-

нами, государственными организациями. 

Справочно. 20 февраля 2023 г. в Администрации Президента Рес-

публики Беларусь открылась интерактивная выставка «Партизаны Бела-

руси». Экспозиция посвящена партизанскому и подпольному движе-

нию в годы Великой Отечественной войны и основана на документах 

уникального проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Нацио-

нального архива, портала «Партизаны Беларуси», материалах Белорус-

ского государственного архива кинофотодокументов. 

22 марта 2023 г. в мемориальном комплексе «Хатынь» проведены 

памятные мероприятия по случаю 80-летия годовщины трагедии в Ха-

тыни с участием Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 

высших должностных лиц государства, местных исполнительных и рас-

порядительных органов, государственных организаций. 

4. Иные мероприятия.  

Таким образом, историческая память – нравственный стержень 

общества, укрепляющий связь между поколениями в условиях глобаль-

ной нестабильности. Государством предпринимаются своевременные и 
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адекватные меры по недопущению фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, направленные на дестабилизацию общественно-

политической жизни Республики Беларусь. Белорусское общество обя-

зано помнить и почитать историческое прошлое, руководствуясь живы-

ми словами из поэмы Р. Рождественского «Реквием»: «Памяти павших 

будьте достойны! Вечно достойны!» 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Лагун Наталья Евгеньевна 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Информационную компетентность личности можно определить 

как способность к самостоятельному поиску и обработке информации, 

обеспечивающей качественное выполнение своих профессиональных за-

дач, сотрудничеству с использованием современных компьютерных тех-

нологий для достижения профессионально важных целей, а также го-

товность к саморазвитию в сфере информационных технологий. 

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направ-

лений для формирования информационной компетентности обучаю-

https://cis.minsk.by/
https://www.belta.by/
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щихся является применение в профессиональном образовании совре-

менных педагогических технологий, в том числе и интерактивных. 

Интерактивная технология обучения – это специальная форма ор-

ганизации познавательной деятельности, основанная на живом взаимо-

действии преподавателя и обучающегося, постоянном обмене инфор-

мацией между ними. 

Следовательно, основными составляющими интерактивных заня-

тий являются интерактивные упражнения и задания, которые выполня-

ются обучающимися. Важное отличие интерактивных упражнений и за-

даний от обычных в том, что, выполняя их, обучающиеся не только и не 

столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

Сегодняшние мультимедиатехнологии заставляют и преподавате-

ля, и курсанта переходить на другой язык коммуникаций. Современным 

курсантам требуется, чтобы знания по многим дисциплинам препода-

вались с использованием аудиовизуальных и интерактивных технологий, 

что становится просто необходимым для погружения в предмет. 

С помощью новых технологий обучения возможно не столько уве-

личить объем образовательной информации, сколько при том же самом 

фиксированном времени углубиться в материал, лучше понять его. К 

тому же большое значение имеет эмоциональный эффект. Интерактив-

ное обучение дает возможность сменить стиль и подачу знаний, уйти от 

традиционных форм обучения и прийти к новым, изменить учебный 

процесс изнутри. Учебный процесс превращается в событие, активное 

участие, действо для курсанта. 

Связь творческого и образовательного процессов с компьютерны-

ми и аудиовизуальными технологиями позволяет не просто сделать 

обучение наглядными, но и расширить эти понятия, достичь макси-

мально эффективного диалога между курсантом и преподавателем.  

Интерактивные методы обучения имеют ряд особенностей, кото-

рые следует учитывать в реальной учебной деятельности. 

Во-первых, происходит активное взаимодействие участников обра-

зовательного процесса в учебной деятельности. В данном случае взаимо-

действие понимается как «отношение между людьми, когда они в про-

цессе решения общих для них задач, влияя один на другого, дополняют 

друг друга, успешно решают эти задачи». При этом «происходят изме-

нения и в каждом из субъектов, и в тех объектах, на которые направлено 

взаимодействие» [2]. Роли преподавателя здесь отводится последнее ме-
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сто, он выступает фасилитатором, помощником, уступая при этом ме-

сто активности обучающихся. 

Во-вторых, использование интерактивных методов обучения пред-

полагает следующую логику учебной деятельности: мотивация – фор-

мирование нового опыта – его осмысление через применение – рефлек-

сия. Причем формирование нового опыта осуществляется с учетом 

имеющегося опыта, создания проблемных диалогических ситуаций, об-

разующихся на основе возникающих противоречий, рождения новых 

познавательных мотивов и интересов [3]. 

В-третьих, интерактивные методы обучения характеризует обяза-

тельная работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества. 

В-четвертых, интерактивные методы обучения основаны на игровых 

формах обучения, при которых проявляется активность обучающихся, 

осуществляется аккумуляция и передача социального опыта, создаются 

условия для более полной самореализации личности обучающихся. 

Таким образом, учитывая данные особенности интерактивных ме-

тодов обучения в учебной деятельности, преподавателю следует изменить 

требования к работе на занятии. Кроме того, с целью повышения эффек-

тивности учебной деятельности и содействия самореализации личности 

обучающихся преподавателю необходимо свободно ориентироваться в 

многомерии и многообразии интерактивных методов обучения. 

Использование в учебной деятельности интерактивных методов 

обучения способствует самореализации личности обучающегося, значи-

тельно повышает качество обучения и является важной движущей силой 

развития общего образования. 
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Леднёва Анфиса Семеновна, кандидат исторических наук, доцент 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

 

Со времени возникновения белорусской государственности поль-

ский фактор играл ключевую роль в истории Беларуси. Исторически 

сложилось, что западные территории Беларуси нередко становились ме-

стом столкновения геополитических амбиций крупных европейских 

государств. В 1991 г. СССР прекратил свое существование, и поляки 

начали реализовывать возрождение Польши в границах начала ХХ в.  

12 марта 1999 г. Польша вступила в НАТО, а 1 мая 2004 г. стала членом 

Европейского союза. НАТО считает себя оборонительным союзом, а ЕС 

официально выступает за нерушимость европейских границ. Казалось 

бы, у Польши нет причин высказывать претензии по поводу своей во-

сточной границы с Республикой Беларусь. Но в XXI в. агрессивность 

Польши по отношению к белорусскому соседу растет из года в год. 

Польша твердит, что никогда не было Западных Украины и Беларуси, а 

было лишь Польское государство, незаконно захваченное Советами. В 

польских СМИ, кинофильмах и литературе Беларусь по-прежнему рас-

сматривается как часть Речи Посполитой. Необходимо вспомнить «по-

граничную историю», как же определялась, формировалась современ-

ная белорусская-польская западная граница.  

23 августа 1939 г. правительство СССР подписало с гитлеровской 

Германией договор о ненападении. Пакт был дополнен секретными 

протоколами, по которым территория Польши и некоторых других 

стран разделялась на сферы влияния СССР и Германии. Предусматри-

валось, что граница этих сфер должна проходить по линии рек Нарев, 

Буг, Висла, Сан. Западная Беларусь и Западная Украина признавались 

сферой интересов СССР. 

1 сентября 1939 г. Германия начала давно запланированную войну 

против Польши. 17 сентября Красная армия перешла границу, которая 

отделяла Западную Беларусь от БССР. Рижский мирный договор пре-

кратил свое действие, западная граница СССР была восстановлена на 
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начало Первой мировой войны. Для поляков вторжение Германии озна-

чало национальную катастрофу – вторая Польская Республика переста-

ла существовать. Руководство Польши, бросив остатки армии и сопро-

тивляющуюся Варшаву, сформировало в Лондоне правительство в из-

гнании во главе с генералом В. Сикорским, которое занимает откровенно 

антисоветскую позицию и не признает включения Западной Беларуси в 

состав БССР. Польские лидеры попытались добиться со стороны СССР 

признания границ предвоенного времени, возмещения убытков от пре-

бывания советской власти на «их территории». Советское правительство 

в ответ заявило, что стоит за создание независимого польского государ-

ства в границах национальной Польши, включая некоторые города и об-

ласти, недавно отошедшие к СССР. Также указывалось, что в случае от-

каза польской стороны от достижения реального соглашения СССР 

обойдется без подобного договора.  

30 июля 1941 г. при посредничестве Англии Советский Союз и пра-

вительство Сикорского заключили соглашение о восстановлении нор-

мальных взаимоотношений между Советском Союзом и польским пра-

вительством в изгнании. Советская сторона признавала, что советско-

германские соглашения, подписанные перед войной относительно поль-

ских территориальных изменений, являются ничтожными. Но при этом 

Сталин напомнил, что на основании итогов референдумов 1940 г. Запад-

ная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав СССР в качестве 

УССР, БССР. Польская сторона продолжает не признавать границы, 

обозначенные в 1939 г. Для советского правительства это был вопрос 

принципа. Во время переговоров с министром иностранных дел Вели-

кобритании А. Иденом (декабрь 1941 г.) И. В. Сталин потребовал согла-

сия Великобритании на признание границы с Польшей, напомнив, что 

осенью 1939 г. представители МИД Великобритании неоднократно под-

черкивали, что будущая Польша должна быть восстановлена на этно-

графической основе. В проекте конфиденциального протокола к совет-

ско-британскому договору предусматривалась территориальная ком-

пенсация Польше за счет западной части Восточной Пруссии, причем 

часть Восточной Пруссии, прилегающая к Литве (включая Кенигсберг), 

должна была отойти к СССР сроком на 20 лет в качестве гарантии воз-

мещения понесенных СССР убытков от войны с Германией. Планирова-

лось включить в состав будущего польского государства Померанию, По-

знань, Силезию, Восточную Пруссию и Данциг. Польша должна была 

также получить базы в западной части Балтийского моря.  
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О будущих границах Польши шел разговор с В. Сикорским в ходе 

визита В. М. Молотова в Великобританию летом 1942 г. Позиция Поль-

ши была прежней – восстановление границы 1921 г. и присоединение 

некоторых германских земель. Необходимо отметить, что поляки неод-

нократно вспоминали, что по Рижскому мирному договору Советы и так 

получили много, а поэтому можно говорить и о границах 1772 г. Ситуа-

ция начала меняться после разгрома немцев под Сталинградом. И. Ста-

лин ощутил возросшую политическую значимость СССР, и оценка по-

зиции польского правительства в Лондоне по вопросу их возможной во-

сточной границы становится более резкой и безвариантной. Полякам 

было указано, что в послевоенной Европе именно Советский Союз, не-

сущий основную тяжесть в войне с фашизмом, будет играть главную 

роль, поэтому и им, и союзникам по антигитлеровской коалиции следу-

ет это учитывать. Более того, руководство СССР решает поддержать те 

польские политические силы, которые смогут предоставить альтернати-

ву эмигрантскому правительству. В. Сикорский в сложившейся ситуа-

ции совершает опрометчивый шаг, обратившись к Красному кресту с 

просьбой создать комиссию по расследованию расстрела польских во-

еннослужащих в Катыни. Ответом советской стороны стал разрыв 25 ап-

реля 1943 г. отношений с польским правительством в эмиграции. Поля-

ки, соглашаясь на территориальное приращение за счет Восточной 

Пруссии, Силезии, Данцига, Ополе и других земель, настаивают, что эта 

передача не может рассматриваться в качестве компенсации за потерю 

восточных земель в 1939 г. Гарантом их независимости в будущем долж-

ны выступить Великобритания и США. С. Миколайчик предложил 

план, по которому Польша должна была получить земли по Одеру и 

Нейсе, а граница с СССР восстановлена по договору 1921 г.  

Вопрос о послевоенных границах Польши рассматривался на Теге-

ранской конференции, на которой была признана советско-польская 

граница 1941 г. и предусматривалось расширение польской территории 

в западном направлении за счет Германии. Поляков об этом не инфор-

мировали. Рузвельт и Черчилль в принципе согласились с передачей 

СССР Кёнигсберга, Мемеля и части территории Восточной Пруссии. 

«...Освобождение Польши от германского ига осуществляется главным 

образом ценой огромных жертв со стороны русских армий. Поэтому 

союзники имеют право требовать, чтобы Польша в значительной степе-

ни сообразовывалась с их мнением в вопросе о границах территории, 

которую она будет иметь» [1, с. 141]. В июле 1944 г. советская армия пе-
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решла государственную границу, началось освобождение Польши. И ес-

ли польское эмигрантское правительство держалось за границы 1939 г., 

то Польский комитет национального освобождения выразил готовность 

вместе с СССР разрешить спорные пограничные моменты. Итогом стало 

советско-польское соглашение о границах, подписанное в Москве 

26 июля 1944 г. 

В дальнейшем польский вопрос входил в повестку дня Ялтинской и 

Потсдамской конференций глав СССР, США и Великобритании. Острые 

споры и дискуссии шли как по формированию польского правитель-

ства, так и по послевоенным границам. Именно благодаря компромисс-

ной позиции Сталина Польша оказалась в большом выигрыше, получив 

даже те земли, которые ей никогда не принадлежали, и выход к Балтий-

скому морю через портовый город Гданьск. Но И. Сталин отказался 

пойти навстречу Польше и отдать ей Львов.  

Точку в тысячелетнем споре по поводу западной границы поставил 

советско-польский договор о государственной границе, подписанный 

16 августа 1945 г. В 1-й статье договора говорится: «Установить государ-

ственную границу между СССР и Польшей согласно решениям Крым-

ской конференции по т. н. «линии Керзона», но с отступлением от нее на 

5–8 км на восток, т. е. в пользу Польши… Польше уступается территория 

к югу от г. Крылов с отклонением на восток до 30 км в пользу Польши, 

часть территории Беловежской пущи на участке Немиров – Яловка… с 

максимальным отклонением в пользу Польши на 17 км к востоку от 

«линии Керзона» [2, с. 366].  

Таким образом, СССР не получил ни пяди земли, населенной эт-

ническими поляками, а Польша получила огромные территории, нико-

гда не входившие в состав Речи Посполитой.  
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Литва и Польша начали отгораживаться от соседней Беларуси в 

2022 г., запустив строительство многокилометровой пограничной стены, 

увенчанной рядами колючей проволоки. Таким сомнительным с точки 

зрения европейской гуманности способом Вильнюс и Варшава надеются 

перекрыть доступ на свою территорию тысячам нелегальных мигрантов, 

которые транзитом через белорусскую территорию стремятся попасть в 

Евросоюз. В сентябре 2021 г. представители МВД двух государств на 

встрече в Вильнюсе согласовали совместное обращение к Брюсселю за 

финансовой поддержкой строительства пограничной стены под предло-

гом необходимости защиты «внешней границы ЕС».  

В 2022 г. Парламент Литвы принял инициированный правитель-

ством Закон об оборудовании забора у внешней границы Европейского 

союза с Беларусью. И помощь была оказана. Несмотря на все заявления 

представителей Еврокомиссии на публику о необходимости защиты 

прав беженцев и мигрантов, фонды ЕС раскошелились на этот проект. 

Литве в 2022 г. на строительство 500-километрового участка железного 

забора было выделено 152 миллиона евро. Так появился защитный за-

бор, т. е. столбы со спиральной, непроходимой колючей проволокой 

(концертиной), высотой не менее четырех метров. Дополнительно про-

тянута колючая проволока и с белорусской стороны. Для обслуживания 

приграничной территории в заборе предусмотрено оборудование ворот. 

Еще на стадии проектирования было установлено, что заграждения 

должны быть устойчивы к погодным условиям, агрессивным веществам, 

влаге, возведены с учетом особенностей грунта и т. п. Все министерства и 
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ведомства, которым поручено возведение забора, решали все вопросы в 

срочном порядке.  

Польше возведение более чем 100-километрового инженерного за-

граждения с несколькими рядами спирали Бруно (местные чиновники 

скромно называют это сооружение барьером) обошлось значительно 

дороже – в 352 млн евро.  

Возведение пограничных стен привело к новым жертвам среди 

преимущественно сирийских, иракских и афганских беженцев, отчаянно 

штурмующих литовско-польскую границу со стороны Беларуси в 

надежде получить политическое убежище в ЕС, что в очередной раз 

подтверждает лицемерие и двойные стандарты самой «единой Европы», 

которая всего несколько лет назад поучительным тоном критиковала 

экс-президента США Дональда Трампа за его жесткую иммиграцион-

ную политику и строительство стены на границе с Мексикой. Вот, в 

частности, что в феврале 2017 г. говорила на этот счет экс-комиссар по 

внешней политике Федерика Могерини: «В Европе у нас есть история, 

которая говорила о том, что каждый раз, когда кто-то инвестирует в раз-

деление и стены, можно оказаться в тюрьме с построенными стенами 

вокруг себя. У нас есть история и традиция, что мы празднуем, когда 

стены падают, а мосты возводятся» [1]. Казалось бы, со времен Могерини 

не так уж много прошло времени, но «традиции Европы» резко поменя-

лись. Сегодня Брюссель не только молчаливо смотрит на выстраивание 

руками «младоевропейцев» железных заборов с колючей проволокой на 

восточной границе ЕС, но и финансирует этот проект. 

«Как же западники на все лады издевались над строительством сте-

ны на американо-мексиканской границе (2018 г.), – с иронией написала в 

своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Ма-

рия Захарова. – Оказалось, это другое со всеми вытекающими. Когда 

стена «кого надо» стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, ко-

торыми ранее пытались разрушить стену «неправильную» [1]. Она так-

же напомнила о недавних публикациях в европейских СМИ о «целена-

правленной и противозаконной программе», в рамках которой специ-

альные группы в униформе без опознавательных знаков выдавливают 

мигрантов за пределы границ ЕС. Причем, как уверены журналисты, 

униформы этих вышибал покупаются за счет средств ЕС, выделившего 

странам Юго-Восточной Европы 532 млн евро на «защиту границ». 

По данным СМИ, через восточную границу в Литву к настоящему 

времени нелегально попали более 4 тысяч выходцев из стран Ближнего 
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Востока и Азии, а более 5 тысяч человек были в буквальном смысле си-

лой вытолканы литовскими пограничниками обратно в Беларусь. При-

меняют силу и спецсредства к отчаявшимся мигрантам и в Польше, 

многочисленные факты чего были зафиксированы на видео и выложены 

в интернет. Ранее польские власти разместили на границе с Беларусью 

военных и ввели запретную зону в приграничных районах, куда не пус-

кают даже журналистов.  

Литва и Польша оснастили границу интеллектуальной системой 

наблюдения, которая представляет собой сеть камер и инфракрасных 

датчиков, устанавливаемых на расстоянии друг от друга, крепясь к выш-

кам или дронам. Технология способна сканировать движение за много 

километров и распознавать людей и другие объекты.  

Нет никаких сомнений в том, что охрана границы – задача очень 

сложная. Страны имеют законное право контролировать свои границы в 

соответствии с международным правом, но они также должны уважать 

права человека, и право просить убежище – одно из них. Литовскую и 

польскую правящую элиту, видимо, устраивает негативный имидж им-

миграции, поскольку предоставляет удобную возможность переложить 

вину за переживаемые обществом экономические и социальные трудно-

сти на приезжих, перенаправить на них недовольство населения, ис-

пользовать это и в политической игре. Но уважение человеческих жиз-

ней и прав беженцев – это не выбор, это юридическая и моральная обя-

занность, и никакие стены не могут этому препятствовать. 

 
Список цитированных источников 

1. Гасюк, А. Стена от кого надо стена / А. Гасюк // Известия. – 2022. – 11 авг. 

 

 



 

76 

УДК 94 

 

АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

Лемешевский Олег Олегович 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Блошко Илья Дмитриевич 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

 

В современных условиях надежное обеспечение оборонного строи-

тельства страны требует от всего личного состава, и в первую очередь от 

офицерских кадров, развития патриотических и мотивационных качеств 

личности, направленных на служение своему государству.  

Военная история доказывает, что характер войны и достижение 

победы над противником во многом зависят от отношения воюющих 

сторон к войне и ее целям. Мотивация военнослужащих является одним 

из основных факторов победы. Сильно замотивированный военнослу-

жащий становится эффективным бойцом, способным на самопожертво-

вание, однако изначально его установки строятся на религиозных, нрав-

ственных и идеологических основах. Они формируются в детском и 

юношеском возрасте, в школе, военно-патриотических клубах, дома ро-

дителями и окружающим социумом.  

Яркий пример работы над мотивацией к военной службе можно 

наблюдать в армии США. Она строится на концепции романтизации и 

героизации службы в армии. С учетом наличия огромного количества 

информационных ресурсов, у населения США и всего мира сложилось 

фейковое мнение об успехах и нравственных качествах американской 

армии. Факты говорят об обратном. Половина всех ветеранов американ-

ских конфликтов имела проблемы с законом и серьезные психологиче-

ские заболевания. Обстановка внутри воинских коллективов характери-

зуется наличием дедовщины и преобладанием личных меркантильных 

интересов над интересами подразделения. Данные проблемы руковод-

ство американской армии пытается решить только косметическими ме-

тодами (голливудские фильмы, аккаунт в Instagram, Twitter и т. д.), по-

этому пример для нас является лишь поверхностным.  

В Российской Федерации и Республике Беларусь военнослужащий 

всегда ощущал себя частью общества, коллектива. Ответственность за 
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семью, за свой народ, за Родину отличала нашего защитника Отечества, 

причем в разные периоды истории. Военная службы рассматривалась 

как особое служение, требующее напряжения моральных и физических 

сил, принятия ответственности за своих подчиненных, безопасность се-

мьи и всего народа.  

На территории Республики Беларусь, входившей в состав Россий-

ской империи после развала Речи Посполитой, начало XIX в. ознамено-

валось рекрутской повинностью и 25-летней службой. Большой срок 

службы окупался питанием, платой за службу, хорошим обмундирова-

нием и кровом. В последующем срок службы сокращался до 20, потом 

до 15, к 1874 г. – до семи лет, а затем – до пяти.  

Следует отметить, что в период XVIII–XIX вв. Россия провела де-

сятки победоносных войн и сражений, присоединила новые территории 

и отразила нападение шведов и Наполеона с его армией, что говорит об 

осознании своего предназначения каждым военнослужащим.  

Моральный облик офицеров того времени можно увидеть в мему-

арах офицеров, к примеру: «Честь у нас стояла выше всего. Совершив-

ший проступок выдавал себя сам, не ожидая расследования». Для кадет 

самым страшным наказанием было лишение погон. Офицер являл со-

бой образец высоконравственного поведения, честности, верности свое-

му слову, долгу, имел хорошую репутацию в обществе. Командиры по-

отечески относились к своим солдатам. К примеру, во время голода 

1892 г. штабс-капитан атбасарской местной команды И. А. Дегтянников 

организовал питание солдатских жен и детей от солдатского котла, а 

также на свои средства приобретал молоко для детей нижних чинов. 

Благотворительная, культурно-просветительная работа в отношении 

солдат была крайне распространенным явлением, данные исторические 

факты создавали благоприятный моральный климат в подразделениях и 

формировали высокомотивированных, преданных своему делу военно-

служащих [1]. 

Важно для исследования сравнение двух полководцев Отечествен-

ной войны 1812 г., из которого становится ясным, почему солдаты Рос-

сийской империи были так замотивированы.  

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов был настоящим пат-

риотом своего Отечества. Спасение своей Родины считает целью в жиз-

ни. Кутузов бережет солдат, не дает в обиду штабным генералам. Его 

уважают солдаты и офицеры, он истинный лидер, учитывающий мо-

ральное состояние войск. Он пример для всех военнослужащих, спокой-
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но принимает решение при любом положении дел, и его спокойствие 

рождает уверенность его окружения.  

Войска Наполеона морально разлагаются, особенно в стенах Моск-

вы, превращаются в мародеров и не выполняют приказов офицеров. Бо-

напарт влюблен только в себя и свои амбиции, свою неповторимую 

личность. В своих действиях он часто прибегает к позерству, и эту игру 

видит практически вся его армия. Его цель – личная слава и власть.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо указать выражение 

Льва Толстого, написавшего роман, описывающий вышеуказанные со-

бытия: «Нет величия там, где нет простоты, добра, правды».  

Принципиально новый взгляд на исследование дает анализ следу-

ющего исторического периода Советского Союза.  

22 апреля 1918 г. ВЦИК РСФСР принял декрет «Об обязательном 

обучении военному искусству» (всеобуч). Данная деятельность осуществ-

лялась во многом благодаря деятельности пионерских и комсомольских 

организаций. Молодые люди ощущали мотивацию от причастности к 

строительству социализма. У молодых людей формировались важные 

для защитника Отечества качества – физические, морально-психологиче-

ские и социальные. Новый общественно-политический строй формиро-

вался по принципам жизни в коллективе, саморазвития.  

В школах формировалась допризывная подготовка, во время кото-

рой большое внимание уделялось рассказам об истории армии, ее подви-

гах, задачах. Осуществлялось знакомство с бытом. Главный принцип зву-

чал так: «Привитие любви к воинской службе». Данная работа осуществ-

лялась параллельно с воспитанием у школьников любви к своей Родине, 

формированием выносливости, смелости, самостоятельности и упорства 

в решении поставленных задач. Несомненно, эта деятельность способ-

ствовала повышению желания у молодых людей служить в армии.  

Следует указать на результат, показывающий работу государствен-

ных институтов Советского Союза по повышению мотивации к служе-

нию в Вооруженных силах. В 20-х гг. численность Красной армии состав-

ляла 500 тысяч, а к началу Великой Отечественной войны – 5 миллионов 

человек. Данные тенденции находили отражение в повышении автори-

тета офицерского состава среди гражданского населения. Военнослужа-

щий Красной армии вызывал благоговение у окружающих его людей. 

Молодые ребята стремились и мечтали попасть в армию [2]. 

Также уместно обратить внимание, что в Советском Союзе пони-

мали важность работы с молодежью. Генерал-майор А. А. Игнатьев 
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предложил И. В. Сталину создать суворовские училища для привития 

дисциплинированности, воспитанности и высоких нравственных качеств. 

Основным требованием при поступлении являлось продолжение обуче-

ния в военных вузах в будущем.  

Исторический анализ позволяет сделать вывод, что в период Рос-

сийской империи и Советского Союза руководство государств и ко-

мандный состав Вооруженных сил всегда искали возможные инструмен-

ты для мотивации к военной службе. Офицерский состав, обладая хо-

рошим образованием и высокими нравственными качествами, всегда 

был примером достойного поведения в любой жизненной ситуации и в 

указанные исторические этапы. Государственные органы ставили цель 

сделать службу комфортной, обеспечивали всем необходимым (денеж-

ное довольствие, обмундирование, вооружение) весь личный состав ар-

мии. Многоступенчатая работа по развитию мотивации военных явля-

лась приоритетной и позволяла иметь профессиональную реализацию 

каждому военнослужащему.  
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Претендуя на роль идейного руководителя Западного мира, Со-

единенные Штаты Америки ставят очередные рекорды жадности, лице-

мерия и жестокости. Находясь в страхе из-за возможности потерять фи-
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нансовое лидерство, политическая элита США стремится организовы-

вать военные конфликты и оранжевые революции для получения де-

нежного благополучия.  

Обращает на себя внимание тот факт, что американское влияние 

добралось и до Республики Беларусь в виде финансирования оппозици-

онных сил, создания военного столкновения на Украине и т. д.  

В этих условиях необходимо обратить пристальное внимание на 

всестороннюю подготовку каждого военнослужащего, оснащение Во-

оруженных Сил Республики Беларусь и их морально-психологическое 

состояние.  

«Величайшая ценность – это безопасность в обществе, обороноспо-

собность страны, мир на земле! Все остальное мы найдем и купим. Это 

второстепенно», – отметил Президент Республики Беларусь [1]. 

Особое значение в свете существующих приоритетов приобретает 

профилактика проблемы потенциальной бессистемности в формирова-

нии отношений в коллективе, игнорирования воспитательной работы, 

что, безусловно, отрицательно сказывается на дисциплине, сплоченно-

сти подразделения. В то же время система такой работы, как правило, 

невозможна без знания руководителем специфики, конкретных форм и 

видов взаимоотношений военнослужащих различных категорий, без 

овладения путями и средствами формирования таких отношений и, 

безусловно, без сильного авторитета офицера.  

Жизнь в воинском коллективе неизбежно создает такую форму 

взаимодействия, как авторитет. Под авторитетом принято понимать 

психологическое влияние одного человека (или группы лиц) на других 

людей, например влияние руководителя на руководимых, коллектива на 

личность, учителя на учеников, офицера на солдат и курсантов, выше-

стоящего органа на подчиненную организацию.  

В армейской среде всегда придавали большое значение авторитету 

личности, коллектива, справедливо усматривая в нем одно из основных 

условий успешного руководства людьми, высокой организации их сов-

местной деятельности.  

Необходимо отметить, что авторитет – это отношения людей, в ко-

торых предполагается, с одной стороны, воздействие чьей-либо воли и, с 

другой – подчинение этой воле. Авторитет может быть представлен как 

одним человеком, так и целым коллективом. 

Следует отметить, что в странах коллективного Запада финансовые 

возможности «дарят» авторитет своим владельцам. Понятно, что при 
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таких социальных основах авторитет не может быть истинным. Он, как 

правило, насаждается, утверждается силой экономического давления и, 

по существу, является диктатом.  

Свое истинное назначение и подлинный смысл авторитет (как от-

ношение в обществе), основанный на объективной оценке реальных до-

стоинств человека, приобрел в современной Республике Беларусь. Не 

пустое богатство, а труд на благо народа, общественная полезность 

практической деятельности создают человеку авторитет. Такой автори-

тет формируется в процессе общения с другими людьми и принимается 

как несомненное достоинство старшего, как его сила и ценность.  

Авторитет офицера – командира, начальника – это не просто авто-

ритет хорошего специалиста, а прежде всего авторитет личности. Он во 

многом зависит от личных качеств офицера, среди которых наиболее 

значимы следующие: 

- твердая государственная позиция, патриотичность, принципи-

альная активность в общественной жизни подразделения, воинской ча-

сти и Республике Беларусь; 

- профессиональная подготовка, отличное знание военного дела, 

хорошее знание тактико-технических характеристик используемого во-

оружения и техники; 

- любовь к своей профессии, ответственное и творческое отношение 

к военному делу; 

- нравственная чистота: честность, трудолюбие, скромность, до-

стойное поведение в быту, в семье; 

- организаторские способности, умение своевременно заметить и 

поддержать все новое, передовое; 

- дисциплинированность, исполнительность, целеустремленность, 

инициативность, выдержка, самообладание, настойчивость, смелость, 

умение переносить тяготы и лишения воинской службы; 

- тактичность, высокая требовательность в сочетании с заботой, 

справедливостью и уважением личного достоинства человека; отсутствие 

мнительности, раздражительности, вспыльчивости и высокомерия;  

- педагогическое мышление и педагогическое мастерство. 

Только авторитетный руководитель может организовать жизнь и 

деятельность коллектива. Отмечая личные качества, от которых зависит 

авторитет офицера, следует особо выделить его способность в критиче-

скую минуту сложной боевой или служебной обстановки своевременно 

принять обоснованное решение и, не допуская колебаний и возражений, 
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проводить его в жизнь. Твердая воля, умение потребовать от подчинен-

ных беспрекословного выполнения своих обязанностей, приказов и рас-

поряжений обеспечивают офицеру успех в его деятельности и авторитет 

среди военнослужащих [2]. 

Авторитет, как и другие явления общественной психологии, дина-

мичен, подвижен. Он может развиваться, усиливаться, а при определен-

ных условиях, наоборот, снижаться и даже совсем утрачивать силу. При 

этом жизнь показывает, что легче сохранить и упрочить сложившийся 

авторитет, чем заново восстановить утраченный.  

Авторитет офицера – не только его личное дело. Он необходим для 

успешного решения задач боевой подготовки. Ведь чем больше автори-

тет командиров, тем полнее используются возможности повышения 

уровня руководства военнослужащими, боеготовности подразделений. В 

связи с этим старшие начальники всегда заботятся об авторитете каждо-

го офицера, всячески помогают ему завоевать доверие и уважение под-

чиненных.  

Таким образом, офицеру авторитет не дается вместе с должностью 

и званием. Должность и звание – это одна из основ, на которых может 

вырасти авторитет. Авторитет офицера – это результат его упорного 

труда, личных качеств и умений. Каждому офицеру он дается нелегко. 

Легко возникает иллюзия авторитета, то есть ложный авторитет, кото-

рый роняет достоинство офицера и наносит ущерб военному делу. Глав-

ное в процессе работы над формированием авторитета – это добросо-

вестная служба и безупречное поведение. 
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Проходящий на территории Украины вооруженный конфликт, а 

также усиление военной группировки НАТО в прибалтийских государ-

ствах и Европе приводит к эскалации обстановки на государственной 

границе.  

В целях осуществления провокационных действий, ведения вой-

сковой разведки и разведки местности, дестабилизации политической 

обстановки на территории Республики Беларусь, мониторинга, ретранс-

ляции радиосигналов, целеуказания активно используются БПЛА. 

С целью противодействия применению БПЛА разрабатываются 

различные способы их нейтрализации. Для обнаружения используются 

визуальные, акустические и специальные технические средства. 

В число основных способов нейтрализации БПЛА входят: 

- зенитно-ракетный; 

- акустический; 

- лазерный; 

- микроволновый; 

- с применением ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

Каждый из представленных способов имеет свои преимущества и 

недостатки: 

1. Зенитно-ракетный способ достаточно эффективен, но с учетом 

приоритетности использования для стратегически важных объектов и 

считается самым денежно затратным. 

2. Акустическое оружие выводит из строя БПЛА через дестабили-

зацию его гироскопа. В этой ситуации БПЛА теряет способность ориен-

тироваться в воздушном пространстве и падает. Такой вид воздействия 

несет потенциальную опасность окружающим, ведь неизвестно, куда 

именно упадет БПЛА. Требования к установке таких приборов преду-

сматривают их стационарное размещение, что будет неэффективно при 
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охране границы, так как БПЛА может появляться на различных участках 

границы и в разное время, однако данное средство необходимо рассмат-

ривать для прикрытия пункта постоянной дислокации подразделений 

границы. 

3. Лазерный способ: изначально для получения большего количе-

ства энергии лазеры, используемые в военных целях, были в основном 

химическими, т. е. заряжались от энергии химической реакции, так как 

в этом случае энергоотдача была больше. Однако для их работы было 

необходимо большое количество топлива, причем это топливо было за-

частую токсичным. Кроме этого, такие лазеры имеют значительную 

инерционность (интервал между «выстрелами» может достигать десят-

ков секунд), большие массу и габариты, высокое тепловыделение. Соот-

ветственно, применение этого способа нецелесообразно, так как лазеры 

очень опасны для здоровья при использовании личным составом и тре-

буют значительного ресурса питания, а также определенных специали-

стов для их эксплуатации. 

4. Микроволновый способ. Микроволновые излучатели и пушки 

(СВЧ-пушки) могут использоваться для дистанционного уничтожения 

электроники сбиваемого БПЛА за счет мощного направленного  

СВЧ-излучения. Микроволновые излучатели должны обладать большой 

мощностью и использовать узконаправленное излучение, способное 

нарушить работу или разрушить бортовые электронные устройства 

БПЛА. Как правило, применяется диапазон частот от 1 до 300 ГГц. 

СВЧ-пушки в отличие от средств огневого поражения уничтожают 

только электронные системы и требуют для своей работы больших 

энергетических затрат и узконаправленной антенны для более эффек-

тивного поражения. Так как большинство БПЛА имеют малые размеры, 

данный способ малоэффективен при использовании. 

5. Ружья для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) относятся к одним 

из распространенных способов борьбы с БПЛА. Такие модели отлича-

ются компактностью и по размерам намного меньше лазера, радиоэлек-

тронные средства провоцируют помехи между БПЛА, спутником и 

пультом управления, что приводит к его приземлению. Главные пре-

имущества ружей: 

малый вес. Можно быстро использовать и переносить в любом ви-

де пограничного наряда; 

работают от аккумулятора. Не потребляют электроэнергию, рас-

стояние использования не ограничено длиной кабеля; 
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низкая цена. Ружья значительно дешевле, чем стационарные 

установки. 

Таким образом, анализ методов противодействия БПЛА показыва-

ет, что приоритетными для применения в подразделениях границы яв-

ляются методы физического воздействия. Эксплуатация зенитно-

ракетных систем, интегрированных в автоматизированную систему 

охраны стационарных объектов и доказавших свою эффективность в 

Сирийской Арабской Республике в условиях конфликта, является фи-

нансово затратной для мирного времени. 

Задача создания системы противодействия БПЛА при охране госу-

дарственной границы должна быть решена в ближайшее время, так как 

с каждым днем БПЛА становятся дешевле, т. е. более доступны, а ущерб, 

который они могут нанести, зачастую не сопоставим с затратами на их 

производство и эксплуатацию. 
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Осмотр места происшествия, как правило, является ключевым 

следственным действием, его роль в формировании доказательственной 

базы по уголовному делу уникальна. Нередко в практической деятельно-

сти встречаются ситуации, когда осмотр места происшествия и вовсе яв-

ляется единственным средством получения фактических данных, позво-

ляющих сделать вывод о механизме происшествия, иных обстоятель-

ствах преступного события. 

Соответственно, от качества проведения осмотра, правильности 

фиксации его хода и результатов зависят как оперативность, так и весь 
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последующий ход расследования. Кроме того, правильность проведения 

осмотра с точки зрения соблюдения норм УПК и положений кримина-

листики позволяет обеспечить допустимость полученных при его про-

ведении доказательств. Соответственно, тактические ошибки при прове-

дении осмотра места происшествия, ошибки при применении видеоза-

писи в ходе такого осмотра могут повлечь недопустимость полученных 

доказательств и, как следствие, вынесение оправдательных приговоров.  

Стоит отметить, что в соответствии с нормами УПК не имеют юри-

дического значения принцип и технологии формирования видеозаписи, 

а важно получение качественных данных, отвечающих требованиям от-

носимости, допустимости и достоверности [1, с. 71]. Такие сведения 

трудно опровергнуть в силу их наглядности и убедительности [2, с. 147]. 

Вместе с тем именно для такого качества, как допустимость, очень важен 

процесс фиксации полученных сведений, поскольку любое нарушение 

норм УПК при фиксации (в том числе посредством видеозаписи) влечет 

за собой недопустимость как самого доказательства, так и иных, полу-

ченных на его основе. 

В этой связи полагаем актуальным рассмотрение вопросов право-

вого регулирования применения видеозаписи при проведении осмотра 

места происшествия, под которыми стоит понимать совокупность тре-

бований законодателя, изложенных в нормах УПК и предъявляемых им 

к использованию названного способа фиксации доказательственной ин-

формации при проведении осмотра места происшествия. 

При производстве следственных действий (в числе которых осмотр 

места происшествия) могут применяться технические средства и исполь-

зоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъя-

тия следов преступления и вещественных доказательств (ч. 3 ст. 192 УПК). 

В ходе следственных действий с участием несовершеннолетнего по-

терпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет обязательно 

применение видеозаписи, за исключением случаев, когда несовершен-

нолетний потерпевший или свидетель, их законные представители воз-

ражают против этого, случаев, не терпящих отлагательства, случаев от-

сутствия технической возможности применения видеозаписи (ч. 4 ст. 221 

УПК). Указанную норму наиболее часто распространяют на проведение 

допросов, однако в данной части стоит обратить внимание на тот факт, 

что несовершеннолетний также может являться участником осмотра ме-

ста происшествия. 
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Для обеспечения полноты протокола может быть применена ви-

деозапись, которая хранится при уголовном деле (ч. 2 ст. 193 УПК). Под-

черкнем, что решение о применении видеозаписи принимает следова-

тель исходя из складывающейся следственной ситуации. 

Видеозапись может осуществлять следователь, специалист, работ-

ник органа дознания (ч. 4 ст. 192 УПК) или, с разрешения следователя, 

иные участники следственного действия (ч. 3 ст. 192 УПК). 

Если при производстве следственного действия применялись науч-

но-технические средства обнаружения и закрепления следов преступле-

ния (в том числе видеозапись и др.), то в протоколе должны быть указа-

ны также технические средства, применяемые при производстве соот-

ветствующего следственного действия, условия и порядок их 

использования, объекты, к которым эти средства были применены, и 

полученные результаты. Кроме того, в протоколе должно быть отмече-

но, что перед применением технических средств об этом были уведом-

лены лица, участвующие в производстве следственного действия (ч. 2 

ст. 193 УПК).  

В данной части также стоит помнить о том, что в указанном след-

ственном действии всегда принимают участие понятые (в отличие от 

следственного эксперимента, предъявления для опознания и проверки 

показаний на месте, когда в отдельных ситуациях применение видеоза-

писи фактически может заменить собой участие понятых (ст. 2021 УПК)). 

К протоколу прилагаются носители информации (в том числе кассе-

ты видеозаписи, видеограммы и др.), выполненные при производстве след-

ственного действия, а также изъятые при этом предметы (ч. 7 ст. 193 УПК).  

В данной части, на наш взгляд, требуется совершенствование зако-

нодательства, поскольку употребляемые средства в настоящее время не 

применяются ввиду замены их более технологичными. Именно в этой 

связи полагаем, что в законе нецелесообразно конкретизировать техни-

ческие средства и носители информации, ограничившись требованием 

об указании их наименования и основных технических характеристик. 

Соответственно, видеозапись при проведении осмотра места про-

исшествия прилагается к протоколу осмотра места происшествия и яв-

ляется приложением к нему. 

Протокол (а соответственно, и видеозапись как приложение к про-

токолу) предъявляется для ознакомления всем лицам, участвующим в 

производстве следственного действия (ч. 5 ст. 193 УПК). 
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Стоит акцентировать внимание на том, что нами обозначены лишь 

правовые основы применения видеозаписи при проведении осмотра 

места происшествия, тогда как необходимо учитывать и правовые осно-

вы, касающиеся непосредственно самого порядка проведения такого 

осмотра (наличие правового основания для проведения осмотра места 

происшествия, участие понятых, получение в необходимых случаях 

санкции прокурора и т. д.). 

Таким образом, рассмотрение вопросов правового регулирования 

применения видеозаписи при осмотре места происшествия позволяет 

сделать вывод о том, что в соответствии с нормами УПК органу уголов-

ного преследования предоставлена возможность применять видеозапись 

при проведении данного вида осмотра. Вместе с тем вопросы правового 

регулирования требуют своего совершенствования, так как орган уго-

ловного преследования оказывается существенно ограниченным указан-

ными процессуальными рамками.  

В этой связи полагаем, что требуют дальнейшего детального изу-

чения и соответствующей научной проработки вопросы, связанные с со-

вершенствованием действующего уголовно-процессуального законода-

тельства в части регламентации вопросов применения видеозаписи при 

осмотре места происшествия. Направлениями такого совершенствова-

ния могут выступать: 

предоставление возможности проведения осмотра места происше-

ствия без участия понятых при условии применения видеозаписи; 

составление сокращенной формы протокола; 

сокращение времени проведения осмотра места происшествия 

ввиду исключения требования об обязательном воспроизведении видео-

записи участникам осмотра (например, возможность воспроизведения 

видеозаписи части следственного действия и лишь по ходатайству 

участников осмотра) и иное. 
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В современной системе обеспечения пограничной безопасности 

важное значение придается не только подготовке собственных кадров, но 

и экспорту образовательных услуг. На эти вопросы неоднократно обра-

щали внимание Глава государства и Совет Безопасности Республики  

Беларусь. 

Поэтому спустя два года после создания ГУО «Институт погранич-

ной службы Республики Беларусь» (далее – Институт) получил свиде-

тельство № 03130/1200229 на осуществление внешнеторговой деятельно-

сти в отношении специфических товаров (работ, услуг), а именно на ока-

зание услуг по подготовке и обучению военных и военно-технических 

кадров иностранных государств [1, c. 76]. И первым государством, кото-

рое воспользовалось этими услугами, стала Китайская Народная Рес-

публика (КНР). 

Знакомство представителей китайской стороны с вновь созданным 

специализированным высшим учебным заведением по подготовке погра-

ничных кадров началось уже спустя два месяца после создания Института. 

Так, 1 сентября 2010 г. с учебно-материальной базой Института ознакоми-

лась делегация Министерства общественной безопасности (МОБ) КНР. 

И здесь необходимо обратить внимание, что в отличие от Респуб-

лики Беларусь, имеющей самостоятельное пограничное ведомство, в 

КНР пограничные войска структурно входят в Народную вооруженную поли-

цию (НВП), как составную часть Вооруженных сил КНР (своего рода 

внутренние войска).  

Войска НВП были созданы 19 июня 1982 г. и включают подразделе-

ния внутренней охраны, охраны золотых запасов, лесов, гидроэлектро-

станций, транспорта, пограничных войск, береговой охраны, войск об-

щественной безопасности, пожарных частей и частей охранения. В 

2018 г. их численность составляла, по различным оценкам, от 1,1 до 
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1,5 млн человек. В мирное время НВП обычно охраняет различные важ-

ные объекты, выполняет задачи по защите государственного строя и 

охране общественного порядка и др. В военное время НВП призвана со-

действовать Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в совмест-

ной обороне и боевых действиях. 

До 2018 г. войска НВП были включены в организационную струк-

туру Госсовета (правительства КНР), находясь в двойном подчинении у 

Госсовета и Центрального военного совета (ЦВС) КНР. При этом в орга-

низационном плане пограничные войска (пограничная служба) находи-

лись в подчинении МОБ КНР как 4-е управление [2]. Неслучайно имен-

но представители этого министерства первыми обратили внимание на 

пограничный вуз Беларуси.  

С 1 января 2018 г. войска НВП были включены в организационно-

штатную структуру ЦВС и перешли под его единое руководство. Кроме 

того, в ходе проведения институциональной реформы было образовано 

Государственное управление по делам миграции КНР (Национальная 

иммиграционная администрация). К этому управлению перешли обя-

занности пограничных войск общественной безопасности по управле-

нию иммиграцией и пограничными инспекциями [3, с. 320–340].  

Итак, после получения свидетельства Институт приступил к реали-

зации экспорта образовательных услуг. 1 октября 2012 г. был подписан 

контракт о повышении квалификации военнослужащих НОАК КНР. Впо-

следствии аналогичные контракты по повышению квалификации воен-

нослужащих НОАК КНР были подписаны в 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. 

Заключению этих контрактов предшествовала большая организа-

ционная работа. В частности, были организованы ряд ознакомительных 

визитов иностранных делегаций в Институт. Наиболее активно подоб-

ная работа проводилась в 2013 г. 

Так, 7 февраля 2013 г. проведена рабочая встреча с представителя-

ми аппарата военного и военно-воздушного атташе при посольстве Ки-

тайской Народной Республики в Республике Беларусь. В ходе встречи 

представители посольства ознакомились с результатами обучения ки-

тайских военнослужащих, которые были достигнуты за прошедший пе-

риод, и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.  

24–30 июня 2013 г. состоялся рабочий визит делегации органов по-

граничной службы Республики Беларусь в КНР. В ходе поездки предста-

вители белорусского пограничного ведомства ознакомились с китай-

ским опытом обучения специалистов охраны государственной границы. 
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Во время двусторонних встреч 28 июня 2013 г. в Пекине состоялось под-

писание контракта на обучение китайских военнослужащих НОАК в 

2013–2015 гг. в ГУО «Институт пограничной службы Республики Бела-

русь». С белорусской стороны контракт подписал начальник Института 

генерал-майор В. Г. Моисеенко, с китайской – заместитель начальника 

главного управления боевой подготовки Генерального штаба НОАК ге-

нерал-майор Фа Бэйцюнь. 

Поскольку белорусская сторона в последующие годы также кон-

тактировала в основном с этим китайским генералом, представляется 

необходимым привести о нем более подробную информацию. 

Генерал-майор НОАК (с 2010 г.) Фан Бэйцюнь является профессио-

нальным военным и членом Коммунистической партии Китая (КПК). 

До 2013 г. он являлся начальником Командного училища противовоз-

душной обороны НОАК. В мае 2013 г. Фан Бэйцюнь был назначен заме-

стителем начальника главного управления боевой подготовки Генераль-

ного штаба НОАК. Во время военных учений «Огневая мощь – 2015, 

Шаньдань», проведенных Генеральным штабом, Фан Бэйцюнь возглав-

лял руководящую группу штаба. В 2016 г. он был назначен заместителем 

начальника департамента (управления) боевой подготовки ЦВС. Фан 

Бэйцюнь также входил в состав 19-й Центральной комиссии по проверке 

дисциплины КПК [4].  

В соответствии с контрактом, период обучения иностранных слу-

шателей в Институте составлял с 1 октября 2013 г. по 31 июля 2015 г. 

Первый год обучения представлял собой подготовительный курс. Он 

включал изучение русского языка, специальной терминологии и за-

крепление знаний общеобразовательных дисциплин. Во свою очередь, 

на втором году обучения изучались специальные предметы по направ-

лению «Пограничная безопасность».  

24 июля 2013 г. состоялась очередная встреча с военным и военно-

воздушным атташе при посольстве Китайской Народной Республики в 

Республике Беларусь. На ней были подведены итоги рабочего визита в 

КНР делегации органов пограничной службы Республики Беларусь. 

Кроме того, представители посольства ознакомились с результатами 

обучения китайских военнослужащих и приняли участие в церемонии 

вручения им сертификатов об окончании учебы. 

А спустя две недели, 8 августа 2013 г., военный и военно-воздушный 

атташе при посольстве Китайской Народной Республики в Республике 
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Беларусь посетил учебный центр Института в Сморгони, где ознакомил-

ся с учебной и материально-технической базой. 

Двусторонние белорусско-китайские контакты продолжились и в 

последующие годы. Так, 23 августа 2014 г. в Минске состоялась рабочая 

встреча с представителями Главного управления боевой подготовки Ге-

нерального штаба НОАК во главе с генерал-майором Фан Бэйцюнь. В 

ходе встречи китайская делегация ознакомилась с материально-

технической базой Института и подписала контракт на обучение воен-

нослужащих НОАК в Институте в 2014–2016 гг. С белорусской стороны 

контракт подписал врио начальника Института полковник С. Е. Волков. 

Согласно документам, условия подготовки остались прежними, а пери-

од обучения устанавливался с 1 октября 2014 г. по 31 июля 2016 г. 

Впоследствии география экспортных услуг, оказываемых Институ-

том по подготовке пограничных кадров, расширилась. В 2015 г. были 

проведены переговоры и заключены контракты по обучению в Институ-

те иностранных специалистов не только с КНР, но и с Республикой Ка-

захстан и Республикой Узбекистан на общую сумму свыше 293 тыс. дол-

ларов США. Кроме того, заинтересованность в обучении высказали 

представители ряды государств Азии (Объединенные Арабские Эмира-

ты, Социалистическая Республика Вьетнам) и Латинской Америки (Бо-

ливарианская Республика Венесуэла) [1, c. 26]. 

Очередной контракт на подготовку в Институте в 2016–2018 гг. ки-

тайских военнослужащих был подписан 8 июня 2016 г. в Сморгони. 

Единственное изменение, которое было внесено в текст документа, кос-

нулось сроков обучения. Начало учебы предусматривалось, как и преж-

де, с 1 октября 2016 г., а вот дата ее окончания была продлена до 30 сен-

тября 2018 г. Занятия планировалось проводить в соответствии с учеб-

ным планом и программой обучения по очной форме. 

 В последующие годы для Института важным аспектом в наращи-

вании экспорта образовательных услуг и привлечении внебюджетных 

средств представлялся выход на страны Центральной (Исламская Рес-

публика Пакистан) и Юго-Восточной Азии (Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Республика Союза Мьянма), Африки 

(Демократическая Республика Конго, Судан) и Латинской Америки (Эк-

вадор) [1, c. 26]. 

Таким образом, в течение 2012–2016 гг. ГУО «Институт погранич-

ной службы Республики Беларусь» удалось организовать экспорт обра-
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зовательных услуг. При этом одним из главных партнеров Института 

стала КНР. 

 
Список цитированных источников 

1. Юбилейное презентационное издание, посвященное 20-летию со дня обра-

зования государственного учреждения образования «Институт пограничной службы 

Республики Беларусь» / редкол. : В. В. Давыдик [и др.]. – Минск : ИПС РБ, 2013. – 80 с. 

2. 中华人民共和国公安部边防管理局 (Управление пограничной обороны Мини-

стерства общественной безопасности Китайской Народной Республики) [Электрон-

ный ресурс] // zh.wikipedia.org : [веб-сайт]. – Режим доступа: https://zh.wikipe-

dia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92

%8C%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%AE%89%E9%83%A8%E8%BE%B9%E9%98%B2%E7

%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80. – Дата доступа: 20.03.2023. 

3. Именитов, Е. Л. Государственная граница и пограничная служба: принци-

пы, символы и доминанты / Е. Л. Именитов. – М. : Родина, 2021. – 348, [1] с. : ил. 

4. 方北群 (Фан Бэйцюнь) [Электронный ресурс] // Baike.com : [веб-сайт]. – Ре-

жим доступа: https://www.baike.com/wikiid/1762752378324242162?prd=mobile&view_id 

=3pym60bkmv8000. – Дата доступа: 20.03.2023. 

 

 

 

УДК 796 

 

РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ У КУРСАНТОВ  

ИНСТИТУТА ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Лущик Ольга Николаевна 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Одним из важнейших физических качеств, которые проявляются в 

деятельности военнослужащих, является быстрота.  

Быстрота в сфере пограничной службы – это способность военно-

служащего совершать какие-либо двигательные действия в минималь-

ный промежуток времени. 

Быстрота курсантов зависит от подвижности нервных процессов, 

скорости, частоты и концентрации морфологической структуры мышц, 

скорости протекания возбуждения по нервам, а также от быстроты со-

кращения мышц. Это обусловлено интенсивностью распада химических 

веществ, деятельностью анализаторных систем, мышечной силой, эла-

стичными свойствами мышц, соотношением красных (способных к дли-
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тельному напряжению и более длительной динамической работе) и бе-

лых (способных быстро сокращаться, но и быстро утомляться) мышеч-

ных волокон и другими факторами. 

Развитие быстроты, как физического качества, у курсантов опреде-

ляет успех выполнения поставленных боевых задач.  

Основными факторами, определяющими быстроту, являются:  

1) подвижность нервных процессов; 

2) частота и скорость нервных импульсов;  

3) концентрированная их направленность; 

4) морфологическая структура мышц;  

5) скорость протекания возбуждения по нервам; 

6) быстрота мышечных сокращений; 

7) мышечная сила; 

8) эластические свойства мышц и др. 

Система физической подготовки военнослужащих (для проверки 

развития быстроты) включает в себя бег на разные дистанции, например 

60 м, 100 м и 10×10 м. 

Для развития быстроты простой реакции целесообразно приме-

нять упражнения, в которых необходимо выполнять обусловленные 

движения или действия после получения определенных сигналов. При 

этом следует постепенно усложнять условия, сопутствующие выполняе-

мым упражнениям. Усложнение условий достигается увеличением ско-

рости реагирования, подачей неожиданных сигналов и сигналов раз-

личной силы (громкости), увеличением трудности выполняемых движе-

ний и повышением требований к их точности. 

Основными методами развития быстроты являются: повторный, 

переменный, соревновательный и сенсорный. 

Повторный метод является ведущим методом развития быстроты. 

Основная задача данного метода состоит в следующем: через увеличение 

частоты повысить максимальную скорость. Тренировка повторного 

уровня заключается в многократном повторении беговых отрезков с 

максимальной скоростью, а также в увеличении частоты движений и от-

носительно полном восстановлении работоспособности в паузе отдыха.  

Результатом воздействия повторной тренировки на организм за-

нимающегося является значительное совершенствование внутриклеточ-

ных обменных процессов, обеспечивающих интенсивную мышечную де-

ятельность в анаэробных условиях. 
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Переменный метод характеризуется относительно ритмичным че-

редованием движений с высокой и низкой интенсивностью. Наращива-

ние скорости, поддержание ее и замедление позволяют весьма эффек-

тивно овладеть умением достижения максимальной скорости, делая это 

свободно, без лишних напряжений.  

Соревновательный метод является самым эффективным методом 

влияния на все стороны скоростной подготовки военнослужащих. Дан-

ный метод в некоторых случаях называют интегральным. Он оказывает 

сильное воздействие на все основные компоненты беговой подготовки 

военнослужащих: техническую, физическую, психологическую (мораль-

но-волевую). Наиболее высокий тренировочный эффект дает выполне-

ние таких упражнений, как бег на 100 м или челночный бег 6×10 м, с 

максимальной скоростью в условиях парного или группового преодоле-

ния дистанций. В первую очередь это объясняется более сильной моти-

вацией обучающихся. Только в соревновательной обстановке достигает-

ся максимальная скорость бега как результат непосредственного сопер-

ничества на дистанции. 

Сенсорный метод основан на тесной связи между быстротой реак-

ции и способностью различать небольшие интервалы времени – поряд-

ка десятых и даже сотых долей секунды. Этот метод направлен на разви-

тие способности человека ощущать мельчайшие отрезки времени и бла-

годаря этому повышать быстроту реагирования. Он используется при 

организации индивидуальной подготовки спортсменов и востребован не 

настолько для массового применения при тренировке подразделения. 

Данные методы развития быстроты могут быть использованы во 

всех формах физической подготовки. Важно знать, что приобретенная 

быстрота в движениях, сходных по двигательной структуре, переносится 

на другое упражнение. К примеру, быстрота, приобретенная в беге на 

короткие дистанции, переносится на движение отталкивания в прыж-

ках. Вот почему наиболее эффективными являются специальные 

упражнения для развития быстроты, максимально приближенные к 

элементам военно-профессиональной деятельности. 

Основными средствами развития быстроты (ее различных форм) 

являются упражнения, которые требуют быстрых двигательных реак-

ций, высокой скорости и частоты выполнения движений. 

К средствам развития быстроты относятся: 

развитие быстроты, как физического качества, в военно-профес-

сиональной деятельности курсантов; 
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упражнения в единоборствах; 

спортивно-игровые упражнения; 

гимнастические силовые упражнения; 

упражнения в преодолении препятствий; 

упражнения, направленные на развитие взрывной и динамиче-

ской силы; 

упражнения с тяжестями; 

циклические упражнения максимальной мощности. 

Таким образом, деятельность курсантов Института пограничной 

службы в настоящее время зависит от физической подготовленности. 

Курсанты при необходимости применяют навыки и умения, получен-

ные в ходе комплексных занятий. Для успешного выполнения задач кур-

сант должен развивать физические качества, в том числе и быстроту. Си-

стематическое выполнение комплексных упражнений для развития 

быстроты в практике боевой и учебой подготовки личного состава под-

разделений способствует повышению результативности военнослужа-

щих в военной деятельности. 
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Подъем переворотом на перекладине – это классическое упражне-

ние снарядной гимнастики, широко применяемое в физическом воспи-

тании различных контингентов населения. В физической подготовке во-

еннослужащих подъем переворотом на перекладине (далее – подъем 

переворотом) является достаточно распространенным упражнением и 

традиционно используется непосредственно для развития силы различ-
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ных групп мышц, а также как средство контроля уровня развития сило-

вых способностей [1, с. 56]. 

Как показывает практика физической подготовки военнослужащих, 

в подразделениях всегда есть несколько человек, которые в отведенный 

для обучения данному упражнению период времени не могут освоить его 

выполнение на положительные отметки, что и определило актуальность 

настоящего исследования. Существующие рекомендации по методике 

обучения военнослужащих органов пограничной службы выполнению 

подъема переворотом представляют собой, по сути, ряд подводящих 

упражнений, осуществляемых со сторонней помощью: «…подъем пере-

воротом на низкой перекладине толчком одной и махом другой; то же 

толчком двух ног, подъем переворотом на высокой перекладине с помо-

щью партнера, подталкивающего под таз или поясницу» [2]. 

Не ставя под сомнение значимость и действенность существующих 

рекомендаций, полагаем, что повышение эффективности образователь-

ного процесса по обучению подъему переворотом может быть достиг-

нуто сочетанием в тренировке выполнения подъема переворотом под-

водящих и специально-подготовительных упражнений. В теории и ме-

тодике физического воспитания к специально-подготовительным 

упражнениям относят упражнения, которые включают «…элементы 

изучаемого упражнения, их варианты, а также действия, имеющие с 

ним существенное сходство по форме и характеру проявляемых способ-

ностей» [3, с. 446]. 

Целью исследования является подбор специально-

подготовительных упражнений на перекладине, выполнение которых 

поможет военнослужащим выполнить подъем переворотом на положи-

тельные отметки.  

Основной двигательной задачей при выполнении подъема перево-

ротом является переход из положения виса на выпрямленных руках в 

упор на перекладине за счет переворота тела вокруг оси перекладины. С 

точки зрения техники упражнения подъем переворотом на перекладине 

может выполняться двумя основными способами: 

1. Сначала следует поднять ноги вперед и вверх, затем поднять таз 

выше уровня перекладины и, переворачиваясь назад, выйти в упор на 

перекладине. 

2. Сначала подтянуться, а затем поднять ноги и подвести таз к пере-

кладине, после чего, переворачиваясь назад, выйти в упор на перекладине. 
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Исходя из особенностей техники выполнения подъема переворо-

том, в качестве специально-подготовительных упражнений представля-

ется целесообразным рассматривать следующие: 

- вис на перекладине. Вис на выпрямленных руках производится в 

основном за счет мышц верхних конечностей и пояса верхних конечно-

стей, а также живота и спины: сгибателей, разгибателей и пронаторов 

кисти; большинства мышц, окружающих плечевой сустав; прямых 

мышц живота, широчайших мышц спины [4]. Главное предназначение 

данного упражнения – развитие силы и силовой выносливости мышц 

рук, обеспечивающих надежный хват перекладины; 

- подтягивание из виса на перекладине. Подтягивание производит-

ся с помощью сгибания в локтевых и разгибания в плечевых суставах. 

Наиболее высока активность двуглавой мышцы плеча, а также широ-

чайшей мышцы спины и трехглавой мышцы, обеспечивающих разгиба-

ние плеча. На начальных этапах тренировки допустимо выполнять под-

тягивание в висе лежа на низкой перекладине [4]. По мере повышения 

силовых способностей можно выполнять подтягивание с поднятыми но-

гами до угла в 90 градусов (уголком); 

- поднимание ног к перекладине. Основная нагрузка при выполне-

нии этого упражнения приходится на мышцы живота, особенно нижней 

его трети, и четырехглавую мышцу бедра. Чтобы избежать сгибания ног 

в коленных суставах, существенная нагрузка приходится на разгибатели 

голени. Кроме этого, так как упражнение выполняется из виса, также 

значительна работа групп мышц, которые обеспечивают вис на пере-

кладине. На начальном этапе тренировки может выполняться в виде 

поднимания ног, согнутых в коленных суставах; 

- горизонтальные подтягивания. Термин «горизонтальные» в дан-

ном случае характеризует положение туловища занимающегося относи-

тельно поверхности земли (зала). Способствует развитию силы и сило-

вой выносливости мышц рук и плечевого пояса, тренирует мышцы, 

осуществляющие подъем таза выше уровня перекладины. На начальном 

этапе тренировки может выполняться как подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине. По мере повышения тренированности следует уве-

личивать высоту положения ног, используя для этого подставки различ-

ной высоты. Заключительным этапом будет выполнение подтягивания в 

группировке и горизонтального подтягивания с поднятыми вверх нога-

ми (рисунок). 
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Рисунок. – Варианты выполнения упражнения  

«горизонтальные подтягивания» 
 

Представляется, что предложенные специально-подготовительные 

упражнения дополнят традиционную методику обучения подъему пе-

реворотом. Таким образом, повышение результативности в выполнении 

упражнения «подъем переворотом на перекладине» путем включения 

указанных специально-подготовительных упражнений в программу 

тренировки будет основываться: на повышении силы мышечных групп, 

обеспечивающих выполнение упражнения «подъем переворотом на пе-

рекладине», совершенствовании межмышечной координации указан-

ных мышечных групп военнослужащих, а также на сопряженном разви-

тии морально-волевых качеств, настойчивости, упорства и др. 
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На основании результатов анализа опыта использования средств 

преодоления препятствий в подготовке вооруженных подразделений 

ближнего и дальнего зарубежья, а также результатов исследования, про-

веденного в целях определения наиболее часто встречаемых в професси-

ональной деятельности пограничников естественных и искусственных 

препятствий на базе Института пограничной службы был разработан 

экспериментальный образец мобильной многофункциональной погра-

ничной полосы препятствий (далее – пограничная полоса препятствий) 

(рисунок 1). 

 
1 – препятствие «ров»; 2 – «завал»; 3 – «двухметровая стена»; 4 – «укрытие»;  

5 – «лес»; 6 – «стена с проемом»; 7 – «разрушенный мост»;  

8 – «заброшенное здание»; 9 – «болото» 

Рисунок 1. – Мобильная многофункциональная пограничная полоса 

препятствий 
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В ходе создания пограничной полосы препятствий были реализо-

ваны ряд перспективных характеристик, отвечающих не только совре-

менным требованиям профессиональной деятельности, но и обеспечи-

вающих их реализацию в ближайшем будущем, а именно: 

мобильность изделия – все препятствия выполнены из быстро воз-

водимых (сборных и разборных) элементов и для их установки не требу-

ются строительные работы, что позволяет их размещать как на подготов-

ленной площадке, так и на естественной местности, в любой последова-

тельности, а также использовать с любыми другими объектами полевой 

или приказарменной учебной материально-технической базы, применять 

отдельные препятствия внутри помещений (спортивный зал, тир); 

многофункциональность – на разработанном изделии возможно 

обучение и тренировка навыков преодоления естественных и искус-

ственных препятствий, развитие силы и специальной выносливости, во-

левых качеств военнослужащих, а также формирование, а в дальнейшем 

совершенствование навыков коллективного взаимодействия (слажен-

ность, сработанность и сплоченность) пограничных нарядов как на заня-

тиях по физической подготовке, так и в процессе проведения других ме-

роприятий боевой подготовки (комплексные тренировки по огневой 

подготовке) (рисунок 2); 

   

Рисунок 2. – Препятствия «укрытие», «стена с проемом», «болото» 

на занятиях по огневой подготовке 

 

универсальность – каждое препятствие может использоваться как в 

комплексе, так и самостоятельно в зависимости от задач, например 

комплексное препятствие «лес» (рисунок 3), для отработки навыков пре-

одоления препятствий каждое отдельное препятствие может выстраи-

ваться в одну линию друг за другом на дистанции 2–3 м или в шахмат-

ном порядке, а для отработки защитно-атакующих действий с использо-

ванием оружия и специальных средств – фронтально, в одну линию на 

интервалах 3–5 м. 
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Рисунок 3. – Препятствие «лес» в линейном и шахматном порядке 

 

В целях целенаправленного формирования, а в дальнейшем со-

вершенствования физической, технико-тактической и психологической 

подготовленности военнослужащих к выполнению задач по предназна-

чению были разработаны упражнения, содержание которых включало 

преодоление отдельных препятствий (установленных заранее в специ-

альном порядке), выполнение задержания невооруженного (вооружен-

ного) нарушителя (группы нарушителей) в сочетании с бегом (перед 

преодолением препятствий или после них) на различные дистанции 

(для каждого упражнения индивидуальная – от 100 м до 1 км) отдель-

ным военнослужащим, а затем в составе различных видов пограничных 

нарядов (численностью от 2 до 7 человек). Рассмотрим более подробно 

одно из упражнений (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. –Упражнение пограничной полосы препятствий 

 

Условия выполнения упражнения: пробежать 1 км, преодолеть по-

лосу препятствий в указанной последовательности: преодолеть «ров», 

«завал», «двухметровую стену», «лес», «разрушенный мост», «разрушен-

ное здание». В ходе преодоления препятствий осуществлялось неожи-

данное нападение одного вооруженного нарушителя из-за любого (из 

трех) укрытия. Пограничному наряду (численностью от 2 до 7 человек) 

требовалось выполнить поставленную задачу в максимальном темпе, но 

при этом обеспечить личную безопасность. Старт обучающихся осу-

ществлялся с интервалом 2 мин. Форма одежды – оперативно-служебная. 
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Апробация экспериментальной пограничной полосы препятствий 

и упражнений осуществлялась в ходе формирующего педагогического 

эксперимента, проводимого на базе Института пограничной службы, 

результаты которого были опубликованы ранее [1].  

Таким образом, полученные данные в целом свидетельствуют о по-

ложительном влиянии средств и методов преодоления препятствий не 

только на общую и специальную, но и технико-тактическую подготов-

ленность военнослужащих, которая определяет готовность военнослу-

жащих к выполнению поставленных задач в экстремальных условиях 

профессиональной деятельности. 
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Высокая востребованность радиоволновых средств подповерхност-

ного зондирования при оперативном поиске скрытно установленных 

диэлектрических объектов и проведении неконтактного исследования 

верхнего слоя земной поверхности при гуманитарном разминировании 

и выявлении схронов определяют актуальность задачи совершенствова-

ния технических решений радиолокационных обнаружителей малоза-

глубленных объектов с непрерывным зондированием. 

Работа таких радаров основана на оценке частотного сдвига, полу-

чаемого путем перемножения в смесителе принятого сигнала, отражен-

ного от заглубленного объекта, со сверхширокополосным линейно-

частотно-модулированным зондирующим сигналом. Полученный от-

клик разностной частоты, выделенный в виде компонент биений, соот-

ветствует глубине расположения подповерхностного объекта [1–4].  

На рисунке 1 представлен лабораторный макет радиолокационно-

го обнаружителя малозаглубленных объектов на самоходной платфор-

ме, разработанный в соответствии с изложенным принципами. 

Прибор формирует в L-диапазоне сверхширокополосный зонди-

рующий сигнал с базой 3000…8000 ед. и обеспечивает квадратурный 

прием эхо-сигналов, которые оцифровываются 14-разрядными АЦП с 

тактовой частотой 125 МГц. Радиолокационный портрет подповерх- 
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ностного объекта P вычисляется классическим коррелограммным мето-

дом спектрального оценивания: 

1,0, −== 
a

nTn NnSoRSoPn
 , 

где R – корреляционная матрица, полученная для разносных частот при 

Фурье-преобразовании; Na – число элементов сформированного глубин-

ного портрета; SО – матрица опорных частот. 

 

Рисунок 1. – Макет радиолокационного обнаружителя  

малозаглубленных объектов на самоходной платформе 

 

Спецвычислитель в режиме реального времени реализует алго-

ритмы обнаружения и распознавания приповерхностного объекта по 

глубинному портрету и обеспечивает передачу данных в устройство ин-

дикации.  

Прибор выполнен на четырехколесной самоходной платформе с 

регулируемой консолью, на которой перемещается антенный блок. При 

поступательном движении платформы выполняется последовательный 

радиолокационный обзор верхнего слоя грунта, результаты которого в 

виде поверхностной проекции нормированной мощности глубинных 

портретов выводятся на экран монитора.  

Питание прибора осуществляется от автомобильной аккумулятор-

ной батареи, которая размещается во внутреннем отсеке. 

В целях оценки эффективности работы разработанного радиоло-

кационного обнаружителя проведена натурная апробация макета, в хо-

де которой выполнялось обнаружение приповерхностных и заглублен-

ных до 20 см объектов объемом 200…500 см3 в диэлектрическом и метал-

лическом исполнении (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Площадные испытания макета радиолокационного  

обнаружителя 

 

Управление работой радиолокационного обнаружителя на мест-

ности выполнялось оператором посредством джойстиков с пульта ди-

станционного управления, совмещенного с сенсорным экраном, обеспе-

чивающим отображение данных и настроек системы. Обнаружитель 

имеет также возможность работы в режиме автоматического сканирова-

ния. Продольное перемещение обнаружителя при этом выполняется 

под контролем программного обеспечения прибора. 

На рисунке 3 показаны, соответственно, результаты обнаружения 

заглубленного диэлектрического объекта и малообъемного объекта в 

металлической оболочке, расположенного на поверхности грунта. 

  

а б 

а – для диэлектрического объекта, заглубленного на 14 см; б –диэлектрического 

объекта в металлической оболочке на поверхности грунта 

Рисунок 3. – Общий вид экрана индикатора 

 

Радиолокационные изображения тестовых объектов, полученные в 

результате первичной обработки данных коррелограммным методом, 
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устойчиво фиксируются на индикаторе обнаружителя в левом верхнем 

углу экрана и на центральных спектрограммах. Результаты вычитания 

фона и отображение глубинных портретов в логарифмическом масшта-

бе (3-я…6-я вертикальные полоски в центре экрана) позволяют детали-

зировать структуру исследуемой среды. 

 В целом проведенные натурные испытания прибора показали 

надежное обнаружение малозаглубленных объектов, выполненных из 

диэлектрических и металлических материалов. 

 Таким образом, разработанный радиолокационный обнаружитель 

малозаглубленных объектов на самоходной платформе позволяет бес-

контактно, поддерживая фиксированную высоту подъема антенного 

блока над поверхностью, с высокой оперативностью и мобильностью 

выполнять площадные исследования глубинного портрета грунта при 

проведении мероприятий по выявлению при- и подповерхностных, 

скрытно установленных объектов. 
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Анализ обстановки, складывающейся на Государственной границе 

Республики Беларусь и в целом на границах сопредельных государств, 

свидетельствует о том, что применение беспилотных летательных аппа-
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ратов (БЛА) возможно не только гражданами, которые пытаются осуще-

ствить противоправную деятельность через Государственную границу 

Республики Беларусь, но и представителями пограничной охраны со-

предельных государств, входящих в состав НАТО, а также со стороны 

Украины. 

В настоящее время тактико-технические характеристики некото-

рых видов БЛА позволяют использовать их лицами, причастными к 

противоправной деятельности через государственную границу, для пе-

ремещения небольших партий товаров, в том числе оружия, боеприпа-

сов, наркотиков. Не исключено применение БЛА в целях уничтожения 

различных объектов инфраструктуры Республики Беларусь, а также во-

енной и другой техники. Кроме того, велика вероятность применения в 

составе БЛА оптоэлектронных средств, позволяющих осуществлять раз-

ведку местности, вести фото- и видеосъемку участков границы, объектов 

инфраструктуры, что создает предпосылки к скрытию мест заложения и 

районов действия пограничных нарядов [1, с. 141]. Все это стало возмож-

ным, прежде всего, благодаря тому, что приобретение летательных ап-

паратов общедоступно для всех категорий граждан. 

Анализ мирового опыта борьбы с БЛА показал следующие спосо-

бы противодействия: 

- ужесточение ответственности за незаконное применение БЛА [1, 

с. 142]. Однако этот способ не останавливает лиц, осуществляющих про-

тивоправную деятельность; 

- применение огнестрельного оружия. Минусом данного способа 

можно считать высокую вероятность перемещения взрывчатых веществ, 

что может привести к существенным нежелательным последствиям; 

- применение дрона-перехватчика (беспилотный вертолет с шестью 

несущими винтами). Данный способ показал свою эффективность на 

участке границы Израиля и Палестины. Дрон-перехватчик, обнаружив 

БЛА, успешно приближается и ловит его сетью;  

- применение системы «Сапсан-Бекас». Данная система использу-

ется в Российской Федерации, способна обнаруживать беспилотники 

средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 км и 

подавлять каналы управления и навигации БЛА на дальности до 4 км; 

- применение системы «Пищаль-ПРО». Принцип работы заключа-

ется в подавлении каналов связи, управления и навигации беспилотных 

летательных аппаратов. Данная система также применяется в Россий-

ской Федерации. 



 

109 

Таким образом, можно сделать вывод, что технологии борьбы с 

беспилотными летательными аппаратами не стоят на месте, реализуют-

ся новые способы противодействия. Во множестве стран мира ведутся 

разработки различных систем противодействия незаконному использо-

ванию БЛА, на данный момент не существует универсального способа 

борьбы с беспилотными летательными аппаратами, каждый способ 

имеет свои достоинства и недостатки. Все эти технологии в будущем бу-

дут применяться в охране границы. БЛА на самом деле не так страшны, 

как многие их представляют. Простые и эффективные методы противо-

действия им существуют, поскольку главное оружие пограничника – дух 

и смекалка.  
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В последние годы, помимо чисто военной области применения бес-

пилотных систем, все более активно развиваются сферы парамилитар-

ные. Одной из них является воздушный мониторинг участков границ. 

Эффективность применения беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) для этих задач была оценена уже в достаточно большом количе-

стве стран мира (Соединенные Штаты Америки, Израиль, Китай, Турция, 

Азербайджан, Армения, Российская Федерация), что стимулирует все но-

вые и новые страны включаться в данную высокотехнологичную гонку. 



 

110 

Также в последнее время БПЛА активно применяют сопредельные 

страны с целью разведки приграничной территории, а также нарушите-

ли государственной границы для перемещения товарно-материальных 

ценностей. 

Второе десятилетие XXI в. характеризовалось активным развитием 

технологий авиационной робототехники. В настоящее время беспилот-

ная авиация позволяет эффективно решать задачи по ведению наблю-

дения и разведки, передаче полученных целеуказаний средствам пора-

жения и корректировке нанесения ударов. Существенный рост угрозы 

для войск, критически важных и военных объектов со стороны БПЛА 

обусловил заинтересованность вооруженных сил многих государств в 

наращивании возможностей средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 

по обнаружению и подавлению малозаметных и низколетящих целей. 

БПЛА применяют и регулярные армии, и негосударственные (не-

законные) вооруженные формирования. Присутствие БПЛА часто опре-

деляет исход конфликта или боя, а противодействовать им может толь-

ко сложная система, одним из важнейших элементов которой становят-

ся средства радиоэлектронного подавления (РЭП). 

Они не настолько известны, как инструменты РЭБ, но помогают 

решать определенные важные задачи. Средства РЭП особенно эффек-

тивны в борьбе с простыми, широко распространенными и малозамет-

ными беспилотными и дистанционно пилотируемыми летательными 

аппаратами. Российская оборонная промышленность – один из миро-

вых лидеров в области разработки средств РЭП. 

В настоящее время активно разрабатываются разнообразные ком-

плексы РЭП, в том числе в составе систем РЭБ, предназначенные для про-

тиводействия БПЛА. Часть таких проектов предусматривает создание 

ручных комплексов, по эргономике близких к винтовкам или ружьям. 

Одной из последних разработок такого рода стал комплекс «Гарпун-3». 

Наработки в области борьбы с БПЛА регулярно отрабатываются в 

ходе разнообразных испытаний и на военных учениях. Предлагаемые идеи 

и решения подтверждают свой потенциал, а при необходимости рассмат-

риваются направления и варианты их совершенствования. В результате 

вооруженные силы и воинские формирования многих государств мира 

получили набор разнообразных систем и комплексов, способных бороться 

со всем спектром актуальных угроз, в том числе и с БПЛА. 

Прямо сейчас отечественные средства и системы, предназначенные 

для борьбы с беспилотной авиацией, демонстрируют свои возможности 
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в ходе реальных боевых действий при проведении специальной военной 

операции Российской Федерацией на Украине. По некоторым данным, 

они уже уничтожили более 1 150 БПЛА противника (противоборствую-

щей стороны) и сорвали огромное количество вылетов. При этом вместе 

со сбитыми (перехваченными) БПЛА противник каждый раз теряет те 

или иные возможности (тактические и технические), что способствует 

его скорейшей демилитаризации. 

Таким образом, для обеспечения надлежащей охраны государ-

ственной границы в современных условиях необходимо иметь в подраз-

делениях границы средства РЭП БПЛА, так как в последнее время со-

предельные стороны активно используют БПЛА в качестве авиационной 

разведки на территории Республики Беларусь, а также контрабандисты 

при перемещении через государственную границу товарно-

материальных ценностей. 
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На протяжении всего адаптационного периода курсанты проходят 

разные этапы, каждый из которых имеет свои особенности и задачи. 

Один из важных этапов – это выработка режима дня и установление 

своей рабочей среды. 

Другой этап – это привыкание к новому коллективу и атмосфере 

учебного заведения. Курсанты знакомятся друг с другом, обмениваются 

опытом, учатся работать в команде. Важно не забывать о том, что за пре-

делами учебного процесса также необходимо вести себя дисциплиниро-

ванно и правильно представлять учебное заведение. 

Еще одна важная задача в адаптационном периоде – это привыка-

ние к новым образовательным программам. У курсантов высокий уро-

вень требований, однако, пройдя адаптационный период, они могут 

справиться с любыми задачами и обязанностями. Курсанты учатся 
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учиться, принимать решения и развивать навыки самостоятельной ра-

боты [2, c. 145–155]. 

Очень важно также обратить внимание на психологическую со-

ставляющую адаптации. Курсанты нуждаются в поддержке и понима-

нии со стороны окружающих, так как им необходимо приспособиться к 

новой жизни и образу мышления. 

В целом адаптация курсанта в военном учебном заведении – это 

процесс, который требует усилий и времени. Успешная адаптация поз-

волит курсантам достичь успеха в учебе и будущей службе. 

Адаптация курсанта в военном учебном заведении – это процесс 

привыкания к новым условиям учебного процесса, социальной жизни и 

требованиям военной дисциплины. Адаптационный период – это время, 

которое необходимо курсанту для подготовки к жизни и учебе в воен-

ном учебном заведении. 

Адаптация курсантов начинается с момента поступления в учебное 

заведение. В первые дни они знакомятся с обстановкой и правилами 

учебного процесса, получают инструктаж по правилам проведения во-

енно-прикладных занятий и военной дисциплине, а также узнают об 

особенностях жизни в казарме. 

В течение первых недель курсанты должны пройти обучение осно-

вам казарменного быта, учиться правильно ухаживать за военной фор-

мой и снаряжением, а также принимать участие в учебно-тренировоч-

ных мероприятиях по физической подготовке [3, c. 89]. 

Одним из главных аспектов адаптационного периода является 

укрепление дисциплины и боевой подготовки. Курсанты учатся пра-

вильно пользоваться вооружением, обучаются тактической и боевой 

подготовке, закрепляя теоретические знания на практике. 

Таким образом, адаптация курсантов в военном учебном заведении 

является важным этапом подготовки будущих военных специалистов. В 

первые дни и недели курсанты проходят дополнительные тренинги, 

учатся взаимодействовать в команде и проходят военное обучение. 

Адаптационный период помогает им привыкнуть к новым ситуациям 

жизни и учебы в воинском коллективе, а также быстро адаптироваться к 

военной службе. Значительная часть достижений у курсантов связана с 

успешным прохождением адаптационного периода. 
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Всякое воспитание есть, в конечном счете, 

самовоспитание. 

Л. С. Выготский 

 

Самовоспитание – это деятельность личности, направленная на со-

вершенствование своей личности. 

Воспитание гармоничного и всесторонне развитого поколения яв-

ляется одной из важнейших стратегических задач, предполагающей ре-

альный прогресс развития общества в ближайшей перспективе. 

Разновидностью воспитания является самовоспитание. Воспитание 

и самовоспитание – две стороны единого процесса формирования гар-

монично развитой личности курсанта военного учебного заведения. Са-

мовоспитание – закономерное явление на определенном этапе ее разви-

тия и является результатом воспитания [4, c. 62]. 

Проблеме самовоспитания во все века придавалось огромное зна-

чение. Зрелое самовоспитание предусматривает сознательное и целена-

правленное участие курсанта военного учебного заведения в развитии 

собственной личности. 
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Самовоспитание – управляемое самой личностью саморазвитие. 

Саморазвитие – процесс объективный, не зависящий от разума и воли 

курсанта военного учебного заведения. Прежде всего, самовоспитание 

носит деятельный характер [2, c. 28].  

Самовоспитание – естественный процесс адаптации личности к со-

циальным условиям и общественным требованиям. При самовоспита-

нии курсант военного учебного заведения уже сам стремится определить 

свою цель и достичь ее освоенными или новыми средствами и способа-

ми, которые обусловлены рядом субъективных и объективных причин: 

стремлением стать лучше требований общества и др. [4, c. 63]. 

Самовоспитание – это социальное, и психологическое, и педагоги-

ческое явление, причем решающая роль в нем принадлежит социаль-

ным факторам. Поэтому самовоспитание социальный по своей сущно-

сти процесс [2, c. 30]. 

Профессиональное самовоспитание курсанта военного учебного 

заведения является неотъемлемой частью военной службы. Это процесс 

самосовершенствования, направленный на развитие личности, обучение 

военно-техническим дисциплинам и формирование лидерских качеств.  

Для успешного прохождения профессионального самовоспитания 

необходимы следующие действия:  

1. Определение целей. 

2. Планирование действий. 

3. Развитие навыков. 

4. Участие в мероприятиях. 

5. Развитие лидерских качеств. 

6. Самооценка. 

7. Соблюдение дисциплины. 

8. Работа в команде. 

9. Забота о своем здоровье. 

10. Уважительное отношение к другим [1, с. 156–169]. 

Профессиональное самовоспитание также немыслимо без активно-

го отношения курсанта военного учебного заведения к окружающему 

миру и самому себе. Оно требует активного осознания личностью своего 

«Я», то есть самосознания. Осознанию своего «Я» способствуют самопо-

знание, самоанализ, самооценка, что обусловливает формирование це-

леустремленности и направленности самовоспитания. Поэтому каждый 

курсант должен хорошо знать психологию. 
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Таким образом, самовоспитание – динамический, развивающийся 

процесс. Чтобы правильно организовать именно профессиональное са-

мовоспитание, нужно пояснить, что это такое, для чего это, а главное, 

как профессиональное самовоспитание сможет помочь в будущем в 

службе. Путем профессионального самовоспитания вырабатываются та-

кие ценные личностные качества, как сила воли, мужество, настойчи-

вость, терпение, уверенность в своих силах, которые играют немаловаж-

ную роль на всем жизненном пути.  

Важно помнить, что процесс профессионального самовоспитания 

является непрерывным и должен продолжаться на протяжении всей ка-

рьеры военнослужащего. Чем больше уделяется внимания развитию 

профессиональных навыков и личностных качеств, тем выше будет уро-

вень подготовки и уважение со стороны коллег и руководства. В целом 

профессиональное самовоспитание курсанта военного учебного заведе-

ния требует постоянного совершенствования, настойчивости и усидчи-

вости в достижении поставленных целей и задач.  
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На современном этапе идентификация личности при пограничном 

контроле стала одной из наиболее актуальных и сложных проблем, 
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начиная с технологий считывания биометрических данных, заканчивая 

обработкой и хранением этих данных, вопросами защиты личности и 

приватности. 

Огромный ежедневный пассажиропоток вызывает на границе про-

блемы с идентификацией личности, так как из-за большого количества 

людей, которые пытаются пересечь границу, усложняется процесс иден-

тификации, что повышает вероятность ошибок и активизирует работу 

сотрудников органов пограничной службы. 

Одной из проблем является точность системы идентификации. Не-

смотря на все технологические достижения, случаи ошибок идентифи-

кации все еще не редкость, и это может иметь серьезные последствия 

для личности, которая будет ошибочно опознана в случае ошибки счи-

тывания биометрических данных. Все это связано как с различными ви-

дами ухищрений со стороны потенциальных нарушителей, которые ис-

пользуют не принадлежащие им документы при прохождении погра-

ничного контроля, так и со сложностью сбора, обработки и сверки 

больших объемов информации, что, в свою очередь, требует значитель-

ных ресурсов, времени и усилий [1, c. 36]. 

Другая проблема связана с защитой данных владельца биометри-

ческого документа, которые собираются для идентификации личности. 

Биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, сканирование 

лица, сетчатки глаз и голос, используются в качестве способа подтвер-

ждения идентификации личности, являются крайне чувствительной 

информацией. В современном мире необходимо гарантировать их без-

опасное хранение. Зачастую при краже документа хакеры взламывают 

встроенную интегральную микросхему (чип), содержащую электронное 

средство биометрической идентификации с персональными данными 

владельца биометрического документа, и изменяют имеющуюся ин-

формацию на ней или же, наоборот, повреждают ее, что приводит к то-

му, что при прохождении пограничного контроля система не считывает 

данные и фотоизображение владельца документа не высвечивается на 

мониторе компьютера сотрудника органов пограничной службы, вслед-

ствие чего программа распознавания лиц, которая анализирует расстоя-

ние между глазами, между подбородком и носом, чтобы создать за-

шифрованную цифровую модель лица владельца документа, не может 

сравнить фотоизображение владельца биометрического документа с 

личностью, стоящей перед камерой.  
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Существуют и некоторые другие актуальные проблемы идентифи-

кации личности на современном этапе, которые включают в себя: 

подбор лица потенциального нарушителя к фотоизображению в 

документе владельца, т. е. наиболее подходящего по расе, цвету кожи, 

форме лица и т. д.; 

фальсификацию документов. Морфинг;  

незначительные хирургические вмешательства для изменения 

внешности потенциального нарушителя (изменение размера и формы 

губ, носа, скул и т. д.); 

изменение внешности посредством макияжа (makeup): с помощью 

декоративной косметики, красок, теней, кремов, рисования родинок, 

подбора цветных линз; 

подбор предметов личного пользования, изображенных на фото 

документа владельца (платок, очки, серьги и т. д.); 

культурные отличия. Различия в культурах и языковые барьеры 

могут создавать проблемы с идентификацией личности на границе. 

Также может возникнуть недопонимание того, что именно нужно 

предоставить для идентификации. 

Следовательно, важным является разработка политики и мер без-

опасности, обеспечивающих защиту личности и приватности, а также 

совершенствование системы идентификации личности с учетом разви-

тия современных технологий, которые могут гарантировать точность и 

надежность системы идентификации. Эти и другие проблемы, связан-

ные с идентификацией личности, актуальны для общества на современ-

ном этапе и требуют постоянного контроля и усовершенствования тех-

нологий и процессов идентификации.  
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Происходящие в настоящий момент военно-политические, эконо-

мические, общественные и иные изменения обстановки в мире оказыва-

ют негативное и непосредственное воздействие на пограничную без-

опасность, что в последнее время приобрело довольно значительное 

обострение, связанное с переделом зон влияния, падением однополярно-

го миропорядка. Особенно это стало заметно в последние годы, когда 

Беларусь столкнулась с серьезной опасностью, обусловленной жесткими 

мерами карантина, связанного с COVID, попытками изменения консти-

туционного строя республики, миграционным кризисом и проведением 

специальной военной операции на Украине [1]. 

Все это обусловливает формирование комплекса мер противодей-

ствия возникающим внешним угрозам и нейтрализации внутренних 

угроз, что является наиболее важной и основной задачей системы обес-

печения пограничной безопасности государства, субъектами которой 

выступают государственные и республиканские органы государственного 

управления (ГиРОГУ), их силы и средства при координирующей роли 

пограничного ведомства государства. В свою очередь, рассмотренные 

выше изменения обстановки, непосредственно затрагивающие Беларусь, 

предполагают формирование адекватной системы обеспечения погра-

ничной безопасности, отвечающей современным реалиям, посредством 

выработки направлений ее совершенствования. 

Проведенные ранее исследования [2] дают возможность предпола-

гать, что использование системного подхода при научном познании та-

кого объекта, как обеспечение пограничной безопасности и связанных с 

этим процессов, позволяет сформировать направления совершенствова-

ния системы обеспечения пограничной безопасности. При этом исполь-
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зование такого метода-приема практической направленности, как моде-

лирование, и именно структурно-функционального моделирования, позво-

ляющего осуществить «исследование состава, структуры и функций си-

стемы» [3, с. 76], дает возможность добиться наилучшего результата. 

Предлагаемая структурно-функциональная модель обеспечения 

пограничной безопасности позволяет без дополнительных временных и 

материальных затрат (физическое, символическое (знаковое, математи-

ческое) моделирование [4]), воспроизвести существенные свойства ис-

следуемого реального объекта исследования. Полученный в ходе моде-

лирования мысленный образ целесообразно в дальнейшем использо-

вать для изучения закономерных связей между основными элементами 

системы обеспечения пограничной безопасности, исследования про-

цессов функционирования с целью обоснования направлений ее со-

вершенствования. 

Для воссоздания модели будет целесообразным применять основ-

ные и взаимосвязанные между собой компоненты, являющиеся в дан-

ном случае подсистемами (модулями) системы обеспечения погранич-

ной безопасности Беларуси: правовую; институциональную; сил и 

средств; управления и координации; всестороннего обеспечения (рису-

нок 1) [5]. 

Модульный способ рассмотрения системы обеспечения погранич-

ной безопасности, основанный на «модели черного ящика» [6, с. 103–105], 

дает возможность рассмотреть объект познания без учета происходящих 

процессов внутри самих модулей (в подсистемах), что облегчает процесс 

моделирования на первоначальном этапе исследований. 

Проведенные ранее исследования [5], в ходе которых была изучена 

каждая из предложенных подсистем (модулей), позволили разработать 

структурно-функциональную модель обеспечения пограничной без-

опасности. При этом в представленном варианте ее графического отоб-

ражения удалось показать и возникаемые взаимосвязи между основны-

ми ее элементами (рисунок 2). 
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Рисунок 1. – Основные элементы системы обеспечения  

пограничной безопасности Республики Беларусь 
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Построенная модель в полной мере отвечает требованиям [7], 

предъявляемым к моделям такого уровня и типа, – структура, нагляд-

ность построения, доступность к исследованию, полнота и гибкость, 

наглядно отображает структуру и связи между ее элементами и тем са-

мым обеспечивает доступность для ее исследования. При этом перечень 

ее компонентов (подсистем) полностью охватывает часть всей структуры 

общественно-государственных отношений (политические, социальные, 

экономические и др.), непосредственно связанных с обеспечением по-

граничной безопасности Беларуси, представляет собой целостную си-

стему, способную выполнить свое предназначение. 

Вместе с тем можно с полной уверенностью утверждать, что ни 

один из компонентов предлагаемой модели не способен самостоятельно 

достичь единой для всей системы цели. Так, реализацию такой осново-

полагающей задачи системы, как «своевременное прогнозирование и выявле-

ние, предупреждение и нейтрализация внутренних и внешних угроз» [2], не-

возможно осуществить без подсистемы сил и средств, которая не спо-

собна выполнить поставленные задачи без следующих составляющих: 

правовой подсистемы (законодательные и нормативные правовые акты, 

государственные программы, концепции и стратегии и др.), подсистемы 

всестороннего обеспечения, включающей создание инфраструктуры на 

государственной границе, и др. 

Кроме того, для осуществления целенаправленной деятельности 

по достижению общей цели обеспечения пограничной безопасности, 

взаимодействия и координации действий всех составляющих компонен-

тов, безусловно, необходим компонент управления, представленный в 

виде подсистемы управления и координации (см. рисунок 1), который, в 

свою очередь, также не может существовать без рассмотренных выше со-

ставляющих. Следовательно, только все элементы предлагаемой модели, 

объединенные в систему, образуют единое целое, благодаря чему можно 

достичь поставленной цели. 

В свою очередь, институциональная подсистема, включающая 

субъекты обеспечения пограничной безопасности, а также подсистема 

сил и средств являются основными составляющими (подтверждается за-
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конодательством [8]), которые целесообразно функционально рассмат-

ривать следующими блоками или модулями (см. рисунок 2)1: 

субъекты (силы и средства), осуществляющие непосредственное обес-

печение пограничной безопасности (непосредственно выполняющие задачи);  

субъекты (силы и средства), оказывающие содействие в проведении 

мероприятий обеспечения пограничной безопасности (содействие в вы-

полнении стоящих задач); 

субъекты (силы и средства), осуществляющие контрольные функции 

по обеспечению пограничной безопасности. 

Учитывая тот факт, что исследуемый объект является многогран-

ным и сложным по своей структуре, имеет вневедомственный и общего-

сударственный характер, когда успешное решение сложного комплекса 

задач обеспечения пограничной безопасности возможно только в мас-

штабе государства, которое, реализуя свою пограничную политику2, деле-

гирует для этого необходимые полномочия и функции ГиРОГУ, обще-

ственным организациям и простым гражданам; наряду с модульным по-

строением предлагаемой модели будет целесообразным выделение 

четырех иерархических уровней: республиканского (стратегический, опе-

ративно-стратегический); территориального (оперативно-тактический); 

местного (тактический)3 [2]. 

Такая иерархическая структура модели проста для анализа и реа-

лизации, а наглядное ее графическое отображение позволяет учитывать 

взаимосвязи как между основными ее компонентами (подсистемами), 

так и собственно внутри самого элемента, который представляет систему 
 

1 На рисунке 2 перечисленные структурно-функциональные блоки обозначены 

на II (оперативно-стратегическом) и III (оперативно-тактическом) иерархических 

уровнях соответственно: субъекты (силы и средства), осуществляющие 

непосредственное обеспечение пограничной безопасности (выполнение задач), – 

1а (1б); субъекты (силы и средства), оказывающие содействие в проведении 

мероприятий обеспечения пограничной безопасности (содействие в выполнении 

задач), – 2а (2б); субъекты (силы и средства), осуществляющие контрольные функции 

по обеспечению пограничной безопасности, – 3а (3б). 
2 В Республике Беларусь в официальных источниках [9] термин «пограничная 

политика» трактуется как «государственная пограничная политика», под которой 

понимается составная часть внутренней и внешней политики Республики Беларусь, 

представляющая собой деятельность уполномоченных государственных органов 

(должностных лиц), направленную на обеспечение пограничной безопасности. 
3 На рисунке 2 перечисленные уровни обозначены следующим образом: 

стратегический – I уровень; оперативно-стратегический – II уровень; оперативно-

тактический – III уровень; тактический – IV уровень. 
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более низшего уровня. В то же время представленная модель, как систе-

ма, сама является составной частью (подсистемой) системы более выс-

шего уровня (системы пограничной безопасности). Тем самым выполня-

ется одно из основных методологических требований системного подхо-

да [9], предполагающего возможность исследовать объект как 

относительно обособленную систему, а также как подсистему выбран-

ной суперсистемы. 

Значимость предложенной модели заключается еще и в том, что в 

предложенном варианте учитывается влияние внешней и внутренней 

среды (обстановки) (см. рисунок 2). Это выражается в воздействии мно-

гообразия факторов, проявляющихся во всех сферах жизнедеятельности, 

способных активизировать деструктивные силы и привести к возникно-

вению угроз пограничной безопасности. При этом обладание способно-

стью за счет собственных резервов наращивать усилия (приспосабли-

ваться) и частично перестраиваться к воздействию внешней и внутрен-

ней среды (обстановки) указывает на соответствие ее (модели) еще 

одному предъявляемому требованию – гибкости, что выражается в 

дифференцированном применении имеющихся сил и средств для 

устранения таковых воздействий.  

Таким образом, рассмотренный подход к моделированию обеспе-

чения пограничной безопасности позволяет исследовать объект как си-

стему. При этом применение именно структурно-функционального моде-

лирования дает возможность воссоздать модель обеспечения погранич-

ной безопасности Беларуси, обладающую общими свойствами сложных 

и динамических систем, отвечающую рассмотренным требованиям, 

предъявляемым к моделям такого уровня. Это, в свою очередь, позволя-

ет наметить и предложить основные направления дальнейшего развития 

системы ее обеспечения посредством совершенствования состава, струк-

туры и функций основных ее компонентов (подсистем), реализация ко-

торых дает возможность ГиРОГУ более целенаправленно осуществлять 

деятельность по обеспечению пограничной безопасности и в конечном 

итоге сформировать адекватную современным реалиям систему обеспе-

чения пограничной безопасности Беларуси. 
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Активное использование цифровых технологий дает все основания 

для тревоги. Компьютеры, смартфоны, игровые приставки и телевиде-

ние изменяют не только нашу жизнь, но и наш мозг, высшие психиче-

ские функции и личность. В современную высшую школу приходят 

«зрители». Они привыкли к восприятию визуальной информации и с 

трудом понимают текст и устную речь. Обучающиеся «нетекстового» 

строя с неустойчивым вниманием были и раньше, но цифровая среда 

значительно увеличила их число [1].  
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Появление электронных средств коммуникации деформировало 

восприятие и внимание обучающихся поколения Z, рожденных после 

2001 г. Теперь практически нормой становится ситуация, когда обучаю-

щийся не готов слушать преподавателя и не способен понять задание в 

пособии. Преподаватели жалуются на иллюзию понимания со стороны 

обучающихся, которые случайным образом выискивают привычные им 

слова: «спишите», «перескажите», а сами домысливают задания, стара-

ясь придать им понятные и знакомые черты. Часто единицей восприя-

тия текстовой информации становится слово или его часть, а не пред-

ложение [2]. 

Популярным термином для нового цифрового типа мышления 

становится «клиповое мышление», понимаемое как «…процесс отраже-

ния множества разнообразных свойств объектов без учета связей между 

ними, характеризующийся фрагментарностью информационного пото-

ка, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, 

высокой скоростью переключения между фрагментами информации, 

отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира» [1]. 

В отечественной литературе первым заговорил о клиповом созна-

нии философ Ф. И. Гиренок, полагающий, что понятийное мышление 

постепенно заменяется на клиповое. 

Основными характеристиками клипового мышления становятся: 

1) конкретность мышления в ущерб абстрактности; 2) ориентация на 

упрощенное восприятие информации; 3) лабильность мышления; 4) по-

спешность выводов и языковой минимализм; 5) бедность эмоций; 

6) снижение способности к запоминанию [3]. 

Данные особенности клипового мышления, несомненно, сказыва-

ются на эффективности обучения и, следовательно, требуют пересмотра 

существующих традиционных методик, форм и приемов организации 

педагогического процесса, поиска иных форм проведения занятий и 

способов подачи материала. 

Клиповое мышление современных студентов сводит к минимуму 

фактическую пользу продолжительного монологического высказывания, 

генерируемого преподавателем, при котором от обучающегося требует-

ся высокая степень удерживания внимания.  

Исследователь Т. В. Семеновских предлагает подвергнуть обще-

принятый формат лекции ряду модификаций, например не только со-

провождать речь лектора визуальным рядом презентации Power Point, 

тезисно дублирующей его высказывания в текстовом виде, но и поме-
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стить в него систему образов (изображения, короткометражные анима-

ционные картинки, видеоклипы и т. д.) [2]. По сути, такой способ пре-

зентации и будет являться клипом, т. е. именно тем форматом предъяв-

ления информации, к которому привыкло молодое поколение. Тем не 

менее, как отмечает Т. В. Семеновских, важно помнить, что последова-

тельность клипов должна быть не очень объемной и точно ассоцииро-

ваться у обучающихся с определенными образами, на которые препода-

ватель хотел бы направить их внимание в тематическом поле лекции. 

Наряду с привнесением в учебный процесс элементов «клиповой» 

подачи информации, следует, однако, помнить и о необходимости раз-

вития у обучающихся понятийного мышления, аналитических способ-

ностей, уровень которых снижается при «клиповости» сознания. С этой 

целью исследователи предлагают широко применять такие традицион-

ные методы, как чтение, анализ и тезисное конспектирование прочитан-

ного, написание эссе, участие в дискуссиях, где обучающиеся учатся по-

следовательно мыслить, анализировать и понимать позиции людей с 

противоположными взглядами.  

Эффективен также и «метод парадоксов» (Михаил Казиник), кото-

рый способствует искоренению потребительского отношения к инфор-

мации и развивает критическое мышление [2]. 

Остановимся на новых креативных изменениях в выборе методов, 

средств и форм обучения курсантов и слушателей иностранным языкам 

в ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь». У курсан-

тов – «зрителей с клиповым мышлением» популярностью пользуются 

информационные проекты и практико-ориентированные (прикладные) 

проекты, интерактивные игры (Jeopardy, Millionaire и др.), обучающие 

программы, а именно: Talk to me для обучения произношению, Round-

up для обучения грамматике, контролирующая программа My Test. В 

рамках профессионального общения разработан программный продукт 

«Разговорник», с помощью которого курсанты на практических занятиях 

и в часы самоподготовки могут прорабатывать фразы-клише погранич-

ного контроля. В программу включены фразы на нескольких языках с 

переводом, транскрипцией и звуковым сопровождением. 

Учитывая стратегии получения курсантами информации, препо-

даватели кафедры строят планы по освоению новых технологий обуче-

ния, а именно: веб-квест, использование ресурсов Веб 2.0.  
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К социальным ресурсам Веб 2.0 относятся социальные сети и си-

стемы социальных презентаций, сетевые дневники, Вики, системы он-

лайнового хранения закладок, мультимедийные системы и другие [4]. 

Веб-квест является современной интернет-технологией, которая 

используется в обучении иностранным языкам. Quest (продолжитель-

ный целенаправленный поиск) может быть связан с приключениями 

или игрой, а также служит для обозначения одной из разновидностей 

компьютерных игр. Веб-квест (webquest) в педагогике представляет со-

бой проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы интернета. Ролевая 

игра является одним из эффективных способов активизации поисково-

исследовательской деятельности в процессе решения игровой задачи [4]. 

Разработчиками веб-квеста как учебного задания являются Bemie 

Dodge и Tom March. Я. С. Быховский дает следующее определение этой 

технологии: «Образовательный веб-квест – это сайт в интернете, с кото-

рым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разра-

батываются такие веб-квесты для максимальной интеграции интернета в 

различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном 

процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, 

могут быть и межпредметными. Различают два типа веб-квестов: для 

кратковременной и длительной работы. Целью первого типа квестов яв-

ляется углубление и расширение знаний и их взаимодействие в процес-

се обучения иностранному языку. Они рассчитаны на одно – три заня-

тия. Цель второго типа квестов – углубление и преобразование знаний 

курсантов. Они рассчитаны на длительный срок (семестр или учебный 

год). Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть 

или вся информация для самостоятельной или групповой работы обу-

чающихся находится на различных веб-сайтах» [4]. 

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблем-

ные задания могут отличаться степенью сложности. Результаты выпол-

нения веб-квеста в зависимости от изучаемого материала представлены в 

виде устного выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-

страницы и т. п. 

Обобщая сказанное выше, заключаем, что педагогический процесс 

в учреждении высшего образования не должен игнорировать законо-

мерные изменения, имеющие место как в широком социальном контек-

сте, так и в особенностях мышления, восприятия, запоминания и вос-

произведения информации у нового поколения обучающихся. Необхо-
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димо пересмотреть как содержательную, так и процессуальную сторону 

педагогического процесса в учреждении высшего образования, сделав их 

более комфортными (в наиболее широком значении этого слова) для 

носителей клипового мышления. Только при таких условиях станет воз-

можным говорить о прогрессивном образовании, идущем в ногу со вре-

менем и выполняющем запрос на развитие современных, критически 

мыслящих молодых людей. 
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Качественное решение задач по обеспечению пограничной без-

опасности Республики Беларусь предполагает наличие высокопрофес-

сиональных офицеров-пограничников, управленцев оперативно-

тактического уровня, способных своевременно реагировать на измене-

ния обстановки, эффективно управлять воинскими коллективами. Прак-

http://www.openlesson.ru/?p=25919
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тика показывает, что для успешного решения задач по предназначению 

необходимо обладать соответствующими компетенциями, глубокими 

теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, опы-

том управленческой деятельности, уметь творчески мыслить, самостоя-

тельно принимать обоснованные решения и брать на себя ответствен-

ность за последствия своих решений.  

В связи с этим возрастают требования руководства Государственно-

го пограничного комитета (далее – Госпогранкомитета) к подготовке 

офицерских кадров и, как следствие, возникает потребность как в опти-

мизации сроков подготовки, так и в актуализации содержания образо-

вательной программы магистратуры государственного учреждения об-

разования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (да-

лее – Институт).  

Решением коллегии Госпогранкомитета № 10/1-4 от 10 октября 

2022 года Институту была поставлена задача – до 21 апреля 2023 года 

обеспечить разработку учебно-программной документации углубленно-

го высшего образования (магистратуры) со сроком обучения 2 года [1]. 

В целях выполнения данной задачи в период с октября 2022 по 

март 2023 года в Институте проведены следующие мероприятия: 

разработаны и рассмотрены НМС по обеспечению пограничной 

безопасности, президиумом совета УМО по образованию в области по-

граничной безопасности проекты примерного учебного плана и образо-

вательного стандарта по специальности 7-06-1034-01 «Пограничная без-

опасность» [2] со сроком обучения 2 года; 

представлены проекты примерного учебного плана и образова-

тельного стандарта для прохождения нормоконтроля в государственное 

учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»; 

обеспечено согласование и утверждение примерного учебного 

плана Министерством образования;  

разработаны, согласованы Госпогранкомитетом и утверждены 

начальником Института учебные планы очной (дневной), заочной фор-

мы получения образования магистратуры по специальности 7-06-1034-01 

«Пограничная безопасность»; 

разработаны: учебные программы по учебным дисциплинам; 

структурно-логическая схема последовательности изучения учебных 

дисциплин (тем учебных дисциплин) с учетом междисциплинарных 

связей; учебно-методические материалы для проведения занятий. 
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До 2022 года обучение в магистратуре Института осуществлялось 

по специальности 1 92 80 01 «Пограничная безопасность» сроком обуче-

ния 1,5 года в очной форме получения образования и 2 года в заочной. С 

2023 года обучение в магистратуре Института будет осуществляться по 

специальности 7-06-1034-01 «Пограничная безопасность» [3] сроком обу-

чения 2 года как в очной (дневной), так и в заочной форме получения 

образования. В новом примерном учебном плане предусматриваются 

следующие новации и изменения. 

В разделе «Государственный компонент» в модуле «Управление» 

вводится новая дисциплина «Основы теории национальной безопасно-

сти» в объеме 42 аудиторных часов, направленная на выработку у офи-

церов умения анализировать состояние национальной безопасности и 

прогнозировать ее изменения в пограничном пространстве для объек-

тивной оценки складывающейся обстановки как на глобальном, так и на 

региональном уровне. 

Также вводится новая дисциплина «Теория управления органами 

пограничной службы (ОПС)» в количестве 146 аудиторных часов, в рам-

ках которой предлагается изучение общетеоретических вопросов воен-

ного и государственного управления; основ теории управления, основ 

работы Госпогранкомитета и управленческой деятельности начальника 

и структурных подразделений территориального органа пограничной 

службы (ТОПС) по организации охраны границы; управления ОПС; 

средств управления.  

Дисциплина «Оперативное искусство ОПС» оптимизируется. Учеб-

ный материал разделов «Тактика (общевойсковых соединений, воинских 

частей) Вооруженных Сил Республики Беларусь», «Оперативное искус-

ство Вооруженных Сил Республики Беларусь» будет изучаться в рамках 

новой учебной дисциплины «Основы тактики и оперативного искусства 

Вооруженных Сил» в модуле «Обеспечение пограничной безопасности» 

раздела учебного плана «Компонент учреждения образования».  

Содержание дисциплины «Оперативное искусство ОПС» будет 

включать теорию и практику: охраны государственной границы, погра-

ничного поиска на участке ТОПС; охраны государственной границы в 

условиях чрезвычайной ситуации, в период нарастания угроз погранич-

ной и военной безопасности; операций ОПС. 

В модуле «Исследовательский семинар» в содержании дисципли-

ны «Основы организации и проведения научных исследований» будет 

изучаться методологический и категориальный аппарат науки и науч-
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ных исследований, методология диссертационного исследования, си-

стемный подход в научных исследованиях. 

Сравнение содержания разделов «Государственный компонент» 

действующего и вновь вводимого примерного учебного плана представ-

лено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

В разделе «Компонент учреждения образования» в модуле «Обес-

печение пограничной безопасности», обязательном для изучения всеми 

слушателями, вводится оптимизированная по содержанию межкафед-

ральная дисциплина «Управление ОПС» в количестве 260 аудиторных 

часов. В основе изучения дисциплины предусматривается практическая 

отработка слушателями комплексной оперативно-тактической задачи 

по теме «Работа начальника пограничного отряда по организации и ру-

ководству охраной государственной границы в различных условиях об-

становки» (в повседневном, усиленном режимах пограничной службы, 

пограничного контроля, при ведении пограничного поиска, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в период нарастания военной угрозы и в воен-

ное время, при ведении специальных действий). На каждом этапе 

предусмотрена отработка рабочей карты начальника ТОПС.  

Специальность 1 92 80 01 

«Пограничная безопасность» 

(очно – 1,5 года, заочно – 2 года) 

Специальность 7-06-1034-01 

«Пограничная безопасность» 

(очно (заочно) – 2 года) 

Государственный компонент 

Модуль «Управление» 

– 
Основы теории национальной  

безопасности 

Управление органами пограничной 

службы 

Теория управления органами  

пограничной службы 

Оперативное искусство органов  

пограничной службы 

Оперативное искусство органов  

пограничной службы 

Модуль «Исследовательский семинар» 

Основы организации и проведения 

научных исследований 

Основы организации и проведения 

научных исследований 

Курсовая работа Курсовая работа 
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Логика изучения дисциплины предусматривает проведение заня-

тий кафедрами управления ОПС, пограничного контроля, оперативной 

деятельности, идеологической работы, дисциплин обеспечения опера-

тивно-служебной деятельности.  

Исключается дисциплина «Правовая и оперативно-розыскная дея-

тельность» (136 аудиторных часов) и вводятся отдельные дисциплины: 

«Оперативная деятельность» и «Правовая деятельность» по 60 и 70 ауди-

торных часов соответственно. В рамках дисциплины «Оперативная дея-

тельность» будут изучаться теория и практика оперативно-розыскной и 

разведывательной деятельности. В рамках дисциплины «Правовая дея-

тельность» будут изучаться разделы: правовая деятельность; управление 

правовой деятельностью в ТОПС; организация деятельности ОПС в сфе-

ре профилактики правонарушений; организация работы с обращения-

ми граждан и юридических лиц; организация служебного расследова-

ния в ОПС. 

Также вводится новая дисциплина «Основы тактики и оперативно-

го искусства Вооруженных сил» в количестве 106 аудиторных часов, в хо-

де изучения которой у офицеров оперативно-тактического уровня 

управления будут сформированы знания и отработаны практические 

навыки по применению ТОПС в различных условиях обстановки как са-

мостоятельно, так и во взаимодействии с субъектами обеспечения по-

граничной безопасности.  

В содержание дисциплины включено два раздела: основы тактики 

общевойсковых соединений и воинских частей (основы современного 

общевойскового боя, тактика действий отдельного механизированного 

батальона, тактика действий отдельной механизированной бригады) и 

основные положения теории оперативного искусства (основы оператив-

ного искусства и тенденции его развития, специальная операция опера-

тивного объединения, оборонительная операция оперативного объеди-

нения, подготовка и ведение операций оперативным объединением). 

В модуле по выбору «Научно-практический» вводится дисциплина 

«Основы информационных технологий и защиты информации» в объе-

ме 72 аудиторных часов, где предусмотрено обучение применению гео-

информационных систем в управленческой деятельности офицера опе-

ративно-тактического уровня и изучение правовых основ защиты инфор-

мации и государственных секретов на объектах информатизации в ОПС. 

Дисциплина «Система связи и автоматизированная система ин-

формационного обеспечения» исключается. Содержание дисциплины в 
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целях оптимизации обучения слушателей распределяется между дис-

циплинами «Теория управления ОПС» и «Управление ОПС», где введе-

ны отдельные разделы по изучению теории и практики организации 

связи и применения средств управления ТОПС. 

Учебный материал дисциплины «Психолого-педагогические основы 

управленческой деятельности» включен отдельным разделом в содержа-

ние дисциплины «Идеологическая работа» нового примерного плана.  

Целью изучения учебной дисциплины «Философия геополитики» 

является формирование у слушателей магистратуры государственного 

гражданско-патриотического мировоззрения и интегрального геополи-

тического видения мировых процессов, а также места и роли Республи-

ки Беларусь в формирующемся многополярном мире при безусловном 

обеспечении своей национальной безопасности. Сформированная ком-

петенция позволит офицерам выявлять потенциальные глобальные, ре-

гиональные угрозы, а также угрозы безопасности для собственной стра-

ны, прогнозировать векторы дальнейшего развития отношений в обла-

сти безопасности, определить роль ОПС в обеспечении как военной, так 

и национальной безопасности в целом. 

Модуль по выбору «Научно-теоретический» будет включать дис-

циплины для обеспечения сдачи слушателями кандидатского минимума 

в соответствии с постановлением Министерства образования от 3 августа 

2022 г. № 223 «Об утверждении программ-минимумов кандидатских эк-

заменов и кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по об-

щеобразовательным дисциплинам» [4] и дисциплину «Профессиональ-

ное образование в системе обеспечения пограничной безопасности». 

Модуль по выбору «Научно-профессиональный» предназначен для 

изучения слушателями иностранных государств.  

Факультативная дисциплина «Физическая подготовка» увеличива-

ется до 100 аудиторных часов.  

Сравнение содержания разделов «Компонент учреждения образо-

вания» действующего и вновь вводимого примерного учебного плана 

представлено в таблице 2. 
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Таблица 2  

Специальность 1 92 80 01 

«Пограничная безопасность» 

(очно – 1,5 года, заочно – 2 года) 

Специальность 7-06-1034-01 

«Пограничная безопасность» 

(очно (заочно) – 2 года) 

Компонент учреждения высшего образования 

Модуль «Обеспечение национальной безопасности» 

– 
Управление органами пограничной 

службы 

Обеспечение пограничной  

безопасности в пунктах пропуска 
Пограничный контроль 

Правовая и оперативно-розыскная 

деятельность 
Оперативная деятельность 

– Правовая деятельность 

Идеологическая работа в органах  

пограничной службы 
Идеологическая работа 

Боевая и мобилизационная  

готовность органов пограничной 

службы 

Боевая и мобилизационная  

готовность органов пограничной 

службы 

Обеспечение оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной 

службы 

Обеспечение оперативно-служебной 

деятельности органов пограничной 

службы 

– 
Основы тактики и оперативного  

искусства Вооруженных Сил 

Модули по выбору 

Модуль «Научно-практический» 

Государственная пограничная  

политика и погранпредставительская 

деятельность 

Погранпредставительская  

деятельность 

Подготовка органов пограничной 

службы 

Подготовка органов пограничной 

службы 

Система связи и автоматизированная 

система информационного  

обеспечения 

Основы информационных технологий 

и защиты информации 

Психолого-педагогические основы 

управленческой деятельности 
– 
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Окончание таблицы 2 

 

В целом продолжительность обучения увеличится с трех до четы-

рех семестров на 384 аудиторных часа (с 1248 до 1632 аудиторных часов).  

На протяжении первого года обучения, в течение I и II семестров, 

предусматривается обучение продолжительностью 42 учебные недели, 

2 экзаменационные сессии общей продолжительностью 4 недели, 2 ка-

никулярных отпуска (летний и зимний по 2 и 4 недели соответственно).  

На протяжении второго года обучения в течение III и IV семестров 

предусматривается обучение продолжительностью 20 учебных недель, 

2 экзаменационные сессии общей продолжительностью 5 недель, 1 зим-

ний каникулярный отпуск продолжительностью 2 недели. В III семестре 

предусмотрена практика в ТОПС продолжительностью 6 недель.  

Кроме того, в IV семестре заложен бюджет времени (10 учебных 

дней) для проведения командной военной игры в Институте по теме 

«Организация охраны государственной границы ТОПС на очередной 

год» и участия в командной штабной военной игре на факультете Гене-

рального штаба Военной академии Республики Беларусь по теме «Орга-

Специальность 1 92 80 01 

«Пограничная безопасность» 

(очно – 1,5 года, заочно – 2 года) 

Специальность 7-06-1034-01 

«Пограничная безопасность» 

(очно (заочно) – 2 года) 

Философско-политологические  

аспекты пограничной безопасности 
Философия геополитики 

Модуль «Научно-теоретический» 

Философия и методология науки Философия и методология науки 

Иностранный язык Иностранный язык 

Основы информационных технологий Основы информационных технологий 

Профессиональное образование  

в системе обеспечения пограничной 

безопасности 

Профессиональное образование  

в системе обеспечения пограничной 

безопасности 

Модуль «Научно-профессиональный» 

Практика профессионального  

общения 

Практика профессионального  

общения 

Философия и политология  

пограничной безопасности 

Философия и политология  

пограничной безопасности 
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низация оборонительной операции оперативного командования. 

Управление войсками в ходе ведения операции». 

Итоговая аттестация по окончании обучения в магистратуре по-

прежнему будет проходить в форме защиты магистерской диссертации. 

Для подготовки и проведения итоговой аттестации планом предусмот-

рено 9 недель. 

Увеличение срока получения углубленного высшего образования 

слушателями магистратуры до двух лет позволит обеспечить системную и 

качественную подготовку офицеров в области теории и практики управ-

ления на оперативно-тактическом уровне, а также усвоение большего ко-

личества актуального учебного материала по изучаемым дисциплинам. 
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Оперативная обстановка в 1990-х и начале 2000-х гг. на границе с 

Украиной складывалась напряженно и характеризовалась определен-
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ными изменениями в уровне, структуре, динамике и географии право-

нарушений. Влияние на общую ситуацию оказывало возрастание мас-

штабов контрабанды, которая для определенной части жителей пригра-

ничных районов становилась устойчивым источником доходов.  

Складывающаяся ситуация на белорусско-украинской границе 

требовала от органов государственного управления принятия конкрет-

ных мер по пресечению противоправной деятельности и защите эконо-

мических интересов государства. 

Первоначально для охраны границы Республики Беларусь с Укра-

иной использовали таможенные органы. На протяжении 1992–1997 гг. 

функции по прикрытию границы выполняли Мозырская и Пинская та-

можни [1]. 

Для проведения мероприятий по пресечению незаконного пере-

мещения грузов мимо пунктов таможенного оформления (ПТО) при-

влекали дополнительных сотрудников. Созданная таможенным управ-

лением система контроля позволила снизить уровень противоправной 

деятельности в ПТО и вынудила нарушителей сместить свой вектор в 

обход установленных мест контроля. Однако из-за загруженности со-

трудников таможни это было временной мерой. Выход из сложившейся 

ситуации руководство таможенных органов видело в проведении сов-

местных мероприятий с иными правоохранительными органами. 

Так, по инициативе Государственного таможенного комитета (ГТК) 

были разработаны планы совместной работы с правоохранительными 

органами и службами налоговых расследований (разрабатывались на 

календарный год и утверждались начальниками всех заинтересованных 

служб, входивших в зону деятельности таможни). Кроме того, в 1996 г. 

было утверждено Положение о межведомственной координационной 

группе правоохранительных органов. 

Однако, несмотря на принятые меры, должного уровня взаимодей-

ствия достигнуть не удалось. Во многом это было связано с формальным 

подходом ряда правоохранительных органов к вопросу взаимодействия 

(таблица 1). 

Отличительной особенностью деятельности Мозырской таможни 

была организация совместных мероприятий с местными РОВД. Так, в 

зонах таможенного контроля устанавливались КПП милиции (в д. Бе-

лый Берег и д. Конотоп Наровлянского района, в д. Буда Софиевка 

Лельчицкого района). В них в суточном режиме несли службу инспекто-

ры Мозырской таможни совместно с сотрудниками милиции.  
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Таблица 1. – Режимные мероприятия Пинской и Мозырской таможен  

с правоохранительными органами (1995–1997 гг.) 

Правоохранительный орган 
Пинская таможня Мозырская таможня 

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 

С участием органов КГБ 0 0 1 2 2 30 

С участием органов МВД 8 6 22 25 150 140 

С участием пограничных войск 2 1 1 – – – 

Всего  10 7 24 27 152 170 

Примечание. Составлено по: [2, л. 4; 3, л. 6; 4, л. 6, 38]. 

 

С 1998 г. активным субъектом в противодействии противоправной 

деятельности на Государственной границе Республики Беларусь с Укра-

иной стали пограничные войска Республики Беларусь. Это нашло отра-

жение в создании Гомельского и Пинского пограничных отрядов; позже, 

в конце 1997 г., они выступили на охрану государственной границы.  

Образование пограничных отрядов привело к кардинальным из-

менениям в вопросах организации взаимодействия. Так, Мозырской та-

можней в 1998 г. во взаимодействии с органами МВД было проведено 

407 мероприятий, КГБ – 31, пограничными войсками – 376, Государ-

ственным комитетом финансовых расследований – 6, Государственным 

налоговым комитетом – 5 [4, л. 40]. 

О возрастающей роли пограничников свидетельствует количество 

переданных по подследственности материалов в Пинскую таможню 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. – Материалы, переданные правоохранительными органами  

в Пинскую таможню (1998 г.) 

Взаимодействующий орган 
Количество  

материалов 

Стоимость изъятых 

вещей (руб.) 

Пинский пограничный отряд 13 422 952 000 

РОВД г. Иваново 5 129 000 000 

ГОВД г. Пинск 3 840 200 000 

РОВД г. Дрогичин 12 817 545 800 

РОВД г. Столин 5 77 899 000 
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Окончание таблицы 2 

Взаимодействующий орган 
Количество  

материалов 

Стоимость изъятых 

вещей (руб.) 

РОВД г. Пинск 2 219 604 000 

Лунинецкая межрайонная  

прокуратура 
1 – 

Лунинецкий межрайонный отдел 

финансовых расследований 
1 67 300 000 

Всего 42 2 574 501 200 

Примечание. Составлено по: [5, л. 6]. 

 

С 1995 г. основным подразделением по охране таможенной грани-

цы и обеспечению режима в зоне таможенного контроля вне пунктов 

таможенного оформления были отделы таможенной охраны (ОТО) та-

можен. Специально созданное подразделение являлось координатором 

деятельности правоохранительных органов в вопросах охраны границы. 

Начиная с 1999 г. основным субъектом взаимодействия ОТО были по-

граничные войска, причем количество совместных мероприятий еже-

годно увеличивалось (таблица 3). 

 

Таблица 3. – Взаимодействие ОТО Пинской таможни  

с правоохранительными органами (1999–2001 гг.) 

Взаимодействующий орган 

Количество  

мероприятий 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Пограничные войска 88 114 126 

Военная контрразведка 8 2 0 

Комитет государственной безопасности  2 0 0 

Министерство внутренних дел 33 6 2 

Отделы по борьбе с экономическими преступлениями 3 2 0 

Всего 134 124 128 

Примечание. Составлено по: [6, л. 16; 7, л. 8; 8, л. 15]. 

 

Активность пограничников в прикрытии границы привела к 

упразднению в 2002 г. ОТО [9, л. 8], что фактически означало возложение 
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ответственности за охрану границы вне пунктов пропуска через границу 

на пограничные войска. 

К 2003 г. роль пограничников в вопросах взаимодействия право-

охранительных органов стала превалирующей. Ни одно совместное спе-

циальное мероприятие на белорусско-украинском участке границы не 

проходило без участия пограничников (таблица 4). 

 

Таблица 4. – Результаты совместных спецопераций в зоне ответственности 

Пинской таможни в 2003 г. 

Наименова-

ние меро-

приятия 

Количе-

ство про-

веденных 

меропри-

ятий 

Количество сотрудников,  

участвующих от ведомства 

Стои-

мость 

изъятых 

вещей 

(руб.) 

Та-

можня 
КГБ МВД ГКПВ* ГНК** ДФР*** 

«Рубеж» 7 34 0 2 12 0 0 13 270 600 

«Железная 

дорога» 
9 48 0 9 36 0 0 11 597 600 

«Канал» 3 129 12 52 177 0 0 4 951 350 

«Граница» 1 89 2 12 116 0 0 10 949 000 

Всего 20 300 14 75 341 0 0 40 758 550 

Примечания:  

Составлено по [9, л. 17]. 

* Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь; 

** Государственный налоговый комитет Республики Беларусь; 

*** Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь. 

 

Таким образом, несмотря на усилия таможенных органов в  

1992–1997 гг., слаженной работы в вопросах взаимодействия правоохра-

нительных органов по противодействию таможенным правонарушени-

ям на белорусско-украинской границе достигнуто не было. Это объясня-

лось отсутствием координирующего органа для совместной работы. 

Качественной организации взаимодействия препятствовали сле-

дующие обстоятельства. Ссылаясь на отсутствие транспорта и загружен-

ность сотрудников, взаимодействующие органы не всегда поддерживали 

инициативу проведения совместных специальных мероприятий по вы-

явлению и пресечению правонарушений. Из-за нежелания местных 

правоохранительных органов предоставлять необходимые для работы 
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сведения нередко возникали сложности с обменом информацией между 

соответствующими службами. Отсутствовали инструкции о порядке пе-

редачи лиц, задержанных за нарушения пограничного законодательства, 

военнослужащим пограничных войск. 

Со второй половины 1997 г. в последующие годы возрастала роль 

пограничного ведомства в охране белорусско-украинской границы. Се-

годня республиканским органом государственного управления, осу-

ществляющим регулирование деятельности по обеспечению погранич-

ной безопасности и управление ею, является Государственный погра-

ничный комитет Республики Беларусь. Именно он координирует 

деятельность государственных органов и иных организаций в области 

проведения государственной пограничной политики и обеспечения по-

граничной безопасности [10, с. 65]. 
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Современный этап развития СНГ характеризуется наличием как 

определенных достижений (в сфере технологических инноваций, произ-

водственной кооперации, научно-технического сотрудничества, соци-

альной политики, гуманитарного сотрудничества и т. д.), так и кризис-

ных явлений и процессов в области межгосударственных отношений, 

обеспечения общественной безопасности. К сожалению, значительная 

часть кризисных явлений и процессов на постсоветском пространстве 

является следствием влияния не только необъективных институцио-

нальных факторов, но и США и коллективного Запада на страны СНГ с 

целью разрушения интеграционного объединения, переформатирова-

ния системы международных отношений и перераспределения опреде-

ленных ресурсов в мировом масштабе.  

В качестве основного инструмента социально-политической деста-

билизации стран СНГ выступают различные методы информационного 

противоборства, реализуемые в интересах другого государства (реже – 

блока государств) в целях обеспечения его доминирующих позиций в 

системе международных отношений. Как показывает практика, в совре-

менных геополитических условиях информационное противоборство 

разворачивается преимущественно в формате консциентальной войны. 

Содержанием данной формы информационного противоборства явля-

ется целенаправленное, системное, широкомасштабное, скрытое мани-

пулирование смыслами, ценностями и нарративами, осуществляемое 

посредством медиа и социальных сетей. В свою очередь, сущностью 

консциентальной войны является разрушение на индивидуальном 

уровне «устойчивой системы мировоззренческих ценностей и замеще-

ние последних разного рода ценностными симулякрами» [1, с. 170]. 

Следствием этого является радикальное изменение аксиосферы обще-

ства в сторону кардинального расширения рамок нормативно дозволен-
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ного поведения, разрушение нормативно-ценностных основ граждан-

ской и политической идентичности населения, придание устойчиво 

конфликтогенного характера социальным процессам в границах опре-

деленной страны.  

Консциентальная война в современных условиях реализуется в виде 

специальных психологических воздействий на психику человека, а также 

в более сложных по структуре, содержанию и механизмам реализации 

форматах. В данном случае в качестве примера необходимо привести за-

падный дискурс деколонизации, конструируемый не столько представи-

телями научного сообщества (историки, экономисты, политологи и т. д.), 

сколько специалистами в области информационного противоборства, 

аффилированными с американскими правительственными структурами, 

организациями и «фабриками мысли» (Хельсинкская комиссия США, 

Институт мира США, Институт Гарримана, RAND, Ассоциация славян-

ских, восточноевропейских и евразийских исследований и т. д.).  

В первую очередь, конструирование и последовательное продви-

жение в медиасфере дискурса деколонизации необходимо связать с дея-

тельностью Комиссии США по безопасности и сотрудничеству, более 

известной как Хельсинкская комиссия США [2]. Формально она является 

независимой комиссией федерального правительства США, которая на 

протяжении почти 50 лет осуществляет надзор за соблюдением Хель-

синкских соглашений, рассматриваемых в качестве нормативно-

правовой основы режима всеобъемлющей безопасности. Данная струк-

тура осуществляет деятельность по продвижению прав человека, демо-

кратии, экономическому, экологическому и военному сотрудничеству в 

регионе ОБСЕ, состоящем из 57 стран [2]. 

Именно Хельсинкская комиссия США в прошлом году организова-

ла и провела в Конгрессе США ряд мероприятий, тематика которых од-

нозначно свидетельствует о взаимосвязи западного дискурса деколони-

зации с планами геополитического переформатирования мира посред-

ством разрушения российской государственности. Так, 23 марта 

2022 года было проведено мероприятие под красноречивым названием 

«Сдерживание России. Противостояние российскому империализму на 

Украине и за ее пределами», а уже 23 июня 2022 года – «Деколонизация 

России: моральный и стратегический императив». На всех подобных 

мероприятиях постоянно артикулируются тезисы о реваншистских и 

имперских амбициях России, о колониальном статусе населяющих 

страну народов, об архаичности российских ценностей и политических 
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институтов, о необходимости силового разрушения институтов россий-

ской государственности. Однако на этих мероприятиях принципиально 

не рассматривается проблематика установления справедливого и мно-

гополярного миропорядка с транспарентной системой международной 

безопасности, в которую НАТО в качестве рудимента «холодной войны» 

принципиально не вписывается, а также нежелание многих стран жить 

и работать по западным лекалам и рецептам, действовать в русле инте-

ресов Вашингтона и Брюсселя. 

В данном случае наличие ряда аргументов позволяет рассматри-

вать транслируемый медиа и социальными сетями западный дискурс 

деколонизации в качестве инструмента консциентальной войны, 

направленного против народов не только России, но и всех стран СНГ. 

Во-первых, западный дискурс деколонизации абсолютизирует со-

циальную эмансипацию, противопоставляемую в качестве индивиду-

ального формата так называемого освобождения от колониального гнета 

любой социокультурной архаике, в качестве которой выступает немате-

риальное культурное наследие народа-колонизатора. Фактически он 

разрушает вертикальные социальные связи и в силу своей интенции на 

атомизацию общества не содействует установлению и поддержанию но-

вых горизонтальных связей. Одновременно западный дискурс деколони-

зации релятивизирует традиционные мировоззренческие принципы, 

этнические ценности и этические нормы, лежащие в основе типичных 

для любого этноса моделей поведения и социальных практик.  

Во-вторых, западный дискурс деколонизации рассматривает исто-

рический процесс в постсоветско-евразийском контексте как конфликто-

генный, деструктивный и не способный к формированию механизмов 

плодотворного межэтнического взаимодействия. Такая трактовка при-

роды исторического процесса, противоречащая реальным историче-

ским фактам, определяется характером территориальной экспансии 

только одного этноса, якобы установившего режим доминирования над 

иноэтничным населением насильственно колонизованных территорий. 

Как представляется, принятие подобной модели развития Северной 

Евразии означает как отрицание исторической субъектности этносов, 

населяющих этот регион, так и наделение их статусом субалтернов, им-

плицитно не способных вносить свой вклад в цивилизационное разви-

тие. Для данного дискурса в принципе характерна установка на ретро-

спективную символическую маргинализацию этнических, гендерных и 

территориальных сообществ, единственным основанием которой явля-
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ется факт проживания на определенной территории, вошедшей тем или 

иным способом в состав более крупного государства. 

В-третьих, посредством медийного навязывания общественности 

западного дискурса деколонизации осуществляется политическая ин-

струментализация проблематики постколониального развития мира. 

Она элиминирует вопрос моральной и юридической ответственности 

стран Запада за установление бесчеловечных форм колониальной экс-

плуатации и геноцид других народов (в Африке, Южной и Северной 

Америке, Индокитае, Полинезии и т. д.). В теоретическом плане во мно-

гом это обусловлено тем, что «идейно-философский базис постколониа-

лизма – это западные (левые) теории, порожденные западной же культу-

рой эпохи модерна, спецификой исторического пути Запада, его интел-

лектуальной эволюции, его логическими и философскими системами, то 

они и сами могут рассматриваться как инструменты власти, глобальной 

гегемонии Запада» [3, с. 651]. В политико-правовом плане это позволяет 

переориентировать внимание общественности с чувствительных проблем 

межгосударственных отношений между странами Запада и остальным 

миром на ситуацию символического или реального противостояния с 

государством, которому бездоказательно инкриминируется проведение 

политики неоколониализма в настоящее время. 

Таким образом, проблематика конструирования и транслирования 

средствами медиа и социальных сетей западного дискурса деколониза-

ции в качестве достаточно специфичного инструмента консциентальной 

войны представляет несомненный исследовательский интерес, что пред-

полагает продолжение исследований в данном направлении.  
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Начиная со второй половины XX века широкое распространение в 

высшей школе получает профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку. Все чаще иностранный язык начинает выступать не 

в качестве отдельно изучаемого предмета, а как средство для освоения 

других учебных дисциплин [1, с. 241]. Этому способствовало интенсив-

ное внедрение в преподавание иностранного языка коммуникативной 

методики и предметно-ориентированного обучения. Такое обучение 

направлено на укрепление междисциплинарных связей и эффективное 

общение обучающихся в их будущей профессиональной области. Наря-

ду с такими направлениями профессионально ориентированного обуче-

ния иностранному языку, как ESP (English for Specific Purposes) и 

EMI (English as Medium for Instructions), в практику преподавания стало 

активно внедряться CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Суть CLIL заключается в использовании иностранного языка как 

средства освоения специальной дисциплины, в рамках которого изуче-

нию языка и собственно самого учебного предмета уделяется равное 

внимание. В ходе преподавания специальной дисциплины на иностран-

ном языке одинаковое значение имеет не только усвоение ее содержа-

ния, но и те языковые факты и явления, которые характерны для буду-

щей профессиональной среды обучающихся. Отмечается, что обучение с 

использованием CLIL-технологий, как и в случае с ESP, характеризуется 

ростом мотивации обучающихся, однако пока не установлена суще-

ственная разница в мотивационной составляющей процесса изучения 

обучающимися иностранного языка между двумя обозначенными 

направлениями [2, c. 47].  

Необходимо отметить, что в рамках CLIL содержание учебной дис-

циплины является первоочередным для освоения. Навыки и умения ино-

язычного общения формируются в ходе изучения тем учебной дисци-

плины: обучающиеся обсуждают и анализируют учебный материал, а 

также делают на его основе умозаключения, продвигающие их дальше в 
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изучении предмета [3, с. 39]. Осуществляя все вышеперечисленные дей-

ствия на иностранном языке, обучающиеся в значительной степени раз-

вивают все составляющие коммуникативной компетенции. Естественно, 

что в значительной степени такая активность обучающихся базируется на 

их когнитивных навыках и умениях, которые предопределяют качество 

процесса изучения учебного материала, речевого взаимодействия обуча-

ющихся на занятии, а также развитие их познавательных способностей. 

На сегодняшний день существует две основных проблемы, которые 

препятствуют полноценному внедрению CLIL в практику преподавания 

иностранного языка в высшей школе. Первая связана с организацией 

дополнительной подготовки преподавателей иностранного языка по 

учебной дисциплине, преподавание которой планируется проводить с 

применением СLIL-технологий, либо подготовки преподавателей, ве-

дущих данную дисциплину на родном языке, по курсу методики обуче-

ния иностранным языкам. Вторая проблема касается уровня обучаю-

щихся, которые, как предполагается, должны усваивать весь фонетиче-

ский и лексико-грамматический материал, изучая содержание учебной 

дисциплины. Необходимо, чтобы уровень владения иностранным язы-

ком у таких обучающихся был не ниже среднего. В противном случае 

низкое качество иноязычных знаний умений и навыков обучающихся 

может привести к снижению их мотивации к изучению соответствую-

щей специальной учебной дисциплины. Помимо среднего уровня вла-

дения иностранным языком у обучающихся должно иметься базовое 

представление о содержании учебного курса, преподаваемого им на 

иностранном языке. 

На сегодняшний день выделяется три варианта применения  

CLIL-технологий в высшей школе [3]. Первый вариант предполагает 

многоязычное обучение, в рамках которого обучающимся предлагается 

на выбор изучение различных дисциплин. Этот вариант подходит ис-

ключительно для обучающихся с высоким уровнем мотивации, что спо-

собствует как формированию компетенций в рамках получаемой ква-

лификации, так и овладению несколькими языками в процессе получе-

ния высшего образования. 

Второй вариант обучения специальным дисциплинам с использо-

ванием CLIL-технологий подразумевает параллельное изучение обуча-

ющимися как своего профильного предмета, так и иностранного языка. 

Основная цель в рамках данной модели заключается в формировании 

иноязычной компетенции обучающихся в рамках своей будущей про-
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фессиональной деятельности. В рамках третьего варианта интеграция 

иностранного языка с процессом изучения специальной дисциплины 

происходит путем лингвистического обеспечения ведения профильного 

курса. Обучение здесь осуществляется как преподавателем специальной 

дисциплины, так и преподавателем иностранного языка, обеспечиваю-

щим поддержку обучающихся. 

Рассмотренные выше модели применения CLIL-технологий в учеб-

ном процессе имеют существенные различия, однако внедрение любой 

из них в практику преподавания иностранного языка в высшей школе 

требует взаимодействия преподавателей профильных дисциплин и 

преподавателей собственно иностранного языка в целях разработки 

учебных программ и учебно-методических комплексов преподаваемых 

дисциплин. 

Говоря о СLIL в контексте преподавания специальной учебной 

дисциплины на английском языке, можно отметить, что поскольку ан-

глийский язык является языком международного общения, то обучение 

дисциплине специальности на английском языке дает возможность ис-

пользовать его в качестве средства освоения содержания учебного пред-

мета, а также обеспечивать развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Объединение иноязычного образования с профильным способ-

ствует обучению, в основе которого находится единство мыслительной и 

речевой активности обучающихся. Это, несомненно, позитивно влияет 

на качество получаемого образования в целом, поскольку иностранный 

язык в высшей школе является общеобразовательной дисциплиной. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку, 

осуществляемое таким образом, способствует повышению уровня ком-

муникативной компетенции и профильной подготовки обучающихся.  
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Важнейшей задачей высшей школы на современном этапе являет-

ся формирование гражданственности и патриотизма у молодежи, кото-

рое включает в себя практическую подготовку обучающихся к активно-

му участию в общественной жизни, вовлечение их в сознательную дея-

тельность, воспитание на передовых традициях прошлого и настоящего 

народа [5]. 

Ведь именно молодежь в ближайшем будущем будет принимать 

важные государственные решения, занимать руководящие посты, вста-

нет на замену взрослых. Поэтому крайне важно, чтобы молодежь пони-

мала происходящие в обществе процессы, исходя из этого, делала пра-

вильные выводы и умела отстаивать интересы своей страны. 

Актуальность проблемы формирования и развития патриотиче-

ского воспитания нового поколения в наше время обусловлена тем, что в 

современном мире происходят изменения в социально-экономических, 

культурно-политических и духовных устоях жизни общества. Западные 

средства массовой информации настойчиво внедряют в сознание нового 

поколения идеи космополитизма, а о патриотизме упоминается лишь 

вскользь, как о второстепенном качестве личности, потеря которого ни-

как не сказывается на авторитете современного человека [2].  

Проблема патриотизма уходит своими корнями в историческое 

прошлое. Еще издревле она привлекала внимание государственных и 

общественных деятелей, деятелей науки, культуры и искусства. Суще-

ствует много определений этого термина. 

В Концепции патриотического воспитания молодежи в Республике 

Беларусь говорится: «Патриотизм – это чувство любви к Родине, выра-

женное в активной деятельности по ее процветанию и защите от врагов».  

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова «патриотизм трактуется 

как преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу». 



 

151 

Белорусская советская энциклопедия дает следующую дефини-

цию: «патриотизм – это любовь к родине, к своему народу, преданное 

служение их интересам, уважение лучших национальных традиций». 

Идентично ему и определение, данное в словаре иностранных слов: 

«Подлинный патриотизм включает в себя борьбу за лучшее будущее для 

народа и социальный прогресс» [3]. 

Таким образом, все вышеперечисленные определения патриотизма 

сводятся, по сути, к одному: патриот – это человек, любящий свою Роди-

ну, заботящийся о ее процветании и готовый всегда встать на ее защиту. 

Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: 

- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

- уважительное отношение к языку своего народа; 

- забота об интересах Родины; 

- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоин-

ства, свободы и независимости; 

- проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

- гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

- гордость за свое Отечество, символы государства, свой народ; 

- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, 

своего народа, его обычаям и традициям; 

- ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, 

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укрепле-

нию могущества и расцвету Родины; 

- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Патриотизм в наши дни – это не только защита страны перед 

внешним врагом, но и, прежде всего, личное участие во всем, что касает-

ся потребности государства, в стремлении направить личный труд на 

решение общественно-политических и экономических задач, стоящих 

перед страной и ее народом. 

В целях формирования у молодежи патриотизма, национального 

самосознания, правовой и политической культуры, развития стремле-

ния к участию в общественной жизни страны государство разработало 

систему мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи направлено на 

усвоение молодежью общечеловеческих гуманистических ценностей, 

культурных и духовных традиций белорусского народа и идеологии бе-

лорусского государства, формирование готовности к исполнению граж-

данского долга. 
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Гражданско-патриотическое воспитание молодежи осуществляется: 

путем поддержки создания и функционирования молодежных 

общественных объединений с соответствующими целями деятельности; 

проведения республиканских (региональных) фестивалей моло-

дежных общественных объединений по гражданско-патриотической  

тематике; 

организации круглых столов, семинаров по вопросам гражданско-

патриотического воспитания молодежи; 

организации спортивно-патриотических лагерей; 

создания при воинских частях нештатных центров патриотическо-

го воспитания молодежи; 

поддержки деятельности оперативных молодежных отрядов, мо-

лодежных добровольных дружин и иных форм правоохранительного 

движения среди молодежи; 

организации взаимодействия с ветеранскими организациями; 

выпуска учебно-исторической, методической и художественной 

литературы, показа художественных, документальных фильмов и теат-

ральных постановок по гражданско-патриотической тематике; 

проведения иных мероприятий, направленных на создание усло-

вий для гражданско-патриотического воспитания молодежи [1]. 

Формирование чувства патриотизма и гражданственности у моло-

дежи является важнейшей задачей высшей школы Республики Бела-

русь, от которой в значительной степени зависит будущее страны [4]. 

Таким образом, патриотическое воспитание молодежи является 

составной частью общего воспитательного процесса, представляющей 

собой систематическую и целенаправленную деятельность высшей шко-

лы по формированию у молодых людей высокого патриотического со-

знания. Молодежь – будущее нашей страны. И для полноценного разви-

тия нашей Родины необходимо уже сейчас заботиться о нашем буду-

щем. Патриотами не рождаются – ими становятся. И от того, насколько 

будет развит у нашей молодежи патриотизм, будет зависеть дальнейшая 

судьба нашей Отчизны. 
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

В содержании обучения иностранному языку лексика является од-

ной из основных составляющих. Обучение лексике предполагает не 

только усвоение значения и формы лексической единицы, но также и ее 

использование в различных ситуациях общения, то есть обучающиеся 

должны владеть продуктивными и рецептивными навыками, а также 

социокультурными и лингвистическими знаниями и умениями [1, с. 68]. 

К основополагающим продуктивным навыкам относятся такие, как пра-

вильный выбор слова и правильное его сочетание с другими словами в 

предложении, выбор нужного слова из синонимического ряда и другие. 

Овладение рецептивными навыками предполагает узнавание и понима-

ние изученных слов в устной и письменной речи/тексте, понимание зна-

чения слова исходя из контекста употребления и ряд других важных 

навыков (Леонтьева, с. 68). Употребление лексических единиц невоз-

можно без социокультурных знаний, таких как знание этикетных фор-

мул, реалий страны изучаемого иностранного языка, а также «фоновая, 

коннотативная и безэквивалентная лексика, выражающая культуру 

страны изучаемого языка в семантике языковых единиц» [2, с. 24]. Линг-

вистические знания и умения предполагают, например, знание правил 
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словообразования, выбор соответствующей грамматической формы лек-

сических единиц. 

Обучение лексике предусматривает владение лексическим мини-

мумом, который обеспечивает возможность общения в бытовой, соци-

ально-культурной и профессиональной сфере [1, с. 69; 3, с. 125]. Опреде-

ление лексического минимума основано на программно-образова-

тельных документах отдельного учреждения образования, исходя из це-

лей и задач, а также требований, предъявляемых к уровню владения 

иностранным языком выпускников данного учреждения высшего обра-

зования. 

Современная методика обучения иноязычной лексике состоит из 

трех основных этапов: введения (семантизация) лексических единиц, 

формирования, тренировки и активизации лексических единиц в ре-

чи [4, с. 12–13; 1, с. 71]. Однако Е. И. Пассов отмечает, что данный подход 

имеет свои недостатки, связанные с речемыслительными процессами 

человека. Например, для говорения характерна последовательность 

«мысль – слово», а не наоборот. В том случае, если человек не владеет 

иностранным языком, последовательность будет выглядеть как «значе-

ние (на родном языке) – слово (на иностранном языке)» [5, с. 132–133]. 

Данный аспект особо важно учитывать при обучении лексике в ситуа-

ции близкородственных языков. Как известно, близкородственные языки 

имеют сходство не только в лексической, но и в грамматической и фоне-

тической системах.  

Неоспоримым является тот факт, что лексические заимствования 

близкородственных языков являются важным фактором обогащения 

лексики и способствуют развитию языка. Данный аспект является объ-

ектом изучения такого направления языкознания, как лексикография, а 

результат представлен в различных словарях иностранных слов или ино-

странных заимствований. Однако именно родство языков, которое «ча-

сто порождает уверенность в тождестве нетождественных или частично 

тождественных языковых единиц» [6, с. 60], представляет трудность и 

приводит к ошибкам в употреблении той или иной лексической едини-

цы, а также к ошибкам в переводе. 

Наиболее распространенное явление – это межъязыковые омони-

мы, или ложные друзья переводчика. Например: пол. dziwny – бел. 

дзіўны, рус. странный; пол. ubiegać się o coś (na przykład, o obwytelstwo) – 

бел. падаваць заяву (напрыклад, на грамядзянства), рус. – подавать заявку 

(например, на гражданство); пол. grób – бел. магіла, рус. могила. Объекта-
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ми сравнения могут быть лексические единицы из разных сфер упо-

требления, и перечень их довольно многочисленный. Однако межъязы-

ковые омонимы могут быть ложными друзьями переводчика не для всех 

близкородственных языков. Являются ли они такими, зависит от того, с 

лексической единицей какого языка – русского или белорусского – соот-

носится слово или словосочетание. Например, пол. pozdrowić, бел. 

перадаць прывітанне, рус. передать привет (но не поздравить!); пол. zasada – 

бел. прынцып, рус. принцип (но не засада!). 

Отдельный пласт представляет безэквивалентная лексика, которая 

в случае близкородственных языков не является многочисленной. 

Например, пол. hejnał – хейнал или звук трубы на костеле в Кракове, 

Zaduszki – название праздника поминовения усопших Задушки – относятся 

как раз к тем лексическим единицам, которые, как говорит В. В. Сафоно-

ва, выражают культуру страны изучаемого языка [2]. Данная лексика 

требует овладения знаниями о стране изучаемого языка (культура, тра-

диции, история и так далее), которые являются важным элементом со-

циокультурной компетенции. 

В целом можно говорить о том, что в ситуации близкородственных 

языков адекватное восприятие нового текста на польском языке – как 

аудиотекста, так и письменного – имеет положительные результаты. В то 

же время столкновение в процессе обучения с такими явлениями 

настраивает обучающихся на более внимательное изучение лексики и 

восприятие близкородственного языка (в нашем случае – польского) как 

не своего языка, несмотря на сходства в лексическом составе, как языка, 

имеющего особенную структуру и специфические принципы построе-

ния отдельных систем. 
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Идентификация физических лиц, пересекающих Государственную 

границу Республики Беларусь, осуществляемая подразделениями по-

граничного контроля, является одним из важнейших мероприятий, 

обеспечивающих государственную безопасность страны. Недопущение 

проникновения на территорию государства преступных элементов, 

борьба с незаконной миграцией, пресечение противоправной, экстре-

мисткой и террористической деятельности приобретают в сегодняшних 

реалиях ключевое значение. 

Приемы и методы идентификации личности основываются на по-

ложениях криминалистической техники. Наиболее распространенным и 

актуальным для органов пограничной службы является метод отож-

дествления человека по признакам внешности, которые отражаются на 

его внешнем облике [1, с. 90].  

Отождествление личности базируется на комплексе криминали-

стически значимых признаков. Систематизация и классификация при-

знаков внешности человека, исследуемых с точки зрения задач органов 

пограничной службы, способствуют повышению качества идентифика-

ции личности при осуществлении пограничного контроля. 

Традиционно признаки внешности человека принято делить на две 

основные группы: анатомические (общефизические, статические, антро-

пологические) и функциональные (динамические) [2, с. 253]. 

Анатомические признаки характеризуют внешность человека (раса, 

нация, пол, строение отдельных элементов). Особенностью анатомиче-

ских признаков внешности считается их относительная устойчивость.  
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В научной криминалистической литературе встречается мнение, 

что в систему анатомических признаков входят и биометрические при-

знаки: геометрия лица, радужная оболочка глаза, рисунок вен на ладо-

нях и т. д. [3, с. 474]. 

Физиологическую основу функциональных (динамических) призна-

ков составляют условно-рефлекторные процессы, сопровождающиеся 

возникновением динамического стереотипа движений человека (мими-

ка, жестикуляция, походка, осанка) [4, с. 253]. 

Исследование функциональных признаков человека в интересах 

пограничного контроля может быть положено в основу криминалисти-

ческого профайлинга [5, с. 178]. 

Признаки внешности личности возможно классифицировать по 

следующим основаниям:  

по степени связи с человеческим организмом (собственные и со-

путствующие);  

особенностям проявления свойств внешности человека (общефи-

зические, анатомические и функциональные);  

времени существования (постоянные и временные);  

степени изменяемости (устойчивые и изменяемые); 

природе возникновения (собственные элементы и признаки быва-

ют естественного, искусственного и патологического происхождения, 

сопутствующие – производственными и отражательными); 

степени детализации (общие и частные); 

частоте встречаемости (групповые и индивидуальные);  

степени наглядности (малозаметные и броские) [6, с. 32–115]. 

С учетом использования технических средств пограничного кон-

троля в процессе идентификации внешние признаки можно классифи-

цировать по степени визуализации: 

визуально очевидные, то есть обозримые, без использования до-

полнительных, вспомогательных средств криминалистического и экс-

пертного исследования; 

обнаруживаемые с помощью технических средств и дополнитель-

ных исследований [7]. 

Кроме того, с учетом новых тенденций в мире моды следует ввести 

новый элемент «бодимодификация», в рамках которого рассматривают-

ся следующие элементы: пирсинг, шрамирование, татуировка, имплан-

ты. Данные элементы описываются с учетом их классификации по сле-
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дующим основаниям: по времени существования, месту расположения, 

тематической направленности, количеству, размеру и др. [8, с. 5–6].  

Идентификация личности по признакам внешности иногда затруд-

нена ввиду изменений внешнего облика. Активное развитие моды и ме-

дицины привело к тому, что возможности пластической хирургии в со-

временном ее состоянии позволяют изменить внешний облик до неузна-

ваемости [9, с. 26–27]. Контролер, сопоставляя фотоизображение в 

документе с лицом, его предъявившим, не владея достоверной информа-

цией об изменениях внешности, может прийти к ошибочному выводу.  

С точки зрения изменения внешнего облика классификация при-

знаков внешности человека может быть дополнена по следующим осно-

ваниям: 

по отношению субъекта к изменению своей внешности (ненаме-

ренные изменения внешнего облика либо внешность изменяется в силу 

естественных причин (возрастные или патологические)); 

способу осуществления намеренных изменений внешности: косме-

тические; гримировальные; косметико-медицинские [9, с. 26–27]. 

Представляется целесообразным ввести систему признаков, позво-

ляющую диагностировать принадлежность человека к определенной 

социальной группе (культуре); а элемент «одежда и мелкие носимые 

вещи» дополнить сведениями с учетом новых тенденций в моде и зако-

номерных изменений в стиле мужской и женской одежды [8, с. 88]. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование классификации и 

систематизации признаков внешнего облика человека может развивать-

ся по следующим основным направлениям [9]: 

- обобщение научных знаний и практического опыта для опреде-

ления возможностей имеющейся теоретической и методической базы в 

сфере криминалистического исследования внешнего облика; 

- систематизация знаний и накопленного практического опыта с 

целью дальнейшего использования в практике организации погранич-

ного контроля; 

- выявление закономерностей и взаимосвязей проявления призна-

ков изменения внешности, подвергшейся модификациям;  

- определение закономерностей развития и проявления изменений 

во внешнем облике, вызываемых различными обстоятельствами. 

Исходя из вышесказанного, система признаков внешности, приня-

тая в классической криминалистике, может быть дополнена с учетом 

специфики пограничного ведомства, а также в соответствии с современ-
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ными реалиями развития моды, медицины и т. д. Дальнейшее исследо-

вание и развитие системы признаков внешнего облика человека позво-

лят повысить эффективность деятельности органов пограничной служ-

бы в части осуществления мероприятий пограничного контроля в пунк-

тах пропуска. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «УСЛОВИЕ» И «ФАКТОР»  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРМИНОЛОГИИ  

ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Роговой Кирилл Владимирович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Анализ исторического и современного опыта охраны государ-

ственной границы свидетельствует о том, что деятельность территори-

альных органов пограничной службы (ТОПС) по ее охране зависит от 

условий, в которых эта деятельность осуществляется, и факторов, оказы-

вающих влияние на ее реализацию. 

Анализ публикаций, отражающих результаты научных исследова-

ний (диссертации, научные статьи и др.), показал наличие двух основных 

подходов к содержанию понятий, обозначаемых терминами «условие» и 

«фактор», их взаимосвязи. Обобщенная формулировка данных подходов 

может быть представлена следующим образом:  

1) различий между факторами и условиями нет, данные термины 

рассматриваются как синонимы;  

2) условия – это совокупность факторов.  

Приведенная формулировка первого подхода отражает макси-

мальную степень отношений между рассматриваемыми понятиями и в 

прямой постановке почти не встречается в научных работах (однако она 

точно отражает его смысл, поскольку авторы перечисляют их не разде-

ляя, одним списком). Второй подход в той или иной трактовке широко 

используется в некоторых сферах деятельности (например, в охране тру-

да и экологии). Для научных публикаций военно-прикладной направ-

ленности характерно применение первого подхода. 

При этом в современной (научная, техническая, учебная и др.) ли-

тературе можно найти нижеуказанные определения понятий «фактор» 

и «условие». 

«Фактор [лат. factor – делающий, производящий] – 1) движущая 

сила, причина какого-либо процесса, явления; 2) мат. редко употребля-

емый термин, обозначающий каждое из перемножаемых чисел (сомно-

жителей)» [1]. 
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«Условие, -я, ср. 1. Обстоятельство, от которого что-нибудь зависит. 

2. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 

3. Устное или письменное соглашение о чем-нибудь. 4. Правила, уста-

новленные в какой-нибудь области жизни, деятельности. 5. Обстановка, в 

которой происходит что-нибудь» [1]. 

В формальной логике в аспекте причинно-следственных отноше-

ний выделяют два вида условий: необходимое и достаточное. 

«Обстоятельство А (признак, событие, явление и т. п.) является до-

статочным условием обстоятельства В, если и только если Л и В связны 

между собой таким образом, что в каждом случае, когда имеется А, име-

ется и В, то есть для каждого случая истинно высказывание «Если Л, то 

В». Обстоятельство А является необходимым условием обстоятельства В, 

если и только если А и В связаны между собой таким образом, что в 

каждом случае при отсутствии А отсутствует В, то есть в каждом случае 

истинно высказывание «Если неверно Л, то неверно В» (это высказыва-

ние эквивалентно высказыванию «Если В, то А»)» [2]. 

Сопоставив представленную выше терминологию и проведя ана-

лиз некоторых научных изданий [2–4], сформулируем ряд выводов: 

1. К факторам следует относить те явления и процессы, которые 

являются причинами, то есть при наличии даже одного фактора проис-

ходит что-нибудь, существенно влияющее на объект исследования (ана-

лиза, деятельности и т. п.). 

Например, применение сопредельной стороной беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА) для разведки приграничной территории Республики 

Беларусь (при наличии зафиксированных фактов) является фактором, по-

скольку служит причиной, которая обусловливает изменение тактики дей-

ствий пограничных нарядов ТОПС. 

2. Фактор не присутствует долгое время. Возникнув и вызвав изме-

нения объекта, фактор, как правило, переходит в разряд условий (если 

фактор не исчезает или не исчезает объект, на который произошло воз-

действие).  

Например, применение сопредельной стороной БПЛА для разведки при-

граничной территории Республики Беларусь является фактором, обусловли-

вающим изменение тактики действий пограничных нарядов. ТОПС, адапти-

руя тактику действий пограничных нарядов под складывающуюся обстанов-

ку, уже будет действовать в условиях применения сопредельной стороной 

БПЛА, а в качестве фактора уже можно рассматривать нарушение государ-

ственной границы БПЛА.  
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3. Достаточное условие является причиной чего-нибудь, следова-

тельно, является фактором. 

4. Необходимое условие является обстоятельством, от которого 

что-нибудь зависит, но не является причиной, поскольку его наличие 

(присутствие) только требуется для возникновения (проявления) чего-

нибудь, но не обеспечивает его (чего-нибудь) однозначного возникнове-

ния (проявления), следовательно, не является и фактором. 

Например, наличие БПЛА у подразделений сопредельных государств не 

приводит к однозначному изменению тактики действий пограничных наря-

дов ТОПС, но при этом факт наличия БПЛА можно рассматривать как 

условие несения службы пограничными нарядами, которое необходимо учи-

тывать. 

5. Совокупность необходимых условий (достаточная совокупность 

необходимых условий), обеспечивающая за счет интегрального воздей-

ствия (влияния) возникновение (проявление) чего-нибудь, является при-

чиной явления (проявления свойства и т. п.), а следовательно, фактором. 

6. Условие может присутствовать длительный период времени и не 

вызывать каких-либо существенных последствий (объект учитывает 

наличие условий и продолжает выполнять свою функцию, не меняя сво-

ей структуры, адаптируется (приспосабливается) к ним). 

7. «Философские категории «причина» и «следствие» отражают 

связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причи-

ной, неизбежно вызывает другое явление, называемое следствием» [2]. 

В терминологии системного подхода можно говорить о том, что 

при наличии условий объект (система) функционирует (выполняет свое 

предназначение) в состоянии устойчивого равновесия, а при воздей-

ствии фактора выходит из данного состояния и в зависимости от силы, 

характера и т. п. оказываемого воздействия может вернуться в состояние 

устойчивого равновесия, адаптировавшись к новым условиям, изменить 

свою структуру и в новом состоянии вернуться к выполнению своего 

предназначения (преодолеть кризис) или прекратить свое существова-

ние (как последствие катастрофы или коллапса). 

Таким образом, условия можно рассматривать как констатацию 

существующих обстоятельств, в которых рассматривается функциониро-

вание объекта, а факторы – как предположение об источниках возмож-

ных (в будущем) воздействий, приводящих к его (объекта) изменениям.  

Аккумулируя приведенные умозаключения, можно сделать вывод, 

что методика выявления условий и факторов (в том числе в сферах воен-
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ной и пограничной безопасности) должна базироваться на принципах 

выявления причинно-следственных связей, где: 

условие – обстоятельства, не вызывающие изменений в объекте, но 

степень их воздействия на объект требует учета и анализа;  

фактор – обстоятельство (явление), являющееся причиной, под 

воздействием которой происходят изменения в объекте, выводящие си-

стему из устойчивого равновесия; 

следствие (последствие) – результаты изменений объекта под воз-

действием какого-либо из факторов; 

задача (функция) – действия (мероприятия), проводимые объектом 

(на объекте), позволяющие минимизировать (ликвидировать) негатив-

ные последствия либо способствующие увеличению положительных 

следствий для объекта, а в целом предоставляющие возможность приве-

сти систему в равновесное состояние.  
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Сформированная система послевузовского профессионального об-

разования, представляющая собой во многом или исключительно науч-

но-исследовательскую работу, направлена на развитие творческих (ис-

следовательских) способностей у сотрудников. Вместо простого приоб-



 

164 

ретения знаний и навыков для стандартных условий послевузовское об-

разование направлено на целостное развитие личности, чтобы она могла 

действовать творчески даже в экстремальных или необычных условиях. 

Современные тенденции требуют, чтобы специалисты обладали широ-

ким набором навыков и качеств для достижения успеха, включая креа-

тивность, новаторство и моральные ценности. Поэтому делается акцент 

на развитии адаптивности и гибкости в мышлении и навыков решения 

проблем, а не просто на способности выполнять установленные задачи. 

Ключевая идея здесь – гармоническое сочетание фундаментальных 

знаний и практических конкретных умений и навыков [1]. Практическое 

применение методологии научного исследования в системе подготовки 

может стать эффективным способом достижения такого целостного 

подхода в образовании. Обучая слушателей проведению исследований и 

применению научных методологий, высшие учебные заведения могут 

помочь им развить критическое мышление, навыки решения проблем и 

аналитические навыки, необходимые в реальных ситуациях. Кроме того, 

практическое применение исследовательских методологий может по-

мочь слушателям лучше понять взаимосвязь между теорией и практи-

кой, позволяя преодолеть разрыв между обучением в аудитории и прак-

тическими задачами. 

Методология научного исследования является важным аспектом 

академического исследования, обеспечивающим достоверность и 

надежность результатов исследования. Она включает в себя системати-

ческий сбор, анализ и интерпретацию данных, чтобы ответить на вопро-

сы исследования или проверить гипотезы. Методы исследования, ис-

пользуемые для достижения указанной цели, можно разделить на две 

категории: качественные и количественные. 

Качественные методы исследования, относящиеся к методам соци-

альных наук, используются для изучения субъективного опыта и явлений, 

обеспечивая глубокое понимание точек зрения и опыта участников. Они 

многогранны и разнообразны, и с их помощью можно исследовать ши-

рокий круг явлений. Примерами таких методов могут быть интервью, 

фокус-группы, тематические исследования, этнография, контент-анализ. 

Одной из сильных сторон качественных методов исследования явля-

ется их способность собирать сложные и детализированные данные, ко-

торые трудно измерить количественно. Качественные исследования осо-

бенно полезны при изучении социальных и культурных проблем, а также 

опыта и точек зрения, которые трудно поддаются количественной оцен-
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ке. Например, качественные исследования можно применить для изуче-

ния того, как обучающиеся воспринимают ту или иную учебную среду, 

или для понимания факторов, способствующих успеху обучающихся. 

Качественные методы исследования также обеспечивают гибкость в 

процессе сбора данных. Исследователи могут изменить свой подход по 

мере сбора данных, чтобы убедиться, что они собирают наиболее акту-

альную и полезную информацию. Кроме того, качественные методы ис-

следования могут использоваться для создания новых исследовательских 

вопросов или гипотез, что делает их особенно полезными в поисковых 

исследованиях. 

Однако качественные методы исследования часто критикуют за то, 

что они субъективны и их трудно воспроизвести. Поскольку сбор данных 

в значительной степени зависит от интерпретации исследователя, суще-

ствует вероятность систематической ошибки и недостаточной надежно-

сти. И еще, качественные методы исследования могут занимать много 

времени и ресурсов, требуя обширной подготовки и опыта со стороны 

исследователя. 

Количественные методы исследования, фокусирующиеся на сборе и 

анализе данных, используются для проверки гипотез и обобщений. Они 

включают сбор числовых данных посредством опросов, экспериментов и 

статистического анализа. Количественные исследования характеризуются 

объективностью, стандартизацией и статистическим анализом. 

Существует несколько различных типов количественных методов 

исследования, каждый из которых имеет свои сильные и слабые сторо-

ны. Вот несколько примеров: опросы (количественное исследование), 

эксперименты, квазиэксперименты, наблюдение, метаанализы. 

Одной из сильных сторон количественных методов исследования 

является их способность давать объективные и надежные данные. Коли-

чественные методы исследования используют стандартизированные ме-

ры и процедуры для обеспечения согласованного сбора данных по 

участникам и моментам времени, что позволяет проводить сравнения 

между группами или условиями и обобщать их результаты. 

Количественные методы исследования также полезны для выявле-

ния причинно-следственных связей между переменными. Достигается 

это за счет применения экспериментальных планов, в которых участни-

ков случайным образом распределяют по разным условиям, что позво-

ляет исследователям контролировать посторонние переменные и уста-

навливать причинно-следственную связь. Количественные методы ис-
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следования также полезны для выявления закономерностей в больших 

наборах данных за счет использования методов статистического анализа. 

Однако одним из недостатков количественных методов исследова-

ния является то, что они могут быть ограничены в своей способности 

охватывать сложность социальных явлений. Количественные исследова-

ния часто основаны на упрощении сложных вопросов до измеримых пе-

ременных, что может привести к чрезмерному упрощению и потере 

важных нюансов. Кроме того, количественные методы исследования мо-

гут быть ограничены качеством и достоверностью мер, используемых 

для сбора данных. 

Верность выбранного метода имеет важное значение в ходе прове-

дения научного исследования, поскольку он обеспечивает достоверность 

и надежность результатов исследования. Это также помогает развивать 

культуру принятия решений на основе фактических данных, что необхо-

димо для постоянного совершенствования. Используя строгие и точные 

методы исследования, соискатель может принимать обоснованные ре-

шения относительно поставленных задач и обеспечивать их эффектив-

ность в достижении научной цели. Методология научного исследования 

также помогает создать совокупность знаний, которые в дальнейшем 

можно использовать для реализации практических задач 

Для повышения качества методологической основы научных иссле-

дований в учреждениях высшего образования весьма актуально обеспе-

чивать обучение и поддержку профессорско-преподавательского состава 

и сотрудников. Сюда следует включать семинары по планированию ис-

следований, сбору и анализу данных, а также использованию статистиче-

ского программного обеспечения. Учреждения образования также могут 

создавать исследовательские центры, которые предоставляют ресурсы и 

оказывают поддержку преподавателям и сотрудникам, занимающимся 

исследованиями. Кроме того, они могут поощрять сотрудничество между 

исследователями и практиками, чтобы гарантировать актуальность ре-

зультатов исследований и применимость на практике. 

Методология научного исследования является важным аспектом 

академических исследований в учреждениях высшего образования. Она 

обеспечивает систематический подход к сбору, анализу и интерпретации 

данных, обеспечивая достоверность и надежность результатов исследова-

ний. Качественные и количественные методы исследования имеют свои 

сильные и слабые стороны, и их применение в послевузовском образова-

нии зависит от исследовательского вопроса и контекста. Используя мето-
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ды исследования, слушатели могут принимать обоснованные решения и 

обеспечивать их эффективность в достижении своих целей. 
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Использование термина «коммуникативная компетенция» непо-

средственно связано с установкой на коммуникативно-ориентированное 

обучение иностранному языку, с переносом акцента с форм языковых 

явлений на их функцию. Так, К. Ф. Седов рассматривает коммуникатив-

ную компетенцию как умение строить эффективную речевую деятель-

ность и эффективное речевое поведение, которые соответствуют нормам 

социального взаимодействия, присущим конкретному этносу [1, с. 23]. 

М. А. Бочарникова считает, что это способность человека к общению в 

одном или всех видах речевой деятельности, которая представляет собой 

приобретенное в процессе естественной коммуникации или специально 

организованного обучения качество реальной личности [2, с. 131]. 

Таким образом, коммуникативная компетенция обозначает интуи-

тивное мастерство, которым обладает носитель языка в результате 

обильной речевой практики: умение правильно и уместно использовать 

язык в разнообразных ситуациях общения. 

Необходимо четко разграничивать язык как формальную систему 

и употребление языка как коммуникативного акта, обучать языку не как 

формальной системе, а как коммуникации. Применение языковых 

правил в процессе коммуникации предполагает не только 

грамматическую правильность формы, но и соответствие данной 
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ситуации. Коммуникативное употребление языка включает в себя два 

вида умений: 

1) умение выбирать нужную форму предложения в соответствии с 

определенным лингвистическим контекстом; 

2) умение распознать, какую функцию выполняет данное предло-

жение в определенной коммуникативной ситуации. 

Говоря о коммуникативной компетенции при обучении диалоги-

ческому общению, следует отметить, что она далеко не означает способ-

ности обучающегося выражать свои мысли предложениями или выска-

зываниями. Она включает в себя также умение реагировать в ситуациях 

общения как вербально, так и умственно. Связь языка и мышления обо-

юдная. С одной стороны, благодаря мышлению устанавливается выбор и 

употребление языковых средств, а с другой – знание различных средств 

выражения одной и той же мысли позволяет индивиду исчерпывающе 

ее сформировать. В процессе обучения иноязычной речевой деятельно-

сти мышление определяет содержание высказывания и выбор языковых 

средств, способствует успешному формированию умений и навыков их 

использования. 

Коммуникативная компетенция обучающегося тесным образом 

связана со знаниями и умениями соблюдать принятые нормы речевого 

поведения и условности речевого общения. На занятиях следует всяче-

ски стимулировать коммуникативную деятельность курсантов. Исходя 

из этой цели необходимо разрабатывать задания, которые воспроизво-

дили бы реальные ситуации общения и требовали бы от курсантов ком-

муникативного поведения. Только при условии обеспечения последнего 

языковая компетенция может стать коммуникативной компетенцией. 

Решить данную проблему вовсе не легко. Овладение коммуника-

тивным поведением осуществимо только при условии непосредственно-

го учета механизма социального взаимодействия личности друг с дру-

гом, преподавателем, носителем языка. Следствием этого является воз-

можность не только принять во внимание лингвистическую подготовку 

курсантов, но и учитывать те нюансы, которые характеризуют сам про-

цесс общения. К ним относятся в первую очередь мимика, жесты, пан-

томимика, дистанция между говорящими, ожидаемая ответная реакция 

адресата. 

Чтобы процесс обучения иноязычному диалогическому общению 

был эффективным, курсанты должны получить знания о речевом этике-

те как социально заданных и национально специфических регулирую-
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щих правилах речевого поведения, необходимо обучать речевым клише, 

которые употребляются при приветствии, прощании, извинении, бла-

годарности, просьбе, знакомстве и т. д. 

Страноведческая информация, сведения о речевом этикете, нормы 

социального поведения, невербальные средства общения – все это непо-

средственные составляющие процесса общения. Коммуникативная ком-

петенция носителя языка существенно отличается от коммуникативной 

компетенции обучающегося иностранному языку. Другими словами, 

коммуникативная компетенция обучающегося предполагает знание и 

умение как поступить при условии, если его лингвистическая и социо-

культурная компетенция не позволяет проявить себя в нужной обста-

новке, как это свойственно иностранцу. Коммуникативная компетенция 

включает помимо лингвистической и социолингвистической компетен-

ции также понятие стратегической компетенции. 

Стратегическая компетенция подразумевает знание коммуника-

тивных стратегий, которые определяют, каким образом обучающийся 

употребляет свой ограниченный запас знаний, чтобы успешно осуще-

ствить процесс общения в различных коммуникативных ситуациях. Так 

как понятие коммуникативной стратегии связано с употреблением язы-

ка, то из этого следует, что коммуникативные стратегии имеют самое 

прямое отношение к коммуникативной компетенции. 

Коммуникативные стратегии служат для привлечения внимания 

обучающегося к тщательному изучению различных переменных сино-

нимических способов передачи определенного содержания, невзирая на 

то, что обучающийся должен строго соблюсти условие — применить 

данную лингвистическую форму в соответствии с ситуацией общения. 

Коммуникативные стратегии выполняют функцию взаимодействия, по-

скольку они используются для осуществления совместных переговоров с 

целью достижения правильного понимания определенного содержания 

между слушающим и говорящим. 

Таким образом, следует отметить, что коммуникативная компе-

тенция обучающегося иностранному языку представляет единство трех 

компонентов: лингвистического, социолингвистического и стратегиче-

ского. Коммуникативная компетенция должна рассматриваться как 

сумма того, что необходимо знать, чтобы общаться с носителем языка и 

не выделяться на его фоне. 
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По мере того как в человеческом обществе растет потребность изу-

чения поведения человека, психология перестает быть наукой о душе, а 

все больше превращается в науку, изучающую закономерности поведе-

ния человека. Изучая поведение человека, невозможно достичь резуль-

тата без высокого уровня психологической компетенции.  

Сегодня в интернете большое количество информационного ре-

сурса, позволяющего восполнить пробелы в знаниях, или экспертов, 

обещающих обучить вас и сделать знатоком в области применения 

профайлинга за короткий срок.  

Например, давайте на секунду представим, что, посмотрев ви-

деоролик «Все психотипы за 5 минут», нам удается волшебным образом 

определять тип личности. И что же дальше?! Без наличия теоретических 

знаний и применения этих знаний на практике во время коммуникации 

с человеком все выводы о нем могут быть сформированы на уровне кли-

ше и ярлыков: истероид – демонстративный тип, шизоид – странный, 

эмотив – добрый, гипертим – веселый и т. д. Применение клише и ярлы-

ков в деятельности профайлера может привести к неверным суждениям 

и выводам при определении лжи.  

Какую информацию мы можем получить, зная тип личности ре-

спондента? Это позволит нам не только наладить с ним коммуникацию, но 

и выяснить, какая эмоция соответствует базовому поведению респондента. 
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Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, волную) представляет собой 

психический процесс средней продолжительности, отражающий субъ-

ективное оценочное отношение к существующим или возможным ситу-

ациям и объективному миру. Согласно теории Пола Экмана, эмоции 

человека сопровождаются микровыражениями, короткими непроиз-

вольными выражениями лица (длительность микровыражения состав-

ляет от 40 до 200 миллисекунд) человека, пытающегося скрыть или по-

давить эмоцию. Микровыражения не поддаются сознательному контро-

лю, то есть появляются независимо от желания человека [1]. 

Современные исследователи выделяют три главных типа выраже-

ния эмоции:  

симуляцию – выражение непереживаемой эмоции;  

подавление – сокрытие выражения переживаемой эмоции;  

маскировку – замену выражения переживаемой эмоции выраже-

нием другой, непереживаемой эмоции. 

Подавление, а затем симуляция являются самыми востребованны-

ми. Маскировка – самая сложная функция контроля экспрессии, так как 

в ее основе лежит комбинированная схема, включающая и подавление, и 

имитацию. Своевременная активизация механизмов симуляции, подав-

ления и маскировки эмоциональных проявлений во многом определяет 

не только коммуникативную компетентность человека, но и его социа-

лизированность, успешность взаимодействия с различными членами 

социума [2]. 

Изучая эмоциональные реакции человека, можно выделить два ос-

новных метода: явный – прямое взаимодействие исследователя с ре-

спондентом посредством вербальных или невербальных инструментов, 

неявный – исследование эмоциональных реакций человека с использо-

ванием, например, системы кодирования эмоциональных состояний. 

В основе современных методов распознавания эмоций лежит раз-

работанная еще в 1978 году Полом Экманом и Уолли Фризеном система 

кодирования лицевых движений (Facial Action Coding System (FACS)). С 

тех пор этот инструмент широко применяется учеными многих стран 

для измерения движения лица. 

Используя программное обеспечение и современные технологии, 

можно автоматически считывать поведенческие реакции человека при 

осуществлении пропуска физических лиц через государственную границу. 

В качестве примера можно привести программу FaceReаder (рисунок).  

 



 

172 

 

Рисунок. – Интерфейс программы FaceReader 4.0 
 

Это программное обеспечение необходимо интегрировать в АСПК 

«Беркут» или использовать отдельно на персональном компьютере. 

Главным условием программы является камера высокого разрешения и 

хорошее освещение. Эта программа может способствовать правильному 

определению неискреннего выражения физического лица, пересекаю-

щего границу, указывая на валентность (отрицательных или положи-

тельных) эмоциональных состояний респондента. В свою очередь, кон-

тролер с поправкой на риск может принять решение, учитывая эмоцио-

нальное состояние человека. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Семенюк Дмитрий Петрович, кандидат юридических наук, доцент 

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 

Пограничная безопасность представляет собой сложную социаль-

ную систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных субъектов, 

которыми являются личность, общество и государство. Стабильность си-

стемы основана на принципе баланса интересов данных субъектов, за-

щите их от внутренних и внешних угроз в пограничном пространстве. 

Угрозой пограничной безопасности (пограничной угрозой) можно 

считать конечный уровень нарастания пограничной опасности на за-

вершающей стадии формирования, характеризующий ее реальное со-

стояние и предполагающий нанесение ощутимого ущерба националь-

ным интересам в пограничном пространстве [1]. 

Актуальными угрозами, связанными с противоправной деятельно-

стью на государственной границе, являются увеличение криминальной 

активности на приграничной территории, рост деятельности, обуслов-

ленной нелегальной миграцией, контрабандой товаров и транспортных 

средств, а также незаконным перемещением через границу предметов, 

изъятых из гражданского оборота (оружие, наркотические средства, экс-

тремистская литература), транзитом радиоактивных, химических, био-

логических и других опасных веществ и материалов. 

Для обеспечения интересов страны на государственной границе за-

конодатель и правоприменитель обязаны не только определять угрозы 

безопасности, которые необходимо нейтрализовать, но и разработать 

эффективную систему мер противодействия криминальным и иным 

угрозам. 

В настоящее время реализована Программа по борьбе с преступ-

ностью и коррупцией на 2020–2022 годы, утвержденная решением рес-

публиканского координационного совещания по борьбе с преступно-

стью и коррупцией от 18 декабря 2019 г. № 20. Одной из основных задач 

Программа определила обеспечение эффективного функционирования 
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и дальнейшего совершенствования системы профилактики правонару-

шений посредством скоординированной деятельности и расширения 

взаимодействия государственных и общественных структур. 

В настоящее время Генпрокуратура совместно с Правительством, 

всеми правоохранительными органами подготовила очередной ком-

плекс мер по борьбе с преступностью и коррупцией на 2023–2025 годы, в 

котором важную роль также играют нормы профилактики правонару-

шений [2]. 

Важной особенностью развития законодательства о профилактике 

правонарушений является то, что отношения в этой сфере регулируют-

ся законодательством, которое основывается на Конституции нашей 

страны и состоит не только из Закона Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» (далее – Закон), но и 

других актов законодательства, а также международных договоров Рес-

публики Беларусь [3]. 

В связи с этим закрепление в Кодексе Республики Беларусь об ад-

министративных правонарушениях 2021 г. (КоАП) профилактических 

мер воздействия в главе 5 «Профилактические меры воздействия» и ста-

тьях 9.4 и 9.5 «Меры воспитательного воздействия» можно считать важ-

ным этапом совершенствования мер профилактики, целью которого яв-

ляется предупреждение административных правонарушений [4]. 

Как отмечает Постникова А. А., «действенными факторами повы-

шения эффективности профилактики правонарушений выступают пра-

вовые средства корректирующего воздействия на граждан, применяе-

мые в целях недопущения совершения правонарушений. Деятельность 

субъектов профилактики правонарушений в данном случае определяет-

ся как индивидуальная профилактика» [5]. 

Органы пограничной службы являются одним из субъектов про-

филактики правонарушений. 

По мнению Борейко Н. Н., данная деятельность органов погранич-

ной службы строится по двум направлениям: 

предупреждение совершения военнослужащими и лицами граж-

данского персонала органов пограничной службы преступлений, адми-

нистративных правонарушений и дисциплинарных проступков; 

выполнение мероприятий по предупреждению правонарушений 

гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лица-

ми без гражданства на государственной границе [6]. 
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Кроме этого, на основании определения субъекта правового воспи-

тательного воздействия Закон определяет две формы профилактики 

правонарушений: общую и индивидуальную. 

Общая профилактика правонарушений – деятельность должност-

ных лиц органов пограничной службы, направленная на выявление 

причин правонарушений, создающих угрозу пограничной безопасно-

сти, и условий, способствующих их совершению, и принятие мер по их 

устранению, воздействие на социальные процессы в пограничной сфере 

и явления в целях недопущения противоправного поведения широкого 

круга лиц. 

В отличие от общей профилактики правонарушений, индивиду-

альная профилактика – это корректирующее воспитательное воздей-

ствие, направленное на конкретного гражданина как субъекта отноше-

ний в сфере пограничной безопасности в целях недопущения соверше-

ния им противоправных деяний. 

 Представляется, что Закон не содержит исчерпывающий перечень 

мер общей и индивидуальной профилактики, к которым относятся раз-

работка и утверждение региональных комплексных планов по профи-

лактике правонарушений и проведение профилактических мероприя-

тий, правовое просвещение граждан, внесение представлений, вынесе-

ние предписаний, профилактическая беседа. Должностными лицами 

могут применяться и иные, не противоречащие закону виды профилак-

тических мер. 

Профилактические меры воздействия, закрепленные в главе 5  

КоАП, отличаются от мер общей и индивидуальной профилактики по 

субъекту и характеру правового содержания.  

Во-первых, они применяются только к лицу, совершившему адми-

нистративное правонарушение, в целях предупреждения совершения 

им новых административных правонарушений. 

Во-вторых, профилактические меры воздействия применяются в 

случаях, предусмотренных КоАП, при освобождении лица, совершив-

шего административное правонарушение, от административной ответ-

ственности. 

В-третьих, повторное совершение правонарушения повлечет 

наложение административного взыскания. 

В-четвертых, профилактические меры воздействия могут приме-

няться только должностными лицами, ведущими административный 

процесс (за исключением устного замечания). 
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Перечисленные признаки позволяют выделить профилактические 

меры воздействия в отдельную группу мер по профилактике правона-

рушений. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Деятельность органов пограничной службы по профилактике 

правонарушений имеет важное значение для нейтрализации кримино-

генных угроз пограничной безопасности. 

2. Общественные отношения в сфере профилактики правонаруше-

ний регулируются не только Законом Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений», но и другими актами 

законодательства, прежде всего нормами КоАП, закрепляющими поня-

тие и содержание профилактических мер воздействия. 

3. Меры по профилактике правонарушений – это действия долж-

ностных лиц органов пограничной службы, направленные на предупре-

ждение правонарушений, создающих угрозы пограничной безопасности. 

4. Меры по профилактике правонарушений, применяемые в по-

граничной сфере, можно классифицировать: 

на меры общей профилактики правонарушений; 

меры индивидуальной профилактики правонарушений; 

профилактические меры воздействия, применяемые к лицу, со-

вершившему административное правонарушение. 

 
Список цитированных источников 

1. Концепция пограничной безопасности Республики Беларусь на 2018–2022 г. 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 16 окт. 2018 г. № 410 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2023. 

2. Комплекс мер по борьбе с преступностью и коррупцией на 2023–2025 годы 

готовится в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/no-

vosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2022/august/71020/. – Дата доступа: 

29.03.2023. 

3. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 04 янв. 2014 г., № 122-З : принят Палатой представи-

телей 16 дек. 2013 г. : одобр. Советом Респ. 19 дек. 2013 г. : в ред. Закона Респ. Бела-

русь от 06 янв. 2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023. 

4. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях : введ. в действие с 1 марта 2021 г. – Минск : Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь, 2021. – 512 с. 



 

177 

5. Постникова, А. А. Меры индивидуальной профилактики правонарушений в 

системе мер административного принуждения / А. А. Постникова // Проблемы 

борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : 

междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 28 янв. 2022 г.) : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь ; [редкол.: П. В. Гридюшко (отв. ред.) [и др.]]. – Минск, 2022. –  

С. 83–84. 

6. Борейко, Н. Н. Органы пограничной службы как субъект профилактики 

правонарушений с гражданами на государственной границе Республики Беларусь и 

реализуемые ими полномочия в этой сфере [Электронный ресурс] / Н. Н. Борейко ; 

ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2023. 

 

 

 

УДК 378.245 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПИСЬМЕННОЙ  
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Образовательные стандарты высшего образования определяют, что 

выпускник – гармонически развитый специалист — должен сочетать в 

себе общепрофессиональные и специальные знания с хорошим владе-

нием гуманитарными дисциплинами. Одной из целей обучения 

иноязычной речи является формирование письменной коммуникатив-

ной компетенции, т. е. способности использовать иноязычное письмо 

как способ общения, организации совместной деятельности и реализа-

ции своего творческого потенциала в соответствии с достигнутым 

программным уровнем овладения иностранным языком. Развитие 

иноязычной письменной речи не только способствует личностному 

развитию курсанта и повышению его конкурентоспособности, но и 

выступает индикатором культурного развития. 

Как справедливо отмечает М. А. Татаринова, под обучением письму 

при этом подразумевается обучение не только графике и орфографии, но 

и, прежде всего, письменной речевой деятельности, т. е. процессу форму-

лирования и выражения мыслей, конечным результатом которого явля-

ются фиксированные тексты различных коммуникативно-речевых жан-

ров и типов речи [1, с. 15]. В условиях преподавания иностранного языка в 
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учреждении высшего образования целью обучения применительно к 

письменной речи должно быть достижение письменной коммуникатив-

ной компетенции. По мнению Л. В. Каплич, письменная коммуникатив-

ная компетенция (как и устная) является системой, структура которой 

представлена взаимосвязанными элементами, характеризующими одно 

явление – процесс речевой коммуникации [2, с. 13].  

Таким образом, письменная речевая компетенция представляет 

собой совокупность нескольких частных компетенций. Это — лингви-

стическая компетенция (владение лексическими средствами и грамма-

тическими правилами их организации); предметная компетенция (зна-

ние фрагментов окружающего мира, концептуальная картина мира 

пишущего); социолингвистическая компетенция (способность порож-

дать тексты адекватно ситуациям письменного общения, определяю-

щим тематику, формы коммуникации и типы текстов, продуцируемых в 

этих ситуациях); социокультурная компетенция (знание национально-

культурных особенностей построения письменных текстов, а также уме-

ния и навыки использования языковых средств, обслуживающих эти 

тексты); дискурсивная компетенция (способность строить и интерпре-

тировать тексты, достижение целостности отдельных высказываний в 

значимых коммуникативных моделях); стратегическая компетенция (за-

полнение пишущим пробелов в знании языкового кода). Исходя из по-

ложения, что письменная речь обеспечивает один из аспектов профес-

сиональной подготовки обучающихся, на наш взгляд, представляется 

необходимым включить в этот ряд профессиональную компетенцию 

(владение жанрами письменных произведений, необходимых выпускни-

ку для успешной профессиональной деятельности).  

Вместе с тем обучению иноязычной письменной речи до сих пор 

отводится крайне незначительное место в образовательном процессе, 

что делает актуальной задачу совершенствования методики обучения 

данному виду языковой деятельности. 

Целью коммуникативной письменной речи (writing for communica-

tion) выступает порождение речевого сообщения в письменной форме. 

Ее развитие целесообразно начинать с учебной письменной речи, 

фокусируясь на технике письма, формировании графических, орфогра-

фических и пунктуационных навыков, параллельно обращая внимание 

на знание грамматики, разговорных формул и расширение активного 

лексического запаса обучающихся, в том числе за счет словообразова-

ния. На этом этапе представляется очень важным научить логически 
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связывать отдельные части высказывания в единое целое, обучать 

вариативности выражения интенций, например с помощью перечисле-

ния, сравнения, противопоставления и т. д., оформлять письменные 

тексты соответствующими языковыми средствами, используя содержа-

тельные языковые опоры. 

При переходе от контролируемой письменной речи к речи 

самостоятельной обучающиеся должны научиться выбирать тип 

письменного сообщения в соответствии с заданной коммуникативной 

ситуацией профессиональной деятельности, а также понимать особен-

ности письменного регистра. Объектом обучения становятся типы 

письменных сообщений – письменные жанры. Разножанровые образцо-

вые письменные тексты, другими словами, образцы разных 

функциональных типов письменного текста, каждый со своими 

специфическими лингвистическими и экстралингвистическими харак-

теристиками, служат лингводидактической основой обучения письмен-

ной речи. 

Традиционно понятие жанра определяют как разновидность 

речевого произведения, характеризующуюся по параметрам коммуни-

кативной цели, прагматической установки и языковых средств, 

используемых для их реализации в зависимости от условий функциони-

рования жанра. При жанровом подходе к обучению письменной 

коммуникации важно научить определять не только тему письменного 

сообщения, но и его цель, мотив, кто является адресатом, после чего 

можно вести работу над логикой построения текста. Письменные 

тексты-продукты обладают культурологической ценностью, они должны 

быть нормативными в формально-языковом, речевом и социокультур-

ном аспектах, хотя могут быть личностно заострены в содержательном 

плане, что должно учитываться на этапе контроля при оценивании их 

формы и содержания. 

Из жанров письменных речевых произведений, которые могут 

быть включены в содержание обучения, назовем лишь некоторые: 

объявления-инструкции, приглашения, деловые письма, в частности 

письма о приеме на работу, благодарственные письма, письма-жалобы, 

автобиографические сведения (CV), рекомендации, анкеты, опорные 

схемы выступления перед аудиторией (типа mind-maps или тезисы), 

доклады (о состоянии проблемы, об изучении конкретных случаев типа 

case-studies), резюме прочитанного или услышанного (summary), 

сообщения (о новостях, последних событиях), обзоры (статей в газете, 
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материалов интернета по теме), аннотации и рефераты, эссе (с 

собственным взглядом на вещи и явления). 

В рамках традиционного, в значительной степени ориентирован-

ного на формирование и развитие умений устной речи, обучения 

курсанты овладевают рядом речевых навыков и умений в области 

письменной речи, но их нельзя расценить как владение письменной 

речью с целью осуществления межкультурного общения. Вместе с тем 

уже усвоенные курсантами знания и сформированные речевые навыки и 

умения могут составить основу для формирования, развития и 

совершенствования необходимых письменных коммуникативных уме-

ний, а также письменной коммуникативной компетенции. 
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Органы пограничной службы Республики Беларусь всегда готовы 

противостоять угрозам национальной безопасности в любых условиях 

обстановки.  

Сегодня на территории сопредельного государства Украина прово-

дится российская специальная военная операция. Поэтому перед орга-

нами пограничной службы стала задача обеспечения защиты военно-
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служащих в пограничных нарядах. В связи с этим вооруженным кон-

фликтом воинские соединения органов пограничной службы несут 

службу в средствах индивидуальной бронезащиты (СИБЗ), таких как 

бронежилет и шлем.  

Но не стоит забывать, что органы пограничной службы Республики 

Беларусь являются правоохранительным органом. Поэтому периодиче-

ски сотрудникам необходимо выполнять поставленные перед ними за-

дачи, применяя физическую силу и приемы рукопашного боя чаще, чем 

использовать оружие. 

СИБЗ способны внести свои условия в выполнение служебных обя-

занностей, вследствие чего стоит учитывать новые особенности несения 

службы.  

Особенности ведения рукопашного боя в СИБЗ: 

- увеличение веса экипировки значительно снижает маневренность 

и качество проведения рукопашных схваток, выполнения приемов руко-

пашного боя, преодоления отдельных препятствий и совершения марш-

бросков;  

- СИБЗ ограничивают подвижность в плечевых и тазобедренных 

суставах, а как следствие, ограничивают число эффективных приемов за-

держания нарушителей;  

- кувырок назад, бросок через голову необходимо исключить из 

практики применения приемов рукопашного боя в СИБЗ, так как мож-

но травмировать шейный отдел позвоночника;  

- необходимо исключить из практики задержания правонаруши-

телей болевые приемы в положении лежа;  

- после длительного пребывания в СИБЗ и на фоне больших физи-

ческих нагрузок целесообразно применять только удары рукой и ногой.  

Рассматривая вышеизложенные особенности, приходим к выводу, 

что СИБЗ оказывают значительное влияние на подвижность сотрудни-

ков, тем самым снижая эффективность применяемых приемов руко-

пашного боя. 

В связи с этим необходимо учитывать особенности применения 

СИБЗ в образовательном процессе при подготовке военнослужащих. 

Так мы обозначаем для себя потребность в изменении учебной про-

граммы с учетом влияния СИБЗ на выполнение служебных обязанно-

стей, в особенности что касается применения физической силы и прие-

мов рукопашного боя. 
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Также стоит отметить другой способ решения этой проблемы. За-

ключается он в рациональном формировании комплектов бронезащи-

ты. Такой комплект должен будет иметь высокую площадь защиты как 

от пуль, так и от осколков. Затем сам класс защиты должен быть доста-

точным для обеспечения выживаемости военнослужащих. И характери-

стика, вытекающая из всего вышеизложенного, – это вес СИБЗ. Сегодня 

научно-технический прогресс позволяет использовать большой спектр 

материалов, которые могут быть применены при изготовлении СИБЗ 

для нужд органов пограничной службы Республики Беларусь. 
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Несмотря на возрастающее внимание к проблеме личностной обу-

словленности процесса формирования субъекта деятельности, в настоя-

щее время наблюдается недостаток научных исследований в области со-
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вершенствования методов педагогического воздействия в условиях выс-

шего военного учебного заведения, в частности процесса самовоспита-

ния курсантов на этапах их становления как будущих профессионалов, 

будущих офицеров-пограничников. 

В научной литературе [1] достаточно широко представлены мате-

риалы теоретического изучения самовоспитания, в частности суждения 

о нем как о комплексном феномене, связанном с когнитивной эмоцио-

нальной и волевой сферами личности, а также об особенностях зарож-

дения, формирования и проявления мотивов данного процесса. 

Как показывают психологические исследования и педагогический 

опыт, самовоспитание курсантов значительно активизирует формиро-

вание личности, способствует преодолению недостатков и воспитанию у 

них профессионально значимых качеств: эмоционально-волевой устой-

чивости, ответственности, дисциплинированности и других положи-

тельных качеств. 

Во время изучения процесса самовоспитания курсантов можно 

сделать вывод, что мотивация личности курсанта в достижении целей и 

задач самовоспитания наиболее полно раскрывается в ситуации дея-

тельности, в процессе включения в учебную ситуацию. 

Исходя из анализа прошедших опытно-экспериментальных ра-

бот [1–3], можно отметить, что мотивационный выбор курсантов позво-

лил сгруппировать мотивационно-значимые признаки в блоки и вклю-

чить их в процесс моделирования всего образовательного процесса Ин-

ститута. Были описаны пять уровней мотивации обучения курсантов: 

высокий, потенциальный, пассивный, регрессивный и низкий. Изучение 

результатов, полученных в ходе опытно-экспериментальных работ, поз-

воляет судить о преобладании пассивного уровня мотивации. Причем 

мотивационная сфера личности курсантов различных курсов разная, 

что, скорее всего, определяется личностными положительно-

мотивационными установками у курсантов-первокурсников, и негатив-

ными установками, и некоторым разочарованием в выборе профессии у 

курсантов четвертого курса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ практической 

деятельности демонстрирует значимость роли самовоспитания в зави-

симости от курса обучения в Институте и выступает психологическим 

условием и средством развития.  
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Миссия ГУО «Институт пограничной службы Республики Бела-

русь» состоит в подготовке кадров в сфере обеспечения пограничной 

безопасности посредством реализации образовательных программ 

высшего образования, дополнительного образования взрослых и после-

вузовского образования. 

В настоящее время для эффективного обучения используется мно-

жество технологий. Одной из самых востребованных и широко приме-

няемых в образовательном процессе технологий обучения на сегодняш-

ний день является модульное обучение, которое ярко демонстрирует 

смену ориентиров в образовании, поскольку позволяет осуществить пе-

реход от традиционного к личностно-ориентированному образованию 

посредством модульной организации учебного процесса, сохраняя при 

этом самые лучшие практики традиционного обучения [1, с. 58]. 

Модульное обучение – способ организации учебного процесса на 

основе блочно-модульного представления учебной информации. Сущ-

ность модульного обучения состоит в том, что содержание обучения 

структурируется в автономные организационно-методические блоки – 
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модули, содержание и объем которых могут варьироваться в зависимо-

сти от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации 

обучающихся [2]. 

Модуль – это целевой блок, информационный узел, в котором объ-

единено учебное содержание и технология овладения им, которые вы-

ступают в системе с высоким уровнем целостности. Модуль – средство 

обучения в данной педагогической технологии [3]. 

Как правило, обучающий модуль содержит [3]: 

целевой план действий; 

банк информации; 

методическое руководство по достижению дидактических целей; 

практические задания по формированию умений и навыков; 

контрольные задания для диагностики достижения поставлен-

ных целей. 

Обучающиеся могут самостоятельно работать с материалом моду-

ля для изучения отдельных тем, материалов курсов, выполнять задания 

при подготовке к занятию, а также непосредственно на занятиях под ру-

ководством преподавателя. 

Обучающийся работает максимум времени самостоятельно, учится 

самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. 

Это дает возможность ему осознать себя в деятельности, видеть пробелы 

в своих знаниях и умениях [2].  

Внедрение в современный процесс обучения модульных техноло-

гий требует от системы образования совершенствования электронных 

образовательных ресурсов, более активного использования их на учеб-

ных занятиях в целях организации качественной подготовки обучаю-

щихся. Одним из таких образовательных ресурсов является электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК). 

ЭУМК способствует пониманию обучающимися целостной карти-

ны изучаемой дисциплины, обеспечивает самостоятельное усвоение ма-

териала, индивидуализирует обучение, предоставляет инструменты для 

контроля и самоконтроля, повышает результативность обучения [4]. 

Электронный учебно-методический комплекс – совокупность 

структурированных учебно-методических материалов, объединенных 

посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих полный 

дидактический цикл обучения и предназначенный для оптимизации 

овладения обучающимися профессиональных компетенций [5]. 



 

186 

Согласно структуре ЭУМК, определяемой постановлением Мини-

стерства образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167, 

УМК (ЭУМК), как правило, включает разделы: теоретический, практиче-

ский, контроля знаний и вспомогательный [6]. 

Теоретический раздел УМК (ЭУМК) содержит материалы для тео-

ретического изучения учебной дисциплины в объеме, установленном 

типовым учебным планом по специальности (направлению специально-

сти) [6]. 

Практический раздел УМК (ЭУМК) содержит материалы для про-

ведения лабораторных, практических, семинарских и иных учебных за-

нятий и организовывается в соответствии с типовым учебным планом по 

специальности (направлению специальности, специализации) и (или) с 

учебным планом учреждения высшего образования по специальности 

(направлению специальности, специализации) [6]. 

Раздел контроля знаний УМК (ЭУМК) содержит материалы теку-

щей и итоговой аттестации, иные материалы, позволяющие определить 

соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требова-

ниям образовательных стандартов высшего образования и учебно-

программной документации образовательных программ высшего обра-

зования [6]. 

Вспомогательный раздел УМК (ЭУМК) содержит элементы учебно-

программной документации образовательной программы высшего об-

разования, программно-планирующей документации воспитания, 

учебно-методической документации, перечень учебных изданий и ин-

формационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины [6]. 

Основное требование к разработке любого ЭУМК – четкая однооб-

разная структура и последовательность изложения материала дисципли-

ны, что достигается использованием иерархической структуры [7, с. 6]. 

В своей функциональности ЭУМК является эффективным инстру-

ментарием по информационному и методическому обеспечению обра-

зовательного процесса, его проектированию и организации; ЭУМК объ-

единяет в себе различные формы современного обучения; стимулирует 

накопление новых знаний, инновационных идей и разработок. 

Модульная технология обучения создает условия для развития 

мышления, памяти, творческих наклонностей и способностей студентов, 

стимулирует учебно-познавательную активность студентов, организует 
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их познавательную деятельность по овладению профессиональными 

научными знаниями, умениями и навыками [8, с. 48]. 

Использование ЭУМК в обучении повышает доступность инфор-

мации и скорость ее получения, а применение модульного обучения в 

ЭУМК предоставляет большие возможности по самостоятельному изу-

чению учебного материала, актуализации информации и контролю по-

лученных знаний, что способствует повышению уровня подготовки обу-

чающихся. 
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Особая актуальность проблемы мотивации при изучении ино-

странных языков объясняется современными проблемами глобализации 

во всех сферах общественной жизни. На сегодняшний день знание ино-

странных языков – признак хорошо образованного человека, а также не-

обходимая предпосылка для карьерного роста. Кажется, что все выше-

сказанное должно существенно повышать престиж учебной дисципли-

ны «Иностранный язык», но все же проблема мотивации в обучении 

особенно остро проявляется именно в изучении иностранного языка. 

Формирование мотивации является сложным процессом, так как у 

обучающихся разное отношение к учебе. Многие обучающиеся думают, 

что иностранный язык вообще не пригодится им в будущем. Вследствие 

этого они уделяют мало внимания его изучению, предпочитая отдавать 

больше сил и времени профильным предметам. То есть у большинства 

обучающихся отсутствуют мотивы познавательной деятельности в обла-

сти изучения иностранного языка.  

Понятие «мотив» ученые трактуют по-разному: А. Н. Леонтьев 

определяет мотивы как побуждения к деятельности, связанные с удовле-

творением потребностей и представляющие собой предмет потребно-

сти, у Л. И. Божович понятие мотивации включает в себя все виды по-

буждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки и диспозиции и идеалы и т. д., а Ж. Годфруа 

понимает под мотивом соображение, по которому субъект должен дей-

ствовать [1]. Мы видим, что большинство сходится во мнении, мотив – 

это либо побуждение, либо намерение, либо цель. 

Мотивация есть начало начал любого процесса обучения, что в 

большем случае приводит к положительному результату. Термин «мо-

тивация» используется в двух значениях: в узком смысле – мотивация 

конкретных действий речевого проявления; в широком смысле – моти-

вация, определяющая все поведение в целом [2]. В обучении иноязыч-
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ной речи необходимо и то, и другое. Мотивация заключается в стиму-

лировании обучающегося к деятельности, направленной на достижение 

целей, продуктивное и успешное выполнение принятых решений. 

Мотивация – движущая сила, которая подталкивает человека на со-

вершение активных действий. Мотивация бывает внешней и внутренней. 

Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием 

предмета и определяется внешними факторами, людьми или обстоя-

тельствами. Внутренняя мотивация связана не с внешними обстоятель-

ствами, а непосредственно с самим предметом и является результатом 

собственных мыслей, устремлений и потребностей человека, из которых 

возникает необходимость совершения определенных действий и дости-

жения определенных результатов. 

Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов:  

- особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень интел-

лектуального развития);  

- особенностями преподавателя и его отношением к педагогиче-

ской деятельности; 

- организацией педагогического процесса; 

- спецификой учебного предмета (в данном случае иностранного 

языка) [2]. 

Есть множество методов изучения иностранного языка, но ни один 

метод не поможет, если у человека не будет интереса, мотивации, 

стремления к изучению языка. Поэтому перед преподавателем стоит 

важнейшая задача – создать такие психолого-педагогические условия, 

при которых у обучающихся появится заинтересованность и желание 

изучать иностранный язык. 

Давно известно, что легче поддается запоминанию то, что интерес-

но, а интересным бывает то, что увлекает. Данный фактор оказывает по-

ложительный эффект на мотивацию, что вызывает естественное жела-

ние обучающегося продолжать изучать иностранный язык, так как в 

данном случае процесс обучения приносит не только пользу, но и удо-

вольствие. Таким образом, при организации учебно-воспитательного 

процесса для того чтобы создать и сохранить мотивационную сферу, 

необходимо: 

- кроме традиционных форм ведения занятий использовать инно-

вационные формы работы; 

- всегда поддерживать и сохранять стимул на весь период изучения 

иностранного языка; 
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- использовать профессионально ориентированный подход при 

обучении языку (подбирать материал согласно специальности);  

- пополнять методы и приемы обучения, то есть моделирование 

учебных текстов, проблемное предъявление материала, постановку по-

знавательных задач, а также методы интерактивного обучения (тематиче-

ские дискуссии, деловые и ролевые игры, творческие конкурсы и др.) [3].  

Многое в работе зависит от личностных способностей преподавателя, 

его педагогического мастерства и интуиции. Известно, что отношение к 

преподавателю обучающийся переносит и на изучаемый предмет. Соот-

ветственно, авторитет преподавателя имеет прямое отношение к результа-

там обучения и влияет не только на обучение, но и на обучающихся. 

На основании изложенного выше позволительным видится вывод о 

том, что мотивация является неоспоримым фактором успешности уче-

ния в целом и изучения иностранных языков в частности. Она является 

запускным механизмом любого вида деятельности. Формирование мо-

тивации к изучению иностранных языков является основной задачей, 

необходимой для личностного и профессионального становления и раз-

вития личности обучающегося.  
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Патриотизм понимается как преданность и любовь к своему Отече-

ству и народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интере-

сов своей Родины [1]. С точки зрения психологической науки, представ-

ленной, в частности, в работах Н. А. Левиной, патриотизм включает ко-

гнитивный (знания, представления, необходимые для эффективной 

деятельности), эмоциональный (удовлетворенность) и поведенческий 

(успешность) компоненты [2]. А. В. Потемкин рассматривает патрио-

тизм как системное и функциональное свойство личности, составные 

элементы которого отражены в тесте «Патриограмма», в частности сле-

дующие шкалы: ценностные характеристики, динамические, эмоцио-

нальные, регуляторные, мотивационные, когнитивные, продуктивные 

характеристики, а также характеристики типов затруднений [3]. 

В данной работе рассмотрим патриотизм как психическое явление, 

проявляющееся в деятельности и имеющее определенный состав. По 

нашему мнению, он может быть представлен следующим образом: объ-

ект патриотизма, объективная сторона, субъект патриотизма, субъек-

тивная сторона.  

Объектом патриотизма является Отечество [4], соответственно, свя-

занные с ним понятия: Родина, малая родина.  

Объективной стороной патриотизма является поступок личности, 

который уточняет акт психического отражения, – поступок патриотич-

ный, направленный на выполнение долга перед Отечеством, патриотич-

ные действия, деятельность в интересах Отечества, в том числе достиже-

ние целей устойчивого развития.  

Субъектом патриотизма является человек и/или группа. В первом 

случае рассматриваем психику человека в единстве сознания, личности, 

деятельности. Изучение патриотизма группы предполагает использова-

ние знаний социальной психологии, в первую очередь классификации 
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видов групп. В нашем исследовании это учебная группа (малая группа) 

и белорусский народ (большая группа). 

Субъективная сторона патриотизма включает акт психического от-

ражения в виде отношения личности к Отечеству (стенического – моби-

лизующего на активную деятельность), направленность (на выполнение 

задач в интересах Отечества), мотивацию (на выполнение задач), а также 

интересы, мировоззрение, чувства, мораль, нравственность, потребности, 

убеждения, навыки, умения, качества (верность, преданность), волю, как 

свойство личности, принятие цели деятельности в интересах Отечества. 

Для патриотизма характерно понимание задачи, возможности ее 

решения с учетом складывающейся обстановки (осознание), предвиде-

ние результата (прогнозирование), наличие определенных ожиданий и 

стремлений к их оправданию.  

Таким образом, рассмотрение психологического аспекта патрио-

тизма позволяет вести речь о его структуре, включающей три основных 

компонента: когнитивный, эмоциональный, поведенческий. В данной 

работе предложен следующий состав патриотизма: объект и субъект 

патриотизма, объективную и субъективную стороны.  
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Патриотизм понимается как преданность и любовь к своему Отече-

ству и народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интере-

сов своей Родины [1]. С позиции психологической науки патриотизм 

рассматривается как системное свойство личности, представленное ха-

рактеристиками, обеспечивающими постоянство стремлений и готов-

ность будущего специалиста к реализации актуальных и потенциальных 

ценностей, идеалов и убеждений [2, 3]. Формирование патриотизма в 

период подготовки в учреждении высшего образования является одной 

из основных целей образовательного процесса.  

В констексте проводимого психолого-педагогического исследова-

ния особый интерес представляет технология формирования 

патриотизма на трех уровнях: 

индивидуальном (обучающийся); 

малой группы (учебная группа); 

большой группы. 

В данной работе расмотрим основные аспекты понятия 

технологии, остановимся на технологии формирования патриотизма на 

уровнях индивидуальном и малой группы.  

По мнению О. И. Мезенцевой, функция технологии заключается в 

построении образовательного процесса, обеспечивающего заданный 

результат, другими словами, в технологии конструируется и 

осуществляется такой образовательный процесс, который должен 

гарантировать достижение поставленных целей [4].  

Характеризуется педагогическая технология следующими призна-

ками: разработкой целей обучения, воспитания; структурированием 

информации, подлежащей усвоению; применением средств обучения и 

контроля; гарантированностью высокого уровня качества обучения [5]. 

Как правило, технология включает в себя целевую направленность, 
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научные идеи, на которые опирается, систему действий субъекта и объ-

екта обучения, критерии оценки результата, результаты, ограничения в 

использовании [6]. Основными структурными компонентами педагоги-

ческой технологии в этом случае являются: концептуальная основа, це-

левой компонент, содержательный компонент обучения (содержание 

учебного материала), процессуальная часть, то есть технологический 

процесс, который, в свою очередь, включает организацию учебного про-

цесса, методы и формы учебной деятельности обучающихся, методы и 

формы работы преподавателя, деятельность преподавателя по управле-

нию процессом усвоения материала, диагностику учебно-воспита-

тельного процесса. 

Основными же компонентами педагогической технологии являют-

ся: цель, алгоритм, результат. Цель представляет собой образ предпола-

гаемого результата. Следовательно, результат должен возникнуть в со-

знании человека как цель. Она упорядочивает деятельность, придает ей 

смысл, организует. Цель в педагогической технологии, представляя со-

бой системообразующее звено, определяет все особенности учебно-

воспитательного процесса, выбор содержания, форм, средств учебно-

воспитательного процесса и конструирование конкретных методов педа-

гогической деятельности [7]. 

Основу технологического процесса составляет алгоритм действий. 

Он обеспечивает повторяемость, тиражируемость технологии [8]. К 

настоящему времени разработаны замкнутые циклы технологического 

процесса социально-педагогической и социальной деятельности, вклю-

чающие определенные этапы и операции. Например, вариант 

Л. В. Мардахаева предполагает пять взаимосвязанных этапов: диагно-

стико-прогностический; выбора (разработки) оптимальной технологии; 

непосредственной подготовки к реализации выбранной технологии; ре-

ализационный; экспертно-оценочный. 

Составляя программу, преподаватель должен четко представлять 

результат, к которому стремится. Результат, согласно С. И. Ожегову, 

подразумевает то, что получено в завершение какой-либо деятельности. 

Он характеризуется содержанием, объемом, качественно-

количественными показателями. Результат может быть представлен как 

количественно, так и качественно. Перевод качественной оценки в коли-

чественную может позволить осуществить, например, метод полярных 

баллов. Обобщение четырех баллов позволяет одним баллом оценить 

общий уровень. 
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Рассмотрим основные элементы данной технологии на примере 

проводимого психолого-педагогического исследования. В качестве осно-

вы концептуальной части было контекстное обучение. Выбор обусловлен 

тем, что данная технология предоставляет значимые возможности для 

реализации прикладного аспекта, повышения практико-ориентирован-

ного характера обучения. 

Контекстное обучение предполагает постепенное насыщение обра-

зовательного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Его суть заключается в моделировании в учебной деятельности обучаю-

щегося учреждения высшего образования содержания будущей профес-

сиональной деятельности.  

Целевой компонент представлен следующими этапами: на уровне 

личности – проявлением патриотизма; на уровне учебной группы – 

осуществлением деятельности в интересах Отечества. Содержательную 

часть технологии составляют особым образом структурированные ситу-

ации профессиональной деятельности. Контекст является предпосылкой 

восприятия обучающимися будущей профессиональной деятельности 

как цели профессионального и личностного развития в процессе обуче-

ния. Результат представлен следующим образом: на уровне личности – 

патриот; на уровне учебной группы – результативная (эффективная) де-

ятельность в интересах Отечества.  
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Концепция национальной безопасности Республики Беларусь в 

качестве одного из приоритетных направлений выделяет обеспечение 

независимости, территориальной целостности, суверенитета и консти-

туционного строя Республики Беларусь, степень защищенности которых 

зависит от уровня охраны Государственной границы Республики Бела-

русь от внешних и внутренних угроз. С одной стороны, это выявление и 

пресечение правонарушений, с другой – правовое регулирование вопро-
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одним из актуальных направлений государственной политики. В демо-

графической сфере основным внешним источником угроз национальной 

безопасности является рост потока незаконных мигрантов в Беларусь 

или через ее территорию.  

В настоящее время органы пограничной службы выполняют зада-

чи в условиях резкого осложнения миграционной обстановки на грани-

це со странами Евросоюза. Европейскими партнерами свернуты проек-

ты трансграничного сотрудничества. «Миграционная проблема» послу-

жила для коллективного Запада удобным поводом для ничем не 

обоснованного перекладывания на белорусскую сторону последствий 

своих недальновидных действий [1, с. 10]. 

Проблема незаконной миграции сохраняет свою острую актуаль-

ность в настоящее время. Криминализация ряда деяний, устанавливаю-

щих ответственность за грубое нарушение миграционного законодатель-

ства, является определенным шагом на пути борьбы с указанным явле-

нием. Вместе с тем до сих пор не сложилось единообразной практики 

расследования уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 

3711 УК Республики Беларусь «Организация незаконной миграции». 

События, происходившие в течение 2021 года, показали, что Рес-

публика Беларусь в полном объеме выполняет работу по предотвраще-

нию нелегальной миграции. А ее причины надо искать в поддержке 

странами ЕС цветных революций в регионах, где из-за них разрушен 

привычный уклад жизни или идет война. Это подтверждают и сами бе-

женцы. Многие из них прямо говорят о том, как попадают в Литву, 

надеясь на помощь незнакомцев и тратя на это едва ли не все свои сбе-

режения. Многие даже не знают, что границу переходить незаконно [2]. 

Так, согласно статистическим данным ИЦ МВД Республики Бела-

русь, за период с 2018 по 11 месяцев 2022 г. за организацию незаконной 

миграции (ст. 3711) зарегистрировано следующее количество преступле-

ний [3] (таблица).  

 

Таблица. – Незаконная миграция иностранных граждан  

и лиц без гражданства 

Наименование и номер статьи УК 2017 2018 2019 2020 2021 
9 месяцев  

2022 года 

Организация незаконной  

миграции, ст. 3711 
78 78 56 13 17 24 
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Исходя из анализа указанных преступлений, можно сделать вывод о 

том, что количество зарегистрированных преступлений, связанных с ор-

ганизацией незаконной миграции, имеет тенденцию к уменьшению, что 

в первую очередь обусловлено совершенствованием работы правоохра-

нительных органов, а также действующими ограничениями в передвиже-

нии из-за пандемии COVID-19, но вместе с тем расследование указанной 

категории уголовных дел может вызывать определенные затруднения. 

Также организация незаконной миграции как преступление при-

знается латентной [4, с. 126], поскольку часть таких деяний не попадает в 

официальную статистику регистрируемых преступлений. В качестве от-

личительной особенности расследования таких преступлений в право-

применительной практике необходимо выделить незаинтересованность 

мигрантов в исходе уголовного дела в связи с отрицательным отношени-

ем к правоохранительным органам и нежеланием оставаться на терри-

тории Республики Беларусь. Также мигранты в большинстве случаев 

преследуют интересы, противоположные интересам расследования, 

ввиду того, что, оказавшись на территории Республики Беларусь, неза-

конные мигранты обычно сохраняют родственные и иные связи с этни-

ческими группировками за рубежом. Это обстоятельство осложняет 

взаимодействие лиц, производящих дознание с участниками преступле-

ния, и негативно сказывается на доказывании организации незаконной 

миграции.  

Доказывание действий по организации незаконной миграции 

осуществляется, как правило, путем осмотра видеофайлов, интернет-

писем и переписки, прослушивания аудиосообщений, имеющихся в 

различных интернет-мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp, Snapchat, 

Facebook Messenger и др.), социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, Fa-

cebook, Twitter) и различных интернет-ресурсах. При очевидности сведе-

ний, которые были переданы таким путем, протокол осмотра является 

самостоятельным доказательством. Лицо, производящее дознание, ис-

ходя из здравого смысла и имеющегося жизненного опыта, самостоя-

тельно может оценить наличие или отсутствие сведений, подтвержда-

ющих организацию незаконной миграции. Сложнее обстоит дело в слу-

чае, если такие сведения умышленно маскируются участниками 

преступления и в последующем могут не учитываться в качестве доказа-

тельства, а лицо, производящее дознание, тратит время на отыскание 

более понятных и прямых доказательств. 
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Вместе с тем необходимо выделить опыт расследования организа-

ции незаконной миграции, по которому пошли правоохранительные 

органы Российской Федерации, оказывающие противодействие в ука-

занной сфере. В подобных проблемных ситуациях установить скрытый 

смысл текста, фразы или сообщения позволяет судебно-лингвистическая 

экспертиза. Определение признаков маскировки содержания текста 

может и должно выступать одним из основных обстоятельств, устанав-

ливаемых судебно-лингвистической экспертизой при расследовании ор-

ганизации незаконной миграции. В ходе такого исследования выявляет-

ся значение замаскированных элементов и их характеристики. В качестве 

примера в ходе расследования организации незаконной миграции необ-

ходимо привести опыт проведения лингвистической экспертизы звуко-

записи телефонных переговоров гр. А. и гр. М., подозреваемых в совер-

шении преступления. В результате проведения исследования было уста-

новлено, что в исследуемом тексте содержатся признаки маскировки 

содержательных элементов, связанных с миграционными картами, 

называемыми коммуникантами «бумажки» или «уведомление», которые 

гр. А передавал гр. М. за денежное вознаграждение [5, с. 167].  

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что при расследова-

нии организации незаконной миграции лицо, производящее дознание, 

должно избирать всесторонний подход при производстве следственных 

и иных процессуальных действий, в том числе и путем назначения раз-

личного рода экспертиз, к числу которых можно отнести судебно-

лингвистическую, так как типичным предметом экспертного исследова-

ния по уголовным делам об организации незаконной миграции могут 

выступить замаскированные сведения: о маршруте следования незакон-

ных мигрантов, способе пересечения незаконными мигрантами Государ-

ственной границы; создании условий организаторами и пособниками 

незаконной миграции для незаконного въезда, пребывания и выезда 

(транзита).  
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ГУО «Институт пограничной службыРеспублики Беларусь» 

 

Открытие магистратуры и адъюнктуры в государственном учре-

ждении образования «Институт пограничной службы Республики Бела-

русь» позволило найти приемлемые научные решения возникающих 

проблем, связанных с парированием возникающих рисков на внешней 

границе СНГ, и внести инновационные элементы в общую систему 

научных знаний пограничного ведомства. Тем не менее проблема обес-

печения органов пограничной службы высококвалифицированными 

научными кадрами, в первую очередь в области прикладной науки, 

остается острой. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно рассмотреть некоторые 

направления повышения результативности научно-исследовательских 

работ, связанных с решением проблем в области обеспечения погранич-

ной безопасности. 
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Формирование кадрового потенциала пограничного ведомства по-

сле увеличения его штатной численности дает возможность использова-

ния новых подходов к применению специалистов научного профиля. 

Одним из таких подходов, на взгляд автора, является создание научного 

отделения1 на базе государственного учреждения образования «Инсти-

тут пограничной службы Республики Беларусь».  

При отборе кандидатов в данное научное подразделение рекомен-

дуется пользоваться требованиями, выработанными в Министерстве 

обороны Российской Федерации в ходе отборочных кампаний. Так, 

средний балл успеваемости должен быть не ниже 4,5 [1, с. 59–54] (с уче-

том 10-балльной системы оценок в Республике Беларусь – 8–10). С кан-

дидатом в обязательном порядке должно проводиться индивидуальное 

собеседование, на котором необходимо выявить интеллектуальный и ис-

следовательский потенциал новобранца. Предпочтение должно отда-

ваться победителям олимпиад, конкурсов, стипендиатам Президента 

Республики Беларусь и специальных государственных стипендий Пра-

вительства Республики Беларусь, участникам научных работ, которым 

выделены гранты.  

Для решения установленных научно-прикладных задач органов по-

граничной службы предлагается следующий подход. 

Например, согласно программе фундаментальных и прикладных 

научных исследований ОПС на очередной год запланирована научно-

исследовательская работа «Разработка энергосберегающих технологий 

при производстве жилых модулей для подразделений границы». В 

данном случае необходимо заблаговременно производить отбор канди-

датов, окончивших специализированные вузы, с последующим изуче-

нием их дипломных проектов по направлению деятельности. Соответ-

ственно, призыв военнослужащих (учитывая срок службы один год) 

должен быть только данных специальностей. На следующий год прио-

ритетным направлением запланировано новое фундаментальное ис-

следование и, следовательно, подбор кадров должен быть согласно дан-

ной специальности.  

 
1 Учитывая более ограниченные в сравнении с Вооруженными Силами 

возможности военно-научного потенциала органов пограничной службы 

Республики Беларусь по выполнению научно-исследовательских и конструкторских 

работ в интересах обеспечения пограничной безопасности, целесообразно в качестве 

эксперимента сформировать именно научное отделение (взвод), а не роту. 
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В рамках одной НИР военнослужащих научного отделения целесо-

образно распределить в научно-практические группы численностью не 

более четырех человек. Каждому военнослужащему должны быть по-

ставлены конкретные задачи на проведение исследований по направле-

ниям научной деятельности, отраженные в индивидуальном плане 

научной работы на год, который утверждается закрепленным за военно-

служащим куратором по согласованию с научным руководителем. 

Научные руководители назначаются из числа наиболее квалифициро-

ванных сотрудников научно-исследовательской части государственного 

учреждения образования «Институт пограничной службы Республики 

Беларусь». 

С учетом профиля подготовки специалистов в ведущих высших 

учебных заведениях Республики Беларусь возможными направлениями 

деятельности военно-научного подразделения в органах пограничной 

службы могли бы быть: радиоэлектронная борьба с БЛА; робототехника; 

системы автоматизации и связи; совершенствование навесного оборудо-

вания беспилотных летательных аппаратов; компьютерное моделирова-

ние; модернизация мобильных локальных охранных систем; совершен-

ствование автоматизированных систем пограничного контроля; повыше-

ние возможностей интегрированной системы охраны государственной 

границы; разработка энергосберегающих технологий при производстве 

жилых модулей для подразделений границы; разработка мер по мини-

мизации отрицательного воздействия ионизирующего излучения для во-

еннослужащих, несущих службу на территории Полесского государ-

ственного радиационного экологического заповедника, и др. 

Выполнение индивидуальных планов, качество и результативность 

работы военнослужащих научного отделения целесообразно ежемесяч-

но анализировать после прохождения призывниками курса начальной 

военной подготовки и приведения их к Военной присяге. При невыпол-

нении индивидуальных планов работы по субъективным причинам, а 

также в случае совершения грубых дисциплинарных проступков военно-

служащие научного отделения по представлению руководителя научно-

исследовательской части в установленном порядке должны переводить-

ся из данного воинского подразделения в другие воинские части ОПС 

для прохождения дальнейшей воинской службы. 

Таким образом, данный подход может обеспечить рациональное 

использование человеческого капитала призывников в интересах науч-
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ного обеспечения деятельности пограничного ведомства по укреплению 

пограничной безопасности государств – участников СНГ. 
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Ведение административного процесса по делам об администра-

тивных правонарушениях, а также расследование уголовных дел о пре-

ступлениях, связанных с подделкой, использованием либо сбытом под-

дельных документов, обладает рядом особенностей. Одной из таких осо-

бенностей является то, что эти правонарушения выявляются в ходе 

проведения контрольных функций различными правоохранительными 

органами. Также расследование по данной категории преступлений за-

частую начинается с административного процесса, а производство пред-

варительного расследования осуществляется в форме дознания. Следует 

отметить, что предъявление заведомо подложных документов для пере-

сечения Государственной границы образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 24.18 Кодекса Республики Бела-

русь об административных правонарушениях (КоАП) [1], а также пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (УК) [3]. Если предъявителем такого документа является ино-

странный гражданин или лицо без гражданства, то также образуется со-

став правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 24.35 КоАП. 
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В случае возникновения у должностного лица органов погранич-

ной службы сомнений в действительности документа, дающего право 

пересечения Государственной границы, необходимо удостовериться в 

его подлинности. С этой целью создается комиссия, состоящая из лиц, 

допущенных к проверке документов. Данная комиссия проводит специ-

альную проверку документов, по результатам которой принимает ре-

шение о действительности либо недействительности данного документа. 

Результаты специальной проверки документов отражаются в акте спе-

циальной проверки документов.  

Существуют различные мнения по поводу приобщения результа-

тов данной специальной проверки документов к материалам дела об 

административном правонарушении либо материалам проверки. Одни 

считают, что специальная проверка документов должна производиться в 

рамках осмотра места совершения административного правонарушения 

и акт специальной проверки является приложением к протоколу 

осмотра места совершения административного правонарушения. Дру-

гие считают, что специальная проверка документов должна осуществ-

ляться вне административного процесса, так как это действие по уста-

новлению законных оснований для пересечения Государственной грани-

цы физическими лицами, определенное Законом Республики Беларусь 

«О Государственной границе Республики Беларусь» [5]. 

По нашему мнению, специальная проверка документов является 

действием, осуществляемым должностными лицами органов погранич-

ной службы в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь 

«О Государственной границе Республики Беларусь», в целях признания 

законности пересечения Государственной границы физическими лица-

ми и акт специальной проверки документов не является администра-

тивно-процессуальным документом. Это объясняется тем, что долж-

ностные лица, осуществляющие специальную проверку документов, мо-

гут прийти к выводу о действительности проверяемого документа, в 

связи с чем административный процесс был бы начат безосновательно. 

Вместе с тем акт специальной проверки документов может являть-

ся источником доказательств, предусмотренным ст. 6.11 ПИКоАП [2], 

как «Иные документы и другие носители информации». Для этого дан-

ный акт целесообразно приобщать к делу об административном право-

нарушении рапортом об обнаружении признаков правонарушения. 
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Таким образом, при выявлении поддельных документов у лиц, пе-

ресекающих Государственную границу, уполномоченным должностным 

лицам органов пограничной службы целесообразно: 

1. До прибытия на место происшествия лица, производящего до-

знание, старшему смены пограничных нарядов или иному должностно-

му лицу, выявившему признаки правонарушений, составить рапорт, к 

которому приобщается акт специальной проверки документа. Данный 

рапорт является поводом для начала административного процесса по 

ст. 24.18 КоАП. 

2. Провести осмотр места совершения административного право-

нарушения (служебное помещение пункта пропуска, модуль по провер-

ке документов и т. д.), в ходе которого подробно описывается предъяв-

ленный подложный документ, который изъять и упаковать в специаль-

ный пакет.  

3. Опросить лицо, предъявившее подложный документ. 

4. По изъятому паспорту в рамках ч. 2 ст. 173 УПК [4] назначить 

технико-криминалистическую экспертизу. Лицо ознакомить с постанов-

лением о назначении экспертизы, о чем составить соответствующий 

протокол. 

5. Опросить лиц, следующих совместно с данным лицом (иных 

лиц), об обстоятельствах, известных им по факту правонарушения. 

6. Опросить военнослужащих отделения пограничного контроля, 

выявивших подделку документа, а также осуществлявших ведение ад-

министративного процесса.  

7. Осмотреть и приобщить к материалам проверки видеозаписи с 

камер видеонаблюдения модуля паспортного контроля, на котором за-

фиксирован факт правонарушения (осмотреть видеорегистратор). 

8. Направить запрос в дипломатическое представительство госу-

дарства (королевства), гражданином (подданным) которого является за-

держанный. 

9. После привлечения к административной ответственности винов-

ных лиц к материалам проверки приобщить копию дел об администра-

тивных правонарушениях, выписки из баз данных, ответы на запросы и др. 

10. По результатам экспертизы и ответов из дипломатических 

представительств (документы, устанавливающие личности) при наличии 

оснований возбудить уголовное дело. 

11. В ходе осуществления дознания допросить в качестве свидете-

лей вышеуказанных сотрудников органов пограничной службы. 
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12. Подозреваемое лицо может быть задержано в порядке ст. 108 

УПК, о чем выносится постановление о задержании и составляется соот-

ветствующий протокол. В органе дознания данному лицу разъясняются 

его права и обязанности, предусмотренные ст. 41 УПК, для дачи бес-

платной юридической консультации вызывается защитник. Лицо до-

прашивается в качестве подозреваемого; в соответствии со ст. 238 УПК 

подозреваемый знакомится с заключением эксперта, по результатам че-

го составляется соответствующий протокол. 

13. К материалам уголовного дела приобщить предъявленные ино-

странцем характеризующие сведения с места жительства (работы, учебы). 

По окончании допроса и выполнения иных необходимых неот-

ложных следственных и процессуальных действий подозреваемый пре-

провождается в следственное подразделение, где орган дознания пере-

дает уголовное дело по подследственности.  

Таким образом, акт специальной проверки документов, приоб-

щенный к делу об административном правонарушении рапортом 

должностного лица, является источником доказательств.  
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В современном мире сохранение суверенитета государства и обес-

печение национальной безопасности является основной задачей, стоя-

щей как перед вооруженными силами, так и перед органами погранич-

ной службы, поэтому необходимость постоянного совершенствования 

передового опыта и наращивание боевой мощи требуют от военнослу-

жащих постоянного укрепления своей физической подготовленности. 

Боевые действия встречаются повсеместно в жизни военнослужа-

щих. В ходе выполнения различных боевых и тактических задач человек 

затрачивает свой биологический и физиологический ресурс, который 

неимоверно быстро расходуется. Поэтому необходима постоянная фи-

зическая подготовленность каждого военнослужащего. 

Физическими качествами принято называть те функциональные 

свойства организма, которые предопределяют двигательные возможно-

сти человека. В спортивной теории принято различать пять физических 

качеств: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. Их проявле-

ние зависит от возможностей функциональных систем организма, их 

подготовленности к двигательным действиям [3]. 

Физическая подготовка в Вооруженных Силах ежедневно прово-

дится в различных элементах распорядка дня, начиная с утренней физи-

ческой зарядки, заканчивая вечерними мероприятиями, а если быть 

точнее – спортивно-массовой работой. Также военнослужащие постоян-

но самосовершенствуются и поднимают уровень своей спортивной 

формы в свободное время, ибо понимают важность всех проводимых 

мероприятий. Раз в полгода проводится сдача физической подготовлен-

ности, которая направлена на выявление слабых мест у военнослужа-

щих. Те военнослужащие, которые сдают физическую подготовку на от-

личные результаты, поощряются. 

Если же рассматривать физическую подготовленность военнослу-

жащих в ходе выполнения боевых и тактических задач, можно отметить 
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важность проведения различных мероприятий военно-политической 

направленности, в ходе которых и разъясняется подчиненным необхо-

димость развития физических навыков. Проводится работа с каждым 

военнослужащим, в ходе которой они понимают, насколько физическая 

подготовка влияет на успешность выполнения тех или иных задач в раз-

личных условиях обстановки. Военнослужащие понимают важность раз-

вития физических качеств и начинают своевременно принимать меры к 

повышению своего физического уровня, а также поддерживают своих 

товарищей по службе, чтобы те не стали их тяжелой ношей в предстоя-

щих операциях. Именно поэтому на территориях различных войсковых 

формирований и возводятся спортивные комплексы для поддержания и 

повышения физической подготовленности. Не стоит забывать, что спорт 

положительно влияет на снятие стресса. Высокая нагрузка с различных 

сторон оказывает неимоверное воздействие на морально-волевое и пси-

хологическое состояние военнослужащих [2]. 

Деятельность органов пограничной службы свидетельствует о том, 

что военнослужащие несут службу в различных видах пограничных 

нарядов по охране государственной границы, в различных погодных 

условиях, любое время суток, и это никак не влияет на результат постав-

ленной задачи, а свидетельствует о высокой и качественной не только 

физической, но и моральной подготовке военнослужащих. Однако со-

трудники не всегда морально и физически подготовлены к резким изме-

нениям обстановки и деятельности в таких сложных условиях. 

Для успешного выполнения профессиональных обязанностей 

необходимо наличие высокого уровня развития таких физических ка-

честв, как сила, быстрота и ловкость. Однако нельзя не согласиться с тем, 

что основным профессионально значимым физическим качеством явля-

ется выносливость, что подтверждается многочисленными исследовани-

ями [4–6]. 

В условиях обстановки на украинском направлении, а также исходя 

из той, которая сейчас складывается на границе с Польшей и Литвой, 

наши военнослужащие должны иметь высокий уровень физической под-

готовленности и постоянно совершенствовать свои физические качества. 

Таким образом, военнослужащим как органов пограничной служ-

бы, так и других военизируемых структур очень важно развиваться и са-

мосовершенствоваться. Значительно возросли требования к надежности 

защиты внешней границы от различного рода провокаций и оборота 

запрещенных веществ. Решение сложных задач требует эмоционально-
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волевой устойчивости, развитых коммуникативных умений, физических 

качеств, выступающих как профессионально значимые. Качественное 

выполнение сотрудниками обязанностей обеспечивается сформирован-

ными профессионально значимыми качествами, среди которых эмоци-

онально-волевая устойчивость, коммуникативные умения, выносливость, 

определяющая высокую работоспособность. 
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Высоцкий Александр Тадэушевич 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

Амельянчик Виталий Евгеньевич 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

В ситуации идеологического и политического противостояния все-

го мира, информационных, санкционных и гибридных войн проблема 
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воспитания гражданских качеств у курсантов-пограничников как нико-

гда актуальна.  

Крайне важно развивать у них основы гражданственности: нрав-

ственность, доброжелательность, этичность, взаимопомощь, сочувствие 

и сопереживание. 

Исследователи считают, что при воспитании любого качества лич-

ности необходимо обеспечить системную воспитательную работу, целя-

ми которой будут разнообразные мероприятия, интересные и необхо-

димые молодым людям [1–3]. 

На наш взгляд, важно руководствоваться в достижении данной це-

ли алгоритмом действий, включающим: диагностическую работу (го-

товность), расширение представлений о формируемом качестве (зна-

ние), методические и воспитательные мероприятия, направленные на 

погружение воспитанника в отношения со сверстниками, опыт проявле-

ния того или иного качества, регулирование и контроль собственных по-

ступков и действий (отношения – опыт – регуляция). 

Такая работа, ее результаты обусловливают развитие способности 

у воспитанников демонстрировать детальное понимание актуальности 

проблемы развития гражданственности на современном этапе, высокий 

уровень представлений о различных гражданских качествах, социальной 

ответственности, эмоциональную отзывчивость при проявлении граж-

данской позиции, инициативность и активность выражения граждан-

ственности. 

Развитие гражданственности и гражданских качеств целенаправ-

ленно и последовательно проводится с курсантами Института погра-

ничной службы Республики Беларусь. 

На первых курсах обучения, как правило, определяется уровень го-

товности военнослужащих к проявлению гражданских качеств, напри-

мер социальной активности, демократизма, ясности и четкости в отстаи-

вании своей гражданской позиции, а затем, уже на старших курсах, – 

гражданского мужества, патриотизма, смелости и др. Данный элемент 

алгоритма формирования гражданственности называется готовностью.  

В этой связи курсантам предлагаются опросники: 

1) ВСК (выявление уровня волевого самоконтроля); 

2)УСК (выявление уровня субъективного контроля); 

3) шкала совестливости; 

4) шкала Д. Кэмпбелла; 

5) многомерно-функциональная диагностика ответственности. 
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На протяжении отработки первого элемента алгоритма выявляет-

ся отношение курсантов к процессу подготовки к занятиям, его качество, 

полнота, оперативность при выполнении заданий к занятию. Анализи-

руется активность курсантов относительно их участия в работе научных 

кружков, олимпиад, проектов, соревнований и др. 

Далее отрабатывается элемент знание. 

Происходит накопление у курсантов знаний, расширение пред-

ставлений о различных видах гражданских качеств, закрепление знаний 

о социальных нормах и этических требованиях, морали и нравственно-

сти. В ходе воспитательных мероприятий офицерами организуется про-

цесс апробации механизмов проявления курсантами социальной ответ-

ственности. Анализируются суждения и целевые установки на важность 

проявления гражданских качеств, происходит взаимодействие курсантов 

друг с другом в целях развития мотивов, побуждающих к социально-

ответственному поведению. Формируется способность курсантов анали-

зировать поступки с точки зрения их социальной направленности. Кур-

санты слушают лекции, участвуют в заседаниях круглых столов, слуша-

ют рассказы, участвуют в беседах и диспутах, просматривают ви-

деофрагменты и др. 

Особое внимание уделяется отработке элементов отношения – опыт.  

В ходе воспитательной работы происходит обогащение опыта со-

циальной ответственности курсантов; закрепление привычек проявле-

ния гражданских качеств (чувство социальной ответственности за жизнь 

страны, уважение к праву и правопорядку, патриотизм, нравственные 

ориентиры и др.). Формируются чувство долга перед собой, другими и 

обществом; внутренняя убежденность, понимание личностью взаимо-

связи личных и общественных интересов.  

В Институте организовываются деловые игры, проводятся различ-

ного рода упражнения на проявление ответственного поведения в ходе 

процесса организации несения внутренней службы, выполнение функ-

циональных обязанностей, хозяйственных и иных видов работ, в том 

числе в рамках работы в научных кружках, участия в олимпиадах и кон-

курсах, участия военнослужащих в общественной жизни воинского кол-

лектива. 

Отработка элемента регуляция происходит в процессе включения 

гражданственности и гражданских качеств в иерархию ценностей; у обу-

чающихся развивается способность к демонстрации совестливости, доб-

рожелательности, верности и долга по отношению к Родине, службе, то-
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варищам и командирам. У них формируется способность к осознанию 

гражданских ценностей (долг не только перед собой и близкими, но и 

перед обществом и органами пограничной службы; закрепляются тре-

бования рациональности поведения, представляющего взаимосвязь 

ценностей и правил).  

Военнослужащие постоянно побуждаются к сознательной регули-

ровке собственной деятельности; способности прилагать волевые усилия 

для достижения цели; проявлению усердия, настойчивости, выдержки, 

исполнительности, самостоятельности, честности, обязательности; уме-

нию контролировать других людей; выполнению долга и обязательств 

перед обществом. 

Одним из актуальных в этой связи направлений формирования 

гражданских качеств у современной молодежи, таких как ответствен-

ность, гражданская позиция, гражданская активность, патриотичность и 

др., является педагогически целесообразное и грамотное использование 

педагогами и воспитателями этого медиапространства, но выделенное с 

учетом важнейших для общества и человека ценностей.  

В современных научных и популярных источниках медиапростран-

ство определяется через разные характеристики: как самоорганизующа-

яся виртуальная система, как совокупность источников, влияющая на 

реальное пространство, как электронное окружение, быстро обеспечи-

вающее информацией одновременно отдельных, совершенно разных 

людей и их сообщества. В нем они могут действовать и взаимодейство-

вать, влиять друг на друга, создавая и преобразуя визуальную и звуковую 

среду, выходящую за его пределы в реальное пространство досуга и от-

дыха, образовательной деятельности.  

Это актуализирует необходимость выработки педагогической об-

щественностью особых подходов к каждой личности в воспитательных 

целях формирования гражданственности как особо важного качества 

гражданина Отечества. 

Формирование гражданственности и гражданских качеств у кур-

сантов-пограничников становится значимым процессом не только для 

различных институтов социализации личности, но и в первую очередь 

для них самих, для того чтобы действительно помочь молодым людям 

приобрести установку быть членом общества и служить его интересам, 

быть достойным гражданином своей страны.  
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Деятельность любой организации в сфере охраны государственной 

границы всегда связана с ее кадровым потенциалом и работающими в 

ней людьми. В марте 1992 г. некоторые государства (Азербайджанская 

Республика, Республика Молдова, Республика Узбекистан и Украина) 

уже образовали свои пограничные войска, а на внешних границах неко-

торых стран Содружества, в том числе и Таджикистана, пограничные 

войска находились под командованием Комитета по охране государ-

ственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Это в 

свою очередь создавало определенные проблемы в централизации 

управления и принятии соответствующих решений по охране государ-

ственных границ. 

Следует отметить, что в 1992 г. у Республики Таджикистан не было 

своего образовательного учреждения по подготовке квалифицирован-

ных кадров в cфере охраны границы [3].  

Подготовка кадров в интересах пограничного ведомства Республи-

ки Таджикистан занимает важное место и постоянно находится на осо-

бом контроле у руководства Республики Таджикистан.  
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После приобретения независимости Таджикистаном были приня-

ты многочисленные меры по подготовке квалифицированных кадров 

различных направлений как внутри страны, так и за ее пределами. Эти 

меры затронули и Пограничные войска Государственного комитета 

национальной безопасности Республики Таджикистан [1, с. 37]. 

Из-за нехватки профессиональных офицерских кадров в Погра-

ничных войсках Республики Таджикистан постановлением Правитель-

ства Республики Таджикистан от 11 июня 2001 г. № 256 на базе шестиме-

сячных Высших пограничных курсов КОГГ Республики Таджикистан 

было образовано Высшее пограничное училище. В 2016 г. данное учи-

лище было преобразовано в Высший пограничный институт ГКНБ Рес-

публики Таджикистан. Высшим пограничным институтом в интересах 

Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан подготовлено более 

600 офицеров, более 593 офицеров пограничного ведомства страны. На 

базе Института организованы курсы повышения квалификации, где 

ежегодно проходят обучение офицеры-пограничники [2, с. 43]. 

Международное сотрудничество по пограничным вопросам Рес-

публика Таджикистан осуществляет с соседними государствами в рам-

ках СНГ.  

Исходя из необходимости согласованного решения практических 

вопросов охраны государственной границы, координации деятельности 

Пограничных войск Содружества и национальных пограничных войск 

государств, в г. Киеве главы государств Содружества приняли решение о 

создании Объединенного командования Пограничных войск и утверди-

ли положение о нем. 

В ходе заседания также был подписан пакет соглашений, позволя-

ющих регламентировать вопросы охраны границ государств – участни-

ков СНГ, определявшие статус их пограничных войск.  

В связи с необходимостью совершенствования координации дея-

тельности по укреплению и надежной охране внешних границ госу-

дарств – участников СНГ, продиктованной в том числе нежеланием ряда 

государств выполнять указания Объединенного командования Погра-

ничных войск, а также с дальнейшим поиском новых форм взаимодей-

ствия пограничных войск стран Содружества Решением Совета глав гос-

ударств СНГ от 6 июня 1992 г. Объединенное командование Погранич-

ных войск было упразднено. Этим же решением главы государств 

Содружества образовали Совет командующих Пограничными войсками 

(СКПВ). 
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Главами государств СНГ был подписан Договор о сотрудничестве в 

охране границ государств – участников СНГ с государствами, не входя-

щими в Содружество. На основе статьи 15 данного договора 3 ноября 

1995 г. в г. Москве было подписано Соглашение о сотрудничестве в под-

готовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных 

войск государств – участников СНГ [3]. 

В рамках данного соглашения в образовательных учреждениях по-

граничного профиля Российской Федерации, Республики Казахстан и 

Азербайджанской Республики ежегодно проходят обучение военнослу-

жащие Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан по специ-

альностям: 

управление пограничными подразделениями;  

морально-психологическое обеспечение военной деятельности 

(Пограничные войска); 

управление подразделениями пограничного контроля; 

оперативно-розыскная деятельность. 

Кроме того, офицеры Пограничных войск Республики Таджики-

стан проходят обучение в Пограничной академии ФСБ России. 

В рамках Соглашения между Российской Федерацией и Респуб-

ликой Таджикистан о сотрудничестве по пограничным вопросам, в 

рамках подготовки кадров для пограничного ведомства Республики Та-

джикистан в Высшем пограничном институте ГКНБ Республики Та-

джикистан осуществляют свою деятельность офицеры консультацион-

ного аппарата Группы пограничного сотрудничества ФСБ России в Рес-

публике Таджикистан.  

В заключение хочется отметить, что Пограничные войска ГКНБ 

Республики Таджикистан в своих рядах имеют высококвалифицирован-

ные офицерские кадры, что позволяет надежно охранять внешние рубе-

жи Содружества Независимых Государств. 
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УДК 343.98 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В АСПЕКТЕ БОРЬБЫ  

С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

 

Хлус Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент 

Белорусский государственный университет 

 

Результаты деятельности современных правоохранительных 

органов по противодействию преступности в определенной степени 

находятся в зависимости от наличия научно разработанных 

методических рекомендаций, основывающихся на практике расследова-

ния преступлений и составляющих основную часть криминалистиче-

ских методик.  

Отсутствие практики расследования по отдельным видам 

преступлений либо ее незначительное количество затрудняют разра-

ботку методики их расследования. В единичных случаях расследование 

таких преступлений основывается на личном опыте следователей либо 

на использовании ими частных методик расследования смежных видов 

преступлений. Наличие этой проблемы послужило выдвижению 

предложений о необходимости разработки новой разновидности 

методик расследования, именуемых по-разному: групповыми, комплекс-

ными, базовыми или общими.  

Ознакомившись с данной проблемой, Р. С. Белкин поддержал 

идею создания укрупненных методик, «охватывающих несколько видов 

и даже родов преступных посягательств» [4, с. 247].  

Концепцию формирования методик более высокого уровня 

обобщения преступлений восприняли и внесли вклад в ее развитие 

многие российские ученые-криминалисты: И. В. Александров, Л. В. Бер-

товский, Р. Н. Боровских, М. А. Васильева, В. Н. Григорьев, Г. А. Дымов, 

В. В. Крылов, С. А. Куемжиева, О. С. Кучин, В. А. Мещеряков, Н. А. По-

дольный, М. В. Субботина и др. 

Идея формирования укрупненных методик расследования нашла 

отражение в учебной литературе по криминалистике. Например, в 

«Курсе криминалистики» (г. Санкт-Петербург) в пределах одной 

методики рассматриваются разные виды преступлений в сфере 

экономики, указывается на совпадение методов и средств их 
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расследования. Это позволяет в процессе расследования «исходить из 

рекомендаций общей методики расследования» [2, с. 12–13].  

Следует отметить, что, формируя укрупненные методики 

расследования преступлений, ученые до сих пор не выработали единого 

подхода к их наименованию и содержанию.  

Например, С. А. Куемжиева укрупненную методику расследования 

называет групповой и представляет ее как систему «теоретических 

положений, конкретизирующих общую часть криминалистической 

методики, и основанных на этих положениях научно-практических 

рекомендаций по расследованию определенной группы преступлений» 

[3, с. 403]. В качестве элементов такой методики С. А. Куемжиева 

рассматривает «предмет исследования; особенности уголовно-правовой 

и криминалистической характеристики группы преступлений; исследо-

вание особенностей конкретизации предмета расследования; организа-

цию первоначального этапа расследования; научно-практические 

рекомендации по оптимальному сочетанию следственных и иных 

действий» [3, с. 405].  

Иначе представлена структура общей методики расследования 

преступлений в упомянутом «Курсе криминалистики». Ее составляют 

следующие элементы: 1) криминалистическая характеристика 

преступлений в сфере экономической деятельности; 2) обстоятельства, 

подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности; 3) возбуждение уголовного дела и 

первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в 

сфере экономической деятельности; 4) последующий и заключительный 

этапы расследования [2, с. 13–27].  

Не вызывает сомнения, что укрупненные методики расследования 

преступлений должны содержать общие криминалистические знания, 

значимые для всех преступлений, охватываемых такой методикой. 

Важнейшей задачей на этапе построения укрупненных методик 

расследования, и с этим согласны все ученые, является классификация 

преступлений. Объединить различные виды преступлений в единый 

предмет изучения, по мнению Р. Н. Боровских и Ю. П. Гармаева, 

возможно «на основе уголовно-правовых и криминалистически значи-

мых классификационных критериев» [4, с. 152].  

В уголовном праве эта задача решена, о чем свидетельствует 

структура Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь 
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(УК). Аналогичным образом представлена структура Уголовного кодекса 

Республики Казахстан и иных постсоветских республик.  

Классификация коррупционных преступлений, при условии 

организации построения общей методики расследования, представляет 

собой проблему, обусловленную их расположением в различных 

разделах и главах УК. Например, ст. 235 УК «Легализация («отмывание») 

средств, полученных преступным путем» содержится в главе 25 «Пре-

ступления против порядка осуществления экономической деятель-

ности», а ст. 426 УК «Превышение власти или служебных полномочий» – 

в главе 35 «Преступления против интересов службы» и т. д.  

Однако специфика коррупционных преступлений все же 

позволяет выделить общие криминалистические признаки как 

основания классификации. В качестве таких оснований можно 

рассматривать субъектов коррупционных деяний и особенности их 

сферы деятельности.  

Подавляющее большинство субъектов совершения коррупционных 

преступлений характеризуется следующими значимыми криминали-

стическими признаками: наличием определенного должностного 

положения и специальной квалификации; использованием или 

созданием условий для противоправной деятельности; возможностью 

осуществления преступной деятельности в ходе выполнения своих 

служебных полномочий и др. [5, с. 456].  

Основанием криминалистической классификации предлагается 

рассматривать сферу служебной деятельности должностных лиц. Все 

коррупционные преступления получают свое развитие в служебной 

деятельности, так как «совершаются ее участниками в процессе 

реализации своих профессиональных (служебных. – А. Х.) функций…» 

[6, с. 91–93].  

Совершая коррупционное преступление, должностное лицо 

осуществляет предоставленные ему полномочия, использует их вопреки 

интересам управленческой системы, нарушая нормальный порядок ее 

функционирования.  

Должностные лица призваны соблюдать правила, установленные 

нормами законодательства, согласуя свои действия с интересами 

государства и общества. Несоблюдение этих требований, совершение 

деяний, выходящих за пределы предоставленных должностному лицу 

полномочий, приводят к нарушениям коррупционного характера. Эти 
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нарушения всегда связаны с посягательством на деловую репутацию 

субъекта управления.  

В служебной деятельности зарождаются корни коррупционных 

деяний, исходящих со стороны как должностных лиц, так и заинтересо-

ванных физических лиц. Эту особенность управленческой сферы следует 

учесть субъектам правоохранительной деятельности, использующим в 

своей деятельности криминалистическую методику. 

Значимость укрупненной (общей, базовой и др.) методики 

расследования коррупционных преступлений видится в том, что она 

послужит основанием для разработки новых и совершенствования 

имеющихся частных методик расследования отдельных видов 

коррупционных преступлений.  

Для обсуждения предлагаются следующие выводы:  

1. Формирование укрупненной методики расследования корруп-

ционных преступлений – современное направление развития кримина-

листической методики. 

2. Криминалистическая классификация коррупционных преступ-

лений составляет основу конструирования их укрупненной методики 

расследования. 

3. Построение укрупненной методики расследования возможно в 

отношении коррупционных преступлений, расположенных в разных 

разделах и (или) главах Особенной части УК.  

4. Общность признаков субъектов деяний и сферы служебной 

деятельности позволяет рассматривать их в качестве оснований 

криминалистической классификации коррупционных преступлений.  

5. Укрупненная методика расследования коррупционных 

преступлений – основа получения качественно новых методических 

рекомендаций. 
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Совершенствование организационных структур силовых ведомств, 

изменение способов и методов вооруженных противоборств предъяв-

ляют новые требования к содержанию профессиональной подготовки 

будущих офицеров. Выпускники должны обладать глубокими знаниями 

и соответствующими умениями при выполнении профессиональных за-

дач. Основным и завершающим этапом получения военно-

профессиональных навыков для курсантов является войсковая стажи-

ровка, организуемая и проводимая, как правило, на конечном этапе их 

обучения. 

Стажировка дает возможность каждому курсанту самостоятельно 

определить новые перспективы изучения теории; мотивирует дальней-

ший карьерный рост; усиливает роль творчества в практической дея-

тельности; позволяет добиваться высоких конечных результатов обуче-

ния. И именно поэтому считается, что стажировка в войсковых частях 

является необходимым элементом высшего военного образования, в ее 

ходе совершенствуется профессионализм курсантов. 
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Под войсковой стажировкой следует понимать процесс самоопре-

деления в профессии, предполагающий формирование и закрепление 

профессиональных способностей и навыков, самостоятельное выполне-

ние задач военной специальности в первичной офицерской должности в 

воинской части, подразделении [1]. 

Цель войсковой стажировки заключается в выработке у курсантов 

профессионально значимых умений и навыков, являющихся составной 

частью целевого компонента всей профессиональной подготовки в учеб-

ном заведении. 

Задачами войсковой стажировки являются: закрепление у будущих 

офицеров положительной мотивации к избранной профессии; понима-

ние значимости службы в той или иной силовой структуре для укрепле-

ния безопасности государства; развитие у курсантов инициативы, воли, 

лидерства, чувства личной ответственности за порученное дело; обеспе-

чение быстрого ввода курсантов в офицерский строй по прибытии в во-

инские части и подразделения после окончания учебного заведения; 

приобретение курсантами умений и навыков в исполнении служебных 

обязанностей в воинских частях, органах управления на первичных 

должностях по выпускной специальности (специализации, профилиза-

ции) в соответствии с квалификационными требованиями и програм-

мами обучения, формирование у них необходимых профессиональных 

качеств по данным должностям; совершенствование полевой выучки и 

практических навыков в руководстве подразделениями, организации и 

проведении занятий по боевой и профессионально-должностной подго-

товке, организации службы войск, жизни и быта личного состава в стро-

гом соответствии с требованиями нормативных и правовых актов, ре-

гламентирующих деятельность; получение навыков в организации и 

проведении идеологической работы, воинского и правового воспитания 

и обучения личного состава в подразделении; совершенствование воен-

но-профессиональных компетенций [2]. 

Для качественного проведения стажировки курсанту на выпуска-

ющей кафедре выдаются индивидуальное задание и методические ре-

комендации. 

Исходя из задач, решаемых в ходе стажировки, задание обучаю-

щемуся на войсковую стажировку должно предусматривать: непосред-

ственное участие курсантов в организации и проведении мероприятий 

по плану боевой подготовки воинской части (подготовка и проведение 

занятий; участие в тактических, тактико-специальных учениях; органи-
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зация службы войск, ведение войскового хозяйства и др.); приобретение 

практических навыков в организации и обеспечении применения под-

разделений, боевых и технических средств, их техническом обслужива-

нии, ремонте и хранении; практическое участие курсантов в решении 

задач воспитательной работы, идеологической подготовки личного со-

става подразделения; изучение вопросов поддержания боевой и моби-

лизационной готовности подразделений, воинских частей; возможность 

практического освоения курсантами обязанностей должностных лиц по 

своему предназначению, лиц суточного наряда и лиц дежурных смен, 

боевых расчетов. И конечно же, индивидуальное задание, определяющее 

содержание войсковой стажировки, должно учитывать особенности ее 

проведения по определенной специальности и предусматривать приоб-

ретение курсантами опыта работы по своему должностному предназна-

чению после завершения учебного заведения. 

В процессе войсковой стажировки курсант оказывается в новых для 

него условиях. Социальная среда (войсковая часть, подразделение) и 

роль, отношения, новый режим жизни и деятельности, новые виды дея-

тельности – все это обозначает перед курсантом круг значимых задач 

профессионального становления. К ним можно отнести: во-первых, 

освоение в новой обстановке роли офицера воинской части (подразде-

ления); во-вторых, самостоятельное овладение служебной и профессио-

нальной деятельностью как средством личностного и профессионально-

го совершенствования; в-третьих, овладение содержанием профессио-

нальной деятельности, которая требует наложения теоретических 

знаний, полученных в учебном заведении, на практическую составляю-

щую; в-четвертых, построение служебной и внеслужебной системы от-

ношений с сослуживцами, подчиненными, начальниками. 

Отметку обучающимся по итогам войсковой стажировки выстав-

ляет непосредственный руководитель стажировки, т. е. командир под-

разделения, воинской части, в подчинении которого находился в период 

стажировки курсант. И отметка, и отзыв руководителя стажировки 

должны быть объективными. С одной стороны, объективность позволит 

курсантам, чья профессиональная деятельность в войсках была оценена 

как «неудовлетворительная», найти возможность при практической по-

мощи своих командиров, профессорско-преподавательского состава из-

менить свое отношение к предстоящей служебной деятельности после 

выпуска из учебного заведения. С другой стороны, курсанты, получив-

шие хорошие и отличные отзывы, способные качественно решать про-



 

223 

фессиональные задачи, могут дальше развивать свои лучшие качества, 

обеспечивающие им выполнение служебных обязанностей должностей 

по предназначению на высоком уровне.  

Организационно войсковая стажировка состоит из нескольких эта-

пов: формирования готовности к реализации целей стажировки (осу-

ществляется в период подготовки к стажировке); реализации професси-

ональных способностей курсанта в заданных условиях (осуществляется 

непосредственно в воинских частях и подразделениях); анализа резуль-

татов социально-профессионального становления и построения курсан-

том индивидуальной траектории дальнейшего самовоспитания и само-

совершенствования (реализуется после завершения стажировки).  

Педагогическими условиями, обеспечивающими профессиональ-

ное становление курсантов в процессе войсковых стажировок, являются: 

во-первых, обеспечение в местах стажировок разнообразия видов про-

фессиональной деятельности, отвечающих требованиям программы 

стажировки и индивидуального задания; во-вторых, обеспечение воз-

можностей самостоятельного освоения курсантом социального про-

странства войсковой части и основных видов профессиональной дея-

тельности; в-третьих, организация индивидуальной методической педа-

гогической помощи курсанту в процессе подготовки, прохождения и 

анализа результатов войсковой стажировки. Все это достигается грамот-

но организованной деятельностью руководителя стажировки от учре-

ждения образования и его правильно построенной коммуникацией с 

командованием воинской части и подразделения, в котором проводится 

стажировка. 

Таким образом, завершающим и важнейшим этапом получения 

военно-профессиональных навыков для курсантов является войсковая 

стажировка. Опыт проведения стажировок показывает, что профессио-

нальный опыт будущего офицера-выпускника продуктивнее формиру-

ется при прохождении войсковой стажировки, в тот период времени, 

когда курсант более глубоко проникает в предстоящую ему служебную 

деятельность, когда он осознает то, какую должность займет после вы-

пуска из учебного заведения, и этим периодом является, конечно же, за-

вершающий этап его обучения.  

 
Список цитированных источников 

1. Черняйков, М. Н. Роль и место войсковой стажировки в системе профессио-

нальной подготовки курсантов в образовательных учреждениях Воздушно-



 

224 

космических сил / М. Н. Черняков // Мир образования – образование в мире. – 2016. – 

№ 1 (61). – С. 265–268. 

2. Доломанюк, Л. В. Организация войсковой стажировки курсантов военных 

вузов как один из аспектов военно-профессиональной подготовки / Л. В. Долома-

нюк // Вест. Казан. технолог. ун-та. – 2010. – № 10. – С. 473–476. 

 

 

 

УДК 342.9:343.1 
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Чубов Александр Николаевич 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

В качестве основных направлений правового регулирования дея-

тельности пограничных ведомств государств – участников СНГ в сфере 

противодействия терроризму, носящих приоритетный характер и под-

лежащих закреплению в национальном законодательстве стран, входя-

щих в Содружество, следует выделить: 

1) определение и нормативное закрепление перечня террористи-

ческих угроз на государственной границе и в пограничном пространстве 

и их источников, видов и характеристик; 

2) законодательное установление задач, функций и полномочий 

пограничных ведомств государств – участников СНГ в сфере противо-

действия терроризму, разграничение их компетенции с другими упол-

номоченными государственными органами; 

3) закрепление в законодательных актах четкого перечня ограниче-

ний прав и свобод граждан, порядка их введения и отмены при реали-

зации пограничными ведомствами государств – участников СНГ мер 

противодействия терроризму; 

4) определение и нормативное закрепление системы мер по обна-

ружению, последующему предотвращению и устранению причин и 

условий, способствующих возникновению и реализации террористиче-

ских угроз на государственной границе и в пограничном пространстве; 
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5) формирование и закрепление в законодательных актах системы 

мер по нейтрализации и ликвидации угроз пограничной безопасности 

на государственной границе и в пограничном пространстве; 

6) определение в актах законодательства порядка минимизации 

последствий террористической и иной экстремистской деятельности и 

возмещения причиненного при этом ущерба. 

Результаты анализа национальных актов законодательства госу-

дарств – участников СНГ показывают, что существующая в этих странах 

нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность погранич-

ных ведомств государств – участников СНГ в сфере противодействия 

терроризму, характеризуется разными по видам актами законодатель-

ства и их объему наполнением, содержит различные подходы к опреде-

лению основных понятий [1–12]. В ряде случаев такая детальность фак-

тически не регулируется. 

В связи с этим возникают определенные проблемы при разработ-

ке, принятии и реализации правовых норм, регулирующих обществен-

ные отношения в сфере противодействия пограничными ведомствами 

государств – участников СНГ терроризму. Использование в правотвор-

ческой деятельности не выверенных с точки зрения юридической науки 

терминов, понятий и категорий может привести к многозначности их 

толкования, неопределенности установленных нормами права правил 

поведения, затруднениям в их применении. Кроме того, в отдельных 

странах, входящих в Содружество, не придан системный характер актам 

законодательства, которые можно рассматривать как правовую основу 

деятельности пограничных ведомств государств – участников СНГ в сфе-

ре противодействия терроризму. 

Основными проблемами в рассматриваемом контексте являются: 

1) отсутствие целостной, взаимосвязанной системы правовых норм, 

регламентирующих деятельность пограничных ведомств государств – 

участников СНГ в сфере противодействия терроризму; 

2) наличие определенных различных методологических подходов к 

определению предметного поля правового регулирования данной дея-

тельности: в одних случаях – пограничные ведомства (силы) законода-

тельно наделены полномочиями по противодействию терроризму, в 

другом – нет; не совпадают и степень их участия в противодействии тер-

роризму, и объем полномочий; 

3) наличие разночтений в законодательно закрепленных терминах 

и их определениях; 



 

226 

4) отсутствие системного характера в установленных перечнях мер, 

которые должны реализовывать пограничные ведомства государств – 

участников СНГ в сфере противодействия терроризму; 

5) недостаточно четкое разграничение компетенции между упол-

номоченными государственными органами по противодействию терро-

ризму на государственной границе и в пограничном пространстве; 

6) отсутствие профильных актов законодательства, которые долж-

ны быть приняты в развитие положений, закрепленных в законодатель-

ных актах в сфере противодействия терроризму, отсутствие регламента-

ции вопросов деятельности пограничных ведомств государств – участни-

ков СНГ в сфере противодействия терроризму на уровне концепций в 

области пограничной безопасности, межведомственных постановлений 

и приказов. 

Таким образом, существует необходимость совершенствования 

национального законодательства государств – участников СНГ, регла-

ментирующего отношения в сфере противодействия терроризму погра-

ничными ведомствами государств – участников СНГ, в связи с чем пред-

ставляется целесообразным рассмотреть вопрос имплементации пред-

ложенных изменений и дополнений в модельные законы СНГ, 

законодательные акты стран, входящих в Содружество. 

Кроме того, представляется целесообразным в законодательных 

актах и межведомственных (внутриведомственных) правовых актах по-

граничных ведомств государств – участников СНГ в сфере противодей-

ствия терроризму предусмотреть для реализации сотрудниками пунк-

тов пропуска через государственную границу (далее – пункт пропуска) 

мер правового, организационно-тактического и информационно-

технического характера в целях выявления среди граждан государства 

иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих государ-

ственную границу, лиц, причастных к террористической деятельности. 

Указанные меры должны обеспечить предупреждение, выявление 

и пресечение попыток пересечения государственной границы террори-

стами в пунктах пропуска, а также конкретизировать полномочия по-

граничных ведомств государств – участников СНГ по оказанию содей-

ствия таможенным органам в предупреждении, выявлении и пресече-

нии незаконного перемещения через таможенную границу оружия, 

боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ, ядер-

ных материалов и иных предметов, которые могут быть использованы в 

качестве средств совершения актов терроризма. 
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При осуществлении мероприятий пограничного контроля в пунктах 

пропуска, направленных на выявление лиц, причастных к террористиче-

ской деятельности, в рамках реализации организационно-тактических мер 

следует использовать трехлинейную систему безопасности. 

Таким образом, принятие и имплементация соответствующих 

нормативных положений позволят достичь следующих результатов: 

в открытом акте законодательства будут заложены основы формиро-

вания базирующейся на единых подходах и учитывающей положения 

юридической науки законченной иерархически выстроенной системы ак-

тов законодательства, регулирующих отношения в сфере противодействия 

терроризму пограничными ведомствами государств – участников СНГ; 

на высшем уровне в законодательном акте получат закрепление ос-

новы государственной политики и управления в рассматриваемой сфере; 

произойдет нормативное определение системы противодействия 

терроризму на государственной границе и в пограничном пространстве, 

в том числе системы компетентных государственных органов, включая 

пограничные ведомства (силы), их правовой статус, разграничение их 

компетенции; 

будут обеспечены оптимизация использования имеющихся сил и 

средств, информационных, материальных, технических и иных ресурсов, 

а также повышение эффективности деятельности пограничных ведомств 

государств – участников СНГ в сфере противодействия терроризму; 

повысится уровень защищенности прав, свобод и законных интере-

сов личности, интересов общества и государства. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ УКРАИНЫ: БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Чуйков Дмитрий Андреевич 

Гродненская пограничная группа 

 

Широкое проявление гибридного противоборства в рамках кон-

фликтов современности придало импульс изменениям и адаптации к 

новым реальностям в различных сферах противостояния. Особое значе-

ние приобрел фактор информационно-психологического влияния, со-

временный спектр которого, как основы гибридного противоборства и 

одного из элементов когнитивной войны, имеет стойкие тенденции к 

постоянному расширению и обновлению. 

Исторически стремление к информационно-психологическому 

влиянию на противника не является новым. С точки зрения использова-
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ния информации как инструмента влияния заслуживают внимания ра-

боты классиков теории политической коммуникации: Г. Д. Лассуэла и  

Б. Мак-Нейра, П. Лазарсфельда и Р. К. Мертона, Ч. Э. Мерриама,  

Т. В. Адорно, Г. Маркузе и иных. Работы российских исследователей  

В. А. Манойло, А. А. Бартоша, Т. В. Евгеньевой, О. А. Мельниковой,  

С. И. Макаренко, Р. В. Ромачева и иных раскрывают технологии влияния 

в информационном пространстве.  

Однако наличие обширной теоретической литературы и исследова-

ний в данной области не в полной мере отвечает насущным практиче-

ским аспектам. В тени остаются вопросы относительно конкретных навы-

ков и умений, которыми должен владеть специалист информационной 

сферы. На основе анализа действующих концептуальных документов Во-

оруженных сил (ВС) Украины, регулирующих порядок организации и 

проведения психологических операций (ПсО, PSYOP), автором выделены 

базовые аспекты подготовки специалиста в сфере организации и прове-

дения психологических операций – специалиста PSYOP. 

Согласно Доктрине стратегических коммуникаций ВС Украины, 

ПсО наравне с информационными операциями (ИнфО) входят в струк-

туру стратегических коммуникаций ВС Украины [1, с. 9, с. 24–25]. Тер-

мин «стратегические коммуникации» равноценен пониманию инфор-

мационных действий в широком смысле: дипломатия, публичное обще-

ние, связи с общественностью, внутренняя коммуникация, гражданско-

военное сотрудничество, морально-психологическое обеспечение, ин-

формационные и психологические операции, противодействие негатив-

ному информационно-психологическому воздействию и иные виды 

коммуникативной деятельности [2, с. 17–20].  

В соответствии со словарем военных терминов и сокращений (аб-

бревиатур) ВС Украины, ПсО определяется как совокупность согласо-

ванных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени психоло-

гических акций и других действий, проводимых по единому замыслу и 

плану для осуществления воздействия на эмоциональное состояние, мо-

тивацию, рациональное мышление целевых аудиторий и изменения 

моделей их поведения для достижения политических и военных целей 

[3, с. 37]. 

Ключевым правовым регулятором подготовки, организации, обес-

печения и проведения ПсО выступает Доктрина психологических опе-

раций (далее – Доктрина) [4]. Доктрина разработана рабочей группой 

информационно-психологических операций командования сил специ-
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альных операций (ССО) ВС Украины и определяет систему официаль-

ных взглядов и положений относительно сущности, содержания, поряд-

ка подготовки (планирования), управления и обеспечения ПсО. 

Общая система организации ПсО включает в себя ключевые фазы 

(характерно для стратегического и оперативно-стратегического уровней 

командования ВС Украины): разработку оперативной директивы, подго-

товку замысла и плана ПсО, отработку плана реализации и решения 

субъектами операции. ПсО любого уровня согласуются с политикой 

высшего командования. Запрещено передавать полномочия по ПсО и 

(или) отдельным мероприятиям в ее рамках в гражданские органы 

управления. Планирование ПсО является прерогативой командования 

стратегического уровня. Операции объединенных сил, информацион-

ные и специальные операции не могут включать ПсО, но могут исполь-

зоваться ее составные элементы (психологическая акция, серия воздей-

ствий и т. п.).  

На примере Украины можно говорить, что ПсО присущи характе-

ристики особого (специального) вида деятельности субъектов обеспече-

ния национальной безопасности. По сути, целям и задачам заложенное 

в концептуальных документах ВС Украины определение ПсО в целом 

соответствует принятой терминологии в российском и белорусском ис-

следовательских сообществах [5; 6, с. 120].  

Анализ изложенного свидетельствует, что для организации и про-

ведения ПсО необходимо иметь фундаментальный методологический 

потенциал по следующим направлениям: выявлению и мониторингу 

ЦА, знанию технологий достижения краткосрочных и (или) долгосроч-

ных изменений в поведении (отношении, состоянии) ЦА, формирова-

нию технологической базы для разработки необходимых материалов, 

умению правильно анализировать информационное пространство и 

оценивать собственную эффективность.  

Понимая базовые аспекты, можно выделить минимальные требо-

вания к специалисту PSYOP: 

знания: основы в области социологии, психологии и коммуникаций 

различных уровней, государственного управления потенциального про-

тивника, в сфере технологий распространения информации в интернете, 

социальных сетях, применения инструментов медиапланирования, спе-

цифики создания, поддержки аккаунтов в различных сервисах; 

навыки: проведения социологических исследований; выявления 

особенностей восприятия (предпочитаемые каналы получения инфор-
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мации, лидеры общественного мнения и др.) и уязвимости аудитории 

(темы, которые вызывают сильные эмоции или раскол); продвижения 

требуемого контента в меняющейся информационно-коммуникативной 

технологической обстановке. 

Безусловно, вышеперечисленные базовые возможности и мини-

мальные требования подготовки специалиста PSYOP не являются ис-

черпывающими и требуют более глубокого и дисциплинарного рас-

смотрения. С точки зрения академического подхода формирования  

кадрового потенциала в сфере информационной безопасности пред-

ставляет интерес магистерская программа доктора политических наук 

А. В. Манойло «Информационные и гибридные войны» на базе Москов-

ского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Севасто-

польского государственного университета Российской Федерации. С 

практической стороны вопроса заслуживает внимания российский опыт 

государственно-частного партнерства на примере частной компании  

«Р-Техно» (сайт: www.r-techno.com), на базе которой под руководством 

Р. В. Ромачева реализуется курс «Аналитик PSYOP».  
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
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ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ ПРОТИВ ПОГРАНИЧНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Чурносов Александр Иванович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

В современных условиях для лиц, производящих дознание в орга-

нах пограничной службы Республики Беларусь, все более актуальным 

становится осмотр компьютерной информации при расследовании пре-

ступлений, создающих угрозу пограничной безопасности, в первую оче-

редь по уголовным делам, возбуждаемым по признакам преступлений, 

связанных с организацией незаконной миграции (статья 3711), незакон-

ным перемещением через таможенную границу Евразийского экономи-

ческого союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов (статья 3281 Уголовного кодекса Республики Беларусь и некото-

рых других) [1]. 

При осмотре компьютерной информации на материальных носи-

телях, содержащих цифровые следы, а также криминалистически зна-

чимой информации, сопряженной с ресурсами сети Интернет, лицу, 

производящему дознание, следует учитывать отдельные обстоятельства, 

связанные с особенностями их обработки и хранения. При производстве 

осмотра компьютерной информации, сопряженной с ресурсами сети 

Интернет, в компаниях, учреждениях и организациях может возникнуть 

потребность в осмотре десятков или сотен отдельно расположенных 

компьютеров (в том числе и серверов), установленных в различных по-

мещениях, на других этажах осматриваемого сооружения, в разных зда-

ниях, городах и государствах. При этом информация, интересующая 

лицо, производящее дознание, может располагаться как в охраняемом 

помещении, так и в облачном хранилище. Итоги преступной деятельно-

сти в сфере информационных технологий могут проявляться в местах, 

территориально удаленных от лица, его совершившего, а следы пре-

ступлений могут быть оставлены в средствах вычислительной техники, 

находящейся в любой точке мира.  
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Осмотр компьютерной информации, доступ к которой осуществ-

ляется посредством аутентификации пользователя либо которая содер-

жит информацию о частной жизни лица, сведения, составляющие охра-

няемую законом тайну, или иную информацию, распространение 

и (или) предоставление которой ограничено, проводится только с согла-

сия обладателя информации и в его присутствии или по постановлению 

следователя, органа дознания с санкции прокурора или его заместителя. 

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр компьютерной инфор-

мации может быть проведен по постановлению следователя, органа до-

знания без санкции прокурора с последующим направлением ему 

в течение 24 часов сообщения о проведенном осмотре. 

В ходе осмотра компьютерной информации следователем, орга-

ном дознания могут производиться действия, предусмотренные функ-

ционалом информационных систем, информационных ресурсов, 

а также использоваться научно-технические средства, оборудование, ап-

паратура, приборы, компьютерные программы. 

В протоколе осмотра компьютерной информации должны быть 

указаны использованные научно-технические средства, оборудование, 

аппаратура, приборы, компьютерные программы и описан порядок 

осуществления доступа к компьютерной информации, произведенные 

в ходе осмотра действия и полученные результаты. 

Осмотр компьютерной информации, хранящейся в компьютерной 

системе, сети или на машинных носителях, изъятых при производстве 

процессуальных действий, санкционированных прокурором, проводит-

ся без санкции прокурора. 

О проведении осмотра компьютерной информации составляется 

протокол с соблюдением требований статей 193 и 194 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь [2]. 

При производстве дознания сотрудниками органов пограничной 

службы Республики Беларусь по преступлениям, создающим угрозу по-

граничной безопасности, при совершении которых используется ком-

пьютерная информация (цифровые следы), наиболее целесообразным 

следственным действием является осмотр компьютерной информации. 

Таким образом, в современных условиях лицам, производящим 

дознание в органах пограничной службы Республики Беларусь по пре-

ступлениям, создающим угрозу пограничной безопасности (в первую 

очередь организация незаконной миграции, незаконное перемещение 

через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) 
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Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, 

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов и других), 

при производстве осмотра компьютерной информации необходимо ак-

тивно использовать выработанные новым разделом криминалистики 

«Форензика» тактические приемы по обнаружению, фиксации и иссле-

дованию компьютерной информации (цифровых следов).  
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Академия национальной безопасности Республики Беларусь 

 

Национальная безопасность представляет собой часть общего яв-

ления безопасности и выступает неотъемлемым условием существова-

ния личности, общества и государства, обеспечивается именно в госу-

дарственно-правовом пространстве. Одной из стратегических задач ин-

ститутов, ответственных за поддержание национальной безопасности, 

является государственная целостность, определяющаяся в значительной 

мере состоянием и уровнем развития культуры, в которой реализуются 

жизненные потребности человека. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 

рассматриваются основные виды безопасности в соответствии с опреде-

лением национальной безопасности [1, ст. 4]. 

Так, под политической безопасностью понимается состояние за-

щищенности политической системы от внешних и внутренних угроз, 
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обеспечивающее реализацию национальных интересов во всех сферах 

национальной безопасности. 

Безопасность Республики Беларусь в политической сфере занимает 

одно из ключевых мест в системе обеспечения национальной безопасности 

и выступает в качестве одного из главных ее структурных элементов. Это 

обусловлено системообразующим характером и жизненно важным значе-

нием политической сферы для существования государства и общества, а 

также для функционирования основных социальных институтов и органи-

заций. Именно в сфере политики регламентируются общественные отно-

шения и основные направления развития общества и государства.  

Также рассмотрение проблематики политической безопасности 

целесообразно осуществлять исходя из структуры политической сферы, 

существующей системы международных отношений и внутренних со-

циально-политических явлений и процессов. 

Экономическая безопасность – состояние экономики, при котором 

гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов 

Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. 

В рамках обеспечения экономической безопасности Республики 

Беларусь реализуются такие важнейшие направления, как сохранение и 

развитие промышленного и научно-технического потенциала страны, 

развитие сельскохозяйственного производства, расширение географии и 

номенклатуры экспорта.  

Экономическая безопасность имеет свою внутреннюю структуру, в 

которой выделяются три важнейших элемента: экономическая незави-

симость, которая не носит абсолютного характера, так как международ-

ное разделение труда, межотраслевые и межрегиональные материаль-

ные и финансовые потоки, взаимоотношения между отдельными  

предприятиями делают различные экономические системы взаимозави-

симыми друг от друга; стабильность, сбалансированность и устойчивость 

экономической системы, предполагающие на государственном, регио-

нальном и отраслевом уровнях защиту собственности во всех ее формах, 

создание надежных условий и гарантий для предпринимательской ак-

тивности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуа-

цию, обеспечение сложившихся межотраслевых и межрегиональных 

пропорций необходимыми ресурсами; на уровне предприятия − воз-

можность производства конкурентоспособной продукции, обеспечения 

всеми видами ресурсов, укрепления финансовой устойчивости; способ-

ность к саморазвитию и прогрессу, что предполагает наличие производ-
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ственного, научно-технического потенциала, создание благоприятного 

климата для инвестиций и инноваций, организацию постоянной мо-

дернизации производства, повышение профессионального, образова-

тельного и общекультурного уровня работников [2, с. 191].  

Научно-технологическая безопасность – состояние отечественного 

научно-технологического и образовательного потенциала, обеспечива-

ющее возможность реализации национальных интересов Республики 

Беларусь в научно-технологической сфере. 

Научно-технологическая безопасность – один из видов националь-

ной безопасности, базирующейся на внутрисистемных связях научно-

технической сферы с научной и экономической сферами, поддерживае-

мыми государственной научно-технической политикой, и другими важ-

ными обеспечивающими компонентами. Будучи самым тесным образом 

связанной с научной, экономической, политической сферами, научно-

технологическая сфера не может развиваться самостоятельно без них и 

ее безопасность напрямую зависит от состояния безопасности вышепе-

речисленных сфер. Вместе с тем она имеет обратное воздействие на дру-

гие сферы, которые также зависят от нее. Они позволяют в конечном 

итоге достигать ее эффективности и конкурентоспособности, а в узком 

смысле обеспечивать специальную систему защиты, что в совокупности 

дает возможность поддерживать ее в устойчивом состоянии и развивать-

ся в общенациональных интересах. 

Научно-технологическую безопасность следует понимать как спо-

собность системы сохранять и поддерживать необходимый уровень тех-

нологического состояния, обеспечивающий возможность устойчивого 

развития; своевременно воздействовать на неблагоприятные процессы в 

научно-технической и инновационной сферах; прогнозировать и преду-

преждать опасные явления в экономической, экологической, социаль-

ной среде, на рынках сырья и готовой продукции.  

Социальная безопасность – состояние защищенности жизни, здо-

ровья и благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей об-

щества от внутренних и внешних угроз. 

Социальная безопасность может быть обеспечена только целена-

правленной на ее достижение политикой и действиями государства и 

общества. Для этого необходимы благоприятные социально-

экономические условия, в том числе экономический рост, обеспечение 

занятости населения, преодоление демографического кризиса, обеспе-

чение доступа различных слоев населения к системам образования, 



 

237 

охраны здоровья, институтам социальной защиты, культурным ценно-

стям, создание действенной системы безопасности личности, охраны 

имущества граждан. 

Обеспечение социальной безопасности в государственной соци-

ально-экономической политике является ключевой гарантией сохранно-

сти и эффективности всех видов инвестиций в человеческий капитал. 

Новая социальная политика, построенная на принципах социальной 

безопасности, состоит в одновременной и последовательной реализации 

двух ключевых задач: с одной стороны, это принятие и выполнение вы-

соких социальных обязательств государства в комплексной системе со-

циальных стандартов, а с другой – постоянное создание и расширение 

для общества и каждого гражданина инфраструктуры новых возможно-

стей для самореализации, саморазвития, собственных инвестиций граж-

дан в свое будущее и будущее своей семьи. 

Демографическая безопасность – состояние защищенности обще-

ства и государства от демографических явлений и тенденций, социаль-

но-экономические последствия которых оказывают негативное воздей-

ствие на устойчивое развитие Республики Беларусь. 

Основные направления демографической безопасности Республи-

ке Беларусь определены в Государственной программе «Здоровье народа 

и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы. Целью Государ-

ственной программы является создание условий для улучшения здоро-

вья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и до-

ступности услуг системы здравоохранения [3]. 

Так, приоритетными направлениями в области охраны здоровья и 

демографической безопасности являются: разработка мер по укрепле-

нию репродуктивного здоровья, формированию культуры здорового 

образа жизни и здоровьесбережения; совершенствование системы под-

держки семей с детьми, улучшение условий их жизнедеятельности, 

укрепление института семьи; развитие амбулаторно-поликлинической 

службы; переход от постатейного финансирования организаций здраво-

охранения к системе финансирования на основе достигнутых результа-

тов; внедрение национальной системы медицинской аккредитации ор-

ганизаций здравоохранения; развитие здравоохранения регионов, в том 

числе межрегиональных и межрайонных центров. 

Информационная безопасность – состояние защищенности сба-

лансированных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз в информационной сфере. 
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Состояние информационной сферы в Республике Беларусь харак-

теризуется высоким уровнем доступа населения к массовой информа-

ции. Информационное общество порождает новые риски, вызовы и 

угрозы, от которых напрямую зависит национальная безопасность. В 

информационном обществе противодействие данному виду принципи-

ально новых угроз основано не только на технологических факторах, но и 

на психологических и культурных началах. 

Система обеспечения информационной безопасности в Республи-

ке Беларусь определена Концепцией информационной безопасности, 

представляющей систему официальных взглядов на сущность и содер-

жание обеспечения национальной безопасности в информационной 

сфере, устанавливает стратегические задачи и приоритеты в области 

обеспечения информационной безопасности [4, ст. 5]. 

Концепция обеспечивает комплексный подход к проблеме ин-

формационной безопасности, создает методологическую основу для со-

вершенствования деятельности по ее укреплению, служит основанием 

для формирования государственной политики, выработки мер по со-

вершенствованию системы обеспечения информационной безопасно-

сти, конструктивного взаимодействия, консолидации усилий и повыше-

нию эффективности защиты национальных интересов в информацион-

ной сфере. 

Военная безопасность – состояние защищенности национальных 

интересов Республики Беларусь от военных угроз. 

Военная безопасность государства – это такое состояние государ-

ственных институтов, военной организации страны, при котором обес-

печивается ее надежная обороноспособность, защищенность от военных 

опасностей и угроз, предупреждается или сдерживается вооруженная 

агрессия. 

Военная безопасность является достаточно сложной категорией, 

тесным образом связанной практически со всеми сферами жизнедея-

тельности государства. Определение военной безопасности содержится в 

Военной доктрине Республики Беларусь, которая определяет военно-

политические, военно-стратегические и военно-экономические основы 

военной безопасности Республики Беларусь на современном этапе, в том 

числе отношение Республики Беларусь к военным конфликтам и их 

предотвращению, меры по обеспечению военной безопасности, основ-

ные направления военного строительства, порядок применения военной 

силы для вооруженной защиты Республики Беларусь [5, ст. 1]. 
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Экологическая безопасность – состояние защищенности окружа-

ющей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в ре-

зультате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и яв-

лений природного и техногенного характера. 

С каждым годом в мире возрастает внимание к проблеме 

сохранения экологического равновесия, защиты окружающей среды, что 

обусловлено большим количеством техногенных катастроф, загрязнени-

ем воздуха и почв, чрезвычайными ситуациями природного характера, 

приводящими к нарушению функционирования объектов экономики и 

нежелательным последствиям в экологической сфере.  

В контексте экологической безопасности внимание акцентируется, 

как правило, на природном компоненте среды жизнедеятельности 

человека (окружающей среде). В экологическом законодательстве 

Республики Беларусь окружающая среда определяется как 

благоприятная, если ее качество обеспечивает экологическую 

безопасность, устойчивое функционирование естественных экологиче-

ских антропогенных объектов.  

Исходя из вышесказанного, можно делать следующие выводы: 

1. В человеческом обществе жизненно важные интересы всех объек-

тов безопасности подвергаются воздействию самых различных угроз, 

поэтому особую практическую значимость имеет подразделение видов 

безопасности по сферам или областям жизнедеятельности, в которых и 

проявляются эти угрозы.  

2. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 

выделяются и рассматриваются отдельные виды безопасности, 

фактически по совокупности образующие одно целое – систему 

национальной безопасности. 
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Известно, что этикет определяет поведение человека в разных сфе-

рах общения, поэтому в спорте имеется этикет спортсмена, медицин-

ском учреждении – этикет врача, в дипломатическом корпусе – этикет 

дипломата, в армии – воинский этикет. 

Воинский этикет – это свод правил поведения, основанных на 

принципах социалистической морали, уставов и традиций. 

Такие правила охватывают служебные и не служебные взаимоот-

ношения солдат, формы их общения друг с другом, ритуалы, отношения 

к другим людям. Какова роль воинского этикета и его связь с уставными 

требованиями? В уставах определены наиболее важные критерии нрав-

ственности военнослужащего: честность, храбрость, дисциплинирован-

ность, исполнительность, бдительность, войсковое товарищество, воин-

ская вежливость. Связь уставных требований и норм воинского этикета 

состоит в том, что уставы предписывают, что делать и каким должен 

быть моральный облик военнослужащего, а этикет рекомендует, совету-

ет, как делать, как выполнять нравственные предписания, как развить у 

себя полезные привычки. Например, устав обязывает военнослужащего 

быть честным и правдивым, но чтобы развить у себя эти качества, нужно 
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быть верным принятым обязательствам и данному слову, дорожить сво-

им именем и званием, всегда ставить интересы дела выше личных. 

Современный этикет офицера ориентирован на интеллигентность. 

Этим качеством может обладать любой воспитатель воинов, но при 

условии, что он является самостоятельно мыслящей личностью, душой 

разделяет и строго выполняет требования гуманистической морали, 

творчески относится к службе и постоянно стремится к расширению 

культурного кругозора. Интеллигентность офицера – это высокое каче-

ство образа его жизни, в котором материальное и духовное находятся в 

гармонии. Источником совершенствования офицерского этикета явля-

ется политическая, историческая, мемуарная, психологическая, педаго-

гическая и военно-этическая литература, углубление знаний о своей ис-

тории, лучших традициях передового офицерства. 

Самодисциплина как стержень этикета не только выполняет сдер-

живающую функцию (подавить страх в бою, ограничить себя в чем-либо 

и т. д.), но и способна играть роль мощного нравственного стимула по-

ступков офицера. С ее помощью офицер контролирует свои чувства в 

самых сложных ситуациях, подавляет малодушие, отвагу, героизм. 

Можно сказать, что самодисциплина – это совесть в действии. Она поз-

воляет офицеру одинаково добросовестно выполнять свои обязанности 

и прилюдно, и оставаясь наедине с собой. В подчинении у совести легче 

принимать важное решение, отдавать самоприказ, заниматься само-

внушением. От того, насколько чуткой совестью обладает офицер, дви-

жет ли она его поступками, напрямую зависит уровень его служебного 

авторитета. 

Отсутствие самодисциплины говорит о низкой нравственной вос-

питанности офицера, значительной подверженности его различным 

случайностям и дурным влияниям. Чтобы воспитать у себя самодисци-

плину, надо честно признаться самому себе в таком недостатке и, не от-

кладывая на потом, сразу же начать укреплять свою волю систематиче-

скими упражнениями по соблюдению правил этикета. 

Нравственно воспитанный, совестливый офицер скромен, никогда не 

подчеркивает своих заслуг и достоинств, он всегда уважителен к команди-

рам и сослуживцам, никогда и нигде не говорит о них то, что не скажет им 

в глаза. Авторитетный офицер отличается именно тем, что предъявляет к 

себе самые высокие требования. Он сдержан и рассудителен, но смело бе-

рет на себя ответственность, инициативен. В сложных условиях он непре-

менно подстрахует товарища и придет ему на помощь [4]. 
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Личный пример офицера, всегда и во всем поступающего по сове-

сти, выполняющего требования служебного этикета, является сильным 

фактором в формировании высокой культуры поведения военнослужа-

щих, создании в коллективе здорового нравственно-психологического 

климата. Неумение офицера систематически работать над собой, 

предъявлять к себе жесткую требовательность, склонность к формализ-

му и догматическому мышлению могут девальвировать его нравствен-

ные качества. 

Служебный этикет предостерегает офицера от высокомерия, чван-

ства, любых действий, унижающих человеческое достоинство подчинен-

ного. Деятельность офицера-руководителя сопряжена с большой мо-

ральной ответственностью. Авторитет офицера не только зависит от во-

инского звания, должности или возраста – он завоевывается главным 

образом в процессе общения и взаимодействия с подчиненными, добро-

совестным, ревностным исполнением воинского долга [4]. 

Честь и достоинство всегда считались главными добродетелями 

офицера. Что же представляет собой честь офицера? Как соотносится 

она с достоинством и честностью? 

Честь раскрывает отношение человека к себе и отношение к нему 

людей, коллектива, общества в соответствии с его нравственными заслу-

гами. Достоинство же выражает меру самосознания, самоконтроля лич-

ности и ответственности перед собой. Самоконтроль не позволяет чело-

веку поступать ниже своего достоинства. 

Честь в отличие от понятия достоинства связывается со служебным, 

общественным положением человека, родом его деятельности и кон-

кретными заслугами. Она подразумевает индивидуальную оценку нрав-

ственности офицера, меру уважения, которые он заслужил своими де-

лами. Когда складывается у окружающих мнение о высокой нравствен-

ности офицера, то обычно говорят о его безупречной репутации. 

Честь офицера проявляется и в его отношении к дисциплине, бес-

компромиссной борьбе против всякого рода послаблений в службе, 

против неправды и замалчивания проступков подчиненных. Крылатое 

выражение «Береги честь смолоду» чеканит грани офицерского характе-

ра с первых дней службы, не дает расслабляться и поддаваться сомни-

тельным соблазнам. Авторитет честного офицера высок и непререкаем, 

он активно способствует устранению в подразделении здоровой нрав-

ственной атмосферы. Если же офицер не дорожит своей честью, то во-

инский коллектив осуждает его, теряет к нему доверие.  
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Мы живем в особое время. Возрос интерес к проблемам культуры и 

нравственности воинов, к правилам поведения – этикету. 

Подлинная нравственная культура офицера основывается на глу-

бокой идейной убежденности, любви к Родине, воинском долге, граж-

данской ответственности и нравственно-этических знаниях. Человек, ко-

торый поверхностно усвоил моральные принципы и правила хорошего 

тона, может произвести приятное впечатление, но подобная культур-

ность не представляет ценности для людей, отвечающих за защиту Оте-

чества. Важно помнить, что любая форма вежливости ценится и прини-

мается людьми при наличии искренности, истинно высоких и беско-

рыстных побудительных мотивов. 

Опасность стать поклонником лишь внешних форм этикета долж-

на настораживать офицера. Нужно быть, а не казаться культурным чело-

веком! Это требует от офицера выполнять не по настроению, а постоян-

но, систематически правила этикета в общении с подчиненными на 

службе, близкими в домашних условиях, со всеми окружающими его 

людьми. Высокая культура поведения и общения для офицера должна 

стать органической потребностью, движением души, единственной воз-

можной и привычной нормой. 

Наградой офицеру за этот труд будет уважение подчиненных и 

начальников, любовь и доверие близких и далеких людей, а в конечном 

итоге и более успешное выполнение им гражданских и служебных обя-

занностей. 
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УДК 796 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ 

 

Шкалев Дмитрий Александрович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

История рукопашного боя берет начало еще в античной эпохе. На 

стенах египетских пирамид были найдены изображения сражающихся 

врукопашную бойцов. А в Древней Греции рукопашный бой вошел в 

программу Олимпийских игр. Активное развитие рукопашный бой по-

лучил в Латинской Америке и Европе, кроме того, единоборства активно 

развивались и в Азии, они немного отличались от европейского вариан-

та тем, что в них закладывали еще и философию, и религию. Именно 

некоторые азиатские стили дошли и до наших дней. 

Рукопашный бой – один из видов единоборств, для которого ха-

рактерны следующие черты: различные приемы нападения и защиты 

(удары, удушающие и болевые приемы, броски); психологическая под-

готовка, в том числе навыки расслабления и концентрации; тренировки 

для подготовки спортсменов, а также сотрудников силовых структур; 

унифицированные правила для организации поединков. 

 Современный рукопашный бой делится на два направления. При-

кладное направление используется в Вооруженных Силах и других си-

ловых структурах для подавления силового противодействия противни-

ка. Спортивное направление имеет существенные отличия от предыду-

щего, которые связаны с обеспечением безопасности спортсменов. Здесь 

установлены строгие регламенты проводимых поединков, введена си-

стема оценок, предусмотрена защитная экипировка для бойцов, а также 

запрещены опасные удары и приемы. 

Соревнования по рукопашному бою (в зависимости от версии) 

проводятся в один или два этапа. Первый этап предполагает демон-

страцию техники отработки приемов обороны от противника, как нево-

оруженного, так и вооруженного. На основе результатов первого этапа 

принимается решение о допуске бойцов ко второму этапу – поединкам. 

Спортсмен, не набравший определенное количество баллов на первом 

этапе, не допускается к поединкам. По некоторым версиям рукопашно-

го боя первый этап проводится как самостоятельная дисциплина с 

определением и награждением победителей. 
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На втором этапе уже будут непосредственно поединки между 

спортсменами в каждой весовой категории. Согласно правилам прове-

дения соревнований по рукопашному бою, спортсмен может участво-

вать в боях только со спортсменами своей весовой категории.  

Перед началом боя соперники должны принять боевую стойку и 

после сигнала рефери «Бой» начать поединок, при этом они должны со-

блюдать определенные правила: наносить только разрешенные удары в 

разрешенные области на теле соперника, применять только разрешен-

ные броски, болевые и удушающие приемы и в обязательном порядке 

прекращать их проведение после сдачи соперника или после команды 

рефери «Стоп».  

Запрещены действия, которые могут привести к травмам (удары 

пальцами в глаза, удары в горло, по суставам, в затылок, броски без 

страховки, выполнение болевых и удушающих приемов резко рывком, 

бесконтрольно и т. д.). Для успеха в поединке бойцу необходимо владеть 

как ударной техникой – наносить удары руками, ногами, использовать 

различные комбинации из этих ударов, так и борцовской техникой – 

уметь применять броски, болевые и удушающие приемы. Также для 

бойца очень важно уметь переходить от ударной к борцовской технике. 

Это умение нарабатывается в процессе тренировки путем отработки 

определенных серий, включающих в себя как ударную, так и борцов-

скую технику.  

По правилам проведения соревнований бойцы делятся на весовые 

категории; определить, в какой весовой категории находится боец, по-

могает процедура взвешивания. Взвешивание должно проводиться в 

первый день соревнований, разрешено использовать несколько весов, 

однако участники из одной категории должны взвешиваться на одних и 

тех же весах. К соревнованиям не допускаются спортсмены, которые 

опоздали или не явились на процедуру взвешивания.  

Для участия в соревнованиях по рукопашному бою необходима 

следующая экипировка: кимоно с красным или белым поясом, перчатки 

для рукопашного боя, шлем, капа для защиты челюсти, защита для го-

лени, бандаж. 

Площадка для рукопашного боя должна соответствовать следую-

щим требованиям: размер рабочей поверхности ковра – 8×8 метров; по-

верхность должна быть ровной, исключающей возможность получения 

травм; поверхность плотно застилается матами (не должны быть скольз-

кими, должны обладать достаточной упругостью), их толщина – 4 сан-
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тиметра, размер – 1×2 метра; по периметру ковра должна находиться 

зона безопасности, минимальная ширина – 2 метра; судейский стол и 

места для медицинских сотрудников находятся возле площадки, но не 

ближе 3,5 метра до границы ковра. 

Судейская коллегия на соревнованиях по рукопашному бою вклю-

чает в себя: главную судейскую коллегию (главный судья и его замести-

тель, главный секретарь, руководители (арбитры) ковров); судей (боко-

вые судьи, рефери, судьи-информаторы, судьи-секундометристы, судьи 

при участниках, технические секретари); вспомогательный персонал 

(медицинский персонал, комендант, технический персонал). 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной научно-практической конференции 

«Подготовка кадров и научное обеспечение деятельности  

в интересах укрепления пограничной безопасности  

на внешних границах государств – участников СНГ:  

состояние и перспективные пути развития» 

 

В результате обсуждения проблем подготовки кадров и научного 

обеспечения деятельности пограничных ведомств на внешних границах 

государств – участников Содружества Независимых Государств предлага-

ется принять следующие выводы и закрепить концептуальные положения. 

Конференция позволила: 

обсудить актуальные проблемы деятельности субъектов, обеспечи-

вающих пограничную безопасность на внешних границах Содружества 

Независимых Государств, и обобщить опыт охраны внешних границ Со-

дружества Независимых Государств в современных условиях, характери-

зующихся эскалацией новых вызовов и угроз; 

определить направления инновационного развития системы подго-

товки кадров для пограничных ведомств государств – участников Содруже-

ства Независимых Государств в общей системе обеспечения безопасности 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

сформулировать перспективные направления научного обеспече-

ния деятельности пограничных ведомств Содружества Независимых 

Государств. 

Уникальность и беспрецедентность событий, происходящих в со-

временном мире, динамичность трансформации рисков и вызовов в ре-

альные угрозы безопасности как отдельных государств, так и целых ре-

гионов, а также реальная практика обеспечения пограничной безопас-

ности в сложившихся условиях указывают на необходимость уточнения 

и детального научного обоснования ее теоретических основ. 

Перспективными направлениями работы по направлению подго-

товки кадров и научному обеспечению деятельности в интересах укреп-

ления пограничной безопасности на внешних границах государств – 

участников Содружества Независимых Государств являются: 

интенсификация совместных научных исследований в данной об-

ласти в рамках существующих совместных научных организаций; 

создание условий для расширения масштабов исследований за счет 

организации новых совместных научных коллективов (как пример, в ин-
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тересах пограничных ведомств государств – участников Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества); 

корректировка отдельных направлений программ и планов науч-

ных исследований, в том числе и ведущихся научных разработок в дан-

ной сфере; 

совершенствование системы подготовки кадров для пограничных 

ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств 

в общей системе обеспечения безопасности государств – участников Со-

дружества Независимых Государств. 

При проведении совместных научных исследований необходимо 

акцентировать внимание на разработке новых форм и методов противо-

действия современным угрозам, поиске путей решения возникающих 

противоречий, а также на подготовке научно обоснованных предложе-

ний по дальнейшей гармонизации законодательства, внесению измене-

ний и дополнений в национальные законодательства и международные 

правовые акты (в том числе в рамках Организации Договора о коллек-

тивной безопасности, Совета командующих Пограничными войсками 

государств – участников Содружества Независимых Государств, Регио-

нальной антитеррористической структуры Шанхайской организации 

сотрудничества). 

Научный потенциал пограничных ведомств (сил) следует напра-

вить на формирование передовых знаний по вопросам реализации всех 

форм обеспечения пограничной безопасности, поиска оптимальных пу-

тей решения проблемных вопросов функционирования административ-

но-правовых режимов в сфере обеспечения пограничной безопасности, 

а также совершенствования всех видов (направлений) деятельности. 

В ходе работы конференции выработано единство взглядов ученых 

и практиков: на основные характеристики системы подготовки кадров 

для пограничных ведомств государств – участников СНГ, а также на со-

вершенствование взаимодействия с другими субъектами обеспечения 

безопасности государств – участников СНГ при их подготовке; перечень 

проблем, требующих научной проработки в ближайшей и долгосроч-

ной перспективе в контексте задач, стоящих перед пограничными ве-

домствами (силами) государств – участников Содружества Независимых 

Государств; комплекс теоретико-методологических, теоретико-правовых 

и прикладных подходов к проведению соответствующих научных иссле-

дований по обсуждаемым проблемным областям, способствующих со-

вершенствованию системы мер обеспечения пограничной безопасности 
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в пограничных пространствах; организацию научных исследований 

обеспечения оперативно-служебной (служебно-боевой) деятельности 

пограничных ведомств (сил) государств – участников Содружества Неза-

висимых Государств. 

Участники конференции решили учесть предложения, высказан-

ные в ходе конференции, при подготовке проекта Концепции безопас-

ности Союзного государства, а также при гармонизации и унификации 

национальных законодательств государств – участников Содружества 

Независимых Государств в пограничной сфере. 
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