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Аннотация
Рассматриваются теоретико-методологические аспекты и

практическое решение задач обеспечения пограничной
безопасности Республики Беларусь. Анализируются понятие,
содержание, типология, система, формы и способы действий
по обеспечению пограничной безопасности. Сформирована ее
модель в современных условиях, включающая цели, задачи,
национальные интересы, внешние и внутренние угрозы, формы
и методы реализации государственной пограничной политики в
интересах обеспечения пограничной безопасности.
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Введение

 
Произошедшая глобальная трансформация мирового со-

общества, приведшая к  крупнейшим изменениям в  обще-
ственной жизни многих стран и  народов, всей геополити-
ческой картины современного мира требует нового, не дог-
матического видения стоящих сегодня перед человечеством
разнообразных глобальных, региональных и  межгосудар-
ственных проблем. Особенно это касается проблем безопас-
ности государства, путей, средств, форм и способов ее обес-
печения.

Проблема обеспечения безопасности стран и  народов
весьма сложная, потому что:

во-первых, она охватывает все сферы жизни государства
(политическую, экономическую, научно-технологическую,
социальную, демографическую, информационную, военную
и др.), решение проблем в которых обеспечит его нормаль-
ное функционирование и развитие;

во-вторых, весьма сложными и  противоречивыми, по-
рождающими ряд угроз и опасностей, являются связи и вза-
имодействия общества и  государства с  другими странами
и народами, а также с природой, окружающей средой;

в-третьих, для обеспечения безопасности общество нуж-
дается в  целой системе теоретических знаний, правовых



 
 
 

норм, организаций и  учреждений, располагающих опреде-
ленными средствами для решения, как теоретических, так
и практических проблем в сфере безопасности;

в-четвертых, изменения в современном мировом сооб-
ществе носят не однозначный характер по своему влиянию
на дальнейшее развитие отдельных стран, регионов и всей
нашей планеты, то есть мир не стал более безопасным, он
полон противоборствующих тенденций, острых противоре-
чий, которые многообразны и динамичны.

Более того, в третьем тысячелетии обострились пробле-
мы, связанные с  состоянием защищенности национальных
интересов от  внутренних и  внешних угроз, обеспечением
безопасности личности, общества, государства, сообщества
стран, народов и всего человечества. Поэтому сама жизнь,
общественная практика заставили, гораздо шире взглянуть
на  эти проблемы, значительно расширить круг явлений
и сферы жизни, которые они охватывают.

В наши дни произошло существенное углубление и уточ-
нение понятия «безопасность» вообще и «национальная без-
опасность» в частности. Но этот процесс далеко еще не за-
кончен, продолжаются интенсивные поиски и исследования,
призванные вскрыть еще глубже и  полнее теоретические
проблемы национальной безопасности, выработать наибо-
лее оптимальные и эффективные способы ее практического
обеспечения.



 
 
 

Безопасность является одной из  ключевых категорий
теории и практики, смысловое содержание которой – про-
тивопоставление опасности, как характеристика отсут-
ствия опасности. В этом смысле оно применимо к различ-
ным объектам: личности, обществу, государству, человече-
ству в целом и к разным сферам: политической, экономиче-
ской, информационной, военной, экологической и др. Выход
за  государственные пределы позволяет говорить о  между-
народной, коллективной безопасности, наличие внутренних
и внешних угроз для государства – о национальной безопас-
ности. В пограничном пространстве, где объективно концен-
трируются противоречия внешней и  внутренней природы,
кардинально меняется состояние национальной безопасно-
сти и требуется разработка и реализация принципиально но-
вых подходов к ее обеспечению, в том числе и в погранич-
ной сфере.

Поэтому термин «безопасность» употребляется в  са-
мых различных контекстах – от национальной безопасности
до безопасности личности, общества и государства. Обеспе-
чение национальной безопасности является главной задачей,
которую призвано решать руководство страны, органы го-
сударственной власти и управления, политические и обще-
ственные институты, а также граждане.

Исследование реально существующих факторов и угроз
безопасности Республики Беларусь в  пограничной сфере,
а  также наличие проблем их нейтрализации и  ликвида-



 
 
 

ции предопределили необходимость комплексного совер-
шенствования системы безопасности в интересах повыше-
ния надежности защиты национальных интересов в погра-
ничном пространстве страны и выделение новой составной
части национальной безопасности – пограничной безопас-
ности.

Совершенствование безопасности Республики Беларусь
в  пограничной сфере влечет за  собой не  только развитие
спектра практической деятельности органов государствен-
ной власти и управления, но и её научную разработку.

Обеспечению пограничной безопасности и  посвящено
данное исследование, правовую основу которого составля-
ют Конституция Республики Беларусь, Законы Республи-
ки Беларусь «О  Государственной границе Республики Бе-
ларусь», «Об органах пограничной службы Республики Бе-
ларусь», Концепция национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, Концепция обеспечения пограничной безопас-
ности Республики Беларусь на  2008—2017  гг., внутриве-
домственные нормативные документы, общепринятые нор-
мы и принципы международного права и др.

Теоретико-правовое осмысление проблем обеспечения
пограничной безопасности является частной научной зада-
чей общей проблемы системного обеспечения националь-
ной безопасности. Ее решение опирается на  общеметодо-



 
 
 

логические труды в области теории безопасности Гусачен-
ко В. А., Князева С. Н., Лабуша Н. С., Опалева О. М., Про-
хожева А. А., Соловьева О. М., Трахименка С. А. и др.; тру-
ды по погранологии Гришина М. Л., Губченко В. Н., Дмит-
риева В. А., Першина А. А., Шерстнева А. Д., и др.

Методологической основой для настоящего исследова-
ния также выступают различные научные труды, посвящен-
ные общей теории анализа предметов, явлений и процессов,
энциклопедии и энциклопедические словари, труды отече-
ственных и зарубежных ученых, связанные с исследованием
различных аспектов пограничной безопасности, погранич-
ной деятельности и пограничных отношений.

Разработка научно-обоснованных практических рекомен-
даций по  совершенствованию обеспечения пограничной
безопасности ведется в Российской Федерации. В Республи-
ки Беларусь комплексных системных исследований, посвя-
щенных обеспечению пограничной безопасности, к настоя-
щему времени не проводилось.

Учитывая актуальность обеспечения безопасности Рес-
публики Беларусь в пограничной сфере, а также отсутствие
должной научной базы, исследование проблем обеспече-
ния пограничной безопасности и  выработка научно обос-
нованных практических рекомендаций органам погранич-
ной службы по  ее обеспечению является важной научной
задачей, решение которой будет способствовать совершен-
ствованию обеспечения национальной безопасности госу-



 
 
 

дарства.

В  монографии с  учетом современного уровня развития
теории безопасности и  других юридических наук, а  также
действующих нормативных правовых актов Республики Бе-
ларусь, предпринята попытка разработки проблемы обес-
печения пограничной безопасности. Разработка указанной
проблемы осуществлена в единстве и взаимообусловленно-
сти составляющих ее явлений и  процессов и  дает целост-
ное представление об обеспечении пограничной безопасно-
сти пограничной службой Республики Беларусь.

В  настоящей работе исследуются теоретические осно-
вы пограничной безопасности, методология ее обеспечения,
роль и  место органов пограничной службы в  обеспечении
безопасности страны на государственной границе и в погра-
ничном пространстве, обосновывается необходимость выде-
ления пограничной безопасности в самостоятельный компо-
нент, специфический предмет в рамках общей системы тео-
рии безопасности и практики ее обеспечения.

Данное исследование проведено в  соответствии
с п.п.7.2 (проведение научных исследований по проблемам
государственной пограничной политики и обеспечения по-
граничной безопасности) п.7  (научное обеспечение опера-
тивно-служебной и иной деятельности органов пограничной
службы) Концепции обеспечения пограничной безопасности



 
 
 

Республики Беларусь на 2008—2017 гг.
Цель предлагаемого исследования  – научный анализ систе-

мы обеспечения пограничной безопасности, разработка от-
дельных аспектов защищенности национальных интересов
Республики Беларусь на государственной границе и в погра-
ничном пространстве, внесение предложений, направлен-
ных на совершенствование системы обеспечения безопасно-
сти в пограничной сфере.

Указанные цели предполагают решение следующих основ-
ных задач:

определение сущности и  содержания пограничной без-
опасности;

рассмотрение системы пограничной безопасности и  ха-
рактера ее функционирования;

классифицирование угроз безопасности в  пограничной
сфере;

построение (реализацию) концепции формирования по-
граничной безопасности;

установление роли и места органов пограничной службы
в обеспечении пограничной безопасности;

определение форм и способов действий по обеспечению
безопасности страны в пограничном пространстве;

направление совершенствования органов пограничной
службы в  целях эффективного обеспечения безопасности
Республики Беларусь на государственной границе.



 
 
 

Научная новизна исследования заключается в разработ-
ке проблем обеспечения пограничной безопасности, не имею-
щих в национальной юридической науке достаточного осве-
щения, а именно:

определение сущности и  содержания пограничной без-
опасности в системе безопасности национальной;

установление системы пограничной безопасности и кон-
цепции ее совершенствования;

определение форм деятельности в целях совершенство-
вания обеспечения пограничной безопасности органами по-
граничной службы.

Решение теоретических и практических проблем в иссле-
довании, призвано обеспечить эффективное решение задач
по  обеспечению безопасности Республики Беларусь на  го-
сударственной границе и в пограничном пространстве, как
важнейшее условие пограничной стабильности, а через нее –
национальной безопасности.

Рассмотренные в  монографии проблемы расширяют
представление о специфике обеспечения пограничной без-
опасности. Высказанные в работе рекомендации могут ис-
пользоваться законодательными и исполнительными органа-
ми Республики Беларусь для совершенствования законода-
тельства в сфере национальной безопасности и ее составной
части безопасности пограничной.

Автор выражает благодарность всем лицам, оказав-



 
 
 

шим помощь в написании и издании монографии.



 
 
 

 
Раздел 1. Теория и методология

обеспечения пограничной
безопасности Республики Беларусь

 
 

Глава 1. Теоретические основы
пограничной безопасности

 
 

1.1. Основные аспекты
национальной безопасности

 
В настоящее время вопросам обеспечения национальной

безопасности Республики Беларусь, под которой понимает-
ся «состояние защищенности национальных интересов Рес-
публики Беларусь от  внутренних и  внешних угроз»1, уде-
ляется значительное внимание, как со стороны научной об-
щественности, так и  государственных структур. Это обу-
словлено многими факторами, главным среди которых яв-
ляется наличие реальных угроз безопасности страны прак-

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Прези-
дента Респ. Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 // Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь. 2010. №276. П. 4.



 
 
 

тически во всех сферах ее жизнедеятельности, в том числе
и пограничной. Такое положение стало следствием различ-
ных кризисных явлений в  развитии мирового сообщества
в целом и имеющихся в государстве внутренних источников
угроз в политической, экономической, научно-технологиче-
ской и  других сферах, в  частности, что требует глубокого
анализа происходящих событий, который позволил бы на-
учно осмыслить понятие «национальная безопасность» и ее
составной части – «пограничная безопасность».

Для осмысления понятия и содержания «пограничная без-
опасность», определения ее места и роли в общей системе
безопасности Республики Беларусь, первоначально рассмот-
рим основные положения национальной безопасности.

Нельзя не  согласиться с  отдельными учеными-юриста-
ми России, которые делают вывод о фактическом наличии
в правовой системе новой комплексной отрасли законода-
тельства  – право национальной безопасности. Такой вы-
вод обосновывается количеством и  качеством фактически
имеющихся на сегодняшний день составляющих правовых
основ обеспечения национальной безопасности, например,
в Российской Федерации они содержат более 250 законода-
тельных и около 1000 подзаконных нормативных правовых
актов, в том числе ведомственного характера 2.

2  Правовое регулирование деятельности Федеральной службы безопасно-
сти по  обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. На-
уч.-практ. коммент. Москва. «ЭКСМО». 2006. С. 219



 
 
 

Образование и  становление Республики Беларусь как «
унитарного демократического социального правового госу-
дарства»3  выдвинули необходимость приведения системы
обеспечения национальной безопасности в соответствие по-
ложений основного закона государства – Конституции Рес-
публики Беларусь, принципов внутренней и  внешней по-
литики, международных норм национальной, региональной
и всеобщей безопасности, определения приоритетов и раз-
граничения полномочий органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти в области обеспечения безопас-
ности страны.

По мнению автора, с правовой точки зрения основани-
ем для формирования права национальной безопасности
и ее составной части – пограничной, например, могут по-
служить положения:

Конституции Республики Беларусь «Республика Беларусь
защищает свою независимость и  территориальную целост-
ность, конституционный строй, обеспечивает законность
и правопорядок»4;

Закона Республики Беларусь «О  Государственной гра-
нице Республики Беларусь», в  статье 49  которого Сове-

3 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнени-
ями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ок-
тября 2004 г.). Минск. Амалфея. 2005. Ст. 1.

4 Там же.



 
 
 

ту Министров Республики Беларусь указано на приведение
республиканскими органами государственного управления,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, их нор-
мативных правовых актов в соответствие с настоящим Зако-
ном5;

Концепции национальной безопасности Республики Бе-
ларусь, в соответствии с которой «правовую основу системы
обеспечения национальной безопасности составляют Кон-
ституция Республики Беларусь, законы Республики Бела-
русь, нормативные правовые акты Президента Республики
Беларусь, иные акты законодательства, регулирующие об-
щественные отношения в сфере обеспечения национальной
безопасности, в том числе международные договоры Респуб-
лики Беларусь»6. То есть для создания и поддержания необ-
ходимого уровня обеспечения безопасности в  различных
сферах жизнедеятельности государства (в том числе и погра-
ничной), также должна разрабатываться система правовых
норм, регулирующих отношения в сфере безопасности;

Концепции обеспечения пограничной безопасности Рес-
публики Беларусь на 2008—2017 гг., п.7 которой предусмат-
ривает научное обеспечение оперативно-служебной и иной
деятельности органов пограничной службы, заключающее-

5 О Государственной границе Республики Беларусь. Закон Республики Бела-
русь от 21 июля 2008 г. №419-З. Минск. УП «УСЛУГА». 2009. Ст. 49.

6 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Прези-
дента Респ. Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 // Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь. 2010. №276. П. 57.



 
 
 

ся в совершенствовании научного обеспечения, проведении
научных исследований по  проблемам государственной по-
граничной политики и обеспечения пограничной безопасно-
сти7 и др.

В связи с тем, что понятие «национальная безопасность»
многоаспектно, введенная новая комплексная отрасль за-
конодательства  – право национальной безопасности даст
директивно определенное и  ясное его толкование во  всех
сферах жизнедеятельности государства. В  настоящее вре-
мя, по мнению российских ученых-юристов, понятие «наци-
ональная безопасность» не имеет определенного и ясного
толкования. Например, Концепция национальной безопас-
ности Российской Федерации от 17 декабря 1997 г., с уточне-
ниями в редакции от 10 января 2000 г., понимает под наци-
ональной безопасностью Российской Федерации «безопас-
ность ее многонационального народа как носителя суверени-
тета и единственного источника власти в Российской Феде-
рации»8. Из этого определения, по мнению российского уче-
ного В. А. Гусаченко не ясно, что же все-таки представля-
ет из себя понятие «национальная безопасность», и какой

7  Об  утверждении Концепции обеспечения пограничной безопасности Рес-
публики Беларусь на 2008—2017 годы. Указ Президента Республики Беларусь
от 28 мая 2008 г. №285. П. 7.

8 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Указ Прези-
дента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300 (уточнена в редакции
Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. №24).



 
 
 

в него вкладывается смысл9. Т.е. имеется проблема законо-
дательного закрепления именно толкования понятия «наци-
ональная безопасность», которое вошло в научный оборот
и практику Российской Федерации с 1991 г., а впервые дан-
ный термин был использован в Федеральном законе «Об ин-
формации, информатизации и защите информации», приня-
том в 1995 г. Несомненно, отсутствие директивно опреде-
ленного, краткого и ясного понятия «национальная безопас-
ность» ведет к неоднозначности взглядов на него не только
в научной среде, но и в обществе в целом.

«Появление в  мире новых рисков, вызовов и  угроз,
обострение глобальных проблем человечества, несовершен-
ство существующей архитектуры безопасности и  насущ-
ные потребности по обеспечению дальнейшего устойчиво-
го развития Беларуси»10  требуют научного осмысления та-
кого многоаспектного понятия, как «национальная безопас-
ность». Поэтому, автор полагает целесообразным, опре-
делиться с  составляющими термина «национальная без-
опасность», а именно: «национальная» и «безопасность».
Прежде всего, определить, что понимается под этим: ин-
тересы отдельной нации, всего населения страны и  обще-
ства в  целом или только государства. Кроме того, уяс-
нить соотношение понятий «интересы» и «потребности»,

9 Гусаченко В. А. Об актуальном контексте понятия «национальная безопас-
ность» // Военная мысль. 2007. №7. С. 2—13.

10 Новая концепция // Рэспубліка. 2010. 13 лістапада. С. 2.



 
 
 

с  точки зрения их возникновения, первичности и  значе-
ния для правильного толкования понятия «безопасность»,
а также определить приоритетность объектов безопасности:
личность, общество, государство.

Определение «национальная» применительно к безопас-
ности заимствовано из американской терминологии, где оно
было впервые употреблено в  1904  г. в  послании прези-
дента США Теодора Рузвельта конгрессу. Тогда захват зо-
ны Панамского канала президент США обосновал защитой
интересов национальной безопасности страны11. В  то вре-
мя содержание данного термина включало только военную
и внешнеполитическую безопасность. Впоследствии в него
вошли безопасность личности, общества и государства. В на-
стоящее время в понимании абсолютного большинства за-
падных политологов национальная безопасность – это спо-
собность государства сохранять целостность, суверенитет,
политические, экономические и иные основы общества и вы-
ступать в качестве самостоятельного субъекта системы меж-
дународных отношений12.

Категория «национальная безопасность государства»
наиболее детально исследована японскими учеными, кото-
рые, выполняя заказ национального управления экономи-

11 Соловьев О. М. Государство: суверенность, безопасность, обороноспособ-
ность. Учебное пособие / О. М. Соловьев, Н. С. Лабуш. ВВМУ. СПб. 1998. С.39.

12 Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации: монография / Под ред. А. В. Опалева. Москва. ЮНИТИ-ДАНА. 2004.
С. 2.



 
 
 

ческого планирования, разработали и предложили концеп-
цию «комплексной национальной силы», являющейся син-
тезом традиционных и новых подходов. Она включает в се-
бя три основных элемента. Ключевым из них является «спо-
собность вносить вклад в международное сообщество». Вто-
рая категория характеризует «способность к  выживанию
в  кризисных и  экстремальных международных условиях».
Третья категория определяет потенциал «возможного си-
лового давления», т.е. способность государства навязывать
другим странам свою волю. Каждое государство исходит
из собственных национальных интересов. Средняя взвешен-
ная трех компонентов «комплексной национальной силы»
для каждой страны выступает индексом (показателем) этой
силы13.

При этом важно подчеркнуть, что западная политоло-
гия не ставит понятие «национальная» в зависимость от ко-
личества проживающих в той или иной стране националь-
ных образований, а отождествляет национальную безопас-
ность с  безопасностью личности, общества и  государства,
т.е. под национальной безопасностью понимается безопас-
ность страны, связанная с реализацией важнейших интере-
сов всего народа, проживающего на ее территории .

В  советский период развития нашего общества термин
«национальная безопасность» не  применялся. Это объяс-

13 Вечканов Г. С. Экономическая безопасность. Учебное пособие. СПб. «Век-
тор». 2005. С. 25—26.



 
 
 

няется тем, что в  СССР как многонациональном государ-
стве в понятие «национальное» вкладывалось совсем иное
содержание, в соответствии с которым, прежде всего, под-
черкивались особенности и  индивидуальности каждой на-
ции (этноса), проживающей на территории Советского Сою-
за. В постсоветский период в Республике Беларусь с учетом
ее также многонационального состава (более 130 националь-
ностей)14 понятие «национальная» воспринимается и порой
связывается с безопасностью личности, т.е. лица, прожива-
ющего на ее территории, что способствует его правильному
применению.

Так как определение «национальная» происходит от сло-
ва «нация», обратимся к современному толкованию послед-
него. Нация  – это исторически сложившаяся устойчивая
общность людей, образующаяся в процессе формирования
общности их территории, экономических связей, литератур-
ного языка, особенностей культуры и  духовного облика 15,
для которой характерны индивидуальность, живая целост-
ность, главными признаками которой являются особенности
характера и психического склада16. Настоящей нации не мо-

14 Беларусь. Факты. Сост. и науч. ред. С. П. Самуэль. Минск. Вышэйшая школа.
2005. С. 13.

15 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва.
Азбуковник. 1999. С. 398.

16 Иванчишин П. А. Общество. Государство. Власть. Учебное пособие. Москва.
«Граница». 1994. С. 314.



 
 
 

жет быть без осознанного самоопределения и политической
воли народа. Стержнем нации является государство, без ко-
торого нации нет, и быть не может. Еще более кратко и од-
нозначно определяет нацию как народ, обладающий государ-
ством американский политолог К. Дейч.17

Национальное самосознание является важным условием
существования и  развития нации и  государства, которые
объединяются как объективными связями, так и  самосо-
знанием. Нации как социально-историческое явление нача-
ли возникать в  период преодоления феодальной раздроб-
ленности общества и  укрепления политической централи-
зации. При этом необходимо четко различать понятия «на-
ция» и «национальность». Национальность выражает этни-
ческую общность людей и является более узким понятием
по сравнению с нацией. В настоящее время нация чаще всего
рассматривается как политическая категория. Поэтому за-
падная этносоциология рассматривает нацию как совокуп-
ность граждан определенного государства, как народ, орга-
низованный в государство, т.е. нация здесь выступает как го-
сударство. Именно в этом контексте на Западе употребляют-
ся понятия «национальное государство», «национальные ин-
тересы», «национальная безопасность» и т. д. В том же зна-
чении слово «нация» входит в название Организации Объ-
единенных Наций. Итак, нация – это исторически устойчи-
вая, обладающая государством общность людей, возникшая

17 Deutsch K. Nationalism and Social Communication. Cambrige. 1986. P. 96.



 
 
 

на базе общности языка, территории, экономической жиз-
ни, культуры. Т.е. понятие «нация» по своему содержанию
в современном понимании близко к понятию «страна». Без
создания в стране единой политической нации невозможно
определиться со своими национальными интересами, наци-
ональными целями, национальной идеей.

Таким образом, в понятии «национальная безопасность»
его составляющую «национальная» целесообразно соотно-
сить, прежде всего, со всей страной, всем государством в са-
мых различных сферах и направлениях, где могут быть угро-
зы ему и гражданам, его составляющим.

Для понимания сути многих положений, которые содер-
жатся в основополагающих документах по вопросам наци-
ональной безопасности, важно определиться и  с  другими
составляющими понятийного аппарата. В  частности, речь
идет о выявлении семантических различий в терминологии
«безопасность государства» и  «государственная безопас-
ность», «безопасность общества» и  «общественная без-
опасность», «личная безопасность» и «безопасность лич-
ности». В зависимости от того, какое содержание вкладыва-
ется в указанные понятия, могут по-разному решаться и вос-
приниматься многие практические вопросы.

Уточним само понятие «безопасность», которое в насто-
ящее время, по мнению А. А. Прохожева «чаще всего трак-
туется как состояние защищенности от различных видов вы-



 
 
 

зовов, рисков, опасностей и угроз»18. Необходимо отметить,
что важнейшей особенностью социальной формы развития
является тесная взаимосвязь между развитием и безопасно-
стью, которые являются двумя сторонами общего процес-
са жизни общества. Более того, еще в свое время Цицерон,
на первое место выдвигал проблему безопасности, говоря,
что «прежде всего каждому виду живых существ природа да-
ровала стремление защищаться, защищать свою жизнь …из-
бегать всего того, что кажется вредоносным, и приобретать,
и добывать себе все необходимое для жизни»19. Сам термин
«безопасность» стал применяться в человеческом обществе
с 1190 г., означая спокойное состояние духа человека, счита-
ющего себя защищенным от любой опасности. Однако этот
термин, хотя и просуществовал в данном значении до XVII
в., употреблялся достаточно редко. В XVII – XVIII вв. почти
во  всех странах доминирует суждение, согласно которому
главная цель государства – общее благосостояние и безопас-
ность. С  этого времени термин «безопасность» приобрел
новое толкование, а именно – ситуация спокойствия, отсут-
ствия реальной опасности (физической, моральной), а также
материальные, экономические, политические условия; соот-
ветствующие органы и организации, способствующие созда-
нию данного положения, обеспечивающие безопасность.

18  Прохожев  А.  А.  Теория развития и  безопасность человека и  общества.
Москва. 2006. С. 40.

19 Цицерон. Об обязанностях. Москва. 1999. С. 131.



 
 
 

Исходя из  диалектики научных взглядов на  безопас-
ность, автор предлагает следующие выводы, определяю-
щие ее сущность и содержание:

в  наиболее общем плане безопасность рассматривается
как отсутствие опасности для функционирования или разви-
тия объекта, процесса, явления, т.е. характеризует их свой-
ство и состояние;

применительно к социальной структуре, социальной общ-
ности, обществу безопасность означает функционирование
и развитие этой социальной структуры и ее элементов без
опасности, прежде всего, со  стороны другой социальной
группы, общности или их представителей, а затем уже со сто-
роны других факторов (природных, техногенных и пр.);

определяющее значение для формирования системы без-
опасности социальной структуры имеют интересы, которые
реализуются и для личности, и  для общества, и  для госу-
дарства в  различных сферах их жизнедеятельности. Соот-
ветственно, обеспечение безопасности в социальном плане
должно рассматриваться как создание условий по устране-
нию опасности в реализации сбалансированных интересов
личности, общества и государства;

интересы каждого из элементов социальной системы мо-
гут быть противоположны, и даже находиться в противоре-
чии с интересами других. Наличие противоречий интересов
и отсутствие механизмов их разрешения создает предпосыл-



 
 
 

ки для возникновения угроз. Соответственно преодоление
противоречий интересов составляет практическую деятель-
ность по обеспечению безопасности.

С  этих позиций определение безопасности в  наиболее
общем виде для социальных систем сформулировано бело-
русскими учеными как «защищенность жизненно важных
интересов социальной структуры от внешних и внутренних
угроз, где последние выступают или реализуются как про-
тивоположные, противоречивые интересы каждого элемента
социального сообщества».20

В  России в  Положении о  мерах к  охранению государ-
ственного порядка и общественного спокойствия от 14 ав-
густа 1881 г. был употреблен термин «государственная без-
опасность», который отождествлялся с  термином «обще-
ственная безопасность». По истечении некоторого перио-
да времени законодательно был закреплен термин « охране-
ние общественной безопасности».21 В СССР термин «госу-
дарственная безопасность» был законодательно закреплен
в июле 1934 г.22

В Республике Беларусь в качестве основных объектов без-

20 Национальная безопасность Республики Беларусь. Современное состояние
и перспективы / М. В. Мясникович, П. Г. Никитенко, В. В. Пузиков и др. Минск.
ИООО «Право и экономика». 2003. С. 17.

21 Гусаченко В. А. Об актуальном контексте понятия «национальная безопас-
ность». // Военная мысль. 2007. №7. С. 2—13.

22 Вечканов Г. С. Экономическая безопасность. Учебное пособие. СПб. «Век-
тор». 2005. С. 25—26.



 
 
 

опасности рассматриваются личность, общество и государ-
ство. Понятие личности, а не просто человека вполне обос-
новано и подчеркивает, что речь идет о человеке как соци-
альном субъекте. Личность – это индивид с устойчивой си-
стемой его социально-значимых черт. Индивид – это отдель-
ный человек с его специфическими особенностями. Обще-
ство – это совокупность индивидов со всем многообразием
их общественных отношений. Здесь в первую очередь важ-
на последовательность перечисления названных объектов.
Фактически Концепция национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь утвердила новую парадигму в отношении их
интересов.

Стремясь уйти от тоталитаризма, в Концепции сознатель-
но поставлены на первое место национальные интересы, как
совокупность потребностей по  реализации сбалансирован-
ных интересов личности, общества и  государства (как ви-
дим на первом месте интересы личности, а не государства).
В данном контексте «не интересы указанных субъектов во-
обще, ведь они зачастую не могут совпадать во всех отноше-
ниях. Необходимо поддержание как раз взвешенного, гармо-
ничного баланса интересов личности, общества и государ-
ства. Причем этот баланс должен определяться в зависимо-
сти от реально складывающейся обстановки».23 То есть, го-

23 Мальцев Л. С. Обеспечение национальной безопасности Республики Бела-
русь как важнейший фактор развития государства в современных условиях. Ос-
новные положения новой редакции Концепции национальной безопасности Рес-
публики Беларусь. Белорусская военная газета. 2010. 25 ноября. С. 1.



 
 
 

сударство и общество должны ставить своей целью, прежде
всего, защиту от внутренних и внешних угроз личности как
члена этого общества, этого государства, а личность долж-
на понимать и правильно воспринимать интересы общества
и государства, в котором она живет. В связи с чем, интере-
сы личности, общества и государства, подлежащие защите
с точки зрения национальной безопасности, есть не что иное,
как совокупность сбалансированных интересов. Именно так
они понимаются в Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь, и именно в таком контексте рассмат-
ривается безопасность личности, общества и государства.

Таким образом, под национальной безопасностью пони-
мается состояние защищенности национальных интересов
Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз24, ко-
торое включает в  себя три базовых категории: интересы,
угрозы, защита, которые автор считает целесообразным рас-
смотреть в данном исследовании.

Интересы  – нужды, потребности25, т.е. это осознанные
нужды, потребности, сформированные обществом, социаль-
ными группами, индивидами. По мнению Г. Здравомысло-
ва, с которым нельзя не согласиться, «…потребность в са-

24 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. 2010. №276. 1/12080. П. 4.

25 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва.
Азбуковник. 1999. С. 249.



 
 
 

мом широком значении этого слова  – существенное зве-
но в  системе отношений любого действующего субъекта,
это определенная нужда субъекта в некоторой совокупности
внешних условий его бытия, притязание к внешним обсто-
ятельствам, вытекающее из  его сущности, свойств, приро-
ды…»26. Иными словами, потребности – это нужда в чем-
либо необходимом для поддержания жизнедеятельности ор-
ганизма индивида, социальной группы, общества. Различие
между интересами и потребностями состоит, главным обра-
зом, в том, что «потребности непосредственно ориентиро-
ваны на материальные средства их удовлетворения, являю-
щиеся их объектом, интересы же каждого субъекта обраще-
ны на деятельность и отношения других субъектов, на такую
их ориентацию, которая бы способствовала удовлетворению
потребностей данного субъекта»27.

Автор попытается изложить интересы в качестве системы,
что позволит показать их целостность и выявить достаточно
полную типологию их разнотипных связей как логически од-
нородных, допускающих непосредственное сравнение и со-
поставление.

Интересы классифицируются:
по основаниям — продолжительности, характеру направ-

26 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. Москва. Политиз-
дат. 1986. С. 12.

27  Герасимов  Н.  В.  Экономическая система: генезис, структура, развитие.
Минск. Наука и техника. 1991. С.24.



 
 
 

ленности, характеру взаимодействия, степени общности,
степени социальной значимости, характеру субъектов, сфе-
рам жизнедеятельности;

по характеру субъектов — личности, общества, региона,
государства, коалиции государств, мирового сообщества;

по сферам жизнедеятельности – в политической, эконо-
мической, научно-технологической, социальной, демогра-
фической, информационной, военной, экологической и др.;

по степени социальной значимости  – жизненно важные,
важные, маловажные.

Диапазон классификации интересов достаточно широк,
что подчеркивает их социальную сущность и  направлен-
ность. Интересы являются, помимо всего прочего, основой
дифференциации общества, как результата взаимодействия
всех социальных слоев и  групп с  многообразием их инте-
ресов. Как учил Гегель, «отсутствие интереса есть духов-
ная или физическая смерть»28. Перефразируя это выраже-
ние от обратного, наличие интереса означает жизнь, поэто-
му при указанном подходе к безопасности, защищая инте-
ресы, мы защищаем жизнь, жизнь человека, общества, го-
сударства, нации. Личность, являясь наряду с  обществом
и государством объектом безопасности, занимает среди них
ключевое положение, поскольку в  соответствии Конститу-
ции Республики Беларусь человек, его права и свободы и га-
рантии их реализации являются высшей ценностью и  це-

28 Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. Москва. 1990. С. 206.



 
 
 

лью общества и государства29. Но исполнение этой обязан-
ности возможно лишь при наличии сильной власти (законо-
дательной, исполнительной и судебной) и соответствующей
ее уровню гражданского общества, его основополагающих
институтов30. Здесь важно подчеркнуть, что вышеуказанные
составляющие политической системы, представляющей со-
бой «совокупность политических институтов, учреждений
и  действий, организующих политическую власть, взаимо-
связь граждан и государства»31, оказывает непосредственное
воздействие на систему национальной безопасности, опре-
деляет ее основные параметры через идеологические, ин-
ституциональные, функциональные, организационно-право-
вые, кадровые и иные возможности. Поэтому вышеуказан-
ные составляющие политической системы государства долж-
ны быть максимально сбалансированы и урегулированы, так
как сильная государственная власть без развитого граждан-
ского общества может привести к государственной монопо-
лии во всех сферах жизнедеятельности, развитию бюрокра-

29 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнени-
ями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ок-
тября 2004 г.). Минск. Амалфея. 2005. Ст. 2.

30 Кужельный О. И. Основы конституционного права стран пребывания дипло-
матических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.
Учебное пособие. Под общ. ред. А. И. Бородича. Минск. ИНБ Республики Бела-
русь. 2006. С. 7—29.

31 Матузов Н. И. Теория государства и права / Н. И. Матузов, А. В. Малько.
Москва. Юрист. 1997. С. 114.



 
 
 

тии и коррупции и, как следствие, загниванию и гибели са-
мого государства. В  то  же время искусственное умаление
роли государства как регулятора общественных отношений,
поспешность замены в этой связи государственных институ-
тов общественными институтами приведет к хаосу. Сбалан-
сированность государственной власти и гражданского обще-
ства позволит создать систему соответствующих противове-
сов, повысит эффективность работы всего государственного
механизма, будет способствовать усилению гражданской ак-
тивности населения страны и, следовательно, дальнейшему
развитию демократии.

Обеспечение жизненно важных интересов и  безопасно-
сти личности позволит существенно поднять уровень без-
опасности общества и государства, так как только личность
с ее реальными правами и свободами способна, в свою оче-
редь, обеспечить развитие и  жизнедеятельность граждан-
ского общества и  государства. Жизненно важные интере-
сы включают совокупность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает существование и возможно-
сти прогрессивного развития личности, общества и государ-
ства. Жизненно важные интересы основываются на достоя-
нии и ценностях народа Республики Беларусь, обеспечива-
ются возможностями экономики, политической и  военной
организации государства, духовно-нравственным и  интел-
лектуальным потенциалом многонационального белорусско-
го общества. Система жизненно важных интересов  опре-



 
 
 

деляется совокупностью основных интересов личности, об-
щества и государства. На современном этапе интересы лич-
ности состоят в  реальном обеспечении конституционных
прав и  свобод, личной безопасности, в  повышении каче-
ства и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллек-
туальном развитии. Интересы общества  включают в  себя
упрочение демократии, достижение и  поддержание обще-
ственного согласия, повышение созидательной активности
населения и  духовное процветание Республики Беларусь.
Интересы государства  состоят в  защите конституционно-
го строя, суверенитета и территориальной целостности Рес-
публики Беларусь, в установлении политической, экономи-
ческой и социальной стабильности, в безусловном исполне-
нии законов и поддержании правопорядка, в развитии меж-
дународного сотрудничества на основе партнерства. Сово-
купность основных интересов личности, общества и государ-
ства определяет национальные интересы  государства в об-
ласти экономики, во внутриполитической, международной,
оборонной и информационной сферах, в социальной обла-
сти, духовной жизни и культуре. В теории национальной без-
опасности «национальные интересы представлены как со-
вокупность сбалансированных, взаимосвязанных потребно-
стей личности, общества, государства, удовлетворение кото-
рых надежно обеспечивает существование и возможность их
прогрессивного развития, предотвращает опасность дефор-



 
 
 

мации личности, общества и государства»32.
В  практической деятельности по  реализации интересов

объективно возникают противоречия между индивидами,
слоями общества, классами, государствами в результате их
взаимодействия в ходе общественного развития. Столкнове-
ние конфронтационных или встречных интересов людей по-
рождает угрозы – совокупность условий и факторов, созда-
ющих опасность жизненно важным интересам личности, об-
щества и государства33; намерение нанести физический, ма-
териальный или иной вред отдельному лицу, или обществен-
ным интересам, выраженное словесно, письменно, действи-
ями либо другим способом34; наиболее конкретная и непо-
средственная форма опасности или совокупность условий
и факторов, создающих опасность интересам граждан, обще-
ства и государства, а также национальным ценностям и на-
циональному образу жизни35. Угрозы бывают сначала потен-
циальные, а затем и реальные. Другие виды интересов (сов-

32 Моисеенко Е. Г. Региональная экономическая безопасность: теория, мето-
дология, моделирование. Монография. Минск. Академия управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь. 2003. С. 80.

33 Моисеенко Е. Г. Экономическая безопасность государства (понятие, содер-
жание, структура, система). Монография. Минск. ИНБ Республики Беларусь.
2001. С. 34.

34 Угроза // БСЭ. 3-е изд. Москва. Советская энциклопедия. 1977. Т. 26. С. 466.
35  Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие,

личность) / Видяпин  В.  И., Олейников  Е.  А., Тагирбеков  К.  Р. и  др.; под
ред. Е. А. Олейникова. Москва. ЗАО «Бизнес—школа «Интел—Синтез». 1997.
С. 10.



 
 
 

падающие, параллельные и расходящиеся) по своему содер-
жанию не могут формировать условия для появления угро-
зы. Наоборот, они являются базой для достижения единства,
взаимопонимания и сотрудничества в общественных и меж-
государственных отношениях. В этом проявляется диалек-
тическая взаимосвязь между интересами личности, обще-
ства, государства и угрозами безопасности, требующая рас-
сматривать обе эти категории в тесном единстве. Категория
«угроза» имеет не  меньшее значение, чем категория «ин-
тересы». Своевременное обнаружение угроз и  реагирова-
ние на них со стороны общества и государства имеют пер-
востепенную важность в практической деятельности по за-
щите интересов личности, общества и государства. Характер
и уровень угроз определяют основные направления деятель-
ности по их предупреждению и локализации, а также фор-
мы, способы, средства и методы решения задач обеспечения
национальной безопасности при рациональном использова-
нии имеющихся, как правило, ограниченных ресурсов.

Однако, несмотря на теоретическую и практическую зна-
чимость данной категории, ни в  отечественной, ни в  за-
рубежной научной литературе еще не выработано единого
подхода к  понятию «угроза». Например, в  Концепции на-
циональной безопасности Республики Беларусь 2001 г. под
угрозой понимаются действия, явления и процессы (или их
совокупность), препятствующие реализации жизненно важ-



 
 
 

ных интересов личности, общества и государства36. Ключе-
выми словами в  этом определении являются: «действие»,
«явление», «процесс», значение которых поможет раскрыть
словарь: действие – результат проявления деятельности че-
го-нибудь, влияние, воздействие; явление – вообще всякое
обнаруживаемое проявление чего-нибудь; процесс – ход, раз-
витие какого-нибудь явления, последовательная смена со-
стояний в развитии чего-нибудь37. В статье 3 Закона Россий-
ской Федерации «О безопасности» дается следующее опре-
деление угрозы: «Угроза безопасности – это совокупность
условий и факторов, создающих опасность жизненно важ-
ным интересам личности, общества и государства»38. Ключе-
выми в этом определении являются слова: условие – обстоя-
тельство, от которого что-нибудь зависит; фактор – момент,
существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, яв-
лении; опасность – возможность, угроза чего-нибудь очень
плохого, какого-нибудь несчастья.39. Опасность  – объек-

36 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. №390  // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. 2001. №69. 1/2852. П. 1.1.

37 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва.
Азбуковник. 1999. Сс. 157, 916, 627.

38 О безопасности: Закон Российской Федерации. 1992 // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. №15.
Ст. 669.

39 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва.



 
 
 

тивно существующая возможность негативного воздействия
на социальный организм, в результате которого ему может
быть нанесен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его со-
стояние, придающий его развитию нежелательную динамику
или параметры (характер, темпы, формы и т.д.)40. Источни-
ки опасности – это условия и факторы, которые таят в себе
и при определенных условиях сами по себе либо в различной
совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредо-
носные свойства, деструктивную природу. По своему генези-
су источники опасности имеют естественно-природное, тех-
ногенное и социальное происхождение. Опасность это впол-
не осознаваемая, но не фатальная возможность нанесения
вреда имущественного (материального), морального (духов-
ного) или физического ущерба личности, обществу, госу-
дарству. Это ситуация, в которой субъекту (личности, обще-
ству, государству) может быть причинен какой-либо вред,
несчастье, при этом неясно, кто, когда, откуда и кому причи-
нит вред или несчастье. Опасность одно из основных поня-
тий национальной безопасности, занимающее промежуточ-
ное место между вызовом и угрозой. Перефразируя указан-
ные выше определения угрозы, можно сказать, что угроза
национальной безопасности – это совокупность опасных для
жизненно важных интересов личности, общества и государ-

Азбуковник. 1999. Сс. 839, 847, 453.
40 Бельков О. А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной

безопасности. / О. А. Бельков // Безопасность. 1994. №3. С. 92.



 
 
 

ства условий и факторов.
Определение угрозы через опасность, по мнению автора,

достаточно точно отразит объективную сущность данного
явления. Понятие «угроза» имеет более конкретное содер-
жание, т.е. это качественное, конкретизированное по месту,
источнику, времени и цели состояние опасности, это реаль-
ная или действительная опасность. Важную роль в практи-
ческой деятельности по обеспечению национальной безопас-
ности играет классификация угроз безопасности на отдель-
ные виды по определенным критериям, что помогает улуч-
шить организацию противодействия угрозам с  учетом их
конкретных особенностей. Наиболее значимыми в этом от-
ношении критериями являются: местонахождение источни-
ка опасности, степень сформированности угрозы, характер
угрозы, сферы и  области человеческой деятельности, уро-
вень субъективных оценок угроз41.

Автором предлагается следующая классификация
угроз безопасности:

по  местонахождению источника опасности   – внутрен-
няя, внешняя. Угроза может быть внешней или внутренней
в зависимости от того, где расположен источник опасности.
Если опасность исходит от другого государства или его граж-
дан, где бы они ни находились, то угроза признается внеш-

41  Общая теория национальной безопасности. Учебник / Под. общ.
ред. А. А. Прохожева. Москва. Изд. РАГС. 2002. С. 119—123.



 
 
 

ней, если же нанесение вреда исходит со стороны собствен-
ного государства или своих сограждан, то это внутренняя
угроза;

по степени сформированности : мнимая, потенциальная,
реальная. Угроза может быть мнимой, когда объективные
основания для ее осуществления отсутствуют; потенциаль-
ной, когда условия для ее реализации существуют в принци-
пе, но еще не сформировались в достаточной степени; реаль-
ной, если нет препятствий объективного характера для во-
площения соответствующего замысла, намерения или опас-
ности, которая всегда сопутствует угрозе;

по их характеру – природная (сейсмическая, угроза на-
воднения и др. стихийных явлений), антропогенная (эколо-
гическая, техногенная), социальная (военная, информаци-
онная, политическая и др.). Выделение таких видов угроз да-
ет возможность целенаправленно выявлять наиболее острые,
первостепенные угрозы, своевременное предотвращение ко-
торых позволит повысить в целом эффективность деятель-
ности по обеспечению национальной безопасности, а также
отдельных ее видов;

по  сферам и  областям жизнедеятельности   – в  эконо-
мической, социальной, политической, международной, обо-
ронной, информационной и  др. Подобное деление угроз
имеет важное значение при организации системы обеспе-
чения национальной безопасности и определении основных
направлений ее функционирования. Выделение видов угроз



 
 
 

по данному критерию можно продолжить для каждой само-
стоятельной области человеческой деятельности;

по  степени субъективного восприятия   – завышенная,
заниженная, неосознанная, адекватная, мнимая. Исключи-
тельное, определяющее значение в организации деятельно-
сти по обеспечению национальной безопасности имеет субъ-
ективная сторона восприятия угроз. Несмотря на объектив-
ную природу угроз безопасности, отражение человеком это-
го явления сплошь и рядом не совпадает с реальным поло-
жением. Оценка объективно существующей угрозы всегда
несет в себе элементы субъективизма и поэтому является ис-
каженным отражением объективной действительности. По-
рой искажения в  восприятии угрозы могут достигать зна-
чительных масштабов, поэтому для практики значима клас-
сификация угроз по степени их субъективного восприятия.
Под завышенной и заниженной угрозой понимается объек-
тивно существующая угроза соответственно с завышенным
или заниженным, вплоть до полного игнорирования, уров-
нем реальной опасности. Под неосознанной угрозой под-
разумевается формирующаяся или реально существующая
угроза, о которой субъекты безопасности не знают и поэтому
не ожидают надвигающейся катастрофы. Адекватная угроза
отражает тот случай, когда реальные параметры угрозы с до-
статочной точностью совпадают с ее субъективным восприя-
тием. Под мнимой угрозой понимается ложная, надуманная,
искусственно сформированная угроза, реальное основание



 
 
 

для которой отсутствует.
Причины неадекватного восприятия угроз могут быть са-

мыми различными: ограниченность знаний законов приро-
ды, отсутствие необходимого объема достоверной инфор-
мации о  событиях и  обстановке, низкий уровень методов
и  оперативности обработки имеющейся информации, от-
сутствие навыков прогнозирования и предвидения послед-
ствий, особенности реальной обстановки, деятельность спе-
циальных служб иностранных государств по дезинформиро-
ванию и т. д. Немаловажное значение имеют также личност-
ные особенности характера и  целевые мировоззренческие
установки политиков, государственных деятелей, а  также
всех тех, кто не только принимает решения в области соци-
ального развития и национальной безопасности, но и участ-
вует в добывании и обработке данных по угрозам безопасно-
сти и докладах руководству страны. Формирование неадек-
ватного субъективного восприятия угроз может быть след-
ствием собственной некомпетентности или заблуждения,
либо результатом целенаправленной деятельности других
лиц, а также иностранных спецслужб, добивающихся своих
целей.

Следует отметить то, что в  последние годы в  различ-
ного рода исследованиях и  иных публикациях для харак-
теристики, как правило, военно-политических отношений
стали употребляться термины «вызов» (выраженное слова-
ми, поступками, взглядом желание вступить в борьбу, спор)



 
 
 

и «риск» (возможность опасности, неудачи)42. Анализ их со-
держания позволяет утверждать, что они являются, во-пер-
вых, производными от  понятий «опасность» и  «угроза»,
и, во-вторых, менее конкретными, нежели последние. Вы-
зов – это стремление одного государства (группы государств)
к противодействию другому государству (группе государств)
в реализации национальных интересов. Вызов представля-
ет собой первую, зачаточную фазу эскалации напряженно-
сти между субъектами международного сообщества. Угро-
за  же, как уже отмечалось, это непосредственная возмож-
ность причинения ущерба; посягательство на  свободу, су-
веренитет, независимость, культурное достояние и матери-
альные ценности. Угроза представляет собой более высокую
степень эскалации напряженности в  противостоянии раз-
личных субъектов, чем опасность, она возникает непосред-
ственно из опасности, является итогом ее развития.

К  основным угрозам национальной безопасности,
по мнению автора, следует отнести следующие:

геополитические взгляды сверхдержав на  роль и  место
Республики Беларусь на международной арене:

нестабильность международной обстановки на современ-
ном этапе;

42 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва.
Азбуковник. 1999. Cc. 112, 679.



 
 
 

имеющиеся проблемы в  состоянии экономики, науч-
но-техническом потенциале страны;

недостаточный уровень крупномасштабных инвестиций
в экономику;

негативные проявления в  социальной сфере, что может
привести к снижению интеллектуального и производитель-
ного потенциала, сокращению численности населения, исто-
щению основных источников духовного и  экономического
развития;

целенаправленное сознательное вмешательство иностран-
ных государств и международных организаций во внутрен-
нюю жизнь народов Республики Беларусь;

некоторые элементы криминализации общественных от-
ношений, складывающихся в процессе совершенствования
социально-политического устройства и экономической дея-
тельности;

физическое здоровье нации, истоки которого лежат прак-
тически во всех сферах жизни и деятельности государства
и наиболее явно проявляются в социальной защите населе-
ния, возрастании потребления алкоголя и наркотических ве-
ществ;

сокращение рождаемости и средней продолжительности
жизни;

агентурное и  оперативно-техническое проникновение
в  Республику Беларусь иностранных разведок, объектами
деятельности которых являются органы государственной



 
 
 

власти, общественные объединения, банки и другие кредит-
ные организации, промышленные предприятия, научно-ис-
следовательские организации, средства массовой информа-
ции. Последствиями этой деятельности могут стать усиление
противодействия, избранному Республикой Беларусь курсу,
подрыв ее экономики дестабилизация внутриполитической
обстановки в стране др.

Национальные интересы требуют защиты от  существу-
ющих угроз, которая подразумевает деятельность государ-
ственных органов, организаций, в том числе общественных
объединений, а также отдельных граждан. Защита осуществ-
ляется при соблюдении следующих принципов:

законности, предполагающей соблюдение норм междуна-
родного права и законодательства Республики Беларусь;

всеобщей безопасности, предполагающей взаимный учет
и соблюдение интересов всех субъектов отношений в сфере
безопасности как внутри страны, так и на международном
уровне;

соблюдение баланса жизненно важных интересов и взаим-
ной ответственности личности, общества и государства в во-
просах обеспечения национальной безопасности;

постоянного информирования граждан республики по во-
просам состояния национальной безопасности.

На основании изложенного логична постановка вопроса
о разграничении понятий «безопасность личности» и «лич-
ная безопасность». По мнению А. С. Прудникова, при лич-



 
 
 

ной безопасности «совокупность общественных отношений
направлена на защиту конкретной жизни, здоровья, телес-
ной неприкосновенности и свободы человека и гражданина
от  противоправных насильственных посягательств, совер-
шаемых с применением или попыткой применения насилия
либо с  угрозой таковых, а  безопасность личности предпо-
лагает неопределенный круг лиц»43. При этом, следует до-
бавить, что речь в данном случае должна также идти о за-
щите личности не только от противоправных посягательств,
но и от угроз природного и техногенного характера. Таким
образом, можно сказать, что личная безопасность  – это
защита конкретной жизни, здоровья, телесной неприкосно-
венности и свободы человека и гражданина от противоправ-
ных насильственных посягательств, а также от угроз по отно-
шению к нему природного и техногенного характера. Исхо-
дя из изложенного понятие «безопасность личности» бу-
дет носить более общий, социально обусловленный харак-
тер, и ему можно дать следующее определение – это защи-
щенность условий, обеспечивающих реализацию прав и сво-
бод личности, возможности для ее саморазвития. Личность,
ее права и свободы относятся к основным объектам и субъ-
ектам национальной безопасности. Безопасность личности
зависит от форм государственного устройства и правления,
состояния экономики, социальной сферы, законодательства,

43 Прудников А. С. Теоретико-правовые и организационные основы обеспече-
ния безопасности личности. Москва. 1999. С. 24.



 
 
 

культуры, духовно-нравственного потенциала страны.
Характерной чертой последнего десятилетия в  исследо-

вании проблем безопасности стало вытеснение в  некото-
рых случаях понятия «государственная безопасность» по-
нятием «национальная безопасность». Во многом это свя-
зано с прежним пониманием государственной безопасности
как незыблемости коренных устоев социалистического об-
щества, под обеспечением безопасности которого, по мне-
нию В. М. Колдаева, понимается «совокупность деятельно-
сти всего механизма социалистического народовластия, на-
правленного на создание таких условий жизнедеятельности
и политической системы советского общества, которые га-
рантируют незыблемость основ общественного и  государ-
ственного строя»44. Вследствие этого возникают сложности
не только теоретического, но и, прежде всего, практическо-
го плана. Если отказаться от понятия «государственная без-
опасность» или растворить его в национальной безопасно-
сти, размывается сфера действия специальных служб госу-
дарства, появляется соблазн наделить их не  свойственны-
ми им функциями. При этом теряется или отходит на вто-
рой план основная направленность их деятельности. Поэто-
му требуется четко определить содержание « государствен-
ная безопасность» и ее место в структуре национальной без-
опасности.

44 Колдаев В. М. Политическая система советского общества: Обеспечение го-
сударственной безопасности. ВКШ КГБ СССР. Москва. 1975. С. 43.



 
 
 

По  мнению автора, следует различать понятия «госу-
дарственная безопасность» и «безопасность государства».
Безопасность государства стоит в одном ряду с такими поня-
тиями, как «безопасность личности» и «безопасность об-
щества». Безопасность государства предполагает не  толь-
ко выявление и  устранение угроз, а  также противодей-
ствие их источникам, но и целенаправленную деятельность
по обеспечению устойчивого, поступательного развития го-
сударства. Если отождествлять понятия «государственная
безопасность» и  «безопасность государства», то в  систе-
му обеспечения государственной безопасности, по мнению
А. В. Опалева, с которым автор согласен, следовало бы вклю-
чить «всю экономическую, социальную, социально-полити-
ческую и духовно-идеологическую систему общества в той
мере, в какой она направлена на развитие государства и та-
ким образом на обеспечение его безопасности»45. Однако го-
сударственная безопасность исторически всегда была связа-
на с определенным характером угроз государству и их источ-
никами. Эти угрозы имели свою специфику и отождествля-
лись с разведывательной и иной подрывной деятельностью
иностранных спецслужб и организаций, а также деятельно-
стью различного рода антиконституционных элементов. Вот

45 Опалев А. В. Государственная безопасность как элемент национальной без-
опасности. // Проблемы обеспечения национальной безопасности в  современ-
ных условиях. Материалы Международной научно-практической конференции.
Минск. 28—29 июня 2001 г. В 2 т.. ИНБ Республики Беларусь. 2001. Т. 1. С. 216.



 
 
 

почему под государственной безопасностью В.  В.  Стреж-
нев, с которым нельзя не согласиться, понимает «состояние
защищенности суверенитета, независимости, территориаль-
ной целостности и конституционного строя, экономическо-
го, научно-технического и  оборонного потенциала страны
от разведывательной и иной враждебной деятельности спец-
служб и организаций иностранных государств, противоправ-
ных посягательств отдельных групп и лиц, а также прав и за-
конных интересов личности, которые ущемляются в  свя-
зи с  осуществлением вышеуказанной деятельности»46. Го-
сударственная безопасность пронизывает все другие виды
безопасности, выделяя в них свой объект. В советском об-
ществе, где подавляющая часть собственности находилась
в руках у государства, обеспечение, например, экономиче-
ской безопасности страны фактически означало обеспече-
ние государственной безопасности в  полном смысле этого
слова. В условиях рыночной экономики с частной формой
собственности экономический потенциал страны не всегда
совпадает с  экономическим потенциалом государства, но,
тем не менее, является объектом обеспечения государствен-
ной безопасности. В  этом смысле термин «государствен-
ная безопасность» в современный период понимается более

46 Стрежнев В. В. Общественная и государственная безопасность: взаимосвязь,
угрозы и основные направления противодействия // Проблемы обеспечения на-
циональной безопасности в современных условиях. Материалы Международной
научно-практической конференции. Минск. 28—29 июня 2001 г. В 2 т.. ИНБ
Республики Беларусь. 2001. Т. 1. С. 221.



 
 
 

широко, чем в советское время. С другой стороны, содер-
жание государственной безопасности значительно уже по-
нятия «безопасность государства», поскольку, во-первых,
безопасность государства предполагает не только противо-
действие угрозам (но только своими методами), что харак-
терно, прежде всего, для обеспечения государственной без-
опасности, но и укрепление экономического, политическо-
го, оборонного, научно-технического и  других потенциа-
лов государства; во-вторых, безопасность государства свя-
зана с противодействием различного рода угрозам, выходя-
щим за пределы государственной безопасности. В соответ-
ствии с монографией С. А. Трахименка определим безопас-
ность государства как «состояние защищенности его струк-
тур, при которой они, располагая материальными и право-
выми средствами, могут служить гарантом обеспечения го-
сударственного суверенитета, территориальной целостности
и политической стабильности общества»47.

Еще более неоднозначными являются понятия «обще-
ственная безопасность» и «безопасность общества». В со-
ветское время общественная безопасность имела отноше-
ние, прежде всего, к Министерству внутренних дел (далее –
МВД), как впрочем, государственная безопасность – к Ко-
митету государственной безопасности (далее – КГБ). Ина-
че говоря, обеспечение общественной безопасности возлага-

47 Трахименок С. А. Безопасность государства. Методолого-правовые аспекты.
Минск. «Хата». 1997. С. 101.



 
 
 

лось на МВД, следовательно, и объем этого понятия не вы-
ходил за пределы компетенции данного ведомства. Но, как
это сегодня очевидно, вне компетенции МВД находилась
и находится значительная сфера жизнедеятельности обще-
ства, безопасность которой также может быть отнесена к об-
щественной безопасности. В  современный период, связан-
ный с  формированием гражданского общества, необходи-
мо не только включать в понятие общественной безопасно-
сти правоохранительный аспект, но и учитывать иные угро-
зы, с которыми сталкивается общество. Речь идет о безопас-
ности различных социальных субъектов (общества, группы
населения, индивидуумы) в условиях чрезвычайных ситуа-
ций, стихийных бедствий, катастроф, эпидемий и т. п. Ино-
гда в  понятие общественной безопасности вкладывается
очень широкий смысл, который охватывает всю совокуп-
ность социальных явлений. В таком понимании обществен-
ная безопасность включает в себя всю безопасность, имею-
щую отношение к личности, обществу и государству, защи-
ту от внутренних и внешних угроз во всех сферах жизнеде-
ятельности, т.е. фактически в этом случае она отождествля-
ется с национальной безопасностью. Такой подход в право-
творческой и практической деятельности, по мнению авто-
ра, нецелесообразен и даже вреден, так как вносит дополни-
тельную путаницу в сферы ответственности за различные ви-
ды безопасности со стороны определенных государственных
структур. В данном случае, по мнению автора, целесообраз-



 
 
 

нее ограничить содержание понятия общественной безопас-
ности лишь сферой защиты населения страны от преступных
посягательств на права граждан и их объединений, а также
от угроз техногенного и природного характера. Иными сло-
вами, общественная безопасность – это защита населения
страны от преступных посягательств на права граждан и их
объединений, а также от угроз природного и техногенного
характера.

В  то  же время безопасность общества значительно бо-
лее широкое понятие, чем общественная безопасность и ха-
рактеризуется следующими параметрами: социальная спра-
ведливость, права граждан и  общества в  целом во  взаи-
моотношениях с  государством, режим законности, эконо-
мическое благополучие граждан, демократический плюра-
лизм, открытость общества, национальная определенность
гражданского общества. Таким образом, безопасность об-
щества, как считает В. В. Шеин, означает защиту его мате-
риальных и духовных ценностей от внешних и внутренних
угроз48, что выражает ее основное предназначение, по отно-
шению к понятию «общественная безопасность». Наиболее
реальные и значительные угрозы безопасности российского
общества, как считает В. В. Гущин, это организованная пре-

48 Шеин, В. В. Некоторые аспекты обеспечения общественной безопасности
на  современном этапе // Проблемы обеспечения национальной безопасности
в современных условиях. Материалы Международной научно-практической кон-
ференции. Минск. 28—29 июня 2001 г. В 2 т. ИНБ Республики Беларусь. 2001.
Т. 1. С. 203.



 
 
 

ступность, причем в наиболее опасных формах (бандитизма,
мафии и т.п.), экологическая опасность, угрозы стихийных
бедствий, аварий и катастроф49.

Для Республики Беларусь характерны риски при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, ко-
торые могут оказывать влияние и на безопасность экономи-
ки республики50. Следовательно, по мнению автора, безопас-
ность общества – это совокупность условий, позволяющих
реализовать права и свободы всех групп населения, противо-
стоять действиям, ведущим к расколу общества, в том чис-
ле и со стороны государства, предполагающее наличие об-
щественных институтов, правовых норм, развитых форм об-
щественного сознания, гарантирующих реализацию и защи-
ту этих условий.

Национальные интересы являются объективным факто-
ром, обусловленным всей совокупностью потребностей Рес-
публики Беларусь. Важнейшими национальными интере-
сами государства являются: территориальная целостность
страны, государственное самоопределение и  политическое
самоуправление народа, достойное место в  мировом со-
обществе, процветание страны и  ее населения на  основе
обеспечения прав личности и благополучия всех составля-

49  Гущин, В.  В.  Общественная безопасность и  чрезвычайные ситуации.
Москва. 1996. С. 76.

50 Цифровая обработка информации и управление в чрезвычайных ситуаци-
ях. Материалы конференции. Минск. 22—25 сентября 1998 г. Академия МВД.
Минск. 1998. С. 18.



 
 
 

ющих его социальных групп. Национальные интересы го-
сударства защищаются посредством системы национальной
безопасности, представляющей собой совокупность взаи-
модействующих субъектов обеспечения национальной без-
опасности (Президент Республики Беларусь, Национальное
собрание Республики Беларусь, Совет Безопасности, Совет
Министров, государственные органы, Подчиненные (под-
отчетные) Президенту, и  республиканские государствен-
ного управления, подчиненные Правительству, суды, ор-
ганы местного управления и  самоуправления, граждане)
и средств, используемых ими для осуществления деятельно-
сти по защите и реализации национальных интересов Рес-
публики Беларусь и  обеспечению безопасности личности,
общества и государства51.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том,
что национальная безопасность Республики Беларусь как со-
стояние защищенности национальных интересов от внутрен-
них и внешних угроз:

это физическая часть безопасности, которая призвана за-
щитить человека и общество от негативных воздействий раз-
личного характера, способных нанести ущерб его организму
и имуществу;

это социальная часть безопасности, отражающая защиту

51 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575 // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. 2010. №276. 1/12080. Пп. 57—59.



 
 
 

жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства в различных сферах жизнедеятельности от внутренних
и внешних угроз.

Все эти виды безопасности подразумевают выполнение
законодательной, исполнительной и судебной властью кон-
кретных мероприятий по  защите жизни и  здоровья, прав
и  свобод конкретного человека, общества и  государства
от внешних и внутренних угроз. Говоря здесь об обществе
и государстве, нужно иметь в виду, что в данном случае речь
идет о тех институтах и функциях, которые касаются защи-
ты конкретного человека, общества и государства, в котором
он живет. Задача обеспечения личной, общественной и госу-
дарственной безопасности возлагается на соответствующие
государственные структуры – МВД, КГБ, Генеральную про-
куратуру, Министерство обороны (далее – МО), суды, Ми-
нистерство иностранных дел (далее – МИД) Республики Бе-
ларусь и т. д.

К  социальной части безопасности относятся безопас-
ность личности; безопасность общества; безопасность госу-
дарства. Эти виды безопасности обеспечивают возможность
надлежащей жизни людей и их дальнейшего развития в об-
ществе и государстве. Наиболее полная реализация нацио-
нальной безопасности достигается тогда, когда безопасность
государства и безопасность общества являются не самоце-
лью, а функцией обеспечения безопасности личности.



 
 
 

 
1.2. Сущность и содержание
пограничной безопасности

 
В данном исследовании уже отмечалось, что националь-

ная безопасность как состояние защищенности националь-
ных интересов от внутренних и внешних угроз, это резуль-
тат признанной обществом или государством деятельности
целостной стройной системы субъектов обеспечения нацио-
нальной безопасности в политической, экономической, ин-
формационной и других сферах, в том числе и пограничной.

Пограничная сфера представляет собой пространствен-
ные границы и пределы функциональной деятельности орга-
нов пограничной службы и других органов исполнительной
и распорядительной власти в политической, экономической,
военной, экологической и других областях52. Пограничная
сфера это специфическая область жизнедеятельности лич-
ности, общества и государства, определяющим фактором ко-
торой является государственная граница. Автор предлагает
под пограничной сферой понимать область согласованной
деятельности государственных органов, организаций, обще-
ственных объединений, а также граждан и пределы распро-
странения политических, организационных правовых, ди-
пломатических, экономических, оборонных, пограничных,

52 Толковый погранологический словарь. Москва. Академия ФПС Российской
Федерации. НИО. 2004. С. 123.



 
 
 

разведывательных, контрразведывательных, оперативно-ро-
зыскных, таможенных, природоохранных, санитарно-каран-
тинных, экологических и иных мер в пограничном простран-
стве.

Пограничная сфера личности и  общества сосредоточе-
на, прежде всего, в пограничных пространствах (террито-
рии, в пределах которых осуществляется деятельность упол-
номоченных государственных органов (должностных лиц),
направленная на  обеспечение пограничной безопасности)
куда входят: государственная граница (линия и  проходя-
щая по  этой линии вертикальная поверхность, определя-
ющие пределы территории Республики Беларусь  – суши,
вод, недр, воздушного пространства); приграничная тер-
ритория (пограничная зона, пограничная полоса, полоса
крепления государственной границы, пункты пропуска че-
рез государственную границу, административно-территори-
альные и  территориальные единицы Республики Беларусь
или их части, прилегающие к  пограничной зоне и  пунк-
там пропуска через государственную границу, предназна-
ченные для осуществления охраны государственной грани-
цы)53. Пограничные пространства (наземное, водное (реч-
ное, озерное), подводное и воздушное) это социально-гео-
графическая область, существующая вдоль государственной
границы, а  также вокруг пунктов пропуска через государ-

53 О Государственной границе Республики Беларусь. Закон Республики Бела-
русь от 21 июля 2008 г. №419-З. Минск. УП «УСЛУГА». 2009. Ст. 1.



 
 
 

ственную границу внутри страны, в пределах которой про-
исходят процессы и явления, имеющие пограничный харак-
тер54. Иначе говоря, пограничные пространства это особая
социально-политическая зона, сформировавшаяся на стыке
государств, в пределах которой происходят процессы меж-
государственного разграничения, трансграничного взаимо-
проникновения и взаимовлияния, взаимосвязи и взаимодей-
ствия. Сущность пограничного пространства заключается
в следующем:

это один из  способов существования государств, имею-
щих общую государственную границу, предназначенный для
обеспечения условий их оптимального существования;

это территории, в пределах которых осуществляется дея-
тельность уполномоченных государственных органов, орга-
низаций (должностных лиц), а также граждан направленная
на обеспечение пограничной безопасности.

При этом следует уточнить, что к категории пограничных
пространств относятся те определенные территории и обла-
сти физико-географической среды, на которые распростра-
няются нормы специальных правовых режимов (режим госу-
дарственной границы, пограничный режим и режим в пунк-
тах пропуска через государственную границу), обеспечива-
ющих территориальную целостность и суверенитет страны,
а также защиту жизненно важных интересов граждан, обще-

54 Погранология: методологические вопросы. Монография / В. А. Бондаренко
и др. Москва. Отделение погранологиии МАИ. 2001. С. 54.



 
 
 

ства, государства и которые также являются объектами реа-
лизации государственной пограничной политики.

Пограничную сферу государства составляют совокуп-
ность государственных институтов, форм и способов их дея-
тельности, обеспечивающих защиту интересов личности, об-
щества и государства в системе пограничных отношений55.
В зависимости от того, на какую сферу жизни общества на-
правлена деятельность субъекта, выделяются ее основные
сферы: политическая, экономическая, информационная, во-
енная и  др. Соответственно, в  каждой сфере выделяются
специализированные области. Например, в политической –
государство, общественно-политические организации, меж-
государственные отношения и др., пограничной – погранич-
ные отношения.

Общеизвестно, что безопасность государства начинает-
ся с  безопасности государственной границы, поэтому нас
в первую очередь интересует область межгосударственных
отношений. В данной области, из целого ряда направлений,
раскрывающих суть политических, экономических, культур-
ных, идеологических, дипломатических, военно-политиче-
ских отношений, выделим отношения пограничные, так как
деятельность государственных органов, организаций, обще-
ственных объединений, граждан, обеспечивающих безопас-
ность государственной границы, «в настоящее время квали-

55 Гришин М. Л. Проблемы пограничной политики государства и пути их ре-
шения. Монография. Москва. Издательская группа «БДЦ-пресс». 2001. С. 7.



 
 
 

фицируется как пограничная»56.
Сущность пограничных отношений состоит в целенаправ-

ленной деятельности субъектов в политической, экономиче-
ской, информационной, военной и иных сферах общества,
результат которой проявляется во взаимосвязях и взаимо-
действиях по поводу явлений и процессов, обусловленных
факторами государственной границы и  пограничного про-
странства.

Общим объектом пограничных отношений выступают на-
циональные интересы, которые проявляются и  реализуют-
ся в пограничном пространстве Республики Беларусь. Иначе
говоря, объект пограничных отношений – явления и процес-
сы, связанные с государственной границей и пограничным
пространством.

Пограничная сфера государства проявляется в  погранич-
ной деятельности, т.е. сознательной рациональной практике
субъектов данной деятельности направленной на совершен-
ствование охраны государственной границы и преобразова-
ния пограничного пространства в соответствии с актуальны-
ми интересами, потребностями и целями людей, удовлетво-
рение которых обеспечивает существование и возможности
развития личности, общества и государства. Интерес – это
нужда системы пограничной деятельности в  субъекте, т.е.
необходимость определенного способа деятельности, кото-

56 Першин А. Пограничная деятельность и национальная безопасность. // По-
граничник Содружества. 2008. №1 (53). С. 66—70.



 
 
 

рый система задает субъекту как средство собственного вос-
производства и развития. Потребность  – это нужда субъ-
екта в системе пограничной деятельности, т.е. необходимых
условий для существования и развития субъекта57. Интерес
иначе можно назвать необходимостью саморазвития, как она
дана субъекту изнутри, потребность – необходимостью раз-
вития. Интерес  – это обусловленность субъекта системой,
потребность – это обусловленность субъекта собой58. Реали-
зация потребностей общества возможна только в условиях
его безопасности. Тогда объектами пограничной деятельно-
сти являются государственная граница (ее неприкосновен-
ность, нерушимость), политические, экономические и иные
интересы личности, общества и государства в пограничном
пространстве, т.е. их безопасность.

С  учетом вышеизложенного, пограничная деятель-
ность – это постоянно осуществляемая уполномоченными
государственными органами (должностными лицами) систе-
ма мер и действий, направленная на охрану государствен-
ной границы, содержание и реализацию механизма прове-
дения государственной пограничной политики, обеспечения
пограничной безопасности.

К проблеме выявления сущности пограничной безопасно-

57 Погранология: методологические вопросы. Монография / В. А. Бондаренко
и др. Москва. Отделение погранологиии МАИ. 2001. С. 68.

58 Фофанов В. П. Социальная деятельность и теоретическое отражение. Ново-
сибирск. Наука. 1986. С. 47—48.



 
 
 

сти обращались многие российские исследователи. Так, на-
пример, А. С. Щербаков определяет пограничную безопас-
ность как «состояние защищенности государственной грани-
цы и приграничной территории (с проживающим населени-
ем) Российской Федерации, а также национальных богатств,
жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства в пограничных пространствах от всего спектра возмож-
ных и  реальных угроз, достигаемое интегрированием уси-
лий всех полномочных органов федеральной власти в погра-
ничной сфере, при координирующей роли ФПС России»59.
В такой же трактовке это понятие вошло в монографию «По-
граничная политика Российской Федерации» 60 и в таком же
смысле объясняется пограничная безопасность в федераль-
ном Законе «О государственной границе Российской Феде-
рации»61. С позиций «защищенности» к трактовке понятия
безопасности подходят и многие другие исследователи. Ав-
тор не  ставит задачу в  рамках данного исследования ана-
лизировать этапы развития социальной мысли по  пробле-
мам безопасности, это сделано уже ранее В. И. Тепечиным62,

59 Щербаков, А. С. Пограничная безопасность России и система ее обеспече-
ния // «Безопасность»: Информационный сборник фонда национальной и меж-
дународной безопасности. №1—2 (32). 1996. С. 48.

60 Пограничная политика Российской Федерации. Монография. Москва. Гра-
ница. 1997. С. 96.

61 О государственной границе Российской Федерации. Закон Российской Фе-
дерации. 1995 г. Москва. Граница. 1995. Ст. 1—3.

62 Тепечин В. И. Историко-социологический анализ развития социальной мыс-



 
 
 

а взял за основу понятие, впервые изложенное в Законе Рес-
публики Беларусь «О  Государственной границе Республи-
ки Беларусь». Пограничная безопасность – составная часть
национальной безопасности Республики Беларусь, представ-
ляющая собой состояние защищенности политических, эко-
номических, информационных, гуманитарных и  иных ин-
тересов личности, общества и государства на государствен-
ной границе и  в  пограничном пространстве, обеспечивае-
мое в соответствии с актами законодательства Республики
Беларусь, в  том числе путем осуществления охраны госу-
дарственной границы, функционирования пунктов пропус-
ка через государственную границу, предупреждения и пре-
сечения правонарушений на приграничной территории» 63.

Исходя из  данного понятия, пограничная безопасность
включает в  себя 4 основных категории: интересы, угрозы,
защита, среда.

Изучение опыта обеспечения пограничной безопасности
и существующей нормативной правовой базы позволяет кон-
статировать, что основными объектами пограничной без-
опасности являются: личность  – ее права и  свободы; об-
щество – его материальные и духовные ценности; государ-
ство – его конституционный строй, суверенитет и террито-

ли по  проблемам национальной безопасности // «Безопасность»: Информаци-
онный сборник фонда национальной и международной безопасности. №2 (25).
1995. С. 78—91.

63 О Государственной границе Республики Беларусь. Закон Республики Бела-
русь от 21 июля 2008 г. №419-З. Минск. УП «УСЛУГА». 2009. Ст. 1.



 
 
 

риальная целостность. Только на основе безопасности лич-
ности, соблюдая, закрепляя, обеспечивая, в первую очередь,
ее права и свободы, а также обязанности, что также явля-
ется немаловажным фактором, можно планировать и  осу-
ществлять меры по обеспечению безопасности более слож-
ных систем, таких как общество и государство. Аналогич-
ным образом, безопасность человека соотносится с эконо-
мической, политической и  другими видами безопасности,
которые можно выделить по  функциональному признаку,
т.е. «проблемы, существующие в этих сферах жизнедеятель-
ности, в  конечном счете, выходят на  права человека, по-
скольку их решение – необходимое условие нормальной жиз-
ни каждой личности»64.

В  пограничной сфере переплетаются жизненно важные
интересы государства в политической, экономической, воен-
ной других областях. В этой связи жизненно важные инте-
ресы страны в пограничной сфере могут быть представлены
следующим образом: обеспечение реализации государствен-
ного суверенитета и  суверенных прав Республики Бела-
русь; обеспечение территориальной целостности и неруши-
мости государственной границы; обеспечение условий для
мирного, демократического развития государства; поддер-
жание политической и  социально-экономической стабиль-

64 Барчук В. Б. Безопасность личности в системе национальной безопасности //
Проблемы обеспечения национальной безопасности в  современных условиях.
Материалы Международной научно-практической конференции. Минск. 28—
29 июня 2001 г. В 2 т. ИНБ Республики Беларусь. 2001. Т. 1. С. 238.



 
 
 

ности; создание политических, правовых, организационных
и других условий для обеспечения надежной охраны госу-
дарственной границы, соблюдение установленных законода-
тельством порядка и правил осуществления экономической
и иных видов деятельности в пограничном пространстве; за-
щита личности, общества и государства от преступных по-
сягательств и  поддержание правопорядка, обеспечение их
законных прав и свобод; обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения; обеспечение условий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
сохранение природных ресурсов и экономического потенци-
ала; защита и сохранение экологических условий жизнеде-
ятельности; поддержание стабильных межгосударственных
отношений с сопредельными и другими государствами.

Краткий анализ сущности и содержания жизненно важ-
ных интересов в  пограничной сфере показывает, что они
взаимосвязаны и взаимообусловлены и составляют основное
содержание пограничной безопасности.

В современных условиях угрозы жизненно важным инте-
ресам Беларуси имеют достаточно широкий спектр негатив-
ного воздействия. Масштаб и вероятность появления угроз
в  пограничной сфере находится в  зависимости от  множе-
ства разнообразных условий и  факторов. В  пограничном
пространстве существуют угрозы, относящиеся к различным
сферам жизнедеятельности личности, общества и  государ-
ства. Система угроз в пограничной сфере не является ста-



 
 
 

тичной (постоянной). Угрозы могут появляться и исчезать,
нарастать и уменьшаться, при этом будет изменяться их со-
став, структура и взаимосвязи. В этой связи для проведения
системного анализа комплекса угроз необходимо, прежде
всего, «разработать перечень национальных целей и  инте-
ресов, поскольку именно система приоритетов в обеспече-
нии безопасности определяет, в конечном счете, конкретные
критерии распознания угрозы и выработки практических ре-
шений по противодействию ей»65.

На современном этапе, под влиянием факторов, условий
и угроз содержательная структура безопасности Республики
Беларусь значительно усложнилась. Изменилось не  только
соотношение составляющих её компонентов, но и организа-
ция их взаимосвязи друг с другом. Вследствие наличия цело-
го ряда угроз не военного характера (экономические, соци-
альные (незаконная миграция граждан третьих стран), эко-
логические и др.) назрела потребность в соответствующих
им компонентах системы национальной безопасности, обес-
печивающих выживание, прогресс и суверенитет Республи-
ки Беларусь в новых условиях. Коренной пересмотр полити-
ческих взглядов на положение Беларуси в системе мирово-
го сообщества, порядка её вхождения в международные от-

65 Павловский А. А. Система угроз, влияющих на национальную безопасность
Республики Беларусь в пограничном пространстве // Проблемы обеспечения на-
циональной безопасности в современных условиях. Материалы Международной
научно-практической конференции. Минск. 28—29 июня 2001  г. В 2  т. ИНБ
Республики Беларусь. 2001. Т. 1. С. 242.



 
 
 

ношения, требует иметь «открытые границы», что, соответ-
ственно, определяет создание новых компонентов и измене-
ния в соотношениях и взаимосвязях между существовавши-
ми компонентами национальной безопасности. По степени
воздействия на интересы и безопасность страны в погранич-
ной сфере источниками угроз могут быть государства и их
специальные службы, социальные слои, группы и отдельные
личности, политические движения и  партии, организации
и институты государства, факторы природного и техноген-
ного характера.

Как показывают результаты исследования, основными
внешними угрозами пограничной безопасности могут быть:
экономическая, демографическая и культурно-религиозная
экспансия сопредельных государств на белорусскую терри-
торию; деятельность специальных служб и организаций ино-
странных государств, направленная на  нанесение ущерба
национальным интересам Республики Беларусь; активиза-
ция деятельности трансграничной организованной преступ-
ности, а также зарубежных террористических организаций;
укрепление группировок вооруженных сил вблизи государ-
ственной границы; распространение оружия массового уни-
чтожения и средств его доставки; возникновение и эскала-
ция конфликтов вблизи государственной границы; незакон-
ная миграция и др.

К внутренним угрозам могут относиться: имеющиеся со-
циально-экономические проблемы; высокий уровень транс-



 
 
 

граничной организованной преступности; недостаточный
уровень финансирования силовых структур и др.

Анализ и оценка тенденций развития обстановки в погра-
ничном пространстве свидетельствует о наличии факто-
ров, создающих угрозы пограничной безопасности, к числу
которых можно отнести:

попытки США и государств Западной Европы усиления
политического и экономического влияния на сопредельные
с Республикой Беларусь государства, создание условий для
размещения на их территории военных баз НАТО;

политическая и экономическая нестабильность в сопре-
дельных государствах;

недостаточное функционирование Европейской системы
безопасности;

усиление информационного и  политического давления
на Республику Беларусь с целью изменения ее приоритетов
во внешней политике;

увеличение потоков незаконной миграции, попытки со-
здания и  восстановления устойчивых каналов переправки
незаконных мигрантов в страны Западной Европы;

активизация деятельности преступных формирований
по  налаживанию каналов доставки и  транзитного провоза
наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров через территорию Республики Беларусь, их незакон-
ного оборота на приграничной территории;

сохранение активности противоправной деятельности



 
 
 

по перемещению через государственную границу материаль-
ных ценностей;

повышение угрозы эскалации террористической и  экс-
тремистской деятельности в пограничном пространстве, ис-
пользования территории Республики Беларусь для транзит-
ного проезда членов террористических и экстремистских ор-
ганизаций, провоза оружия и боеприпасов, средств террора,
ядовитых и отравляющих веществ, радиоактивных материа-
лов;

попытки создания преступными формированиями кана-
лов торговли людьми, иной противоправной деятельности,
наносящей ущерб пограничной безопасности.

Угрозы и факторы, их создающие требуют системно-
го исследования, что, по мнению автора, предполагает:

анализ интересов страны в  пограничном пространстве
и определение влияния на них различных факторов;

выявление отрицательных факторов, влияющих на погра-
ничную безопасность, определение, какие из них формиру-
ют угрозы;

определение источника происхождения и  исполнения
каждой угрозы интересам личности, общества и государства
в пограничном пространстве;

установление объектов, на  которые направлены угрозы
пограничной безопасности;

анализ характера воздействия угроз на функционирова-



 
 
 

ние объектов (ведет к его ликвидации; нарушает нормаль-
ную жизнедеятельность объекта и т.п.);

определение характера воздействия угроз на связи объек-
та с внешней средой: изоляция, неравноправные отношения
и др.;

прогнозирование направленности угроз по сферам жиз-
недеятельности объекта в пограничном пространстве: эко-
номическая жизнь личности, общества и государства; духов-
ное развитие общества и т.п.;

определение масштабов воздействия угроз: локальная
в пределах одного или нескольких приграничных районов;
общая угроза в пограничном пространстве страны;

установление источников происхождения угроз: внеш-
ний, внутренний;

исследование возможных способов и форм воздействия
угроз пограничной безопасности;

определение временных рамок действия угроз;
выявление средств и каналов угроз пограничной безопас-

ности в сферах: политической; экономической; информаци-
онной и др.

Полученные результаты должны быть использованы при
разработке системы мер по предупреждению и парированию
угроз пограничной безопасности.

Следует отметить, что история большинства го-
сударств свидетельствует о  том, что для правильно-
го определения приоритетов страны в пограничном про-



 
 
 

странстве необходимо:
хорошо знать состояние военно-политической, оператив-

ной и иной обстановки;
уметь всесторонне ее анализировать (оценивать) и делать

обоснованные выводы;
оперативно устанавливать угрозы и  намечать реальные

меры по их предупреждению и нейтрализации.
При этом важно учитывать цели обеспечения погранич-

ной безопасности и  основные направления защиты инте-
ресов страны в данном приграничном районе, выраженные
в форме определенных конкретных задач, решаемых в нем
государственными структурами.

Условием успешного противодействия любым угрозам
страны в пограничном пространстве является разработка си-
стемы мер по их предупреждению. Главная цель должна со-
стоять в недопущении их реализации, особенно возникнове-
ния вооруженных и социально-политических конфликтов.

Следующим составляющим понятие пограничной без-
опасности является защита, которая представляет собой де-
ятельность по обеспечению внешней и внутренней безопас-
ности. Из анализа литературы, касающейся вопросов обеспе-
чения безопасности, автор полагает, что защита жизненно
важных интересов на государственной границе и пригра-
ничных территориях включает деятельность субъектов
защиты по выработке и реализации мер политического, ди-
пломатического, правового, военного, таможенного, разве-



 
 
 

дывательного, контрразведывательного, оперативно-розыск-
ного, санитарного, экономического и  иного характера, на-
правленных на: прогнозирование, выявление, локализацию
и  ликвидацию внутренних и  внешних угроз пограничной
безопасности; защиту суверенитета государства, целостно-
сти территории и  нерушимости его границы; обеспечение
охраны государственной границы и  приграничных терри-
торий; защиту экономического суверенитета и  экологиче-
ской безопасности; санитарную охрану приграничных тер-
риторий; защиту окружающей среды и природных ресурсов;
обеспечение безопасности плавания на  приграничных ре-
ках, озерах и иных водоемах и безопасности полетов в воз-
душном пространстве; обеспечение общественной безопас-
ности; обеспечение соблюдения международных договоров
и соглашений Республики Беларусь; защиту иных жизненно
важных интересов в пограничной сфере.

Из сказанного следует, что обеспечение защиты от посяга-
тельств на нанесение ущерба национальным интересам в по-
граничном пространстве, а также от нарушения территори-
альной целостности, политической, экономической стабиль-
ности по всему периметру государственной границы являет-
ся ключевым моментом для национальной безопасности лю-
бого государства и, в конечном итоге, для всего мирового со-
общества, тем самым задача обеспечения пограничной без-
опасности приобретает глобальное значение.

Изучение и анализ научных исследований, посвященных



 
 
 

вопросам обеспечения пограничной безопасности показыва-
ет, что она обеспечивается в  пограничных пространствах,
о котором говорилось ранее, при этом пределы погранично-
го пространства не оговариваются и не определяются. В тоже
время пограничное пространство и его пределы определе-
но, как территории, в пределах которых осуществляется де-
ятельность субъектов, направленная на обеспечении погра-
ничной безопасности. Для исследования авторы некоторых
работ берут только ту часть пограничных пространств, ко-
торая им необходима. Кроме того, существует и такой под-
ход к толкованию пограничных пространств, когда его делят
на  три составляющих: сухопутные пограничные простран-
ства, водные пограничные пространства и воздушные погра-
ничные пространства, а затем дают состав каждого из них.
Такой подход к толкованию понятия пограничные простран-
ства вызывает необходимость введения такого понятия как
пограничная среда, что бы ввести единство в толковании по-
нятий.

Толковые словари не содержат понятия пограничная сре-
да. Однако, существуют такие понятия как среда (окруже-
ние, совокупность природных условий, в  которых проте-
кает деятельность человеческого общества, организмов) 66,
среда обитания и деятельности человечества, окружающий

66 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва.
Азбуковник. 1999. С. 759.



 
 
 

человека природный и  созданный им материальный мир.
Окружающая среда включает природную среду, техноген-
ную среду и т. д. И такое понятие как сфера – область дей-
ствия, пределы распространения чего-либо (например, сфе-
ра влияния); или общественное окружение, среда, обстанов-
ка67. Безопасность любого объекта заключается в определен-
ном состоянии его взаимосвязей и  взаимодействий с  дру-
гими объектами и  системами их деятельности, условиями
и факторами среды жизнедеятельности, при которых объек-
ту не наносится вреда68. Под средой, в данном случае, по-
нимается пограничная среда. Cформулируем сущность по-
нятия «пограничная среда». Под пограничной средой пони-
мается – среда обитания и деятельности органов законода-
тельной, исполнительной и  судебной власти, республикан-
ских органов государственного управления, местных испол-
нительных и  распорядительных органов, государственных,
общественных и иных организаций, граждан принимающих
участие в обеспечении пограничной безопасности, окружа-
ющий их природный мир и созданная ими система обеспе-
чения безопасности. Пограничная среда включает: государ-
ственную границу, пункты пропуска через государственную
границу и связанные с ними объекты внутри страны, при-

67 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва.
Азбуковник. 1999. С. 782.

68 Погранология: методологические вопросы. Монография / В. А. Бондаренко
и др. Москва. Отделение погранологиии МАИ. 2001. С. 107.



 
 
 

граничную территорию, воздушное пространство, трансгра-
ничные (пограничные) водные объекты, акватории внутрен-
них вод, подводную среду Республики Беларусь и оператив-
ное построение системы обеспечения пограничной безопас-
ности.

Учитывая, что безопасность любого объекта заключается
в определенном состоянии его взаимосвязей и  взаимодей-
ствий с  другими объектами и  системами их деятельности,
условиями и факторами среды жизнедеятельности, при ко-
торых объекту не наносится вреда, то, пограничная безопас-
ность – важнейшее слагаемое системы безопасности лично-
сти, общества и государства, одно из условий взаимного со-
существования различных социальных систем и систем их
деятельности, так как стабильность государства непосред-
ственно связана с безопасностью его государственной грани-
цы.

Для того, что бы более полно понять сущность погранич-
ной безопасности необходимо рассмотреть её предназначе-
ние, выяснить какие цели она преследует, и  какие задачи
должна решать.

Необходимость обеспечения пограничной безопасности
обусловлена системой угроз, сложившихся в  пограничном
пространстве. Комплексная оценка угроз безопасности
Республики Беларусь, пространственных рамок обеспе-
чения пограничной безопасности и  находящихся под её
защитой объектов, расположенных в пограничном про-



 
 
 

странстве, позволяет установить предназначение по-
граничной безопасности, которое может заключаться:

в отстаивании территориальной целостности и суверени-
тета государства;

в  защите жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних угроз на госу-
дарственной границе;

в недопущении противоправного изменения линии про-
хождения государственной границы, реализации принципа
нерушимости государственных границ и других норм меж-
дународного права, способствующих миру, поддержанию
и развитию добрососедских отношений;

в обеспечении соблюдения юридическими и физически-
ми лицами режима государственной границы, погранично-
го режима и режима в пунктах пропуска через государствен-
ную границу.

Иными словами, «основное предназначение пограничной
безопасности заключается в оказании влияния на обеспече-
ние международной и общественной стабильности, создание
благоприятных предпосылок и условий к укреплению и по-
вышению благосостояния людей и страны в целом, её устой-
чивому и прогрессивному развитию, взаимовыгодному меж-
государственному сотрудничеству»69.

69 Бородич А. И. Безопасность Республики Беларусь в пограничной сфере //
Учебник «Основы теории национальной безопасности. Минск. ИНБ Республики
Беларусь. 2008. С. 4.



 
 
 

Автор полагает необходимым кратко остановиться на по-
нятии «стабильность», так как состояние стабильности
чрезвычайно важно для естественного существования мно-
гих явлений и процессов, особенно для эффективного функ-
ционирования в  системе с  другими взаимодействующими
явлениями и процессами на государственной границе и в по-
граничном пространстве. По мнению А. А. Першина, «ста-
бильность во  всех случаях является важнейшим услови-
ем предсказуемости событий, возможности предотвращения
нежелательных последствий саморазвития объекта, его взаи-
модействия в системе взаимодействующих объектов» 70. Тер-
мин «стабильный» означает прочный, устойчивый, посто-
янный71.

Стабильность классифицируется по  ряду критериев,
а именно:

по характеру явления  – стабильность предмета, процес-
са, системы. Под стабильностью предмета понимается сохра-
нение в пределах определенного времени устойчивости, от-
носительной неизменности его сущностных признаков, черт
и  состояния. Стабильность процесса означает сохранение
однозначности направления, последовательности смены яв-
лений и характерных черт в развитии чего-нибудь. Стабиль-

70 Першин А. А., Шерстнев А. Д., Ярлыченко В. В. Теория государственных
границ. Москва. «Граница». 2001. С. 178.

71 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва.
Азбуковник. 1999. С. 761.



 
 
 

ность системы – это сохранение совокупности ее структур-
ных элементов и характера связей и взаимодействия между
ними, обуславливающих ее устойчивое состояние в течение
длительного времени;

по масштабности явлений  – выделяют вселенскую ста-
бильность, международную (глобальную), региональную, ло-
кальную и др.

Нас интересуют социально-политические процессы и яв-
ления, которые, так или иначе, взаимодействуют с процес-
сами международных отношений на государственной грани-
це и пограничном пространстве. Исходя из этого, выделим
стабильность международную , региональную, национальную
и пограничную. Международная стабильность  – состояние
международных отношений, характеризующееся устойчиво-
стью к воздействию деструктивных факторов, сохранением
на  длительное время определенного характера или устой-
чивости тенденций. Региональная стабильность – характе-
ризует состояние международных отношений в рамках ка-
кого-либо сообщества стран определенного географическо-
го района мира. Национальная стабильность  – это такое
состояние, при котором надежно сохраняется суверенитет
и территориальная целостность государства, обеспечивается
социально-экономическое, политическое и духовное разви-
тие, соблюдение прав и свобод личности, устойчивое функ-
ционирование государственных и  общественных институ-
тов. Под пограничной стабильностью, автор предлагает



 
 
 

понимать состояние межгосударственных отношений сопре-
дельных стран, других процессов, происходящих на государ-
ственной границе и в пограничном пространстве, характери-
зующееся добровольным соблюдением социальными субъ-
ектами этих стран установленного и согласованного на осно-
ве межгосударственных договоров режима государственной
границы, пограничного режима, проявлений уважения суве-
ренных прав, территориальной целостности и нерушимости
государственной границы каждого государства.

Пограничная стабильность достигается и поддерживается
системой мер и действий, реализуемых по ряду основных на-
правлений деятельности субъектов государственной погра-
ничной политики, куда входят:

анализ международной и региональной обстановки, выяв-
ление опасностей и угроз интересам страны в пограничном
пространстве;

выработка пограничной политики государства и ее стра-
тегии, которыми должны руководствоваться субъекты госу-
дарства в пограничных отношениях с другими странами для
сохранения и упрочения пограничной стабильности;

определение и  реализация основных направлений дея-
тельности субъектов государственной пограничной полити-
ки по урегулированию пограничных проблем и  совершен-
ствованию пограничных отношений.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том,
что пограничная стабильность является важнейшим услови-



 
 
 

ем обеспечения, как национальной безопасности, так и ее со-
ставной части – пограничной безопасности.

В связи с  этим создаются условия для совершенствова-
ния охраны государственной границы, поддержания погра-
ничной стабильности, преобразования пограничного про-
странства в соответствии с целями, ценностями и мораль-
но-нравственными ориентирами прогрессивного развития
общества. Следовательно, приоритетным направлением по-
граничной деятельности субъектов государства выступает
обеспечение пограничной безопасности, т.е. создание госу-
дарством условий для развития такой системы пограничных
отношений, которая оптимизирует взаимосвязи и  взаимо-
действие системы пограничной деятельности с другими си-
стемами этой деятельности при соблюдении баланса интере-
сов.

Исходя из предназначения, главными целями погранич-
ной безопасности автор предлагает считать:

укрепление суверенитета и территориальной целостности
Республики Беларусь, стабильности обстановки на государ-
ственной границе и в пограничном пространстве;

построение адекватной существующим и потенциальным
угрозам системы обеспечения пограничной безопасности;

создание благоприятных условий в  пограничной сфере
для реализации жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства в его приграничных пространствах.

Разграничив понятия, пограничная сфера и пограничная



 
 
 

среда на основе познания существенных, необходимых свя-
зей, явлений процесса обеспечения пограничной безопасно-
сти сформулируем ее принципы.

В  истории безопасности личности, общества и  государ-
ства не раз вставали и активно обсуждались в трудах мно-
гих ученых вопросы о том, подчиняется ли обеспечение без-
опасности законам и закономерностям, или же это область
искусства безопасности, где господствуют ум, хитрость и во-
ля президента и  государства. Исторический опыт показал,
что несмотря на  огромную роль субъективных факторов,
в искусстве безопасности проявляются не только случайные,
но  и  необходимые связи, то есть имеют место закономер-
ные зависимости. Поэтому важнейшей целью теории без-
опасности является вскрытие закономерностей и формули-
рование на основе их познания принципов обеспечения по-
граничной безопасности. По своей сути закономерность есть
не что иное, как выражение существенных связей и отноше-
ний в процессе обеспечения пограничной безопасности ре-
альной действительности – пограничном пространстве. За-
кономерности обеспечения пограничной безопасности  –
это объективно существующие, необходимые связи и отно-
шения, обусловливающие ее развитие, а также ход и исход
мер и  действий по  обеспечению безопасности Республики
Беларусь в  пограничном пространстве. Поскольку законо-
мерности вытекают из законов безопасности (например, за-
коны единства, непрерывности) и  имеют объективный ха-



 
 
 

рактер, сформируем некоторые из них.
1. Зависимость сущности и  содержания политических,

экономических, дипломатических, организационно-право-
вых, пограничных, разведывательных, контрразведыватель-
ных, оперативно-розыскных, оборонных, таможенных, при-
родоохранных, санитарно-эпидемиологических, экологиче-
ских мер и  действий от  уровня экономического развития
Республики Беларусь. Высокий уровень развития экономики
государства позволяет поддерживать постоянную готовность
сил обеспечения безопасности, создать надлежащую систе-
му пограничной безопасности, диктовать условия обеспе-
чения безопасности граничащим государствам, определять
степень их участия в мероприятиях и действиях по обеспе-
чению безопасности.

2. Зависимость целей, задач и содержания (характера) де-
ятельности субъектов по обеспечению безопасности лично-
сти, общества и  государства в  пограничном пространстве
от состава, состояния и возможностей сил обеспечения по-
граничной безопасности.

3. Зависимость характера функционирования системы
обеспечения пограничной безопасности от  системы внеш-
них и внутренних угроз, сложившихся в пограничном про-
странстве. При образовании сильной системы угроз, госу-
дарство вынуждено увеличивать состав сил обеспечения
безопасности, создавать систему защиты пограничной без-
опасности с привлечением всех силовых структур и органов



 
 
 

власти.
4. Зависимость сил системы обеспечения пограничной

безопасности от характера сложившихся межгосударствен-
ных отношений.

На  основе познания закономерностей сформулируем
принципы обеспечения пограничной безопасности . Принци-
пы отражают в  сознании людей повторяющиеся типичные
процессы и взаимосвязи в пограничной безопасности и яв-
ляются связующим звеном между теорией и практикой. Сте-
пень достоверности принципов зависит от глубины проник-
новения в  явления и  процессы обеспечения безопасности
личности, общества и государства. Принципы, как категория
историческая развивается, совершенствуется, накапливают-
ся, на некоторых этапах принципы формулируются по-ново-
му, но они никогда не исчезают, а только видоизменяются.
Следовательно, принципы – результат логических умозаклю-
чений, выработанных в процессе познания.

Пограничная безопасность, являясь составной частью на-
циональной безопасности, руководствуется ее принципами
такими как:

законность;
соблюдение баланса жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства;
интеграция с международными системами безопасности;
взаимная ответственность личности, общества и государ-

ства по обеспечению безопасности.



 
 
 

Вместе с тем особенности обеспечения пограничной без-
опасности требуют руководствоваться и специальными прин-
ципами, присущими только пограничной сфере. Как по-
казывает анализ нормативной правовой базы и  практи-
ка обеспечения национальной безопасности важнейшими
из принципов обеспечения пограничной безопасности мо-
гут быть.

1. Выявление и  прогнозирование внешних и  внутрен-
них, потенциальных и реально действующих угроз жизнен-
но важным интересам личности, обществу и  государству
в  пограничном пространстве и  их парирование, разработ-
ка основных направлений (пограничных целевых программ)
по обеспечению пограничной безопасности.

2. Законность проведения мер и действий по обеспечению
пограничной безопасности с учетом международной и внут-
ренней нормативной правовой базы, признание нерушимо-
сти государственных границ и территориальной целостности
государства.

3. Отстаивание территориальной целостности и  сувере-
нитета государства, поддержание развития добрососедских
отношений, недопущение противоправного изменения ли-
нии прохождения государственной границы, защита на госу-
дарственной границе национальных интересов от внешних
и внутренних угроз.

4. Соответствие заявленных целей государственной по-
граничной политики, наличию и  состоянию возможностей



 
 
 

их достижений и соблюдение юридическими и физическими
лицами режима государственной границы, пограничного ре-
жима и режима в пунктах пропуска через государственную
границу.

5. Адекватность реагирования сил обеспечения безопас-
ности на  выявленные опасности и  проявляющиеся угрозы
национальным интересам в пограничном пространстве. Ис-
пользование войск, органов и средств пограничной безопас-
ности для пресечения угроз жизненно важным интересам
в  соответствии с  их составом, задачами, возможностями
и предназначением.

6. Принцип партнерства и  скоординированного взаимо-
действия при обеспечении пограничной безопасности.

Изложенные принципы применяются в  практической
деятельности республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных
органов, организаций, отдельных граждан при обеспечении
пограничной безопасности.

В интересах достижения вышеуказанных целей целесооб-
разно определить следующие основные задачи погранич-
ной безопасности:

национальный мониторинг развития обстановки в погра-
ничном пространстве, выявление и  прогнозирование на-
правлений развития угроз безопасности Республики Бела-
русь с выработкой предложений по их предупреждению, ло-
кализации и нейтрализации;



 
 
 

поддержание мира, стабильности и добрососедских отно-
шений на государственной границе с сопредельными стра-
нами;

международно-договорное оформление государственной
границы;

развитие международного сотрудничества по  погранич-
ным вопросам;

оборудование государственной границы и развитие погра-
ничной инфраструктуры;

развитие системы охраны государственной границы,
а также повышение эффективности пограничного, таможен-
ного и иных видов контроля в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу;

укрепление политической, экономической, информаци-
онной стабильности и правопорядка в приграничных терри-
ториях Республики Беларусь;

развитие органов пограничной службы как специаль-
ной многопрофильной государственной службы, являющей-
ся координирующим органом исполнительной власти в си-
стеме обеспечения пограничной безопасности Республи-
ки Беларусь, по  направлениям определенным Концепцией
обеспечения пограничной безопасности Республики Бела-
русь на 2008—2017 гг.72

72 Об утверждении Концепции обеспечения пограничной безопасности Рес-
публики Беларусь на 2008—2017 годы. Указ Президента Республики Беларусь
от 28 мая 2008 г. №285.



 
 
 

Анализ предназначения, цели пограничной безопасности
и  основных задач, функционально решаемых в  рамках её
обеспечения, говорит об актуальности, важности и особой ее
роли в системе национальной безопасности Республики Бе-
ларусь.

Как видно, в области обеспечения пограничной безопас-
ности находится широкий спектр задач, от  чисто специ-
фических пограничных, связанных с охраной государствен-
ной границы и выполняемых органами пограничной служ-
бы, до задач высшей государственной важности, таких как
обеспечение суверенитета и территориальной целостности,
достигаемой объединенными усилиями целого ряда орга-
нов государственной власти, других государственных и об-
щественных структур в рамках государственной погранич-
ной политики. То есть, в интересах практического обеспе-
чения пограничной безопасности и защищенности своих на-
циональных интересов, государство, его структуры и другие
субъекты ее обеспечения принимают разносторонние, ком-
плексные меры.

Кроме специфических пограничных мер (меры, входящие
в систему мер безопасности, осуществляемые в рамках еди-
ной государственной пограничной политики и соответству-
ющие угрозе жизненно важным интересам личности, обще-
ства и государства), пограничная безопасность обеспечива-
ется и другими эффективными мерами, которые согласован-
но предпринимаются в политической, экономической, соци-



 
 
 

альной, военной, информационной и других сферах обще-
ственной жизни.

В целях эффективного обеспечения пограничной без-
опасности автор предлагает основные направления ее со-
вершенствования:

совершенствование правового регулирования оператив-
но-служебной и  иной деятельности органов пограничной
службы;

создание современной интегрированной системы охраны
государственной границы;

поиск и  внедрение новых форм и  способов опера-
тивно-служебной деятельности органов пограничной служ-
бы, действий государственных органов, организаций, об-
щественных объединений, граждан, принимающих участие
в охране государственной границы;

совершенствование методов разведывательной, контрраз-
ведывательной, оперативно-розыскной деятельности в инте-
ресах своевременного вскрытия, прогнозирования и  клас-
сификации угроз пограничной безопасности и  принятия
адекватных мер по их нейтрализации, смещение приорите-
тов на противодействие организованным формам противо-
правных действий на государственной границе, прежде все-
го, наиболее опасным из  них: международному террориз-
му, незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции
и др.;



 
 
 

внедрение совместно с  взаимодействующими государ-
ственными органами новых технологий организации про-
пуска через государственную границу физических лиц,
транспортных средств, товаров;

создание и задействование единой государственной систе-
мы учета и  контроля за  въездом, выездом и  пребыванием
на территории Республики Беларусь иностранных граждан;

повышение эффективности взаимодействия и координа-
ции деятельности государственных органов и иных органи-
зации;

развитие пограничной инфраструктуры, в  первую оче-
редь, на  белорусско-украинском участке государственной
границы;

оптимизация структуры органов пограничной службы, си-
стем управления, подготовки, переход на  комплектование
органов пограничной службы по контракту;

развитие механизмов взаимодействия с органами погра-
ничной охраны сопредельных государств и международны-
ми организациями по пограничным вопросам.

На  основании вышеизложенного, пограничная безопас-
ность отражает специфическую форму реализации жизнеде-
ятельности государства в пограничной среде, определенное
состояние взаимосвязей и взаимодействий государства в по-
граничной сфере жизнедеятельности общества с  другими
субъектами, условиями и факторами пограничной деятель-
ности, при котором государству, его гражданам не наносит-



 
 
 

ся вреда, поддерживается пограничная стабильность, созда-
ются условия для совершенствования охраны государствен-
ной границы и преобразования пограничного пространства
в  соответствии с потребностями граждан, государства, це-
лями, ценностями и морально-нравственными ориентирами
развития общества.

 
1.3. Пограничная безопасность в общей

системе национальной безопасности
 

Пограничная безопасность явление в  системе обеспе-
чения национальной безопасности новое, с  окончательно
не определенной ролью и местом. Поэтому, как в научных
разработках, так и в практике существуют разные точки зре-
ния в понимании сущности и содержания этого явления.

В  настоящее время вопросы пограничной безопасности
в системе безопасности национальной – большое поле дея-
тельности как ученых-юристов по разработке теоретико-ме-
тодологических основ ее формирования и обеспечения, так
и практиков, которые по роду своей функциональной дея-
тельности имеют отношение к национальной безопасности
в целом и к ее отдельным составляющим.

Одним из самых противоположных подходов в определе-
нии места и роли пограничной безопасности, являются по-
пытки вместить ее в нишу ранее существовавшего понятия
«безопасность государственной границы», обеспечиваемой



 
 
 

в форме её охраны пограничными войсками совместно с Во-
оруженными силами СССР. Однако с этим нельзя согласить-
ся, такой подход безоснователен и не учитывает факторов
и условий современной обстановки. Кроме того, необходи-
мо иметь ввиду, что «каждое научное понятие существует
в языке науки не изолированно, само по себе, а лишь в си-
стеме связанных с ним понятий, относящихся к одному и то-
му же предмету изучения, и лишь в этой системе оно при-
обретает свой смысл и значение»73. Поэтому, попробуем вы-
строить обратную точку зрения на логических заключениях,
основанных на анализе уже произошедших событий их со-
поставления и оценке результатов.

Известно, что в Советском Союзе вопросам безопасности
уделялось особое внимание и значение. В соответствии с су-
ществовавшей в то время геополитической ситуацией в ми-
ре, его система безопасности представляла собой структу-
ру, содержание которой преимущественно сводилось к рас-
ширенным функциям военной безопасности (обороноспо-
собности) государства. И это было оправдано международ-
ной обстановкой периода «холодной войны». Система го-
сударственной безопасности в основном была ориентирова-
на на предотвращение и отражение военной агрессии, исхо-
дя из её наибольшей вероятности, в том числе с примене-
нием ракетно-ядерного, химического, бактериологического

73 Блайберг В. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Н. Системный подход: предпосыл-
ки, трудности, проблемы. Москва. 1960. С. 30—31.



 
 
 

и  иных видов оружия массового поражения. Другие виды
безопасности также существовали, но их роль и место были
несопоставимы с обеспечением безопасности в военной сфе-
ре государства. Тогда это было действительно обосновано.
Проникновение на территорию СССР каких либо деструк-
тивных сил, являвшихся следствием опасностей и  угроз
не  военной сферы, надежно заслонял щит безопасности,
обеспечиваемый КГБ, в том числе и входящими в его состав
пограничными войсками, – в форме охраны государствен-
ной границы, которая одновременно признавалась составной
частью защиты социалистического Отечества, а также суще-
ственным фактором вооруженной защиты государства.

Таким образом, предшественником исследуемого вида, –
пограничной безопасности, в какой-то мере, действительно
можно считать деятельность по обеспечению безопасности
государственной границы, осуществляемой в форме её охра-
ны, имевшую свое место в общей системе защиты СССР.

Вместе с тем, на современном этапе, под влиянием фак-
торов, условий и  угроз содержательная структура нацио-
нальной безопасности значительно усложнилась. Измени-
лось не только соотношение составляющих её компонентов,
но и организация их взаимосвязи друг с другом. Вследствие
актуализации целого ряда угроз не военного характера на-
зрела потребность в соответствующих им компонентах си-
стемы национальной безопасности, обеспечивающих выжи-
вание, прогресс и суверенитет государства в новых услови-



 
 
 

ях. Это определяет некоторые сложности целостного пони-
мания и выделения места пограничной безопасности в об-
щей системе национальной безопасности страны.

Попробуем сделать это, рассматривая пограничную без-
опасность во взаимосвязях с другими специализированны-
ми видами национальной безопасности, на этапе её станов-
ления как самостоятельного элемента.

В самом общем виде, система национальной безопасности
любого суверенного государства представляет собой ком-
плексную содержательную структуру, одновременно являясь
цельным механизмом противодействия всему спектру суще-
ствующих угроз и потенциальных опасностей национальным
интересам. Её содержание формируется на  основе их глу-
бокого анализа и  прогноза развития во  всех сферах жиз-
ни общества. То есть, если в той или иной сфере опасность
отсутствует или ее развитие не перспективно, то нет смыс-
ла и  говорить об обеспечении безопасности в  этой сфере.
И наоборот, если в силу воздействия тех или иных факто-
ров возникает новый спектр опасностей (возникают угро-
зы), или кардинально меняются потенциальные возможно-
сти ранее существовавших, необходимо принимать своевре-
менные и адекватные меры совершенствования системы на-
циональной безопасности. При этом, не обязательно вносить
изменения во всю ее комплексную содержательную структу-
ру.

Адекватность предусматривает принятие минимально до-



 
 
 

статочных мер защиты, обеспечивающих безопасность в той
сфере, в которой назревает угроза. Своевременность и адек-
ватность мер защиты, способность противопоставить их на-
растающим угрозам в нужное время и на необходимом на-
правлении определяет эффективность системы националь-
ной безопасности. Следовательно, по соотношению формы
и содержания структура национальной безопасности не мо-
жет быть неизменной, поскольку существует их прямая за-
висимость от постоянно развивающихся угроз.

Так, коренной пересмотр политических взглядов на по-
ложение Республики Беларусь в системе мирового сообще-
ства, порядка её вхождения в  международные отношения,
потребовал иметь «открытые границы», что, соответствен-
но, определило создание новых компонентов и изменения
в  соотношениях и  взаимосвязях между существовавшими
компонентами национальной безопасности.

Такая необходимость была продиктована обстановкой
складывающейся в  пограничном пространстве. Механизм
государственной безопасности не смог эффективно проти-
востоять новым угрозам и вызовам Республике Беларусь, –
наступавшей экспансии в  различных сферах жизни обще-
ства, создающих реальную угрозу расшатывания основ госу-
дарственности. Попытки прекратить это индивидуальными
мерами, в отдельных сферах к положительному результату
не привели, и привести не могли. В сложившейся ситуации
нужны были общегосударственные, комплексно и одновре-



 
 
 

менно предпринимаемые во  всех основных сферах жизни
общества меры, осуществляемые в пограничном простран-
стве Республики Беларусь. Это обусловило не только необ-
ходимость выделения в системе национальной безопасности
новой, – пограничной составляющей, но и её особенности,
во  многом определяющие роль и  место пограничной без-
опасности в общей системе безопасности национальной.

Главными особенностями пограничной безопасности,
по мнению автора, являются:

способность и  готовность противодействовать угрозам,
нацеленным на  национальные интересы Республики Бела-
русь (подрыв государственного суверенитета и  территори-
альной целостности и др.);

необходимость построения комплексной системы её обес-
печения, основанной на тесном сотрудничестве с республи-
канскими органами государственного управления, местны-
ми исполнительными и распорядительными органами вла-
сти, а также на качественно новом уровне межведомствен-
ного взаимодействия;

ориентирование системы обеспечения пограничной без-
опасности, как на внешние, так и на внутренние угрозы жиз-
ненно важным интересам личности, общества и государства
в пограничном пространстве;

обусловленность государственного управления системой
обеспечения пограничной безопасности, и другие.



 
 
 

Данные особенности пограничной безопасности в некото-
рой степени основаны на её социально-географической сре-
де существования. Они определяют её комплексность и меж-
ведомственный характер обеспечения, в отличие от других
компонентов системы национальной безопасности. Вместе
с  тем, «это может провоцировать ложные представления
о целостности системы пограничной безопасности и поста-
вить такие вопросы, как например, существует ли необходи-
мость выделять её в самостоятельный элемент или, нет ли
более эффективной и  менее затратной альтернативы, на-
пример, выделение в каждой отдельной сфере собственных
подвидов (подсистем) национальной безопасности с концен-
трацией их усилий на  действия в  пограничном простран-
стве. Ответ на эти вопросы следует искать в существующих
взаимосвязях пограничной безопасности с  компонентами
обеспечения национальной безопасности в основных сферах
жизнедеятельности государства» 74. Их тесная взаимосвязь
обусловлена и  основана на  том, что настоящее и  будущее
любого государства обеспечивается не только его внутрен-
ним развитием, но и характером взаимодействия с внешним
миром, которое осуществляется практически во всех сфе-
рах общественной жизни и, главным образом, через государ-
ственную границу. Именно на ней сосредоточивается весь

74 Бородич А. И. Пограничная безопасность как составная часть национальной
безопасности Республики Беларусь. Роль и место органов пограничной службы
в ее обеспечении на государственной границе. Лекция. Пограничный факультет
ИНБ Республики Беларусь. Минск. 2008. С. 6.



 
 
 

спектр государственных интересов: политических; экономи-
ческих; информационных и др., что составляет основу жиз-
недеятельности и безопасности любой страны.

В современных условиях ученые и политики многих стран
разделяют точку зрения, согласно которой «обеспечение
безопасности государств все более перемещается из  сфе-
ры национальной в  сферу международную. Национальная
безопасность тесно связана с  безопасностью международ-
ной: от  безопасности других государств зависит безопас-
ность каждого государства»75. Несомненно, влияние между-
народной безопасности на  национальную безопасность го-
сударства будет проявляться и  в  пограничной сфере, воз-
действовать на пограничную безопасность. Поэтому взаимо-
выгодное сотрудничество и партнерство государств должны
быть основой для безопасного их существования и  разви-
тия европейского и  мирового сообщества. Республика Бе-
ларусь, исходя из приоритетов внутренней и внешней поли-
тики, придерживаясь прогрессивной линии развития взаи-
моотношений в пограничной сфере, проводит пограничную
политику, ориентированную на формирование пояса добро-
соседства вокруг страны. Поэтому не случайно термин «го-
сударственная пограничная политика» впервые нашел свое
отражение в Основных направлениях внутренней и внешней

75 Мюллерсон Р. А. Роль и возможности международного права в  создании
ВСМБ // Всеобъемлющая система международной безопасности и международ-
ное право. Москва. 1987. С. 13.



 
 
 

политики Республики Беларусь, где указано, что внешняя
политика Республики Беларусь реализуется в таких основ-
ных сферах, как «международное сотрудничество по реали-
зации государственной пограничной политики и др.» 76. Ос-
новными направлениями в сфере международного сотруд-
ничества по реализации государственной пограничной по-
литики являются: обеспечение нерушимости Государствен-
ной границы Республики Беларусь, защита государственно-
го суверенитета и территориальной целостности Республики
Беларусь; взаимовыгодное межгосударственное сотрудниче-
ство по пограничным вопросам; мирное разрешение погра-
ничных вопросов77.

Государственная граница является основополагающей ка-
тегорией для методологического анализа государственной
пограничной политики и обеспечения пограничной безопас-
ности. Понятие «государственная граница» занимает одно
из «центральных мест в теории международной и националь-
ной безопасности и является одной из определяющих кате-
горий в межгосударственных отношениях как постоянный
атрибут государства»78. Являясь линией разграничения тер-

76 Основные направления внутренней и внешней политики Республики Бела-
русь. Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. №60-З // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. №188. 2/ 1157. п. 26.

77 Основные направления внутренней и внешней политики Республики Бела-
русь. Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. №60-З // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. №188. 2/ 1157. п. 31.

78 Комментарий к Закону Республики Беларусь от 21 июля 2008 года «О Го-



 
 
 

риторий и  суверенитета государств, она одновременно яв-
ляется и линией их соприкосновения, а в некотором смыс-
ле, и  объединения. На  государственной границе и  в  по-
граничном пространстве, в первую очередь, проходят про-
верку и  отражаются последствия принимаемых политика-
ми решений, также как и любые нарушения функциониро-
вания государственной границы. Даже самые незначитель-
ные инциденты, способны оказать дестабилизирующее воз-
действие на межгосударственные отношения. Межгосудар-
ственные пограничные проблемы и противоречия требуют
как внутренних, так и внешнеполитических решений, нуж-
даются в  выверенной во  всех отношениях политике госу-
дарства. Реалии жизни определили возникновение новой от-
расли в  политической сфере  – государственной погранич-
ной политики, как «составной части внутренней и внешней
политики Республики Беларусь, представляющей собой дея-
тельность уполномоченных государственных органов (долж-
ностных лиц), направленную на  обеспечение пограничной
безопасности»79и предназначенной для создания благопри-
ятных условий оптимальному функционированию системы
ее обеспечения. Создание этой отрасли политики позволяет

сударственной границе Республики Беларусь» / И. А. Рачковский [и др.]; сост.
прил. Б. А. Летунович, О. Н. Чергинец; под общ. ред. И. А. Рачковского. Минск.
Тесей. 2010. С. 7.

79 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнени-
ями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ок-
тября 2004 г.). Минск. Амалфея. 2005. Ст. 1.



 
 
 

более эффективно разрешать существующие проблемы по-
граничной безопасности. Государственная пограничная по-
литика формируется на основе Конституции Республики Бе-
ларусь, законов и других нормативных правовых актов Рес-
публики Беларусь, общепринятых норм и принципов меж-
дународного права и реализуется в пограничном простран-
стве посредством целенаправленной и  скоординированной
деятельности органов государственной власти, местных ис-
полнительных и распорядительных органов, общественных
объединений и граждан в соответствии с их правами и пол-
номочиями в  этой сфере. Пограничная политика государ-
ства осуществляется в общей системе обеспечения нацио-
нальной безопасности посредством скоординированной дея-
тельности «общегосударственных органов, органов государ-
ственной власти приграничных субъектов страны, органов
местного самоуправления, общественных объединений, ор-
ганизаций и граждан строго на основе законодательства» 80.
Положительной особенностью пограничной политики явля-
ется то, что, имея статус государственной, её реализация
осуществляется на различных уровнях. Законом Республи-
ки Беларусь «О  Государственной границе Республики Бе-
ларусь» в  главе 2  определены субъекты проведения госу-
дарственной пограничной политики и  полномочия Прези-
дента Республики Беларусь и государственных органов (Со-

80 Гришин М. Л. Проблемы пограничной политики государства и пути их ре-
шения. Монография. Москва. Издательская группа «БДЦ-пресс». 2001. С. 112.



 
 
 

вета Министров; Государственного пограничного комите-
та; Министерства иностранных дел; Министерства оборо-
ны; Министерства внутренних дел; Комитета государствен-
ной безопасности; Государственного таможенного комите-
та; Государственного комитета по имуществу; республикан-
ских органов государственного управления, осуществляю-
щих на  государственной границе санитарно-карантинный,
ветеринарный, фитосанитарный, автомобильный и иные ви-
ды контроля; местных исполнительных и распорядительных
органов)81 в области государственной пограничной полити-
ки. Государственную пограничную политику также прово-
дят не только специально уполномоченные органы государ-
ственного управления республиканского уровня, но и другие
субъекты (общественные объединения, граждане) обеспече-
ния пограничной безопасности Республики Беларусь в рам-
ках их полномочий.

Основными объектами государственной пограничной
политики, автор предлагает считать : государствен-
ную границу; национальные интересы Республики Беларусь
в  ее пограничном пространстве; национальные интересы
на внешних границах государств-участников СНГ.

По мнению автора, цель государственной пограничной
политики состоит в  реализации и  защите национальных
интересов Республики Беларусь, обеспечении безопасно-

81 О Государственной границе Республики Беларусь. Закон Республики Бела-
русь от 21 июля 2008 г. №419-З. Минск. УП «УСЛУГА». 2009. Ст. ст. 4—14.



 
 
 

сти личности, общества и государства в пограничном про-
странстве. Исходя из объектов и цели, определим основ-
ные задачи государственной пограничной политики: со-
здание условий для обеспечения суверенитета и  террито-
риальной целостности Республики Беларусь, ее погранич-
ной безопасности; совершенствование международно-пра-
вового оформления государственной границы; межгосудар-
ственное сотрудничество по предотвращению военной опас-
ности, кризисов и  конфликтов на  государственной грани-
це и приграничной территории; противодействие экономи-
ческой и демографической экспансии на территорию стра-
ны со  стороны других государств; предотвращение попы-
ток международной изоляции страны со стороны отдельных
иностранных государств и военно-политических блоков, ис-
ходя из национальных интересов государства в пограничном
пространстве; обеспечение интересов и безопасности стра-
ны, входящей в  СНГ, на  их внешних границах на  основе
международных договоров; совершенствование органов по-
граничной службы, способных противостоять любого рода
преступным действиям через государственную границу; раз-
витие государственного и общественного институтов обес-
печения пограничной безопасности; создание нормативной
правовой базы деятельности всех заинтересованных субъек-
тов обеспечения пограничной безопасности, совершенство-
вание координации, объединение их усилий для достижения
целей пограничной безопасности; современное приведение



 
 
 

боевых и иных возможностей субъектов обеспечения погра-
ничной безопасности в соответствии с реальной и прогнози-
руемой обстановкой и др.

Проведение государственной пограничной политики осно-
вывается на следующих основных принципах:  взаимное ува-
жение суверенитета, равенства и  территориальной целост-
ности государств; нерушимость государственной границы;
мирное разрешение пограничных вопросов и  инцидентов;
уважение прав и свобод человека и гражданина; взаимовы-
годное всестороннее сотрудничество с иностранными госу-
дарствами82.

Исходя из изложенных принципов, автор предлагает сле-
дующие основные направления государственной погра-
ничной политики: международно-правовое оформление го-
сударственной границы; международное сотрудничество;
обеспечение безопасности внешних границ союзного государ-
ства на договорной основе; развитие социально-демографи-
ческой и  духовной основы жизнедеятельности пригранич-
ных районов их инфраструктуры на основе международных
и общегосударственных программ в пограничной сфере; фор-
мирование и развитие системы научного и правового обеспе-
чения в области государственной пограничной политики.

Международно-правовое оформление государственной
границы осуществляется на  основе универсальных прин-

82 О Государственной границе Республики Беларусь. Закон Республики Бела-
русь от 21 июля 2008 г. №419-З. Минск. УП «УСЛУГА». 2009. Ст. 2.



 
 
 

ципов международного права, зафиксированных в  Уста-
ве ООН, других международно-правовых документах. При-
знанная в  международно-правовом отношении государ-
ственная граница «с  одной стороны это символ государ-
ственности Беларуси, ее суверенитета и территориальной це-
лостности, а с другой – справедливое разграничение между
соседними государствами в центре Европы, отсутствие тер-
риториальных притязаний или недомолвок в вопросах раз-
граничения, залог добрососедских отношений, стабильно-
сти и безопасности во всем Европейском регионе»83. Бела-
русь не имеет территориальных претензий к другим государ-
ствам и ведет последовательное и бесконфликтное заверше-
ние процесса международно-правового оформления своей
государственной границы.

Международное сотрудничество. Международное со-
трудничество «в деле поддержания мира и стабильной без-
опасности стран является одним из  основных принципов,
обязательных для государств, независимо от  их полити-
ческого, экономического и  социального строя»84. «Корен-
ным образом изменился характер угроз на границе. Терро-
ризм, трансграничная организованная преступность, нарко-
трафик, торговля людьми, нелегальная миграция, нелегаль-

83 Архипов А. И. Государственная граница – символ государственности Бела-
руси, ее суверенитета и территориальной целостности // Граница. Журнал Гос-
погранкомитета Республики Беларусь. 2008. Спец. выпуск. С. 39.

84 Першин А. А., Шерстнев А. Д., Ярлыченко В. В. Теория государственных
границ. Москва. «Граница». 2001. С. 186.



 
 
 

ный оборот оружия и опасных веществ несут новые опас-
ности. Экономическая стабильность государств подрывает-
ся контрабандной деятельностью»85, поэтому одним из прин-
ципов деятельности органов пограничной службы является
«взаимовыгодное всестороннее сотрудничество с иностран-
ными государствами»86, осуществляемое по следующим на-
правлениям:

1. Международное сотрудничество в рамках союзного го-
сударства. 15  апреля 1994  г. в  г. Москве было подписа-
но Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве
по  пограничным вопросам87, 21  февраля 1995  г.  – Дого-
вор между Республикой Беларусь и Российской Федераци-
ей о совместных усилиях в охране Государственной грани-
цы Республики Беларусь88. Данные документы, и в последу-
ющем ряд иных документов, касающихся охраны государ-
ственной границы, позволили белорусско-российским отно-
шениям по пограничным вопросам развиваться на взаимо-

85 Рачковский И. А. Союзный рубеж – наша пограничная политика // Граница.
Журнал Госпогранкомитета Республики Беларусь. 2008. Спец. выпуск. С. 4.

86 Об органах пограничной службы Республики Беларусь. Закон Республики
Беларусь от 11 ноября 2008 г. №454-З. Минск. УП «УСЛУГА». 2009. Ст. 4.

87 Бюллетень международных договоров. 1994. №11.
88  Договор между Республикой Беларусь и  Российской Федерацией о  сов-

местных усилиях по  охране Государственной границы Республики Беларусь
от 21 февраля 1995 г. // Ведамасцi Вярхоýнага Савета Рэспублікі Беларусь. 1995.
№24—25. Ст. 350.



 
 
 

выгодной двусторонней основе, в интересах обеспечения по-
граничной безопасности.

2. Международное сотрудничество в рамках Совета ко-
мандующих пограничными войсками государств-участни-
ков СНГ (СКПВ СНГ) и  Совета по  пограничным вопро-
сам Евразийского экономического сообщества (СПВ ЕврАз-
ЭС). В целях координации и взаимодействия пограничных
войск «6 июля 1992 г. главами государств Содружества бы-
ло подписано Решение об  образовании Совета командую-
щих Пограничными войсками»89. Приоритетными направ-
лениями СКПВ считаются: «согласование усилий погранич-
ных и  иных ведомств в  противодействии новым вызовам
и угрозам на внешних границах государств-участников СНГ;
дальнейшее расширение зон проведения специальных по-
граничных операций и межведомственных оперативно-про-
филактических мероприятий; разработка дополнительных
мер по  сближению и  гармонизации нормативно-правовой
базы, регулирующей деятельность пограничных ведомств
государств-участников СНГ в сфере обеспечения погранич-
ной безопасности»90 и другие, активизирующие сотрудниче-
ство пограничных ведомств в пограничной сфере. Деятель-
ность СКПВ является реальностью международных отноше-

89 Содружество крепнет границами. СКПВ – 10 лет. Москва. «Граница», 2002.
С. 14.

90 Гончар А. Фактор стабильности на внешних границах содружества // Погра-
ничник Содружества. 2007. №2 (50). С. 11.



 
 
 

ний, новой формой пограничных взаимосвязей, фактором
стабильности на  внешних границах государств-участников
СНГ. Совет по пограничным вопросам государств-участни-
ков ЕврАзЭС, участниками которого являются Республи-
ка Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республи-
ка, Российская Федерация и Республика Таджикистан, был
создан решением Межгосударственного совета 26  февра-
ля 1999  г. №39  на  основании положения ст. 2  Договора
об  углублении интеграции в  экономической и  гуманитар-
ной областях от 29 марта 1996 г. Основными направления-
ми в рамках сотрудничества Совета по пограничным вопро-
сам являются: подготовка предложений по определению со-
гласованной пограничной политики и ее реализации; защи-
та интересов сторон на их внешних границах; организация
взаимодействия органов управления пограничными служба-
ми сторон по охране внешних границ; разработка и реали-
зация согласованных мер в борьбе с преступностью и тер-
роризмом, незаконной миграцией, проникновением нарко-
тических средств, оружия и иной контрабанды на террито-
рию сторон. Руководствуясь интересами практической реа-
лизации положений Договора об учреждении Евразийского
экономического сообщества от 10 октября 2000 г., ратифи-
цированного Законом Республики Беларусь 24 мая 2001 г.
№24-З, признавая необходимость тесного сотрудничества
в  охране внешних границ, исходя из  взаимной заинтере-
сованности в обеспечении безопасности государств-членов



 
 
 

ЕврАзЭС 21 февраля 2003 г. был подписан Договор о со-
трудничестве в  охране внешних границ государств-членов
Евразийского экономического сообщества, который в Рес-
публике Беларусь вступил в силу 16 июня 2004 г.91. Целена-
правленное международное сотрудничество в рамках Совета
командующих пограничными войсками государств-участни-
ков СНГ и Совета по пограничным вопросам Евразийского
экономического сообщества позволяет существенно закре-
пить и расширить формы пограничного сотрудничества го-
сударств-участников СНГ на многосторонней основе в обес-
печении стабильного положения на внешних границах.

3. Международное сотрудничество с  пограничными ве-
домствами сопредельных государств осуществляется на ос-
нове укрепления добрососедских отношений в целях выра-
ботки и реализации совместных практических мер, обеспе-
чивающих повышение надежности охраны государственной
границы и постоянного совершенствования механизмов вза-
имодействия и обмена информацией.

4. Международное сотрудничество с  пограничными ве-
домствами других иностранных государств осуществляется
на регулярной основе в интересах формирования пояса доб-
рососедства вокруг Республики Беларусь. Например, осу-
ществляется сотрудничество с пограничными и иными ве-

91  Договор о  сотрудничестве в  охране внешних границ государств-членов
Евразийского экономического сообщества. Указ Президента Республики Бела-
русь от 28 августа 2003 г. №367 // Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь. 2003. №100. 1/4876.



 
 
 

домствами Германии, Франции, Финляндии, Австрии, Шве-
ции, Венгрии, Словакии и  других зарубежных государств.
Сотрудничество осуществляется как на  двусторонней, так
и  многосторонней основе (в  рамках Совета по  погранич-
ным вопросам стран Балтийского региона, Будапештского
и  Седеркопингского процессов, программы НАТО «Парт-
нерство ради мира»). Беларусь не  видит себя вне Балтий-
ского региона в силу устоявшихся между нашими странами
связей в  культурной, экономической, пограничной и  мно-
гих других сферах, а  также наличия схожих криминаль-
ных проблем, оказывающих негативное влияние как на на-
шу страну, так и  на  регион в  целом. В  качестве приори-
тетных направлений следует выделить наращивание про-
фессиональных контактов в информационно-аналитической
и оперативно-розыскной сфере, совершенствовании техни-
ческих средств охраны границы и пограничного контроля,
а также развитии информационных технологий. Преследуя
стратегическую цель Седеркопингского процесса, которая
заключается в  содействии приграничному сотрудничеству
в  вопросах управления границами, процессами миграции
и получения убежища, наиболее подходящими формами со-
трудничества являются: проведение тематических семина-
ров, организация профессионального обучения экспертами
в таких областях, как анализ рисков, пограничный контроль,
охрана «зеленой границы», работа с задержанными лицами
на границе. В качестве ближайших перспектив сотрудниче-



 
 
 

ства – проведение общей встречи с участием представите-
лей всех заинтересованных ведомств стран-участниц «Во-
сточного партнерства», «Будапештского» и  «Седеркопинг-
ского» процессов, а  также Еврокомиссии, с  целью обмена
опытом работы в сфере реализации проектов международ-
ной технической помощи; проведение сравнения законода-
тельства по  пограничным вопросам (миграция, убежище,
управление границами) стран-участниц «Седеркопингско-
го процесса» с привлечением Секретариата «Седеркопинг-
ского процесса» как координатора; продолжение наращива-
ния потенциала сотрудничества, путем проведения темати-
ческих встреч по вопросам предоставления убежища, мигра-
ции и управления границами; содействие развитию общего
подхода в  вопросах подготовки профессиональных кадров
миграционной и пограничной службы, полиции, задейство-
ванных в сфере предоставления убежища, управления ми-
грацией и границами.

5. Сотрудничество с  Европейским пограничным агент-
ством «FRONTEX». FRONTEX осуществляет координацию
и  информирование оперативного сотрудничества между
странами Европейского союза (ЕС) по контролю за внешни-
ми границами, координирует обучение сотрудников погра-
ничных, таможенных служб по единым программам и мето-
дикам. Его полномочия распространяются на внешние су-
хопутные, воздушные и морские границы. В целях поиска
эффективных подходов совместного реагирования на новые



 
 
 

угрозы и вызовы пограничной безопасности Республики Бе-
ларусь основными направлениями сотрудничества являют-
ся: обмен информацией с целью отслеживания складываю-
щейся обстановки на  совместной границе Беларуси и  ЕС
на  основе анализа и  оценке рисков; привлечение белорус-
ской стороны в качестве наблюдателей к участию в прово-
димых FRONTEX совместных операций, в частности по во-
просам противодействия нелегальной миграции, незакон-
ному обороту наркотиков и  международному терроризму,
борьбы с подделкой документов, дающих право на пересе-
чение государственной границы, вскрытия и ликвидации ка-
налов незаконной деятельности через государственную гра-
ницу; обмен опытом и  оказание содействия в  подготов-
ке сотрудников пограничных ведомств по единым стандар-
там, в том числе путем участия белорусских пограничников
в обучающих курсах, проводимых FRONTEX; привлечение
экспертов FRONTEX для проведения обучающих меропри-
ятий по проектам международной технической помощи, ис-
полнителем которых выступает белорусское пограничное ве-
домство.

6. Сотрудничество  по пограничным вопросам с между-
народными организациями.  В целях современного обустрой-
ства и охраны государственной границы, повышения уров-
ня профессиональной подготовки сотрудников органов по-
граничной службы Госпогранкомитет активно и плодотвор-
но сотрудничает с  такими международными организация-



 
 
 

ми, как Еврокомиссия, Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Программа разви-
тия ООН (ПРООН), Международная организация по  ми-
грации (МОМ), Международное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ), Организация по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ). Сотрудничество с международны-
ми организациями в  основном воплощается в  реализации
совместных проектов технической помощи, в первую оче-
редь с  Еврокомиссией и  ПРООН. С  УВКБ ООН направ-
лениями сотрудничества являются: совершенствование за-
конодательства в сфере убежища; содействие развитию ин-
формационных систем по вопросам миграции и убежища;
повышение уровня профессиональной подготовки белорус-
ских пограничников в области управления миграцией и убе-
жищем; совершенствование в Республике Беларусь системы
миграционного контроля и условий для временного разме-
щения мигрантов и беженцев; обмен информацией по во-
просам миграции и убежища. Направления сотрудничества
с МАГАТЭ: противодействие перемещению через государ-
ственную границу ядерных и  радиоактивных материалов;
контроль и выявление ядерных и радиоактивных источников
в пунктах пропуска через государственную границу; обес-
печение радиационной безопасности белорусских погранич-
ников и местного населения; выявление и пресечение кон-
трабанды ядерных и радиоактивных источников вне пунк-
тов пропуска через государственную границу. С МОМ Гос-



 
 
 

погранкомитет сотрудничает по направлениям управления
миграционными потоками на государственной границе, доб-
ровольного возвращения и депортации незаконных мигран-
тов, борьбы с торговлей людьми, языковой подготовки со-
трудников органов пограничной службы.
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