
человек. Это, конечно, не соответствовало задам обеспечения физического и 
военного обучения подрастающего поколения ССРБ в анализируемые годы. 
(период проведения военной реформы 1924-1925 гг.) [5, л. 47]. 

Исследование показало, что физическая и военно-прикладная подго-
товка школьников, несмотря на имеющиеся проблемы и недостатки, сыг-
рали огромную роль в развитии силы, ловкости, волевых качеств детей и 
подростков, подготовке подрастающего поколения Беларуси к защите Ро-
дины. Абсолютное большинство солдат, мужественно и стойко сражавшихся 
в годы Великой Отечественной войны во имя Победы с фашистскими захват-
чиками, получили основы волевых качеств, идейной убежденности, стойко-
сти, физической и начальной военной выучки в период школьного обучения. 

Накопленный в ССРБ опыт физического воспитания и военно-при-
кладной подготовки школьников в 1924–1925 гг., несомненно, будет поле-
зен в ходе военного обучения подрастающего поколения на современном 
этапе при реализации задач поддержания международного мира, предотвра-
щения угрозы развязывания войны и обеспечения гарантий неприкосновен-
ности Беларуси от возможных военных и других угроз. 
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Важнейшей компонентой национальной безопасности (далее – НБ) Бе-

ларуси в условиях усиления военно-силового противоборства в межгосудар-
ственных отношениях является ее военная сфера, обеспечивающая мирное 
развитие республики.  

В проекте Концепции НБ Республики Беларусь в военной сфере среди 
основных внешних источников военных угроз отмечается: «вооруженные 
провокации с территории иностранных государств на Государственной гра-
нице Республики Беларусь и в ее пограничном пространстве»; а также «раз-
рушение международной архитектуры военной безопасности, проведение 
военно-политическими союзами, в которые не входит Республика Беларусь, 
политики расширения в целях нарушения сложившегося стратегического 



баланса сил, вовлечение в сферу своего влияния третьих государств без 
предоставления им членства, в том числе для ведения войн по доверенности 
(прокси-войн)» [4, cт. 47]. Следовательно, учет в системе обеспечения воен-
ной безопасности характера и особенностей возможных военных конфлик-
тов, среди которых относительно новый феномен как прокси-война (далее – 
ПВ) является актуальным для реализации военной политики государства. 

Военный конфликт и война – это сложные социально-политические явле-
ния, направленные на управление противником. Идея управления противником 
с использованием различных механизмов получила развитие в используемой 
западной коалицией против своих конкурентов теории и практики гибридной 
войны (далее – ГВ) [1] и ментальной войны (далее – МВ) [3]. Актуальной фор-
мой современного межгосударственного противоборства является технология 
ПВ, которую член-корреспондент АВН А. А. Бартош определяет как «междуна-
родный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих 
собственных целей с помощью военных действий, происходящих на террито-
рии и с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешения 
внутреннего конфликта в этой третьей стране» [2, c. 61].  

В настоящее время ПВ занимает особое место в геополитической дея-
тельности консолидированного Запада, которая направлена на разрушение и 
раздел России, а в перспективе и Китая для закрепления своего влияния в Боль-
шой Евразии. С военно-стратегической точки зрения данный тип военного 
насилия касается и Беларуси как составной части Союзного государства. США и 
их союзники по блоку НАТО не стремятся к прямому военному противоборству 
против неугодных им государств, поэтому в западных стратегиях ставка дела-
ется на опосредованную войну, позволяющую продвигать интересы как самих 
США, так и их партнеров «чужими руками». Поэтому, ПВ в современных усло-
виях выступает как определяющий фактор военных конфликтов XXI века [2]. 

Существенная доля для успеха стратегии ПВ формируется в ходе ин-
формационно-психологической войны (МВ), смысл которой «заключается в 
установлении контроля над сознанием населения и правящих элит прокси-
агента с целью последующих манипуляций в соответствии со смыслом и це-
лями конкретного военного конфликта». При этом информационно-психо-
логическая обработка строится с учетом взаимозависимости трех участни-
ков прокси-конфликта: государства-заказчика; прокси-агента, действиями 
которого во внутри- и внешнеполитической сфере манипулирует заказчик; 
государства-мишени как объекта ПВ [2, c. 185]. 

Опираясь на исследование А. А. Бартоша, отметим, что для государ-
ства-заказчика следует сформировать у населения собственной страны, пра-
вящей элиты и личного состава вооруженных сил (далее – ВС) острой необ-
ходимости вмешательства во внутренние дела прокси-агента с целью не до-
пустить его попадания под влияние государства-мишени. Проводится целый 
комплекс информационно-пропагандистских мероприятий по переформа-
тированию сознания граждан собственного государства на нужные заказ-
чику культурно-мировоззренческие позиции с использованием национали-
стической риторики. Параллельно ведется целенаправленная обработка 



организаций обеспечения международной безопасности с целью доказать 
опасные для мировой политики намерения государства-мишени по установ-
лению контроля над страной прокси-агента, нарушениях демократии. Ока-
зывается значительная финансовая и военно-техническая помощь прокси-
агенту [2, c. 189]. 

Подчеркнем, что главным объектом информационно-психологиче-
ской обработки являются общественное и индивидуальное сознание и под-
сознание населения и личного состава ВС, в основе которого лежат нацио-
нальные ценности и национальные интересы прокси-агента. Заказчик со-
средотачивает основные усилия в информационном воздействии на прокси-
агенте в целях разрушения его национальных ценностей и подмены нацио-
нальных интересов. 

Важными объектами информационно-психологической обработки со 
стороны заказчика и прокси-агента в ходе подготовки агрессии являются 
государственное и военное руководство, военнослужащие и население 
страны. Закономерно, что в США существует концепция «дешевой войны», 
приверженцы которой утверждают, что «один миллион долларов и 20 чело-
век, проводя компьютерные атаки, могут обеспечить успех, сопоставимый с 
действиями многотысячной группировки» [цит. по: 2, c. 188]. Западные стра-
теги успешно и относительно недорого переформатируют информационное 
поле прокси-агента под стандарты заказчика, трансформируя его духовно-
мировоззренческую составляющую. 

Напомним, что в ГВ активно используются системное информаци-
онно-психологическое воздействие (МВ), ПВ и цветные революции. 

Прокси-агент. Информационно-психологическое воздействие в стране 
прокси-агента проводят правящие элиты при решающей идеологической, 
финансовой и экономической поддержке страны-заказчика. Прокси-агент 
создает благоприятные условия для манипулирования со стороны заказ-
чика сознанием собственного населения, направляет на это усилия прави-
тельственных структур, системы образования, СМИ на формирование нега-
тивного отношения к государству-мишени как объекту ПВ, использует гру-
бые искажения исторической правды. 

Государство-заказчик, проводя информационно-психологическую об-
работку прокси-агента, использует весь арсенал информационной войны 
для достижения информационного превосходства и навязывания всем кате-
гориям населения, необходимой агрессору картины мира [2, c. 189]. 

Государство – объект ПВ в рамках стратегии противодействия инфор-
мационно-психологической агрессии со стороны заказчика и прокси-агента 
принимает меры по нейтрализации информационных угроз. Одновременно 
осуществляется система мер по обеспечению обороны страны в военной, 
экономической и финансовой сфере. 

Таким образом, с учетом постоянного и активного использования ин-
формационного противоборства в разрешении любых конфликтов совре-
менности, важно учитывать, что информационная компонента ПВ является 
существенной и предназначена для воздействия на информационное 



пространство прокси-агена и государства-объекта ПВ для манипулирования 
сознанием правящих элит, населения и военнослужащих в интересах дости-
жения стратегических целей заказчика путем воздействия на ключевые 
сферы деятельности людей: административно-государственного управле-
ния, культурно-мировоззренческую и социально-экономическую.  

Основная задача противодействия ПВ – неукоснительное соблюдение 
гражданами страны национальных интересов Республики Беларусь. 
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Тенденции современных международных отношений свидетель-
ствуют о том, что геополитические трансформации, связанные с формирова-
нием нового мирового порядка, придают всему миру состояние нестабиль-
ности, крайней напряженности. При этом формирование многополярной мо-
дели мироустройства сопряжено с нарастанием межгосударственных проти-
воречий и конфликтов, которые разрешаются насильственными сред-
ствами, в том числе и военными. Постоянно идет совершенствование форм 
и методов ведения военных конфликтов. Мир вступил в фазу мировой ги-
бридной войны (А. Бартош).  

Наряду с военным насилием и его гибридизацией все более активно 
используется технология когнитивной, а точнее ментальной агрессии, когда 
полем межгосударственного противостояния выступает духовно-мировоз-
зренческая сфера. Подчеркнем, что информационная компонента является 
постоянным спутником любого конфликта, а информация уже приобрела 
свойства оружия, способного решать геополитические задачи [1]. Поэтому, 
проблема обеспечения информационной безопасности (далее – Ибз) приоб-
рела стратегическое значение и нуждается в осмыслении. 


