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Обеспечение безопасности населения от внутренних и внешних угроз является одной из проблем 
человека в современном обществе.

Основополагающим документом, регламентирующим вопросы этого направления, является 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная решением Совета 
Безопасности Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 
390).

В документе, в частности, говорится, что под системой обеспечения национальной безопасности 
понимается совокупность государственных органов, организаций и общественных объединений, а 
также отдельных граждан, объединенных целями и задачами по защите жизненно важных интересов 
личности, общества и государства.

Основное место здесь занимают государственные органы системы обеспечения безопасности 
Республики Беларусь: Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Комитет
государственной безопасности, Г осударственный пограничный комитет, Г осударственный 
таможенный комитет, Служба безопасности Президента Республики Беларусь, Государственный 
центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь, Государственная инспекция 
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Департамент 
финансовых расследований Комитета государственного контроля и Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь.

Ежегодно на планете происходит более пяти с половиной миллионов чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в которых гибнут сотни тысяч людей. Несмотря на отсутствие 
в Республике Беларусь в последние годы серьезных катастроф, современные условия развития 
общества объективно способствуют увеличению вероятности возникновения техногенных аварий и 
размеров их социально-экономических последствий.

Весомый вклад в решение многих проблем противопожарной защиты (в первую очередь в 
вопросах профилактики и оказания противопожарных услуг населению и субъектам хозяйствования) 
вносят и общественные организации. Ставя перед собой различные задачи и цели, объединяя людей 
различного возраста, они объединяют десятки тысяч граждан, которым не безразлично настоящее и 
будущее нашего государства и всей планеты.

Белорусское добровольное пожарное общество является одним из старейших в республике 
общественным объединением граждан, ведущим свою историю от разрозненных добровольных 
пожарных обществ и дружин, первые из которых открылись на Беларуси с целью тушения пожаров и 
вообще противодействия пожарным бедствиям еще во второй половине XIX в. (22 июня 1872 г. в 
Витебске, 1 апреля 1876 г. в Полоцке, 4 августа 1876 г. в Минске).

К началу XX в. пожарное добровольчество повсеместно принимает широкий размах и на 1914 г. 
количество таких организаций на Беларуси достигает 190.

Даже Первая Мировая война, революции, гражданская и Советско-польская война, не смогли 
помешать этому процессу. Спустя 10 лет на территории Беларуси действовало уже 350 добровольных 
пожарных дружин и обществ, с общим количеством членов 12 194 человека.

25 января 1925 г. Всебелорусское Пожарное Общество открыло свои действия. В этот день на 
основании Устава был образован Совет Общества, куда помимо представителей пожарных обществ и 
окружных коммунальных отделов Минска, Витебска, Бобруйска, Полоцка, Могилева, Орши, Слуцка 
и Мозыря вошли Председатель Минского окружного Исполкома, управляющий Белгосстрахом, 
представитель Центрального Совета Профсоюзов Беларуси.

Несмотря на то, что первый год вся работа Общества носила преимущественно организационный 
характер, до 1 октября 1925 г. оно объединяло уже 152 пожарные организации, в которых состояло 
7 400 членов, (всего в БССР на тот момент действовало 975 добровольных пожарных дружин и 
обществ с числом членов 27 667 человек). А в апреле 1926 г. в Обществе уже состояло около 
половины всех добровольных пожарных дружин и обществ республики.

Задачей обществ являлась «организованная борьба с пожарами и иными стихийными бедствиями: 
наводнениями, ураганами, ливнями, строительными катастрофами». Дружины имели своей целью
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«защиту жизни и имущества граждан, как во время пожаров, так и при других бедствиях, когда 
требуется быстрая организованная помощь и содействие развитию и осуществлению разного рода 
предупредительных противопожарных мероприятий». [2, с.420]

В 1934 г., организованное в составе Союзного НКВД Главное управление пожарной охраны стало 
проводить политику ограничения и свертывания деятельности добровольных пожарных обществ, 
передачу их техники, зданий и иного имущества профессиональной пожарной охране. Постепенно 
общества лишались возможности осуществлять свою производственную деятельность и 7 апреля 
1936 г. органам Государственного пожарного надзора было передано руководство добровольными 
пожарными дружинами, после чего начинается их широкое развертывание в сельской местности.

С освобождением территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сразу же началось 
восстановление добровольных пожарных дружин. Только за период с декабря 1943 г. по февраль 
1944 г. на объектах и в сельской местности было создано 1 242 добровольных пожарных дружины. А 
к сентябрю 1945 г. в колхозах, совхозах и сельских населённых пунктах их уже было организовано 
11 268 единиц (с количеством членов 122 873 человека).

В 1954 г., после принятия Советом Министров СССР Постановления «Об организации 
добровольных пожарных дружин на промышленных предприятиях и других объектах министерств и 
ведомств» (и продублированного Советом Министров БССР одноименного Постановления), началась 
массовая организация указанных дружин «на добровольных началах из числа рабочих и служащих 
без отрыва их от производства». На них возлагались «предупредительная противопожарная работа и 
оказание первой помощи при пожарах». [3, с.94]

Начало новому этапу в развитии пожарного добровольчества было положено в июле 1956 г., когда 
Совет Министров СССР специальным распоряжением разрешил Управлениям пожарной охраны 
Союзных республик утверждать штаты добровольных пожарных обществ.

На 1 января 1988 г. в БССР действовало 6 857 первичных организаций БДПО, в которых состояло 
586 600 членов (для сравнения, по состоянию на 1 января 1958 г. было 363 первичные организации и 
около 45 300 членов).

Вместе с тем, начавшиеся в конце 1980-х гг. перемены в экономической жизни республики 
отрицательно сказались на деятельности общества и привели к изменению штатной структуры, 
сокращению работников (в основном инструкторского состава), резкому уменьшению объемов 
профильных услуг и сворачиванию агитационно-пропагандистской работы.

Ограниченные финансовые возможности и другие объективные причины способствовали также 
утрате традиционных связей БДПО с добровольными пожарными дружинами предприятий и 
организаций, которые некогда являлись основными структурными единицами общества, 
призванными вести непосредственную борьбу с пожарами, но постепенно пришедшими к 
стихийному самороспуску.

Для выхода из кризисного состояния потребовались изменения внутри самого общества, что и 
было сделано в марте 1991 г. на IV-м съезде БДПО, принявшем новый «Устав Белорусского 
добровольного пожарного общества» (зарегистрирован Министерством юстиции Республики 
Беларусь 12 мая 1991 г.).

Производственная деятельность постепенно стала экономической основой существования БДПО. 
В областных и районных центрах на протяжении 1990-х гг. было создано 22 унитарных предприятия 
и около 100 производственных участков, с общей численностью работающих на них -  около 1000 
человек. Указанные структуры активно включились в процесс оказания противопожарных услуг, 
занявшись изготовлением и зарядкой огнетушителей всех видов, кладкой и ремонтом печей, 
обработкой деревянных конструкций огнезащитными составами, установкой автономных пожарных 
извещателей, проверкой газовентиляционных каналов, изготовлением и устройством молниезащиты, 
монтажом и техническим обслуживанием пожарной и охранной сигнализации и прочими видами 
противопожарных работ).

При этом, уже к началу 2000 г. добровольцы освоили выпуск высокотехнологичной продукции, в 
том числе импортозамещающей.

Следует отметить, что значительная часть прибыли, несмотря на трудности переходного периода, 
стала направляться на организационно-массовую, учебную и пропагандистскую работу: обучение 
населения правилам пожарной безопасности, поддержку мероприятий, проводимых МЧС Республики 
Беларусь, среди молодежи и подростков, выпуск методической и учебной литературы по нормам и 
правилам пожарной безопасности, проведение учений, слетов, соревнований добровольных 
пожарных дружин и многое другое.
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Более того, БДГТО активно включилось в решение территориальных и Республиканской программ 
по предупреждению гибели и травматизма людей при возникновении пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, общество стало значимым помощником в обеспечении пожарной безопасности в 
населенных пунктах и на объектах народного хозяйства не только для МЧС, но и для местных 
органов власти, других ведомств и организаций.

Вся эта работа не осталась не замеченной -  благодаря поддержке Президента Республики 
Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, местных органов власти и ряда министерств и 
ведомств БДПО получило более высокий статус -  республиканского государственно-общественного 
объединения.

В целях повышения эффективности деятельности общественного объединения «Белорусское 
добровольное пожарное общество» Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2006 г. № 
658, в результате реорганизации ОО «БДПО», было создано республиканское государственно
общественное объединение (РГОО) «Белорусское добровольное пожарное общество».

Такое преобразование, проведенное по инициативе самого общественного объединения «БДПО», 
позволило полнее использовать в интересах всего белорусского общества потенциал объединения, не 
в последнюю очередь, используя зарубежный опыт, где широко распространена практика защиты 
населения, имущества организаций и граждан от пожаров, других чрезвычайных ситуаций как 
профессиональными спасателями, так и членами добровольных пожарно-спасательных команд.

БДПО и РГОО постоянно уделяли особое внимание работе с детьми и молодежью. С созданием 
БДПО под его эгидой (совместно с ВЛКСМ) в школах, домах пионеров, при домоуправлениях 
активно начинают создаваться юношеские добровольные пожарные команды (ЮДПД; с 1984 г. 
переименованы в дружины юных пожарных).

Работа юных пожарных была разнообразна: проводились агитбригады, викторины, турпоходы, 
встречи с ветеранами пожарной охраны, с выпускниками школ, бывшими членами ЮДПД, слеты, 
эстафеты, рейды, дозоры («Береги жилой дом», «Останови малыша», «Береги лес и урожай», «Елка», 
«Школа», «Мой младший друг», «Микрорайон», «Зеленый друг», «Урожай», «Поиск», «Тревога»), 
соревнования по пожарно-прикладному спорту и др.

Небезынтересно отметить, что некоторые из ребят «за смелость и отвагу, проявленные при 
спасении людей на пожарах» были награждены медалью «За отвагу на пожаре». [4]

Всего же к 1990 г. в городских и сельских школах БССР насчитывалось 2 866 дружин юных 
пожарных, в которых состояло 81 323 человека.

Вместе с тем, дальнейшие события общественно-политической и социально-экономической жизни 
привели практически к полному упадку движения юных пожарных.

Однако комплексный подход к вопросам образования молодежи в области безопасной 
жизнедеятельности, проводимый Военизированной пожарной службой, а затем и МЧС Республики 
Беларусь, позволил объединить вокруг подразделений по чрезвычайным ситуациям, при средних 
школах, дворцах и домах детского творчества, центрах внешкольной работы подрастающее 
поколение, сохранить действовавшие, а затем и создать новые Клубы юных пожарных (спасателей- 
пожарных).

Популярность последних среди школьников (2 236 клубов, объединяющих более 70 тысяч 
школьников по состоянию на 2001 г.), а также осознание значимости работы с молодежью, на фоне 
возросшей гибели детей и подростков на пожарах, в конце 1990-х гт. привели к идеи создания 
республиканского движения юных спасателей-пожарных.

Понадобилось определенное время для проведения необходимой организационной работы, 
тщательной подготовки, анализа опыта подобных общественных организаций за рубежом, но в итоге 
27 декабря 2001 г. в Министерстве юстиции Республики Беларусь состоялась регистрация 
Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, созданной по 
инициативе членов клубов и дружин юных спасателей-пожарных.

На сегодняшний день БМООСП -  третья по численности молодежная организация страны.
По последним данным в ее рядах состоит более 70 тысяч членов, объединенных в 2933 первичных 

организациях. В каждом областном центре и г. Минске функционируют областные и Минский 
городской советы БМООСП, создано 142 районных и городских отделения организации.

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что в настоящий момент в республике 
действует мощное молодежное движение, имеющее целью решение многих проблем
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противопожарной защиты населения Беларуси, члены которого со временем смогут продолжить свои 
начинания уже во взрослой жизни.

Отметим еще раз, что общественные организации играют важную роль в формировании 
современного гражданского общества в Беларуси, становлении демократии, защите прав и свобод 
граждан. Все более заметным становится их вклад в решение общенациональных, государственно
значимых задач.

Имея за собой соответствующую законодательную базу и поддержку со стороны профильных 
министерств, Правительства и Президента, эти объединения направляют все силы на эффективное 
достижение поставленных перед собой целей.

Деятельность Белорусского добровольного пожарного общества и Белорусской молодежной 
общественной организации спасателей-пожарных, в этом процессе не являются исключением.

Список использованных источников
1. Музей пожарного и аварийно-спасательного дела МЧС Республики Беларусь. -  Ф. 3 

(«Белорусское добровольное пожарное общество»), д. 4, 5.
2. Яковчук В.И. Пожарная служба Беларуси: история развития. -  Мн., 2005
3. Пылающая Беларусь: Информационно-справочный материал. -  Мн., 1992
4. «Служба спасения 01». 1999-2008. № 1-12.

УДК 796

“ Э Т И К А ” Р Е Ч И  С О В Р Е М Е Н Н О Й  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й
М О Л О Д Е Ж И

Э.И. Савко, А.И. Расолько, И.Н. Юрченя, А.И. Вергейчик 
БГУу УО «БГПУ», г. Минск, Республика Беларусь

Язык, речь — это наша культура, этика, наше оружие, средство общения, убеждения, языком надо 
учиться владеть. И делать это очень трудно, когда речь обременена мусором, обеднена. Но как же, 
скажете вы, по телевидению мы сейчас часто слышим ненормативную лексику? Не все, что на TV, 
правильно и хорошо. Голова нам дана не только чтобы втыкать в уши МР-3 плеер, но и чтобы 
думать, анализировать, а не слепо за кем-то идти.

Специалист будущего должен быть культурным человеком, гармонически сочетавши в себе 
моральную чистоту, духовное богатство и физическое совершенство. Но давайте посмотрим, какова 
моральная чистота современной молодежи и этика речи. Основы здоровья и культуру речи, 
поведения генетически передается родителями, продолжается в детстве, школе и в период учебы в 
вузе. Главное внимание школа уделяет, прежде всего, правильности речи с точки зрения ее 
соответствия литературной языковой норме. Но какую “литературную” речь мы слышим вокруг: на 
улице, в вузе, в квартире? Сквернословие стало “нормой” для современного молодого человека.

Этика, практическая философская наука о морали (нравственности). Понятие “этический”, от 
которого происходит этика, образовано Аристотелем на основе слова “этос”. По аналогии с термином 
“этический” и для его точного перевода Цицероном было образовано слово “моральный” (moralis). В 
последующем от прилагательного “моральный” возникает существительное “мораль”, которое и 
является латинским эквивалентом термина этика. В некоторых европейских языках появились 
термины, являющиеся аналогами древнегреческого слова “этика” и латинского слова “мораль”, -  
например, “нравственность” в русском [3].

Приведем некоторые статистические данные о том, как молодые люди относятся к проблеме 
сквернословия. Мы поставили перед собой задачу: выявить каков процент студентов употребляющих 
нецензурные слова в своей речи? Было проведено анкетирование студентов первого курса БГУ. 
Результаты анкетного опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели ненормативной лексики студентов

Критерии % от общего числа опрошенных
Юноши Девушки

Постоянно употребляют нецензурные слова 20 7
Периодически сквернословят 42 23
Изредка сквернословят в определенных ситуациях 28 42
Не сквернословят вовсе 20 28
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