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представлены к соисканию ученого звания доцента. Научно-педагогический стаж таких соискателей, как правило, составляет 
от 6 до 8 лет. Ко второй группе соискателей относятся лица, имевшие опыт преподавательской работы до присвоения ученой 
степени (обучавшиеся в заочной адъюнктуре, поступившие в очную адъюнктуру с преподавательской должности, защитив-
шие диссертационное исследование через год и более после окончания адъюнктуры либо проходившие процедуру защиты 
повторно), а также совместители. Их научно-педагогический стаж составляет 9 и более лет. Что касается публикационной 
активности за три года, предшествующие представлению к ученому званию, в первой группе количество соискателей, имев-
ших только три статьи в журналах по специальности из перечня ВАК, в два раза меньше, чем во второй. При этом половина 
соискателей второй группы, имевших только три такие статьи, занимали должности, указанные в п. 58 Положения, 4 года и 
более. С одной стороны, можно говорить об активности молодых ученых, отсутствии у них признаков профессионального вы-
горания и т. д. Как показывает практика, несколько лет после защиты диссертации кандидаты наук, как правило, работают по 
инерции в рамках своей диссертационной тематики, имея наработанную источниковую и библиографическую базу. Первые 
опубликованные монографии также готовятся на основе диссертационных исследований. Переход к новой теме исследо-
ваний или расширение тематики кандидатской диссертации сопряжены с рядом трудностей, связанных в первую очередь с 
поиском, сбором и обработкой нового материала, что замедляет публикационную активность. С другой стороны, назначение 
на должность доцента или приравненную к ней должность свидетельствует о наличии у работника определенных научных и 
педагогических компетенций, стремлении развиваться, что отчасти подтверждается качественным и количественным уров-
нем публикаций. Выполнение только минимальных требований ВАК по количеству публикаций воспринимается достаточно 
противоречиво (с учетом наличия публикаций в соавторстве), тем более когда публикационная активность на всем протяже-
нии научно-педагогической деятельности оставалась достаточно низкой.

В этой связи основной проблемой в представлении к ученому званию доцента по специальности «Право» является оцен-
ка соответствия или несоответствия соискателя искомому званию, которая должна окончательно определяться на заседани-
ях советов (ученых советов) УВО или научных организаций. Однако в действительности достижения пороговых показателей 
и соблюдения процедуры, установленной ВАК, вполне достаточно для получения искомого звания. Требование о наличии у 
соискателя трех статей в изданиях из перечня ВАК было введено более 10 лет назад. Для развития современной науки это 
просто огромный период. И требования к оценке результативности труда научных и научно-педагогических работников се-
годня намного выше, чем 5, а тем более 10 лет назад. Представляется, что современный соискатель ученого звания должен 
быть активно вовлечен в образовательный и научный процесс на протяжении всей своей научно-педагогической деятель-
ности, иметь не только более четырех единолично подготовленных после защиты диссертационного исследования статей в 
изданиях из перечня ВАК, но и хотя бы одно подготовленное в соавторстве учебное пособие. 

УДК 159.9:004

Создание правового государства в Беларуси при формировании институционального юридического дискурса потребо-
вало учитывать ментальные, когнитивные, лингвистические, педагогические особенности человеческого ресурса. Актуальной 
эта задача стала и для учреждений образования практической направленности, способствующих решению задач обеспече-
ния безопасности граждан, порядка и дисциплины в обществе.

Параллельно с формированием инфраструктуры таких институтов, как суды, прокуратура, адвокатура, Следственный 
комитет, органы внутренних дел, шло формирование профессионального юридического дискурса, основанного на националь-
ных особенностях и традициях белорусского народа. Содержательные аспекты дискурса базировались на практических на-
выках ведения диалога правоохранительных органов с населением. Важную роль в правоохранительной деятельности стала 
играть психология. Один из элементов тестирования качества названного диалога – систематическое выявление индекса 
доверия населения правоохранительным органам на всей территории Беларуси. Результаты этого тестирования отражаются 
на страницах газеты «На страже».

Потребовались теоретические и методологические исследования особенностей функционирования и эволюции юри-
дического дискурса в информационном пространстве Беларуси. Весомый вклад в теорию дискурса и языка внесли та-
кие ученые, как Л.Ю. Буянова, М.Н. Володина, С.В. Гринев, В.Г. Гумбольдт, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, В.М. Лейчик, 
Д.С. Лотте, В.А. Татаринов.

Юридический дискурс отражает реальное время, тип социальной активности граждан, особенности юридических ин-
ститутов и структур в конкретном социокультурном пространстве. Дискурсивная практика и научная деятельность юристов 
реализуются на основе категориально-понятийного аппарата, относящегося к области права. Также юридический дискурс 
объективирует специфику профессионального юридического мышления. Его научные понятия и категории аргументирован-
ны, прагматичны, информативны. Являясь общезначимыми терминами, они вариативны и интерпретируемы. Вербальной 
объективацией юридического дискурса выступают термины, а формой трактовки – понятийные доминанты, отражающие ког-
нитивные структуры. Они позволяют интерпретировать тексты законов.

Юридический дискурс имеет парадигмальные характеристики правовой сферы. Право, закон, справедливость, порядок 
как нормативная интерпретация реальности лежат в основе правовой картины мира. Эти понятия функционируют в конкрет-
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ном социокультурном пространстве и модифицируются в процессе его исторической динамики, отражая содержание соци-
ального опыта в сфере правоохранительной деятельности.

Правовая терминология Беларуси сформирована традицией, сложившейся в памятниках Русского права, договорах с 
Византией и Ганзой, Магдебургском праве, Статутах Великого княжества Литовского. Философская парадигма естественного 
права задала терминологическое пространство законодательной деятельности. Созданы уникальные юридические докумен-
ты, регулировавшие все сферы общественной жизни. Произошла конвергенция терминологических практик российской и 
европейской традиций. Семиотико-концептуальную основу языка права составила совокупность терминов различной степени 
специализации. В них отражались изменения, происходившие в социально-экономической и политической сферах жизнедея-
тельности общества.

Методологические контакты юридических наук и психологии обеспечивают взаимодействие терминологической и обще-
употребительной лексики. Принцип единства юридической терминологии на уровне нормативного акта позволяет избежать 
многозначности терминов. Их точность в подзаконных актах играет ключевую роль при выражении норм права, обозначении 
действий обвиняемого, обосновании квалификации преступления. 

Важно, чтобы теория права имела основу в правосознании. В советский период произошло становление национальной 
белорусской модификации юридического дискурса как многокомпонентной системы терминологических, когнитивных, педа-
гогических практик. Центром юридической науки в республике сделался Белорусский государственный университет. Вклад в 
развитие правоведения в довоенный период внесли В.И. Пичета (историческая школа), В.Н. Дурденевский (государственное 
право), Г.Е. Поречин и Г.С. Гурвич (советское государственное право), Б.В. Чредин (римское право), В.Д. Дружчиц (история 
государства и права), М.Б. Кроль (судебная психиатрия).

В 1929 г. на базе Института белорусской культуры была создана кафедра современного права, которую возглавил 
М.О. Гредингер. Кафедрой проводились исследования в области государственного, административного, уголовного, граж-
данского, гражданско-процессуального, земельного права, истории и теории государства и права. Была создана учебная база 
классического юридического образования в Беларуси.

Дигитализация общества вызвала проблему конвергенции правового, технологического и психологического дискурсов. 
В целях ее решения разработана Стратегия развития информатизации на 2016–2022 годы, институциональную основу ко-
торой составляют Министерство связи и информатизации, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 
Беларусь, Парк высоких технологий. Объектом их внимания стало киберпространство.

Возрастающая роль интернет-технологий обусловлена общими процессами дигитализации экономики, социальной и 
политической сфер. Объемы электронного товарооборота исчисляются миллиардами долларов. 

Разрабатываются правовые акты, которые регулируют деятельность, основанную на традиционных и современных тех-
нологиях коммуникации. В них находят отражение задачи, связанные с национальной безопасностью, защитой конфиденци-
альности, борьбой с терроризмом, наркотрафиком, работорговлей, киберпреступностью. 

Профилактика правонарушений сконцентрирована в основном на предупреждении белорусских граждан о рисках стать 
жертвами работорговли за рубежом, предоставлении консультаций по вопросам трудовой сезонной миграции. Важное место 
отводится разработке информационных стендов.

Социально позитивным результатом этих мер должны стать улучшение криминогенной обстановки, уменьшение мас-
штабов распространения наркомании, более эффективная профилактика правонарушений. Стоит задача формирования пра-
вовой культуры и ответственности у населения в отношении воинской обязанности, уплаты налогов, соблюдении требований 
нормативных правовых актов, охраны окружающей среды, минимизации ущерба, причиненного коррупцией. Важная роль 
отводится формированию у граждан психологических установок, способствующих социальной и политической стабильности 
общества и государства. Так, родители подростков информируются о наличии опасных интернет-сайтов, которые содержат 
«инструкции» по совершению конкретных преступлений и иных правонарушений.

Одной из мер обеспечения информационной безопасности является регламентация функционирования сетевого про-
странства Беларуси нормативными правовыми актами, к которым относятся Конституция, Гражданский и Уголовный кодексы, 
Кодекс об административных правонарушениях, законы «О товарных знаках», «Об авторском праве и смежных правах», 
«О защите прав потребителей». В более конкретном предметном поле функционируют законы «О связи», «Об электронной 
цифровой подписи», «Об информации, информатизации и защите информации».

УДК 008 + 316.4 + 34.096

В глобализирующемся мире постоянно появляются новые тренды, влияющие на функционирование белорусского обще-
ства и государства. Ряд таких процессов становятся рисками, вызовами и угрозами национальной безопасности, а информа-
ционная сфера – площадкой их объективации.

Сегодня стремление к информационному суверенитету является целью стратегического развития любого государства, 
защищающего свои национальные интересы, а также отправной точкой на пути к достижению технологического и идейного 




