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przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Przyjęcie takiego 

stanowiska nie jest do końca prawidłowe. Cyberstalking może przybrać formę określoną w tym 

paragrafie (np. kiedy ktoś wykorzystuje wizerunek i dane innej osoby i zamieszcza ogłoszenie w jej 

imieniu na portalu randkowym), ale znamiona z art. 190a § 2 k.k. także mogą być wypełnione za pomocą 

systemów teleinformatycznych. Zgodnie z powyższym przepisem,  odpowiedzialności karnej będzie 

podlegał każdy, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej 

uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Za takie 

zachowanie będzie groziła kara pozbawienia wolności do trzech lat. Te regulacje dotyczą również 

wykorzystywania wizerunku poszkodowanego lub jego danych osobowych w celu wyrządzenia szkód 

majątkowych (art. 190a § 2 k.k.). Nie muszą być to zachowania powtarzające się systematycznie. Mogą 

to być też pojedyncze czynności. Osobie, która dopuści się wyżej wymienionych czynów, będzie groziła 

sankcja do trzech lat pozbawienia wolności. Nowelizacja wprowadza także typ kwalifikowany 

przestępstwa stalkingu. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 znowelizowanego art. 190a 

k.k. jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 

roku do lat 10. Ponadto nowelizacja zmienia zapis regulujący przesłanki orzekania przez sąd środków 

karnych (art. 39 k.k.), m.in. zakazu kontaktowania się z określonymi osobami i zakazu zbliżania się do 

określonych osób. [2, s. 66–67]  

Poruszany w niniejszym artykule zakres pojęciowy przestępstwa cyberstalkingu i zjawiska 

cyberprzemocy nie wyczerpuje omawianego tematu. Poznanie specyfiki działania agresorów poprzez 

aparat pojęciowy cyberprześladowana czy cybernękania pozwoli określić natężenie przestępstwa 

cyberstalkingu jak i samej wiktymizacji przestępstwa cyberstalkingu.     
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Физическая культура как часть общей культуры общества включает в себя ряд важнейших эле-

ментов: состояние здоровья индивида, уровень его спортивного мастерства, достижения науки, 

произведения искусства, связанные с физическим воспитанием, материальная основа ее развития – 

спортивные сооружения, инвентарь и т.д. В высшем учебном заведении физкультура является 

действенным средством воспитания гармонично развитой личности, формирования общей и про-

фессиональной культуры молодых специалистов. Для дальнейшего совершенствования препода-

вания физической культуры в современной высшей школе Беларуси важно не только развитие 

теории и практики физического воспитания. По нашему мнению, актуальным представляется изу-

чение исторического опыта преподавания физической культуры, который исследован в отече-

ственной историографии еще далеко не в полной мере. 

В истории высшего образования Беларуси до настоящего времени малоизученной остается дея-

тельность Бобруйского учительского института (БУИ) в 1949 – 1954 гг. Программа обучения в нем П
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была рассчитана на два года. Студенты занимались на трех отделениях – математики и физики, 

русского языка и литературы, белорусского языка и литературы. Учебный процесс обеспечивали 5 

кафедр: основ марксизма–ленинизма, русского и белорусского языков, русской и белорусской ли-

тератур, математики и физики, педагогики и психологии. В число дисциплин последней было 

включено и физическое воспитание. 

Бобруйский учительский институт был образован на базе Бобруйского педагогического учили-

ща. Для занятий физкультурой рядом с учебным корпусом института была оборудована спортив-

ная площадка, имелось достаточное количество спортивного инвентаря, работал учебный кабинет 

физического воспитания, не хватало только одного, но самого важного элемента материальной 

базы – спортзала. Данное обстоятельство значительно ухудшало качество учебного процесса. В 

случае неподходящих погодных условий занятия по физической культуре проводились в коридоре 

учебного корпуса, «что очень неудобно и отрицательно влияет не только на физическое воспита-

ние, но и на другие предметы, поскольку шум в коридоре во время физкультурных занятий меша-

ет работе в аудиториях и кабинетах» [1, д. 32, л. 4]. Кстати, крепления для гимнастических канатов 

и очень короткие остатки самих канатов сохранились на потолке в коридоре бывшего учебного 

корпуса БУИ до наших дней. В настоящее время в этом здании размещается ГУО «Гимназия № 3 

г. Бобруйска». 

 Вопрос о состоянии преподавания физического воспитания рассматривался на заседании Со-

вета Бобруйского учительского института 7 декабря 1950 г. В материалах протокола этого заседа-

ния сказано, что физическим воспитанием в 1950/51 учебном году было охвачено 384 студента, 

своевременно прошедших медицинский осмотр. Из них гимнастикой занималось 32 человека, лег-

кой атлетикой – 36, лыжным спортом – 29, волейболом и баскетболом – 45, шахматами и шашка-

ми – 15 человек [2, д. 3, л. 42]. 

В изучаемую эпоху для физического воспитания молодежи особое значение имел комплекс 

нормативов под названием «Готов к труду и обороне» (ГТО). Данная программа физкультурной 

подготовки действовала в СССР с 1931 по 1991 гг. Главной ее задачей было достижение массовой 

заинтересованности в занятиях спортом. Кроме того, комплекс ГТО играл роль универсального 

оценочного механизма, благодаря которому можно было выделить наиболее развитых в физиче-

ском плане представителей каждого поколения советских людей. Успешно сданные нормативы 

подтверждались специальными значками – золотыми и серебряными.   

В соответствии с государственными заданиями Бобруйский учительский институт должен был 

подготовить 70 значкистов ГТО 1–й ступени (подготовили 117) и 20 значкистов 2–й ступени 

(охватили подготовкой 121 студента). Разрядников по различным видам спорта институт подгото-

вил 56 человек, фактически вдвое превысив плановое задание – 30 человек. Кроме того, 71 студент 

БУИ получил удостоверение инструктора–общественника по физической культуре и судьи по лег-

кой атлетике. В соответствии с приказом Министерства просвещения БССР эти студенты обуча-

лись по углубленной программе, которая давала выпускникам института дополнительную специ-

альность с правом преподавания физкультуры в 5 – 7 классах средней школы.   

Команды Бобруйского учительского института принимали активное участие во всех спортив-

ных мероприятиях города и добивались высоких результатов. Так, в 1950 г. команда по легкой ат-

летике заняла первое место в городских соревнованиях, получив переходящий приз, почетную 

грамоту и годовую подписку на областную газету “Савецкая Радзіма” [2, д. 3, л. 42]. 

Таким образом, уже на втором году работы Бобруйский учительский институт добился непло-

хих результатов в преподавании физической культуры. В качестве постоянной  традиции тре-

бовалось организовать проведение ежегодных студенческих спартакиад. Совершенствование 

спортивно–массовой работы в перспективе должно было подготовить студентов БУИ к участию в 

республиканских соревнованиях.    

В то же время оставалась нерешенной проблема отсутствия у института спортивного зала. Его 

директор Бураковский С. В. на заседании Совета Бобруйского учительского института 7 декабря 

1950 г. высказал свое видение ее решения: «В этом году нет такой материальной базы, которая 

была в прошлом году. В будущем учебном году нельзя ожидать каких–либо средств на нужды 

физкультуры. Необходимо мобилизовать всех студентов, преподавателей, достать лес и самим 

оборудовать зал. Это вполне возможно. На центральное снабжение рассчитывать нечего» [2, д. 3, 

л. 41]. Следовательно, руководитель вуза предлагал на общественных началах, не надеясь на со-

действие Министерства образования БССР, решить достаточно сложную техническую задачу. В 

материалах годовых отчетов о деятельности Бобруйского учительского института и протоколов 

заседаний его Совета [1, 2] нет информации о том, что этот проект был осуществлен. Первое выс-
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шее учебное заведение в Бобруйске все время работало без своего спортивного зала. В решении 

этого вопроса ему не помогли как республиканские, так и местные органы власти. Несомненно, 

при наличии спортзала качество учебного процесса в Бобруйском учительском институте было бы 

значительно выше, и его студенты смогли бы добиться более высоких спортивных результатов.  
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В современном развитом демократическом обществе выборы представляют собой разновид-

ность политического процесса, с помощью которого обеспечивается формирование органов власти 

на всех уровнях политической системы. Политические выборы выступают как один из базовых 

признаков демократического политического режима, а также являются одним из важнейших усло-

вий его существования. Выборы также играют роль основной формы реализации суверенитета 

народа и выражения его воли, как источника власти в обществе. 

В условиях демократического общества выделяют следующие функции выборов: артикуляция, 

агрегация и представительство разнообразных интересов населения; контроль над властными ин-

ститутами; интеграция разнообразных политических позиций; легитимизация избираемых поли-

тических институтов и стабилизация политической системы в целом; активизация и расширение 

взаимодействий между органами власти и гражданами; институализация процессов урегулирова-

ния политических конфликтов; ориентирование электората на разрешение актуальных социальных 

проблем; обеспечение права граждан на участие в политическом процессе и управление делами 

своей страны; политическая социализация населения; обновление состава политической элиты; 

контроль над институтами власти и над политической элитой страны со стороны общества; обес-

печение повышения динамичности развития общества путем соревновательности разнообразных 

политических платформ. 

Одним из наиболее значимых объективных факторов участия молодежи в избирательном про-

цессе выступает возможности избирательной системы в удовлетворении политических прав граж-

дан по влиянию на формирование властных институтов. По нашему мнению содержанием нацио-

нального права обеспечивается достаточный уровень полноты реализации прав граждан по фор-

мированию представительных органов власти. Прямое или косвенное участие граждан в выборах 

исполнительных властных институтов в республике не предусмотрено [1].  

Существенную роль в трансформации моделей электорального поведения населения при пере-

ходе в период суверенного существования Республики Беларусь на рубеже 1990–х г.г. сыграл ряд 

институциональных и функциональных преобразований в политической системе.   В данном пе-

речне, на наш взгляд, необходимо выделить новации, внедрение которых обусловило наиболее 

значимые изменения в политических ориентациях и в формах политического участия граждан, в 

том числе и  молодежи. 

Одним из ключевых изменений в избирательном  процессе стало внедрение альтернативного 

подхода в процедуре выдвижения кандидатов на выборные должности в органы государственного 

управления. Порядок воспроизводства выборных государственных институтов стал формировать-

ся в условиях возникшей политической конкуренции. Это обстоятельство можно рассматривать 

как своеобразную экстраполяцию на избирательный  процесс свойств экономических рыночных 

отношений, в которые вступило молодое белорусское государство. В политических процессах но-

вое содержание политических отношений выразилось в возникновении коммуникаций политиче-

ского спроса и предложения и включения в них большинства граждан страны.  
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