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О сновная цель обучения иностран-
ному языку в военном вузе – фор-

мирование коммуникативной компетен-
ции будущих офицеров для решения задач 
в различных сферах: профессиональной, 
бытовой и культурной, а также для даль-
нейшего самообразования. Однако на 
практике достижение этой цели затрудне-
но рядом факторов. Одна из главных про-
блем – недостаточный уровень школьной 
подготовки, особенно тех курсантов, кто 
получил среднее образование в «глубин-
ке». Кроме того, сокращение учебных ча-
сов на дисциплину «Иностранный язык» 
влечет за собой отсутствие достаточной 
устной практики для каждого обучающе-
гося. Как следствие, приходится отмечать 
низкую мотивацию курсантов к изучению 
иностранного языка. 

 Очевидно, что преодолеть эти трудно-
сти, используя лишь традиционные мето-
ды обучения, невозможно. Необходимы 
новые педагогические методы, которые 
способствовали бы «развитию готовности 
обучающихся к самостоятельному приоб-
ретению знаний и формированию умений 
по применению этих знаний для решения 
познавательных и практических задач» [1,        
с. 2], развивали бы творческий потенциал 
курсантов, и, в конечном итоге, повышали 
бы мотивацию курсантов не только на за-
нятиях, но и во время самостоятельной 
подготовки. 

Одним из эффективных путей решения 
данной проблемы может стать применение 
в процессе иноязычного обучения курсан-

тов современных личностно-ориентирован-
ных технологий таких, как обучение в со-
трудничестве, дифференцированное обуче-
ние, метод проектов, которые тесно 
«взаимосвязаны и взаимообусловлены» [2, 
с. 17]. Такое обучение ориентировано на 
личность обучающегося, направлено на 
достижение его активности, развитие по-
знавательного интереса, интеллектуаль-
ных и нравственных качеств, т. е. 
«развитие целостной личности, а не от-
дельных качеств» [2, с. 22]. Наиболее пол-
но основные принципы личностно-
ориентированного подхода отражает метод 
проектов, который в настоящее время по-
лучил широкое распространение в практи-
ке преподавания различных дисциплин, в 
том числе и иностранного языка.  

Метод проектов возник в США в начале 
XX столетия, когда педагоги вели поиски 
способов развития активного мышления 
обучающихся. Именно тогда возникла 
идея совместной деятельности учащихся 
для решения одной общей проблемы. На 
современном этапе изучением возможно-
стей применения данного метода в различ-
ных областях занимались многие отече-
ственные исследователи. Среди них:                
М. Ю. Бухаркина, О. С. Виноградова,          
И. Ю. Соловьева, В. В. Копылова,                      
О. М. Моисеева, Д. А. Слинкин, Н. Ю. Па-
хомова, Л. И. Палаева. Большой вклад в 
развитие данного метода в обучении ино-
странным языкам внесла Е. С. Полат. 

 По мнению Е. С. Полат, метод проек-
тов «предполагает определенную совокуп-
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ность учебно-познавательных приемов и 
действий обучаемых, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результа-
те самостоятельных познавательных дей-
ствий с обязательной презентацией этих 
результатов» [2, с. 67]. Разработка пробле-
мы всегда завершается практическим ре-
зультатом – его «конечным продуктом» [3, 
с. 137], оформленным тем или иным обра-
зом, т. е. самим проектом. Это может быть 
письменный или устный отчет, статья, 
презентация, видеофильм, альбом, альма-
нах, выставка и т. п. 

Существуют различные подходы к 
классификации проектов. Так, Е. С. Полат 
предлагает несколько критериев, по кото-
рым различают разные типы проектов: 

1. По доминирующему методу или виду 
деятельности:  

- исследовательские проекты (требуют 
высокого уровня подготовки и имеют чет-
кую структуру, т. к. приближены к науч-
ному исследованию); 

- творческие проекты (не имеют четкой 
научной структуры и предполагают твор-
ческое оформление результатов проекта), 

- ролевые или игровые проекты (в отли-
чие от ролевой игры, участники такого про-
екта не просто разыгрывают роли, а иссле-
дуют характер возможного поведения своих 
персонажей (этикет, особенности речи и       
т. д.) в определенных ситуациях;  

- информационные или ознакомительно-
ориентированные проекты (направлены на 
сбор информации о каком-то объекте или 
явлении, ее анализ и обобщение фактов); 

- практико-ориентированные или при-
кладные проекты (требуют четко организо-
ванной структуры, так как их результат 
ориентирован на социальные интересы их 
участников, например, это может быть сло-
варь лексики, используемой на занятиях).  

2. По предметно-содержательной обла-
сти:  

- монопроекты (в рамках одной учебной 
дисциплины); 

- межпредметные проекты.  
3. По характеру контактов:  
- внутренние проекты; 
- региональные проекты; 
- международные проекты.  
4. По количеству участников проекта:  
- индивидуальные проекты; 
- парные проекты; 
 - групповые проекты.  
5. По продолжительности проекта:  
- краткосрочные проекты;  

- средней продолжительности проекты;  
- долгосрочные проекты [2]. 
Как любая технология, метод проектов 

имеет четкую организационную структу-
ру, которая включает несколько этапов. 

Прежде всего, в составе всей учебной 
группы предлагается общая тема проекта, 
затем определяются темы (ситуации) для 
индивидуальной или групповой работы. 
Участники объединяются в группы и со-
ставляют план проектной работы, форму-
лируют цели и распределяют задачи (ро-
ли). Далее обсуждаются источники инфор-
мации, возможные методы и пути творче-
ского решения, способ презентации пред-
полагаемых результатов проекта. 

Затем в зависимости от своей задачи 
(индивидуальной или групповой) все 
участники проекта проводят самостоя-
тельную работу по сбору и анализу необхо-
димой информации и материала для 
оформления конечного продукта проект-
ной деятельности. Преподаватель коорди-
нирует и направляет самостоятельную де-
ятельность обучающихся, обсуждает с ни-
ми промежуточные результаты исследова-
ния, а при возникновении трудностей он 
предлагает возможные пути решения. 

На заключительном этапе в составе 
всей учебной группы осуществляется за-
щита готовых проектов и их обсуждение. 
И, в финале, все работы оцениваются, под-
водятся итоги, объявляются результаты и 
формулируются выводы.  

Главное преимущество проектной дея-
тельности состоит в том, что в ходе сов-
местной работы создаются условия, при 
которых исключается формальный харак-
тер изучения иностранного языка и акти-
вируется взаимодействие обучающихся 
для достижения главной цели обучения 
иностранному языку – формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции.  

В процессе работы над проектом фор-
мируются различные составляющие ком-
муникативной компетенции. Во-первых, 
активно формируется речевая компетен-
ция, так как создаются возможности для 
развития коммуникативных умений во 
всех видах речевой деятельности (чтение, 
письмо, говорение, аудирование). В ходе 
работы над проектом его участники учатся 
правильно использовать грамматические 
формы и лексические единицы в предло-
жении, т. е. развивается лингвистическая 
(языковая) компетенция. Говоря о социо-
культурной компетенции, необходимо от-

© Ерохина Т. И., 2021 
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метить, что в результате активного поиска 
и анализа информации, обучающиеся при-
обретают знания о культуре и националь-
ных особенностях страны изучаемого язы-
ка, а также своей страны. Кроме того, фор-
мируется учебно-познавательная компе-
тенция, которая подразумевает умение ра-
ботать со справочной литературой, само-
стоятельно находить и анализировать не-
обходимую информацию, в том числе с ис-
пользованием информационных техноло-
гий. При этом формируется критическое 
мышление и умение искать пути решения 
проблемы. В ходе выполнения проектных 
заданий на основе методики сотрудниче-
ства активируется взаимодействие обучаю-
щихся для достижения общей цели. Каж-
дый участник оказывается вовлеченным в 
творческий познавательный процесс, и, в 
конечном итоге, каждый получает право 
на самореализацию. 

Применение метода проектов на заня-
тиях по иностранному языку требует по-
этапного ознакомления с данной технологи-
ей, а также значительной проработки необ-
ходимого языкового материала. Исходя из 
этого, в нашем военном вузе проектное обу-
чение реализуется в ходе выполнения двух 
учебных проектов – «Город, в котором я 
учусь» и «Мой родной город (малая Роди-
на)» в процессе изучения курсантами 1 кур-
са темы «Моя Родина – Россия».  

Объектом исследования в первом слу-
чае является город Саратов (Саратовская 
область): географическое положение, ад-
министративное деление и экономический 
сектор города и области, историческое про-
шлое, образовательный потенциал, куль-
тура и достопримечательности Саратова. 
Данный проект – информационный, груп-
повой. Реализуя на практике обучение в 
сотрудничестве, курсанты по этому проек-
ту работают в парах или небольшими груп-
пами. В результате совместной творческой 
деятельности на защиту выносится учеб-
ный проект в виде устного журнала на ан-
глийском языке, который включает следу-
ющие рубрики. 

 
Oral Journal “Saratov, the City I Study in” 

Contents 
1. Saratov Region: Economic Geography 
2. Saratov, an Administrative and 

Economic Center of the Saratov Region 
3. Saratov, a City of Students 
4. Saratov, a Cultural Center of Saratov 

Province 

5. Quiz “Saratov’s Sights” 
6. Slide-show “Famous Names from 

Saratov” 
7. Puzzle “Do you Know the History of 

Saratov?”  
 
Учитывая тот факт, что в силу опреде-

ленного распорядка дня или ограниченно-
го доступа к интернет-ресурсам, у курсан-
тов возникают определенные трудности в 
поиске материала для проекта, вся необхо-
димая информация по его тематике пред-
ставлена в учебном пособии в виде опорно-
го плана-конспекта или таблицы, как 
представлено ниже. 

 
Saratov, an Administrative and Economic 

Center of the Region 
Area: 400 square km (stretches 34 km 

along the Volga River) 
 Population: 842,000.  
Administrative Division: 6 districts  
Industries: oil-refining, fuel, chemical 

and petrochemical industries; engineering; 
electronics; electrical engineering; wood 
processing; construction materials industry; 
food processing; light industry  

Industrial Goods: ball- and roller-
bearings, refrigerators, glass and glass 
ware, chemical fibers, fertilizers, rubber 
goods, high technology instruments, plastics 

Transport: Saratov – a railway junction, 
with daily turnover of more than 200 
thousand tons of cargoes and 30 thousand 
passengers; a center of direct and transit 
airlines; at the crossroads of republican 
highways; the total length of transport 
routes – about 700 km [4, с. 48]. 

 
На основании примера можно заклю-

чить, что в данном материале отсутствуют 
готовые предложения, а представлены 
лишь ключевые слова и словосочетания, а 
также цифровые данные по теме, поэтому 
исходя из таких объективных факторов, 
как уровень языковой подготовки группы 
и реальное время на подготовку проекта, 
курсанты получают одну из задач. Задача-
минимум состоит в том, чтобы курсанты с 
опорой на грамматические конструкции 
(речевые образцы), грамотно используя 
данную информацию в предложениях, 
подготовили и представили свое сообще-
ние на обсуждение. Более серьезная задача 
предполагает поиск дополнительной ин-
формации по своей теме.  

На следующем этапе, получив опреде-
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ленную языковую практику в ходе подго-
товки и защиты своих сообщений и, учи-
тывая анализ ошибок по проекту «Город, в 
котором я учусь», каждый курсант само-
стоятельно работает над индивидуальным 
проектом «Мой родной город (малая Роди-
на)». Тема проекта представляет большой 
интерес для курсантов, ведь она затрагива-
ет их эмоциональную сферу, и поэтому по-
вышается творческая активность и инди-
видуальная ответственность каждого 
участника за результат своей работы. При 
этом всем курсантам предоставляется воз-
можность для выполнения своего сообще-
ния в том объеме и уровне сложности, ко-
торые ему под силу. 

Необходимо отметить, что курсанты с 
большим воодушевлением представляют 
свои сообщения по теме проекта и прини-
мают активное участие в их обсуждении, 
при этом эффективно развиваются навыки 
иноязычного речевого (монологического и 
диалогического) общения, навыки работы 
с картой. Работа над данным проектом по-
вышает интерес к изучению иностранного 
языка, способствует развитию познава-
тельной творческой активности, а также 
расширяет общий кругозор курсантов. В 
результате такой деятельности формирует-
ся активная жизненная позиция, которая 
способствует гражданскому становлению 
личности, патриота своей Родины. 

Таким образом, проектная деятель-
ность дает возможность максимальной ин-
дивидуализации обучения, и в то же время 
учит взаимодействовать друг с другом, 
развивает командный дух, формирует чув-
ство личной и коллективной ответственно-
сти. Повышая мотивацию курсантов и рас-
крывая их творческий потенциала, метод 
проектов является одним из эффективных 

методов формирования иноязычной ком-
муникативной компетентности будущих 
офицеров. Вместе с тем это не универсаль-
ный метод, который призван решить все 
проблемы обучения иностранному языку в 
военном вузе. Он должен органично впи-
сываться в общую систему профессиональ-
но-направленного обучения иностранному 
языку в военном вузе.  
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О тклонения пистолета от прицель-
ного положения в момент спуска 

курка во время стрельбы приводят к зна-
чительным отрывам пробоин на мишени и 
очень часто к промахам. Эти отклонения в 
большинстве случаев стреляющим не за-
мечаются, так как происходят за доли се-
кунды до завершения спуска курка или в 
момент выстрела и как бы сливаются с по-
следующей отдачей. Подобные отклоне-
ния, как правило, являются следствием 
неустойчивости удержания пистолета и 
происходят в силу разных причин, в том 
числе и из-за нарушений работы кисти ру-
ки, удерживающей пистолет.  

В данной статье рассматриваются ос-
новные причины нарушений устойчивости 
оружия при стрельбе, а также механизм 
их возникновения и проявления. Актуаль-
ность рассмотрения причин нарушения 
устойчивости оружия заключается в том, 
что большинство промахов, совершаемых 
стрелками, является следствием этих 
нарушений. Кроме того, ошибки, приводя-
щие к нарушению устойчивости оружия, 
довольно сложно обнаружить и устранить.  

Учитывая широкое распространение 
двуручного хвата при обучении стрельбе 
из пистолета, причины нарушения устой-
чивости оружия и его отклонений при 
стрельбе рассматриваются применительно 
к такому хвату. 

Сохранение прицельного положения 
пистолета, то есть такого положения, при 

котором обеспечивается проекция «ровной 
мушки» в район прицеливания, является 
одним из главных условий меткой стрель-
бы. В свою очередь основными условиями 
сохранения такого положения являются 
правильность и однообразие удержания 
оружия при стрельбе. 

Правильность удержания характеризу-
ется балансом мышечных усилий, прилагае-
мых к оружию, который не будет нарушать-
ся во время спуска курка (при движении 
указательного пальца). Сохранение этого 
баланса обеспечивается однообразием удер-
жания, которое предусматривает неизмен-
ность усилий сжатия рукоятки и закрепле-
ния лучезапястного сустава, а также сохра-
нение одинакового положения рукоятки в 
кисти и самой кисти относительно предпле-
чья. Однообразие удержания оружия долж-
но выдерживаться как при каждом выстре-
ле, так и на протяжении серии выстрелов 
(при стрельбе в ограниченное время). 

Даже небольшие изменения в положе-
нии кистей рук, их ладоней и пальцев по 
отношению к оружию и друг к другу, а в 
особенности изменение их мышечного 
напряжения во время производства вы-
стрела приводят к угловым отклонениям 
пистолета. Угловые отклонения характе-
ризуются смещением оси канала ствола на 
некоторый угол по отношению к линии 
прицеливания. При правильном и однооб-
разном удержании пистолета он, после от-
дачи при каждом выстреле, будет возвра-

УДК 371. 321.8 
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щаться в прицельное положение, но при 
изменении баланса мышечных усилий это-
го не произойдет. 

Неизменность мышечных усилий рук и 
постоянство контакта кистей и оружия 
обеспечивается контролем их положения и 
состояния со стороны центральной нервной 
системы – так называемым мышечным или 
кинестетическим контролем. Отсутствие 
или утеря такого контроля при стрельбе яв-
ляется одной из главных причин наруше-
ния однообразия удержания пистолета. 
Другой, не менее распространенной причи-
ной нарушения однообразия хвата, являют-
ся непроизвольные мышечные реакции.  

Очень часто угловые отклонения ору-
жия от прицельного положения происхо-
дят в результате одновременного или по-
следовательного проявления указанных 
причин. Так, непроизвольное сокращение 
мышц-сгибателей пальцев кисти, удержи-
вающей пистолет, может произойти сразу 
после ослабления их мышечного тонуса 
вследствие утери контроля за однообрази-
ем удержания. 

При отсутствии контроля за усилием 
мышц, обеспечивающих хват пистолета, в 
силу особенностей их строения и функцио-
нирования будет нарушаться однообразие 
хватки как при работе указательного паль-
ца во время спуска, так и вследствие отда-
чи. При спусковом движении указательно-
го пальца в работу могут включиться 
остальные пальцы кисти, усиливая нажим 
на рукоятку. Вследствие отдачи часто про-
исходит расслабление пальцев, приводя-
щее к последующему их напряжению в 
момент очередного выстрела. 

Суть мышечного контроля за однообра-
зием удержания оружия заключается в 
сравнении, возникающих при этом ощуще-
ний с эталонными или образцовыми, т. е. 
сравнивается то, что ощущается на самом 
деле с тем, как должно быть [1]. Эталонные 
(образцовые) ощущения – это ощущения, 
которые соответствуют правильному захва-
ту и усилию удержания пистолета, обеспе-
чивающим результативную стрельбу. Эта-
лонные ощущения создаются на основе соб-
ственного опыта обучающегося, его обще-
ния по вопросам стрельбы с другими стрел-
ками, соответствующих указаний и ассоци-
ативных примеров руководителя занятия. 

Действенность мышечного контроля 
заключается в способности стрелка чувство-
вать малейшие изменения усилий, прилага-
емых к оружию, и своевременно реагиро-

вать на них. Изменение усилий контролиру-
ется в первую очередь мышечными ощуще-
ниями, которые, как правило, воспринима-
ются стрелком в комплексе с тактильными 
и вестибулярными ощущениями. Посред-
ством тактильных ощущений контролирует-
ся взаимное расположение кистей рук и ору-
жия, соприкосновение ладоней и пальцев, 
их давление друг на друга. Вестибулярные 
ощущения позволяют стрелку восприни-
мать свое положение, а также положение 
рук с оружием в пространстве, чутко реаги-
руя на малейшие их изменения. Источника-
ми ощущений являются воспринимающие 
нервные окончания или рецепторы, имею-
щиеся во всех органах человека.  

Таким образом, для обеспечения одно-
образия удержания оружия и сохранения 
устойчивости его прицельного положения 
стрелку необходимо воспринимать различ-
ные компоненты ощущений и сравнивать 
их с эталонными. Главным условием тако-
го восприятия является привлечение вни-
мания к этим ощущениям, при этом его 
необходимо направлять на действие или 
процесс, а не на какую-либо часть тела или 
оружия. Учитывая ограниченный объем 
нашего внимания, проще иметь дело не с 
отдельными компонентами ощущений, а с 
их целостным восприятием. При целост-
ном восприятии различных ощущений 
мышечный контроль будет являться со-
ставной частью так называемого моторно-
го контроля – произвольного и непроиз-
вольного контроля движений и статиче-
ских положений человека. Соответствен-
но, для полноценного моторного контроля 
целостное восприятие ощущений должно 
сравниваться с таким же целостным их 
эталоном, который стрелок должен выра-
ботать в течение определенного времени.  

В соответствии с теорией и произвольно-
го и непроизвольного контроля действий 
[2], моторный контроль осуществляется на 
нескольких уровнях – нижнем, среднем и 
высшем. В зависимости от уровня контроль 
может быть произвольным или в разной 
степени автоматизированным. 

Нижний уровень связан с полностью 
автоматизированными действиями и ста-
тическими положениями тех или иных 
частей опорно-двигательного аппарата че-
ловека. Такие движения и статические по-
ложения являются врожденными или при-
обретаются в повседневной деятельности, 
становятся привычными и при их выпол-
нении стрелком не осознаются. 

© Отрыжко В. А., 2021 
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На среднем уровне контролируются не 
полностью автоматизированные процессы, 
требующие частичного привлечения к ним 
внимания – это, как правило, те произ-
вольные движения или статические поло-
жения и их ощущения, которые автомати-
зируются по мере выработки соответству-
ющего навыка. 

На высшем уровне контролируются со-
знательно управляемые целенаправленные 
действия (процессы), которые требуют 
привлечения произвольного внимания. 
Как правило, это те действия или статиче-
ские положения, которые ранее не выпол-
нялись или выполнялись редко и являют-
ся не совсем привычными для мышц, су-
хожилий и суставов. 

При многократном выполнении пра-
вильного захвата оружия и его удержания 
не привычные обучающемуся, статические 
положения и их ощущения постепенно ав-
томатизируются, то есть становятся при-
вычными и их контроль переходит на бо-
лее низкий уровень. Таким образом, выра-
батывается необходимый навык правиль-
ного и однообразного хвата пистолета. 

В основе управления процессами, кон-
тролируемыми на высшем уровне, лежит 
физиологический механизм рефлекторно-
го кольцевого регулирования [3]. Суть это-
го механизма применительно к сохране-
нию устойчивости прицельного положе-
ния оружия состоит в непрерывной кор-
ректировке положения и состояния по-
движных частей рук с оружием и корпуса 
стрелка посредством анализаторов органов 
чувств. Анализаторы включают в себя ре-
цепторы, нервные пути и соответствующие 
отделы головного мозга. Каждый анализа-
тор воспринимает только определенный 
вид раздражения. 

При малейшем изменении положения 
и состояния подвижных частей корпуса и 
рук с оружием их рецепторы вырабатыва-
ют потоки нервных импульсов. С увеличе-
нием величины и скорости изменения по-
ложения и состояния любого из органов 
частота импульсов в потоке возрастает. 
Вырабатываемые рецепторами потоки им-
пульсов по нервным путям передаются в 
соответствующие отделы головного мозга, 
в которых поступающая информация ана-
лизируется и преобразуется в определен-
ное ощущение. 

Сухожильные рецепторы информируют 
соответствующие отделы головного мозга о 
степени напряжения мышц и скорости его 

развития, суставные рецепторы информи-
руют о положении подвижных частей отно-
сительно друг друга. Тактильные рецепто-
ры позволяют распознавать форму, поверх-
ность и массу удерживаемого оружия, дав-
ление кожных покровов кистей рук. Рецеп-
торы вестибулярного аппарата реагируют 
на изменения положения, скорости переме-
щения тела человека и его частей, обеспе-
чивая при стрельбе статическое равновесие. 

На основании сравнения ощущений с 
эталонными в моторных центрах коры го-
ловного мозга формируются коррекцион-
ные импульсы. Эти импульсы по нервным 
путям поступают к рабочим точкам мышц, 
сухожилий и суставов, вызывая их ответ-
ные действия на происходящие измене-
ния, возвращая напряжение мышц, натя-
жение сухожилий и положение суставов в 
первоначальное состояние. В результате 
непрерывной корректировки и согласова-
ния изменений, происходящих в мышцах 
и суставах, обеспечивается статическое 
положение системы «стрелок-оружие».  

При концентрации внимания на усили-
ях охвата рукоятки пистолета и взаимном 
давлении пальцев и ладоней обеих рук в 
местах их соприкосновения поток импуль-
сов, исходящих от рецепторов возрастает. 
Тем самым ощущения удержания пистоле-
та воспринимаются более отчетливо. При 
ослаблении внимания к хватке пистолета, 
произвольный контроль мышечных усилий 
теряется, что в свою очередь, при опреде-
ленных условиях, может привести к откло-
нению оружия от прицельного положения.  

Подтверждением этому служит выпол-
нение одного из упражнений технической 
тренировки – производство спуска с вы-
ключением зрительного контроля [4]. Суть 
упражнения заключается в сохранении 
положения «ровной» мушки при спуске 
курка с закрытыми глазами. Выполняя 
упражнение, необходимо навести оружие 
на экран (стену) так, чтобы «ровная» муш-
ка отчетливо проецировалась на белом 
фоне, закрыть глаза и произвести спуск 
курка, затем открыть глаза и проверить, 
сохранилась ли симметричность положе-
ния мушки в прорези целика. При доста-
точном количестве спусков (10–12) и по-
очередном сосредоточении внимания на 
ощущениях усилия удержания и ощуще-
ниях плавности спуска окажется, что в 
большинстве случаев сохранение «ровной» 
мушки обеспечивает концентрация внима-
ния на удержании пистолета. 
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Если произвольное внимание к удержа-
нию оружия полностью теряется, то кон-
троль однообразия хвата, осуществляемый 
на высших уровнях пропадает, вследствие 
разрыва кольцевой рефлекторной связи. Од-
нако утеря произвольного контроля еще не 
означает, что обязательно должно произой-
ти нарушение баланса усилий и, как след-
ствие, отклонение оружия от прицельного 
положения. Если достаточное количество 
мышечно-суставных процессов в той или 
иной степени автоматизировано и контроли-
руется на среднем и низшем уровнях, то 
прицельное положение оружия сохранится. 

Ослабление внимания к удержанию 
оружия вызывается необходимостью его 
распределения на другие, выполняемые 
одновременно с удержанием, действия – 
прицеливание и спуск курка. Распределе-
ние внимания между несколькими дей-
ствиями создается за счет способности че-
ловека быстро переключаться с одного из 
них на другое, успевая возвращаться «к 
прерванному действию» до того, как 
наступит забывание. При распределенном 
внимании каждое из охватываемых им 
действий протекает при меньшей интен-
сивности внимания, чем при сосредоточе-
нии его только на одном из них. 

У неопытных стрелков происходит пол-
ное переключение внимания с удержания 
оружия на прицеливание или спуск. Чаще 
внимание «переходит» на прицеливание, 
так как зрительный канал поступления ин-
формации для большинства людей являет-
ся более важным [5]. Реже внимание полно-
стью переключается на нажим спускового 
крючка, что очень часто приводит к затяги-
ванию спуска. При полном переключении 
внимания на спуск вероятность нарушения 
прицельного положения пистолета значи-
тельно выше, чем при переключении вни-
мания на прицеливание. Это вызвано тем 
обстоятельством, что для контроля усилий 
спуска используются те же каналы, что и 
для контроля усилий удержания пистолета. 

Нарушение прицельного положения, 
как правило, происходит при высоком 
психоэмоциональном напряжении стрел-
ка, которое препятствует недостаточно 
сформированной автоматизации движений 
на среднем уровне контроля. Такое напря-
жение чаще возникает у стрелков с высо-
ким уровнем личной тревожности и связа-
но оно с волнением и переживаниями по 
различным поводам: неприятными ощу-
щениями, получаемыми при выстреле; бо-

язнью совершить ошибку, не уложиться в 
отведенное время или получить замечание 
руководителя; выбить меньше очков, чем 
другие стрелки; неуверенностью в своих 
действиях и т. п. 

Психоэмоциональное напряжение уси-
ливается при концентрации внимания 
стрелка на негативных стимулах: непри-
ятных воспоминаниях о плохом результа-
те предыдущей стрельбы; напоминаниях 
руководителя стрельбы об ошибках и его 
замечаниях, сделанных в резкой форме; 
насмешках сослуживцев по поводу непра-
вильных действий и др. 

Чрезмерное психоэмоциональное напря-
жение может также возникать вследствие 
завышенных притязаний стрелка, не под-
крепленных соответствующим уровнем его 
умений и координационных способностей. 

Часто утеря контроля устойчивости си-
стемы «стрелок-оружие» происходит по 
причине преждевременного снятия нервно-
мышечной напряженности, обеспечиваю-
щей поддержание необходимых усилий 
удержания оружия. 

Сохранение максимальной неподвижно-
сти оружия в период спуска курка требует 
определенной статической работы мышц, 
которая сопровождается усилением функ-
ционирования соответствующих моторных 
центров коры головного мозга. После произ-
веденного выстрела или завершения серии 
из нескольких выстрелов мышечное напря-
жение снимается, так как для мышечной 
ткани нужен периодический отдых.  

У обучающихся, для которых стрельба 
ассоциируется с неприятными ощущения-
ми, нервная система стремится как можно 
быстрее избавиться от них. Тем самым со-
здается бессознательная установка на как 
можно быстрое снятие нервно-мышечной 
напряженности при завершении выстрела. 
После определенного количества произве-
денных выстрелов момент снятия рабочего 
напряжения может начать совпадать с мо-
ментом завершения спуска и даже опере-
жать его. Кроме того, стремление к ско-
рейшему избавлению от неприятных ощу-
щений и снятию нервно-мышечного нап-
ряжения очень часто приводит к ускоре-
нию нажима на спусковой крючок, вызы-
вая так называемое «дерганье». 

Преждевременный спад нервно-мышеч-
ной напряженности приводит к непроиз-
вольному расслаблению пальцев рук, лу-
чезапястных и локтевых суставов до пол-
ного завершения выстрела (вылета пули 

© Отрыжко В. А., 2021 
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из канала ствола). При этом направления 
отклонения пуль могут быть самые раз-
ные. Если в большей мере ослабляется 
напряжение мышц поддерживающей руки 
(у стрелка правши – левой), то ось канала 
ствола вероятнее всего отклонится влево; 
при расслаблении мышц кисти удержива-
ющей руки – вверх. Чаще расслабление 
мышц кистей обеих рук приводит к откло-
нению пули в левую нижнюю четверть ми-
шени или за ее пределы в этом направле-
нии. Преждевременное расслабление мы-
шечных групп предплечий и плеч приво-
дит к тому, что оружие под действием сво-
его веса уходит вниз. 

При регулярном преждевременном рас-
слаблении мышечных групп такая реакция 
организма может перерасти в условный ре-
флекс, в котором сигнальное значение при-
обретает момент завершения спуска курка. 
Для предотвращения выработки подобного 
рефлекса во время выполнения упражне-
ний стрельб с ограничением времени стре-
ляющему необходимо удерживать оружие в 
прицельном положении с сохранением ра-
бочего напряжения в течение 1–2 секунд 
после последнего выстрела в серии. 

Для удержания контроля на рабочих 
процессах по сохранению устойчивости 
системы «стрелок-оружие» целесообразно 
заранее в мысленной модели производства 
выстрела задать приоритет удержания над 
спуском курка и прицеливанием. 

Необходимым условием создания тако-
го приоритета является достижение необ-
ходимого уровня автоматизма (навыка) в 
производстве плавного спуска. Сама плав-
ность нажима должна восприниматься 
обучающимся лишь как средство сохране-
ния баланса мышечных усилий, прило-
женных к пистолету. 

Прицеливание так же не должно воспри-
ниматься в сознании обучающегося как от-
дельная, самостоятельная задача. Сохране-
ние положения «ровной» мушки должно 
осознаваться лишь в качестве средства кон-
троля однообразия усилия мышц кистей и 
закрепления лучезапястного сустава. Такое 
возможно лишь при фокусировке зрения на 
прицельном приспособлении пистолета. Ес-
ли фокус зрения уйдет на мишень, то кон-
тролироваться в большей мере будут груп-
пы мышц плечевого пояса, обеспечиваю-
щие сохранность положения мушки отно-
сительно точки прицеливания. 

Несмотря на то, что большинство нару-
шений прицельного положения оружия 

связано с утерей контроля за однообразием 
его удержания, гораздо более сложной и 
трудно устранимой причиной угловых от-
клонений пистолета при производстве вы-
стрела являются непроизвольные мышеч-
ные реакции. 

Непроизвольные мышечные реакции 
проявляются в виде кратковременного рез-
кого напряжения мышц кистей рук, удер-
живающих пистолет, а иногда и мышеч-
ных групп предплечий и плечевого пояса. 
В результате, при производстве спуска, 
оружие получает угловое отклонение от 
прицельного положения, а последующая 
отдача усложняет его зрительную и мы-
шечную фиксацию. Кроме того, в подоб-
ных случаях стреляющий часто в момент 
выстрела закрывает глаза и не замечает 
смещения мушки за доли секунды до отда-
чи. Результатом выстрела, как правило 
является промах, причину которого обуча-
ющийся не может понять.  

Непроизвольные мышечные реакции 
являются следствием защитного рефлекса 
стрелка на раздражающие факторы вы-
стрела – его отдачу и громкий звук. Но 
следует заметить, что данный рефлекс воз-
никает не сразу и не у всех обучающихся. 
В большинстве случаев он начинает прояв-
ляться после определенного количества 
выстрелов, преимущественно у лиц с по-
вышенным уровнем тревожности.  

Предшественником оборонительного 
рефлекса является испуг – врожденная 
неконтролируемая реакция человека на 
неожиданное интенсивное воздействие или 
внезапную опасность, в том числе и мни-
мую [6]. Испуг, как правило, возникает 
при производстве обучающимся первых 
выстрелов из боевого пистолета, а иногда и 
при выстреле, находящегося рядом стрел-
ка. Далее, при определенном количестве 
произведенных выстрелов, реакция испуга 
проявляется реже или вовсе исчезает. 

При испуге стрелок не осознает реаль-
ных последствий воздействия раздражаю-
щих факторов выстрела и меру их опасно-
сти для организма. Его реакция на отдачу 
пистолета и звук выстрела чаще всего не-
адекватна их силе и чрезмерно завышена. 
Наиболее характерными чертами реакции 
испуга на любые внезапные и интенсивные 
раздражители являются: втягивание голо-
вы и приподнимание плеч, судорожное 
напряжение некоторых групп мышц, не-
произвольное сжатие пальцев кистей рук 
и кратковременное закрытие глаз. 

© Отрыжко В. А., 2021 
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Следует учесть, что сама по себе отдача 
пистолета для стреляющего, даже при про-
изводстве им первого выстрела, исключи-
тельно редко является причиной испуга, 
так как отсутствует фактор ее внезапности. 
Еще до начала первых стрельб из пистолета 
большинство обучающихся довольно отчет-
ливо представляет характер движения ору-
жия во время отдачи и ее причины.  

Отдача пистолета при выстреле проис-
ходит от удара затвора в заднюю часть 
рамки в результате его отката под действи-
ем энергии пороховых газов. Она воспри-
нимается стреляющим в виде толчка изги-
бом рамки и тыльной частью рукоятки в 
ладонь и приводящую мышцу большого 
пальца. Энергия отдачи пистолета состав-
ляет примерно 15–20 Дж и не оказывает 
на стрелка болезненного воздействия, при 
этом пуля покидает канал ствола еще в са-
мом начале движения затвора назад, когда 
отдача еще не ощущается. 

Определенную роль в возникновении 
неадекватной реакции стрелка на отдачу 
играет его ожидание болевых ощущений и 
другие опасения, например – выронить 
пистолет при выстреле и др. В такие мо-
менты его восприятие обостряется и любое 
другое раздражающее воздействие усили-
вает защитную реакцию. Таким раздража-
ющим воздействием является звук выстре-
ла, уровень громкости которого при 
стрельбе из пистолетов калибра 9-мм, не 
имеющих специальных устройств (глуши-
телей), составляет примерно 120–130 Дб 
над порогом слышимости [7]. По уровню 
громкости такой звук приближается к по-
рогу, вызывающему болевые ощущения, 
который равен 130–140 Дб [5]. Таким об-
разом, если не защищать органы слуха, у 
стрелка при совершении им первых вы-
стрелов помимо реакции испуга будет про-
являться болевой рефлекс.  

Болевой рефлекс, как и испуг, вызыва-
ет двигательную активность мышц и все-
гда сопровождается отрицательными эмо-
циями, доминируя в организме над осталь-
ными рефлексами [5]. 

При стрельбе в условиях низкой осве-
щенности на стрелка может воздейство-
вать еще один раздражающий фактор – 
вспышка пламени из канала ствола. В не-
которых случаях воздействие этого факто-
ра вызывает у обучающихся неприятные 
ассоциации в связи с высоким давлением 
пороховых газов в канале ствола. 

Постепенно, при определенном количе-

стве произведенных выстрелов, происхо-
дит адаптация организма стрелка к их раз-
дражающему воздействию. Снижается 
чувствительность органов слуха к звуку 
выстрела, и они уже не воспринимаются 
так болезненно, как в начале обучения.  

Однако, прежде чем произойдет привы-
кание обучающегося к выстрелу в его цен-
тральной нервной системе могут произойти 
определенные психические и физиологиче-
ское изменения. С одной стороны, неодно-
кратное проявление испуга и болевое воз-
действие на органы слуха являются поводом 
для возникновения безусловного защитного 
рефлекса, с другой – возникающее при этом 
негативное эмоциональное отношение к вы-
стрелу закрепляется и становится домини-
рующим во время стрельбы, выходя из-под 
контроля сознания. Тем самым у обучающе-
гося вырабатывается особое эмоциональное 
состояние, известное как «ожидание вы-
стрела», которое является фоном для воз-
никновения непроизвольных мышечных 
сокращений и одной из причин совершения 
ошибок в спуске курка. 

В дальнейшем, если обучающийся не 
будет или не сможет волевым усилием по-
давлять реакции на раздражающие факто-
ры выстрела, безусловный защитный ре-
флекс становится условным. В этом случае 
пусковым механизмом мышечных реак-
ций будут уже не раздражающие факторы 
выстрела, а действие стрелка, вызываю-
щее выстрел – нажим на хвост спускового 
крючка, а потом и сама мысль о прибли-
жении выстрела. 

Непроизвольные мышечные реакции 
протекают у каждого стрелка по-разному, 
в зависимости от его психофизиологиче-
ских особенностей и эмоционального со-
стояния во время стрельбы. У обучающих-
ся с обостренной оборонительной реакцией 
непроизвольное сокращение мышц проис-
ходит за мгновение до выстрела, а иногда и 
с началом рабочего хода спускового крюч-
ка. У обучающихся с замедленной двига-
тельной реакцией подобное сокращение 
мышц может произойти после того, как пу-
ля покинет канал ствола. Строгой грани 
между обучающимися с обостренной и за-
медленной двигательными реакциями про-
вести нельзя, тем более что такие реакции 
непостоянны и зависят от психического и 
физического состояния стреляющего, усло-
вий стрельбы и других факторов. 

Снижение вероятности возникновения 
или уменьшения воздействия непроизволь-

© Отрыжко В. А., 2021 
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ных мышечных реакций возможно при со-
ответствующих проявлениях волевых уси-
лий обучающегося, его четком и ясном пред-
ставлении своих действий, вплоть до мы-
шечных ощущений. Определенный эффект 
может дать снижение воздействия раздра-
жающих факторов на обучающегося – защи-
та органов слуха, использование фиксирую-
щих средств для ограничения подвижности 
кисти в лучезапястном суставе и др. 

Таким образом большинство отклоне-
ний пистолета от прицельного положения 
во время выстрела происходит вследствие 
изменения напряжения мышц и связочно-
го аппарата руки или обеих рук, удержи-
вающих пистолет. Эти изменения чаще 
всего случаются вследствие недостаточных 
волевых усилий обучающегося по удержа-
нию внимания на хвате оружия, его не-
умения справляться с волнением и приво-
дить свое эмоциональное состояние к опти-
мальному. Повышенное волнение вызыва-
ет учащение пульса, изменение артериаль-
ного давления, увеличение тремора рук и 
нарушение межмышечной координации, 
что отрицательно сказывается на устойчи-
вости удержания оружия при стрельбе и 
снижает ее результативность.  

Эту зависимость результата выстрела 
от эмоционального состояния стрелка по-
чти двести лет назад кратко и образно вы-
разил М. Ю. Лермонтов в стихотворении 
«Смерть поэта»: 

«Его убийца хладнокровно 
Навел удар … спасенья нет: 
Пустое сердце бьется ровно, 
В руке не дрогнет пистолет» [8]. 
В течении почти двух веков со времени 

написания этих строк значительно усовер-
шенствовалось само короткоствольное ору-
жие и способы его применения, получили 

развитие различные методики обучения 
владению пистолетом, но несмотря на это 
зависимость результата выстрела от эмоци-
онального состояния стрелка актуальна до 
сих пор. Поэтому наряду с развитием тех-
ники стрельбы из пистолета и совершен-
ствованием методики обучения не меньшее, 
а может быть и большее значение имеет вы-
работка умения справляться со своими эмо-
циями и преодолевать волнение. 
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П едагогический процесс в военных 
учебных заведениях ВНГ РФ – это 

целенаправленная, специально организо-
ванная система учебной и воспитательной 
деятельности профессорско-преподава-
тельского состава, руководства учебного 
заведения и общественных организаций, 
направленная на подготовку квалифици-
рованных военных специалистов. Измере-
ния этой квалификации раскрываются в 
степени развития определяющих профес-
сиональных и личностных качеств буду-
щих офицеров ВНГ РФ. Задачи педагоги-
ческого процесса в ввузе вытекают из об-
щей цели военного образования, а следова-
тельно направленны на ее достижение. 
Среди основных задач целесообразно выде-
лить целенаправленное формирование бу-
дущего офицера как патриотичного граж-
данина. Такая личность обладает высоки-
ми моральными и профессионально значи-
мыми качествами, сознательно и безупреч-
но выполняет требования военной присяги 
и воинских уставов, мастерски владеет бо-
евой техникой и оружием. Весомым аспек-
том учебного процесса является воспита-
ние у курсанта чувства причастности к 
своему народу, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, семье. Таким обра-
зом, педагогический процесс вуза ВНГ РФ 

призван обеспечить выпускника системой 
знаний, умений и навыков, позволяющих 
ему в дальнейшем успешно решать про-
фессиональные задачи любого уровня 
сложности в условиях мирного и военного 
времени. С этой целью должна быть созда-
на благоприятная атмосфера для целена-
правленного развития духовных сил, ин-
теллектуальных и физических свойств 
курсантов. Существенную роль играет так-
же выработка у будущего офицера эмоцио-
нально-волевой устойчивости, психологи-
ческой готовности к преодолению трудно-
стей военной службы, к действиям в усло-
виях боевой обстановки. 

Особое значение приобретает такой 
объект педагогического процесса, как кур-
сантский коллектив. Он наделен только 
ему присущими психологическими при-
знаками, поэтому педагог вуза не может 
игнорировать структуру его взаимоотно-
шений с тем, чтобы адекватно направлять 
усилия на решение задач профессиональ-
ной подготовки будущих офицеров.  

К специфическим чертам педагогиче-
ского процесса вуза относятся: профессио-
нальная направленность и практический 
характер учебно-воспитательной работы во 
взаимосвязи со служебно-боевой и обще-
ственной деятельностью курсантов; орга-
ническое единство теоретической и прак-
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тической подготовки, индивидуальной и 
коллективной работы; многопрофильный, 
многоплановый и многоуровневый харак-
тер обучения; определяющая роль профес-
сорско-преподавательского состава. 

Одними из главных задач преподавате-
лей в военном учебном заведении на всех 
этапах формирования личности курсанта 
являются: содействие в поиске своего «Я», 
активное участие во всех сферах жизни и 
деятельности учебного коллектива, форми-
рование четкой гражданской позиции [1,          
с. 184]. При этом педагог как субъект влия-
ния не только учит и воспитывает курсан-
тов, но и приобретает новые качества, совер-
шенствуя свое педагогическое мастерство. 

Следующая педагогическая закономер-
ность вуза – это моделирование, то есть вос-
произведение в учебном процессе условий 
будущей профессиональной деятельности 
специалистов [2, с. 123]. Эта закономер-
ность требует, чтобы педагогический про-
цесс соответствовал ее особенностям и ха-
рактеру. Моделируя будущую деятельность 
военных специалистов, особое внимание 
следует предоставлять созданию сложной, 
напряженной ситуации, а также преодоле-
нию условностей и упрощений на занятиях. 

Итак, своей структурой процесс обуче-
ния определяется взаимосвязанной дея-
тельностью педагога и курсантов, то есть 
имеет место двусторонний и неразрывный 
процесс преподавания и обучения. В рам-
ках преподавания педагог систематизиро-
вано подает учебный материал, демонстри-
рует наиболее целесообразные приемы 
практической работы. Этим преподаватель 
психологически готовит курсантов к вос-
приятию учебного материала, развивает 
их познавательный и профессиональный 
интерес к дисциплине, совершенствует 
способности и умение самостоятельно при-
обретать новые знания. Важно также регу-
лярно анализировать работу курсантов, 
контролировать качество усвоения услы-
шанных сведений, полученных навыков и 
умений. Таким образом, в процессе реше-
ния указанного комплекса взаимосвязан-
ных задач преподаватель реализует воспи-
тательные функции обучения, направлен-
ные на овладение курсантами элементами 
культуры умственного и физического тру-
да, а также развитие интеллектуальных и 
физических качеств, формирование основ 
мировоззрения и поведения в обществе. 

Сущность процесса обучения вуза ВНГ 
РФ заключается в том, что это целенаправ-

ленный, системно организованный про-
цесс обеспечения курсантов знаниями, 
навыками и умениями при сознательном и 
активном участии всех задействованных в 
этом процессе. Потребность комплексной 
реализации компонентов содержания обу-
чения и направленность дидактического 
процесса на всестороннее творческое само-
развитие личности курсанта вызывают та-
кие функции обучения, как: а) образова-
тельная – обеспечение курсантов системой 
специальных знаний, умений и навыков; 
б) воспитательная – формирование качеств 
личности как будущего военного специа-
листа;  в) развитие интеллектуальных и 
физических сил будущих офицеров. Все 
названные функции взаимосвязаны, одна-
ко стержневое место отводится именно об-
разовательный функции. 

Процесс обучения в вузе ВНГ РФ обо-
значен присущей ему логикой проявляет-
ся в совместной деятельности преподавате-
ля и курсантов: все звенья взаимодействия 
обусловлены предварительной совместной 
работой и соответствуют требованиям от-
носительно осуществления ведущей цели – 
достижения высших ступеней профессио-
нального мастерства в военном деле. Логи-
ка процесса обучения требует от педагога 
постоянного творческого подхода, учета 
всех факторов и обстоятельств, которые 
могут влиять на процесс овладения кур-
сантами знаниями, умениями и навыками 
по формированию соответствующих ком-
петенций. 

В контексте изложенного целесообразно 
раскрыть определения таких понятий, как 
знание умения и навыки. Знание – это пре-
имущественно логическая информация об 
окружающем и внутреннем мире человека, 
которое фиксируется в сознании или хра-
нится в материализованной форме. Иными 
словами – это продукт познания человеком 
предметов и явлений действительности, за-
конов природы и общества. В свою очередь 
навыки раскрываются в сознательных дей-
ствиях человека, доведенных до автоматиз-
ма и не требуют постоянного контроля со-
знания. Зато умение – это уровень усвоения 
действия или деятельности, оно дает воз-
можность человеку осуществлять их осо-
знанно и с требуемым качеством. В общем 
знания, умения и навыки составляют фун-
дамент компетентности человека в опреде-
ленной области. Как показывает анализ ли-
тературных источников, компетентность 
имеет интегративную природу. Она раскры-

© Петрунин М. В., Гасанханов Ш. З., 2021 
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вает знание сущности определенной работы, 
способов и средств достижения намеченных 
целей, а также соответствующие умения и 
навыки [3, с. 17]. В свою очередь компетен-
ция определяет совокупность прав, обязан-
ностей специалиста, профессиональных за-
дач, которые он уполномочен решать [4,        
с. 230]. Все это отражается в его должност-
ной инструкции. Компетентность предпола-
гает владение технологиями, то есть знани-
ем того, как осуществляется конкретная де-
ятельность. Профессиональное образование 
должно способствовать формированию ряда 
социальных установок таких, как: профес-
сиональная идентичность (принятие корпо-
ративных профессиональных норм и обязан-
ностей через процесс профессиональной со-
циализации); профессиональная этика 
(освоение этических норм профессии); кон-
куренция в служебной карьере (выпускники 
становятся конкурентоспособными в про-
цессе профессиональной практики); стрем-
ление к научному совершенствованию (осоз-
нание курсантами необходимости подвер-
гать проверке имеющиеся знания и приобре-
тения новых знаний); мотивацию к продол-
жению обучения (желание поддерживать 
знания и профессиональные навыки на 
уровне современных требований). 

Таким образом, формирование компе-
тенции охватывает процесс целенаправ-
ленного и организованного овладения кур-
сантом обучения целостными, устойчивы-
ми чертами и качествами, наиболее харак-
терными для этой компетенции. Содержа-
ние «ключевых компетенций» и професси-
ональных компетенций позволяет выде-

лить модель выпускника вуза. Прежде все-
го – это социально активная личность со 
сложившейся гражданской позицией и 
высоким уровнем профессионального ма-
стерства в военной области. Для такого вы-
пускника как творческого человека с креа-
тивным мышлением и высокой культурой 
приоритетом является защита Родины. 
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П роблема эффективности и каче-
ства образования в военно-учеб-

ных заведениях войск национальной 
гвардии всегда была актуальной. Извеч-
ные вопросы «Чему учить?», «Как 
учить?» [1, с. 35] в последние годы вновь 
стоят на повестке дня, в связи с реформи-
рованием войск национальной гвардии и 
трансформацией отечественной военной 
школы. 

На первый вопрос можно ответить 
лишь в том случае, если определить новые 
задачи образования курсантов ВУЗов 
войск национальной гвардии. Проблема 
состоит в том, что объем информации, ко-
торую необходимо усвоить курсантам в 
процессе обучения, возрастает в связи с 
быстрым развитием информационных тех-
нологий. И в общем потоке научной (учеб-
ной) информации обучаемому необходимо 
помочь выделить и усвоить главное. Ре-
шить эту проблему можно, в частности, 
посредством внедрения новых информаци-
онных технологий в образовательный про-
цесс. 

На вопрос «Как учить?» существует 
один ответ: так, чтобы обучаемые получи-
ли прочные умения и навыки в выполне-
нии своих функциональных обязанностей 
по должностному предназначению. Но 

именно это у нас сегодня не всегда получа-
ется. 

Анализ отзывов на выпускников вузов 
показывает, что некоторая часть офицеров 
не всегда справляется с выполнением 
должностных обязанностей. Причина все 
та же – в военном институте они не приоб-
рели достаточных навыков и умений. 

Почему же так происходит? Дело в 
том, что в ходе практических занятий пре-
подаватель не может одновременно интен-
сивно работать с каждым курсантом. Их у 
него, как правило, 10–15 человек. В связи 
с этим коэффициент использования учеб-
ного времени практического занятия 
уменьшается пропорционально количе-
ству обучаемых. В результате у менее ак-
тивных и способных слушателей формиру-
ются недостаточные умения и навыки [1, 
с. 56]. 

Поскольку создать учебную группу из  
3–5 человек не представляется возмож-
ным, на помощь должны прийти компь-
ютерные обучающие программы. При 
этом компьютер выполняет роль как по-
мощника преподавателя, так и личного 
наставника обучаемого: он контролиру-
ет, помогает, направляет и оценивает, 
как курсант выполнил индивидуальное 
задание. 
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Таким образом, повысить эффектив-
ность учебного процесса в современных 
условиях можно путем перехода на новую 
компьютерную технологию обучения. Раз-
работка и внедрение ее в образовательный 
процесс на современном этапе должны 
стать приоритетным научно-прикладным 
направлением во всех военно-учебных за-
ведениях. 

Новая технология обучения основыва-
ется на применении вычислительной и ин-
формационной техники, специального 
программного, информационного и мето-
дического обеспечения. Другими словами, 
современная технология обучения базиру-
ется прежде всего на новых средствах обу-
чения. К ним относятся: компьютеризиро-
ванный (компьютерный) учебник; инфор-
мационная база данных; автоматизирован-
ные обучающие системы и курсы; системы 
автоматизированного проектирования; 
расчетно-вычислительные и проектно-
графические задачи; компьютерные трена-
жеры; контролирующие программы и др. 
Уровень развития компьютерных средств 
обучения определяет степень внедрения 
компьютерной технологии в образователь-
ный процесс. 

По изучению опыта ряда вузов можно 
заключить что, разработка и внедрение 
компьютерных средств обучения идет по 
всему этому перечню, однако с различной 
глубиной проработки. 

На первом месте стоят расчетно-вычис-
лительные программы. Это объясняется 
тем, что их разработка была начата с появ-
лением ЭВМ первого поколения, а сама 
структура и содержание этих задач хоро-
шо формализуются с помощью языков 
программирования. 

Второе место по уровню разработки и 
внедрению занимают контролирующие 
программы. Широко применяются систе-
мы тестовых задач, позволяющие прове-
сти объективный контроль знаний обуча-
емых. Однако, программы, контролиру-
ющие умения, пока не нашли широкого 
применения, особенно по военным дис-
циплинам. 

На третье место выходят различного 
рода информационные базы данных, обес-
печивающие быстрый доступ к разнопла-
новой информации. 

Так, перечисленные программные про-
дукты не являются основными средствами 
обучения с применением компьютерных 
технологий. 

 Законченных разработок по всему кур-
су оперативно-тактических, тактико-спе-
циальных и военно-специальных дисци-
плин на сегодняшний день нет. 

Главная причина – в отсутствии уни-
версальных инструментальных программ-
ных оболочек, пригодных для компьютер-
ной реализации учебного материала ука-
занных дисциплин. Решить же эту задачу 
прямым программированием весьма слож-
но, особенно учитывая отсутствие на воен-
ных кафедрах программистов высокой 
квалификации. 

Кроме этого, ситуация с внедрением 
компьютерной технологии в образование 
сегодня усугубляется, прежде всего, не-
подготовленностью значительной части 
преподавательского состава к освоению 
компьютерной технологии. Прибавим сю-
да уход в последние годы опытных препо-
давателей из-за оргштатных изменений и 
строгого соблюдения возрастного ценза 
пребывания на военной службе, инерцион-
ность в изучении ряда традиционных 
учебных дисциплин, имеющих многолет-
ние традиции, методики и преемствен-
ность; сложность формализации на ПЭВМ 
содержания оперативно-тактических и во-
енно-специальных дисциплин в отличие 
от точных наук. И, конечно же, финансо-
вая проблема. Скудное финансирование 
военной школы приводит к тому, что 
«малая» компьютеризация оказывается 
неэффективной, а «большая» – чрезмерно 
дорогой и недоступной. 

Мы уже не говорим об отсутствии 
норм учебно-методической нагрузки пре-
подавателей на разработку компьютер-
ных учебно-методических материалов. В 
связи с чем эта колоссальная работа никак 
не учитывается и ведется исключительно 
энтузиастами. Отсутствуют в вузах и 
штатные подразделения, ориентирован-
ные на разработку научной проблемы по 
созданию компьютерной технологии обу-
чения. Другими словами, без передовых 
технологий наша высшая школа, как и 
раньше, топчется на месте. 

Сделать рывок вперед, повторим, поз-
волит, прежде всего, разработка компью-
терной технологии обучения и ее внедре-
ние в образовательный процесс. Но для 
этого мало только поддержки государства 
и стабильного финансирования (в идеале). 
Это должно стать приоритетным направле-
нием научно-исследовательской и учебно-
методической деятельности каждого вуза, 
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каждой кафедры и каждого преподавате-
ля. Необходимо, прежде всего, найти ре-
шение по этим и другим проблемным во-
просам – вот задача дня сегодняшнего и 
завтрашнего. 

Возможными направлениями решения 
проблемных вопросов по разработке ком-
пьютерных технологий обучения являют-
ся следующие. При формировании учеб-
ных программ целесообразно закладывать 
основные тенденции развития соответству-
ющей научной отрасли на базе новых ин-
формационных технологий. 

При формировании же целей обучения 
необходим деятельностный подход. Мы 
имеем в виду то, что на основе анализа де-
ятельности специалиста следует разраба-
тывать особую образовательную модель с 
учетом использования им новых информа-
ционных технологий. Например, автома-
тизированных методик принятия (обосно-
вания, поддержки) решения на выполне-
ние поставленной задачи. 

И конечно же, в каждом вузе нужно 
создать систему, позволяющую быстро и 
эффективно внедрить компьютерные тех-
нологии обучения. Для этого необходимо 
иметь штатное научно-исследовательское 
подразделение по разработке компьютер-
ных технологий обучения и оказанию тех-
нической и методической помощи подраз-
делениям вуза. Обязательно следует орга-
низовать заказные и инициативные НИР 
по разработке информационно-компьютер-
ных средств подготовки военных специа-
листов, а также специализированные сове-
ты, принимающие к защите диссертации 
по вопросам разработки и применения но-
вых информационных технологий в подго-
товке военных специалистов. 

Не обойтись и без новых учебных дис-
циплин и преподавательского состава по 
подготовке слушателей и курсантов к 
пользованию персональными компьютера-
ми; учебных дисциплин и преподаватель-
ского состава по подготовке преподавате-
лей для разработки компьютерной техно-
логии обучения; компьютерных классов 
для чтения лекций и проведения практи-
ческих занятий; рабочих мест преподава-
телей-разработчиков компьютерных 
средств обучения; постоянно действующих 
научно-методических семинаров, конфе-
ренций по вопросам новой технологии обу-
чения; смотров-конкурсов компьютерных 
средств обучения и показных занятий с 
применением этих средств. 

И наконец, в каждом вузе следует ак-
тивизировать разработку информационно-
компьютерных средств подготовки воен-
ных специалистов. Для этого целесооб-
разно организовать подготовку препода-
вателей по разработке и применению 
компьютерной технологии обучения на 
факультетах (курсах) переподготовки 
(повышения квалификации) преподава-
тельского состава, а также организовать 
региональное или видовое (отраслевое) 
кооперирование вузов для создания фон-
да программных продуктов, обеспечить 
свободный доступ к ним военно-учебных 
заведений. И, обязательно, организовать 
конкурсную разработку базовой универ-
сальной инструментальной оболочки для 
создания обучающих программ по такти-
ко-специальным и военно-специальным 
дисциплинам. 

В качестве вывода отметим, что темпы 
и эффективность совершенствования об-
разовательного процесса зависят от уров-
ня государственной, ведомственной и ву-
зовской приоритетности разработки ком-
пьютерной технологии обучения. Только 
тогда на извечные вопросы: «Чему 
учить?», «Как учить?» мы сможем найти 
адекватные ответы. Хотя, думается, про-
блема эффективности обучения была и 
останется актуальной во все времена. 
Только с дальнейшим развитием средств 
информатизации она будет решаться уже 
на более высоком технологическом 
уровне. 
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* * * 

П риступая к рассмотрению вопро-
сов, связанных с функционирова-

нием педагогических систем, их совершен-
ствованием и успешностью, необходимо 
осознать, выявить и обосновать условия, 
способствующие эффективности рассматри-
ваемых процессов (Н. Ипполитова, Н. Стер-
хова). Прибегая к рассмотрению учебно-

воспитательного процесса (обучения, вос-
питания и развития), следует обратиться к 
понятию «педагогические условия». Педа-
гогические условия являются принципи-
альным основанием для связывания дея-
тельности по управлению процессами фор-
мирования становления, саморазвития и 
социализации и пр. (А. В. Сверчков). Спе-
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цифической чертой педагогических усло-
вий является то, что они включают в себя 
элементы всех составляющих рассматри-
ваемого процесса: цели, содержание, мето-
ды, формы, средства. 

Анализу понятия «педагогические усло-
вия» посвящены исследования ученых раз-
ных научных направлений. В литературе 
можно найти следующие определения рас-
сматриваемого понятия: внешнее обстоя-
тельство, оказывающее существенное влия-
ние на протекание педагогического процес-
са, в той или иной мере сознательно скон-
струированного педагогом, предполагающе-
го достижение определенного результата 
(Н. М. Борытко); обстоятельства процесса 
обучения, которые являются результатом 
целенаправленного отбора конструирова-
ния и применения элементов содержания, 
методов, а также организационных форм 
обучения для достижения определенных 
дидактических целей (В. И. Андреев); ком-
понент педагогической системы (Н. В. Ип-
политова); уточнение закономерностей об-
разовательного процесса, обеспечивающих 
закономерности результатов научно-
педагогических исследований (Б. В. Куп-
риянов, С. А. Дынина) и др. 

Изучение термина «педагогические 
условия» будет лишено смысла, если преж-
де не определить сущность и содержание 
понятия «условие». Определение данного 
понятия можно встретить как в справочной 
литературе общего назначения, так и в спе-
циальных научных словарях по филосо-
фии, психологии и педагогике. В словаре 
русского языка С. И. Ожегова условие по-
нимается как обстоятельство, от которого 
что-либо зависит, правила. Установленные 
к какой-нибудь области деятельности [1,       
с. 588]. С точки зрения философов, понятие 
связывается с отношением к окружающим 
явлениям, что образует среду его протека-
ния, существования [2, с. 707]; в психоло-
гии – с психическим развитием, ускоряю-
щим или замедляющим его, раскрываю-
щимся через совокупность внутренних и 
внешних причин, влияющим на динамику 
и конечный результат [3, с. 270–271]. В 
словаре по образованию и педагогике усло-
вие рассматривается как совокупность при-
родных и социальных, внешних и внутрен-
них воздействий, влияющих на различные 
аспекты развития человека (физическое, 
нравственное и т. д.) [4, с. 36]. Краткий ана-
лиз позволяет заключить, что понятие 
«условие» – общенаучно. Его сущность для 

педагогических исследований можно сфор-
мулировать следующим образом: условие – 
это совокупность причин, влияющая на 
развитие, воспитание и обучение или само-
развитие и социализацию, ускоряющая 
или замедляющая эти процессы. 

Изучение работ Н. Ипполитовой, Н. Стер-
ховой, А. Х. Хушбахтова и других авторов 
позволяет сделать вывод, что педагогические 
условия – это компонент системы, отражаю-
щий возможности образовательной среды, 
обеспечивающий ее эффективное функцио-
нирование и развитие. Педагогические 
условия могут быть разных видов: организа-
ционно-педагогические, психолого-педаго-
гические, дидактические [5, c. 13]. Кроме 
того, анализ работы А. Х. Хушбахтова поз-
волил согласиться с автором, что сегодня 
определения термина «педагогические усло-
вия» необходимо расширить с учетом совре-
менных достижений в сфере информацион-
ных технологий. Необходимо дополнить 
сущность понятия возможностью доступа к 
новейшим образовательным и педагогиче-
ским технологиям и ресурсам [6]. 

Таким образом, сущность понятия «пе-
дагогические условия» можно определить, 
как комплекс мер, направленных на успеш-
ность достижения поставленных целей, 
препятствующих проникновению в процесс 
случайных, препятствующих обеспечению 
желаемой эффективности явлений, отража-
ющих совокупность возможностей совре-
менной образовательной среды. 

Рассматривая воспитательный процесс 
в военном вузе целесообразно было бы от-
метить, что воспитание профессионала во-
енного дела рассматривается как некий 
отсроченный результат, в совокупности 
представляющий собой целостное, систем-
ное личностное образование – нравственно-
эстетическое отношение к действительно-
сти, на обретение которого и направлена 
духовная активность обучающегося [7].  

На наш взгляд, главными целями раз-
работки педагогических условий (комп-
лекса воспитательных мер) являются: со-
здание единой направленности воспита-
тельной деятельности военного вуза в ста-
новлении и развитии личности будущих 
офицеров; стимулирование обучающихся 
к постановке профессионально значимых 
целей через систему оценок деятельности 
по овладению профессией и дисципли-
нарную практику, воспитание потребно-
стей к саморазвитию и самоактуализации 
в профессии.  

© Свердев Р. Г., Курманов Р. Ш., 2021 
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При конструировании педагогических 
условий воспитательной деятельности 
следует ориентироваться на «идеал», к 
которому стремится общество, военный 
вуз. В этом аспекте одним из условий мо-
жет стать целенаправленное управление 
и проектирование состояния воспита-
тельного процесса для развития желае-
мых военно-профессиональных качеств у 
курсантов. В качестве следующего усло-
вия можно сформулировать организацию 
комфортных условий для достижения же-
лаемого образа выпускника военного вуза. 
В процессе целеполагающей деятельности 
куратора подразделения каждое из наз-
ванных условий наполняется конкретным 
содержанием, обусловливающим педагоги-
ческое кредо куратора и педагогов воен-
ных подразделений вуза. Немаловажным 
условием можно считать подготовку к 
принятию ценностных ориентиров обще-
ства, военного вуза войск национальной 
гвардии и данного воинского коллектива, 
и специфику условий жизнедеятельности.  

При разработке педагогических усло-
вий воспитательного процесса следует, 
на наш взгляд, помнить высказывание 
педагога А. С. Макаренко, что воспиты-
вать человека, это значит, прежде всего, 
воспитать у него перспективные пути [8].  

Перспективы могут быть разными по 
продолжительности их достижения и соци-
альной ценности, но должны способство-
вать росту личности и коллектива. В зави-
симости от целевых установок курсантов, 
уровня развития воинского коллектива, 
перспективы могут быть близкими (отлич-
но подготовиться к семинару, зачету, экза-
мену; обсуждение личностно-значимой, 
нравственной проблемы), средними (учас-
тие в конкурсах, соревнованиях, художе-
ственной самодеятельности), далекими 
(стать военным-профессионалом, закончить 
военный вуз с отличием, стать генералом).  

При разработке результативных педа-
гогических условий необходимо соблюдать 
ряд требований: они должны быть направ-
лены на развитие профессионального по-
тенциала, сопряжены с интересами и уста-
новками членов воинского коллектива, 
учитывать социальный заказ государства 
и общества, соответствовать особенностям 
воинского коллектива и условиям его жиз-
недеятельности, должны быть обеспечены 
необходимыми ресурсами для их реализа-
ции, быть конкретными, четко и ясно 
сформулированными, гибкими, обладать 

способностью к корректировке, трудными, 
но реально достижимыми, диагностичны-
ми. Процессуальное соблюдение сформу-
лированных условий неразрывно связано с 
результативностью их внедрения, так как 
предусматривает изменения в воспита-
тельном процессе, обеспечивающие дости-
жение желаемого образа выпускника.  

Можно сформулировать цели внедре-
ния, разработанных педагогических усло-
вий, следующим образом:  

- формирование у курсантов научного 
мировоззрения, способствующего разви-
тию военно-профессиональных качеств их 
личности; 

- обеспечение повышения роли кур-
сантского самоуправления в планирова-
нии, организации и анализе жизнедея-
тельности воинского коллектива.  

В связи с этим вытекают задачи внедре-
ния педагогических условий воспитатель-
ной деятельности военного вуза войск 
национальной гвардии: 

- развитие личности будущих офицеров 
на основе личностно-ориентированного 
воспитания; 

- развитие духовных ценностей и утвер-
ждение их в сознании и поведении буду-
щих офицеров через духовное возрожде-
ние воинских традиций и ритуалов; 

- создание условий для самовыражения 
личности; 

- развитие и динамика становления отно-
шений между кураторами и курсантами; 

- педагогическая поддержка личности 
курсантов; 

- построение отношений на основах 
справедливости, требовательности, при-
знания индивидуальности каждого члена 
курсантского коллектива.  

В заключении следует отметить, что 
эффективность любого педагогического 
процесс оценивается в ходе проведения 
педагогического эксперимента, состояще-
го традиционно из двух этапов: констати-
рующего и формирующего. В ходе перво-
го, проверяется исходный уровень того 
или иного процесса, в нашем случае, орга-
низации воспитательной деятельности в 
военном вузе. В ходе второго, формирую-
щего, внедряется комплекс разработанных 
мер воспитательной деятельности, и опре-
деляется эффективность сформулирован-
ных педагогических условий.  

Удостовериться в эффективности и про-
дуктивности проделанной работы можно 
также, проведя опрос субъектов воспита-
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тельной деятельности. Например, с помо-
щью следующих вопросов:  

1. Видите ли Вы изменения, произо-
шедшие в воспитательной системе военно-
го института? 

2. Видите ли Вы целесообразность со-
блюдения педагогических условий в це-
лостной учебно-воспитательной системе? 

3. Соответствуют ли полученные ре-
зультаты действительному состоянию 
сформированности военно-профессиональ-
ных и личных качеств курсантов.? 

По полученным результатам следует 
говорить о полноте реализации теоретиче-
ского замысла. 
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В ыдвигаемые на современном этапе 
требования к процессу обучения, 

результатом которого является формиро-
вание у обучаемых набора определенных 
компетенций оказывают значительное 
влияние на образовательный процесс в сте-
нах вуза. Характерными особенностями 
высшего образования на современном эта-
пе являются его практическая направлен-
ность, тенденция к уменьшению сроков 
обучения и сокращению времени аудитор-
ной работы и преобладание работы само-
стоятельной, постепенный переход к ис-
пользованию дистанционных форм образо-
вания. Таким образом, целью применяе-
мых в настоящее время образовательных 
технологий является профессиональное и 
личностное развитие обучающихся, что 
невозможно в условиях отсутствия сфор-
мированных обобщенных интегрирован-
ных личностных качеств будущего специа-
листа, которые позволяют выстроить свой 
образовательный маршрут для каждого 
обучаемого и, как результат, овладеть не-
обходимыми профессиональными компе-
тенциями [1, с. 38]. 

Все более распространенным становит-
ся применение активных форм и методов 
проведения занятий, использование кото-
рых эффективно на всех этапах обучения, 
начиная с дошкольного возраста и до уров-
ня послевузовского образования. 

Результаты проведенных исследований 
доказывают, что использование активных 

методов обучения позволяет стимулиро-
вать интерактивную направленность по-
знавательной деятельности обучаемых. 
Процесс интерактивного обучения харак-
теризуется совместным познанием обучаю-
щимися учебной информации во взаимо-
действии с другими обучающимися и с пе-
дагогом и в этом его отличие от других ти-
пов обучения, ориентированных на взаи-
модействие учащихся только с преподава-
телем, с характерным его доминированием 
над активностью учеников в процессе обу-
чения. Интерактивное обучение увеличи-
вает глубину понимания и качество усвое-
ния обучаемыми учебного материала; 
предоставляет им больше возможностей 
для самостоятельного творчества; делает 
процесс обучения более индивидуальным 
[2, с. 32].  

Во все времена, начиная с античности, 
ученые задавались вопросом, как активизи-
ровать обучение. Идеи подтверждались в ис-
следованиях Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Рус-
со, И. Г. Песталоцци, Г. Гегеля, Ф. Фребе-
ля, А. Дистервега, Дж. Дьюи, К. Д. Ушин-
ского, Л.Н. Толстого. В отечественной пе-
дагогической науке в советский период 
идеи взаимодействия в обучении изуча-
лись С. Т. Шацким, А. С. Макаренко и          
В. А. Сухомлинским. Их коллеги из-за ру-
бежа педагоги Э. Берн, К. Роджерс,            
Я. Корчак занимались активным изучени-
ем проблематики диалога преподавателя и 
обучаемого. Применение как активных, 
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так и интерактивных методов обучения 
достаточно широко применялось в России 
еще в двадцатых годах ХХ века, когда свое 
применение нашли проектный и лабора-
торно-бригадный методы, производствен-
ные и трудовые экскурсии и практики.       
С. Н. Лысенкова, И. Н. Ильин, Ш. А. Амо-
нашвили, В. А. Караковский, В. Ф. Шата-
лов, И. П. Волков, И. П. Иванов и другие 
исследователи совместными усилиями со-
здали «Педагогику сотрудничества» [3].  

На современном этапе в ходе подготов-
ки специалистов в вузах использование 
активных методов обучения получило не-
достаточно широкое распространение. За-
частую особенности деловой игры и тре-
нинга преподавателями и студентами по-
нимаются не совсем верно, происходит 
подмена одного понятия другим. Отноше-
ние их обоих к активным методам обуче-
ния обусловливает их совместное примене-
ние в образовательном процессе, которое 
направлено на расширение кругозора в 
изучаемой области, выработку и совершен-
ствование практических умений, навыков, 
и важнейших компетенций обучаемых. 
Таким образом, возникает необходимость 
в уточнении общих и отличительных при-
знаков этих активных методов [4, с. 47]. 

В процессе подготовки и переподготов-
ки будущих педагогов использование тре-
нинга рассматривались Т. Зайцевой,         
Н. Клюевой, Л. Бондаревой и др. Г. Сарта-
ном, В. Пузиковым и Г. Марасановым бы-
ли выделены методы и формы тренинга 
как средства развития личности. В. Л. Тка-
ченко в своих исследованиях утверждал, 
что тренинг – это метод развития способно-
стей к обучению или овладению определен-
ным видом сложной деятельности (напри-
мер, общением). С. Гладышевым метод 
тренинга представлялся в виде получения 
собственного опыта в условиях специально 
созданной благоприятной среды, которая 
позволяла личности рассмотреть как поло-
жительные, так и отрицательные свои сто-
роны через призму социального взаимо-
действия.  

В настоящее время педагоги-исследова-
тели пришли к выводу, что использование 
тренинга как образовательной методики 
может рассматриваться и как процесс, 
направленный на формирование знаний, 
умений и навыков студента, и как интер-
активный метод обучения, результатом 
применения которого становится формиро-
вание определенных личностных черт и 

установок. В ходе выполнения заданий 
тренинга создающаяся обстановка благо-
приятствует общению в неформальном 
ключе, в результате чего обучающимся 
предоставляется огромное количество спо-
собов решения проблемной ситуации. Та-
ким образом, применение социально-
психологического тренинга в образова-
тельном процессе позволяет сделать его 
более интересным для студентов и предо-
ставляет возможность педагогу сочетать 
разнообразные методики обучения, вводя 
в процесс обучения интерактивность. 

Эффективность проведения и выбор ис-
пользуемых методов тренинга, прежде все-
го, зависят от преподавателя, который 
должен владеть определенными психолого
-педагогическими приемами преподавания 
и уметь применять их в ходе занятий, 
уметь преподнести необходимую информа-
цию участникам тренинга и в целом быть 
способным оказать влияние на их поведе-
ние и отношения. 

Основной характеристикой при исполь-
зовании тренинга в качестве метода обуче-
ния является формирование позитивной 
акцентуации студентов по отношению к об-
разовательному процессу и создание у обу-
чаемых ощущения личностной готовности 
к использованию знаний и умений, полу-
ченных в процессе обучения в реальной 
практической деятельности. В ходе тренин-
гов учебный материал усваивается при вы-
работке у членов учебной группы набора 
прогнозируемых состояний психики, пове-
денческих реакций, отношений к тому или 
иному явлению. Необходимо помнить о ха-
рактерном алгоритме техники педагогиче-
ской коммуникации при проведении тре-
нинга: после ознакомления с целью и содер-
жанием тренинга участникам предлагается 
создать модель определенного аспекта ком-
муникативного поведения и после проведе-
ния репетиции опробовать его в реальных 
ситуациях [4, с. 6].  

Залогом успеха в реализации програм-
мы обучения является сочетание активно-
го участия обучаемых с преподнесением 
педагогом новой информации. 

Так, для участников очень важно осо-
знание того, что преподаватель передал им 
лично очень важное и ценное знание или 
умение. Педагог, например, может объяс-
нить им новый способ действия, дать неиз-
вестную до этого информацию, предло-
жить необычный вариант решения задачи 
и т. д.  

© Сысолятин М. В., 2021 
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Несомненным преимуществом тренинга 
является активное взаимодействие в ходе 
его проведения как между самими участни-
ками, так и с преподавателем на одном 
уровне, выражая различные по важности и 
наполнению личностные позиции. В рам-
ках такого занятия студенты могут отойти 
от привычных рамок взаимоотношений в 
ходе занятия – «учитель – ученик». В ходе 
тренинга происходит мгновенное использо-
вание полученных знаний на практике, в 
течении короткого периода времени прак-
тически отрабатываются определенные уме-
ния и навыки. Результат тренинга – это 
оснащение обучаемых конкретными ин-
струментами – схемами и алгоритмами по-
ведения в тех или иных ситуациях и подго-
товка их к уверенным действиям в реаль-
ной профессиональной практике. Тренинг 
предполагает высокую активность всех 
участников; пассивное, статичное поведе-
ние ученика в ходе тренинга практически 
невозможно [5, с. 1239]. 

При этом необходимо помнить, что при 
проведении тренингов могут возникнуть 
некоторые затруднения. Это может быть 
связано с имеющимися различиями у обу-
чаемых в восприятии информации. В ре-
зультате проведенных исследований сфор-
мирована такая классификация стилей 
обучения: активист, прагматик, наблюда-
тель и теоретик. Первым двум типам при-
менение тренингов в образовательном про-
цессе будет интересно и органично близко, 
в виду того что активисты предпочитают 
не теории и абстрактные определения, а 
реальные впечатления, прагматики же, в 
свою очередь любители опытов и коллек-
тивных проектов. Теоретик и наблюдатель 
при проведении тренинга, вполне вероятно 
будут чувствовать дискомфорт, ввиду того 
что первый предпочитает строго система-
тизировать информацию, проявляет инте-
рес к таблицам и схемам, но не любит иг-
ры и активное взаимодействие. Второму 
же будет интересно обсуждать и анализи-
ровать упражнения, однако в реализации 
упражнений он будет принимать участие с 
видимым неудовольствием. Не все участ-
ники готовы к публичному проявлению 
эмоций, различается и степень открытости 
и эмоциональной экспрессивности.  

Н. А. Моревой были выделены следую-
щие факторы, вызывающие затруднения в 
организации тренингов: обучаемый может 
не обладать определенными коммуника-
тивными умениями и навыками, необхо-

димость общения может вызывать страх, 
чувство неловкости, скованности и, как 
следствие, нежелание выполнять упражне-
ние. Студент может испытывать неблаго-
приятное физическое или эмоциональное 
состояние, что будет влиять на его актив-
ность и качество выполнения упражнения. 
Отсутствие достаточного самоконтроля со 
стороны некоторых участников может не 
позволить в полной мере реализовать 
принципы и нормы тренинга. Определен-
ное влияние на систему отношений участ-
ников внутри тренинга будут оказывать 
негативные функционально-ролевые отно-
шения между ними в повседневной дея-
тельности [6, с. 7].  

Затруднительными в образовательных 
условиях современного вуза, ориентирован-
ного на оптимизацию, объединение студен-
тов в крупные «потоки», могут быть огра-
ничения на количество участников тренин-
га (от 7 до 12 человек в группе), несоблюде-
ние которых может привести к общему сни-
жению эффективности занятия, ввиду не-
возможности индивидуальной работы педа-
гога с каждым из обучаемых. Также имеют-
ся определенные требования к размещению 
обучаемых в ходе тренинга (предполагается 
расположение участников за круглым сто-
лом для возможности взаимодействовать 
глаза в глаза), а также необходимость сво-
бодного пространства в аудитории для про-
ведения двигательных упражнений. Недо-
статочное количество аудиторий, отвечаю-
щих данным требованиям может стать пре-
пятствием для успешного проведения тре-
нингов. В тренинге важное высокое эмоцио-
нальное напряжение участников может 
привести к их переутомлению, что может 
быть преодолено применением психогимна-
стических упражнений в ходе и после заня-
тия [7, с. 32]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
высокой эффективности в подготовке буду-
щих специалистов различных активных 
методов обучения, одним из которых явля-
ются тренинги. Их направленность сосре-
доточена на развитии памяти и внимания 
обучаемых, их мышления, выявлении у 
них творческих способностей, она способ-
ствует становлению профессиональной 
компетентности студентов. При подготов-
ке и реализации тренингов в процессе обу-
чения важно учитывать их сильные сторо-
ны и возможные недостатки, общие и осо-
бенные черты методики использования в 
образовательном процессе. 

© Сысолятин М. В., 2021 
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* * * 

Использование тренинга в современном 
образовательном процессе – это возмож-
ность организации взаимодействия в кол-
лективе обучаемых, результатом которого 
является преобразование учебной группы в 
своего рода модель, позволяющую изучать 
весь спектр социально-психологических 
явлений. Восприятие социально-психологи-
ческого тренинга в качестве обычной трени-
ровки, совершенствования определенных 
навыков будет ошибкой, правильнее будет 
рассматривать его как метод социально-
психологического обучения, характеризую-
щийся особой активностью и призванный 
формировать у обучаемых такие черты, как 
компетентность, деятельность и направлен-
ность на социальное взаимодействие. 
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К уратор учебной группы курсантов – 
профессиональный педагог, кото-

рый является для будущих офицеров не 
только духовным посредником между об-
ществом и молодежью в овладении основа-
ми общечеловеческой культуры, но и про-
фессиональным наставником, помощником 
в овладении военным делом. Он должен 
быть заинтересованным организатором от-
ношений сотрудничества в различных ви-
дах совместной деятельности военного кол-
лектива. Кроме того, куратор должен нахо-
диться в постоянном творческом поиске но-
вых методов и способ организационной дея-
тельности. Данный подход определяет но-
визну исследования работы куратора. Ос-
новная цель исследования заключается в 
систематизации ранее рассмотренных и 
накопленных теоретических знаний на ос-
нове практического опыта. Это позволит 
решить следующие задачи: проанализиро-
вать различные научные подходы к данной 
проблематике и наметить пути совершен-
ствования кураторской деятельности. 

Актуальность и значимость воспита-
тельной работы в военно-образовательном 
обществе в контексте интеграции в мировое 

образовательное пространство не только не 
снижается, но и значительно возрастает. 

Сегодня воспитательную работу чаще все-
го понимают как внеучебную работу, то есть 
деятельность, направленную на организацию 
досуга курсантов, их духовно-нравственное и 
эстетическое развитие. В то же время Закон 
Российской Федерации «Об образовании» 
устанавливает, что воспитание, наряду с обу-
чением, является одной из составляющих 
образования, сутью которого является разви-
тие личности обучающегося» [1]. 

Многим курсантам необходимо развивать 
социальную и гражданскую позицию, ком-
муникативные навыки, адаптивные и твор-
ческие способности, а также самовыражение 
и креативность. Курсант продолжает разви-
ваться как субъект военно-образовательной 
деятельности, и его роль активного участни-
ка собственного профессионального образо-
вания еще не до конца осознана им. 

В связи с этим необходимо сформули-
ровать определение миссии преподавателя 
не только как транслятора знаний, умений 
и навыков, но и как активного участника 
образовательного процесса курсантов в во-
енном вузе. 
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Исторически сложившийся институт 
руководства многими военными вузами в 
целях организации воспитательной работы 
с младшими курсантами предполагает та-
кую педагогическую поддержку, которая 
необходима даже взрослым учащимся. 
Между тем, на протяжении всего периода 
обучения в военном институте эта поддерж-
ка может нести различную степень интегра-
ции в жизнь курсанта. В первый год нужна 
помощь в адаптации (социализации), повы-
шении мотивации, а в последние годы тре-
буется помощь в научном и практическом 
самоопределении, и эту функцию уже мо-
гут выполнять научные руководители. Та-
ким образом, преподаватель, выполняю-
щий функции куратора военного подразде-
ления, является посредником между кур-
сантом и сложной структурой жизни воен-
ного высшего учебного заведения. 

Деятельность куратора определяется, 
прежде всего, воспитательными целями – 
созданием оптимальных условий для само-
развития личности курсанта, его военно-
профессионального становления, развити-
ем мотивационных установок и нравствен-
ных принципов, привитием воинских тра-
диций. Следовательно, можно определить 
основные сферы внимания куратора: лич-
ность курсанта, военно-профессиональная 
среда, военно-профессиональная деятель-
ность, окружающее общество. 

В данном контексте, деятельность ку-
ратора представляет собой систему, кото-
рая содержит следующие элементы: пред-
меты, цель, содержание, операции, ре-
зультат. Эти элементы находятся во внут-
ренней взаимосвязи и составляют систем-
ную структуру. Содержание деятельности 
выражается основными функциями, кото-
рых довольно много: диагностическими, 
прогностическими, конструктивными, ор-
ганизационными, корректирующими и 
регулирующими, аналитическими и эф-
фективными и т. д. [2, с. 2]. 

Необходимо, чтобы преподаватель-кура-
тор, проводя воспитательную работу, был 
уверен в правильности и значимости своей 
педагогической деятельности, уважал инте-
ресы и личность каждого курсанта и знал, в 
чем конкретно он может помочь, и какие 
усилия сможет направить на совершенство-
вание становления будущего офицера. Пси-
хологически нас всегда тянет к человеку, 
который вызывает у нас симпатию, что-то 
сродни нам. Доброта, справедливость, трудо-
любие, искренность, ответственность, реши-

тельность, желание взаимопомощи и т. д. – 
это те положительные качества, которые без-
условно нравятся большинству людей. 

Основываясь на психологических осо-
бенностях личности, их сочетании и пре-
обладающих социальных качествах, экс-
перты выделяют множество типов людей. 
«Профессиональная деятельность также 
накладывает отпечаток на тип личности, 
это позволяет говорить о типах специали-
стов» [2, с. 3]. Итак, О. В. Гршаев и                  
М. В. Щербаков «выделяют и характери-
зуют следующие типы кураторов: 

- куратор-информатор предполагает, 
что его единственной задачей является 
своевременная передача необходимой ин-
формации, он не считает нужным вникать 
в жизнь группы, считая, что курируемые 
взрослые и самостоятельные люди; 

- куратор-организатор считает необходи-
мым организовать жизнь группы с помощью 
любых внеучебных мероприятий: вечеров, 
походов в театр и т. д. В свои обязанности он 
также включает участие в сборе актива груп-
пы, чувствует ответственность за текущие 
межличностные конфликты в группе и пы-
тается участвовать в их разрешении; 

- куратор-психотерапевт очень близко к 
сердцу принимает личные проблемы всех 
членов контролируемой группы, готов выслу-
шать их откровения, пытается помочь сове-
том. Он тратит много времени на психологи-
ческую поддержку, устанавливает тесные 
контакты и занимается решением выявлен-
ных проблем практически круглосуточно; 

- куратор-родитель берет на себя роди-
тельскую роль контролируемой группы. 
Он чрезмерно контролирует их, часто ли-
шает инициативы, берет на себя ответ-
ственность за решение бытовых, а порой и 
семейных, личных дел, но не с точки зре-
ния психолого-педагогической помощи и 
поддержки, а как надзирающий родитель, 
определяющий порядок полного подчине-
ния его требованиям; 

- куратор-приятель интересуется тем, как 
живет курсантская группа. Он старается при-
нимать участие во многих групповых меро-
приятиях. Куратор принимается в качестве 
члена группы. Его уважают, но в некоторых 
случаях ему часто не хватает необходимой 
дистанции, чтобы предъявлять требования; 

- куратор-администратор считает своей 
главной задачей информировать администра-
цию о проступках, следит за посещаемостью, 
передает требования руководства. Выполня-
ет, в основном, контролирующую функцию, 
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без личной заинтересованности и участия в 
интересах курируемой группы» [2, с. 5]. 

Куратор – это, прежде всего, наставник, 
помощник в организации жизни курсантов, 
советник и консультант в правильном выбо-
ре стратегий профессионального роста и ре-
шения житейских задач. В качестве основ-
ных (ведущих) функций следует отметить: 

- собственно педагогическая – воспитание 
курсантов, с объединением усилий всего пре-
подавательского состава, с целью коллеги-
ального решения курсантских проблем; 

- социально-гуманитарная – социально-
психологическая помощь в адаптации и 
социально-правовая защита курсантов от 
проблемных (стрессовых) ситуаций окру-
жающей среды. 

Эти функции являются основными в 
кураторской деятельности, фундаментом, 
на котором строится система кураторского 
мастерства и наполняется соответствую-
щим содержанием; 

- социально-психологические функции – 
организационные. В то же время деятель-
ность куратора направлена не столько на 
организацию курсантов, сколько на по-
мощь им в самоорганизации. Он помогает 
младшим командирам в организации раз-
личных видов деятельности курсантов: 
познавательной, развивающей, служебно-
трудовой, эстетической, культурно-досуго-
вой, спортивной и других. 

Куратор – это «активный участник про-
цесса саморазвития» курсанта, при этом 
процесс саморазвития и совершенствования 
личности последнего, куратор сопровождает 
и корректирует, что становится его важней-
шей функцией. Реализация этого процесса 
предусматривает совершенно другие дей-
ствия, нежели те, которые используются 
«формирующей» педагогикой. Здесь целесо-
образно вместо запретов оказывать помощь; 
вместо требования исполнения – провести 
совместный анализ ситуации и иницииро-
вать поиск независимых решений; вместо 
тотального контроля и назидательных моно-
логов – доверительный и уважительный 
диалог; вместо порицаний и указаний на 
недостатки – психологическая поддержка и 
активная практическая помощь. 

Куратор должен стремиться к эффек-
тивному выполнению этих функций, а для 
этого требуются педагогические навыки и 
определенный уровень профессиональных 
педагогических знаний и умений: 

- аналитический – умение расчленять 
педагогические явления, осмысливать 

каждую часть в связи с целым, находить 
закономерности и делать выводы в соот-
ветствии с основными задачами; 

- прогностический – правильная поста-
новка целей и задач, предвосхищение ре-
зультатов и путей достижения целей, 
определение этапов деятельности и време-
ни для каждого этапа; 

- конструктивное – проектирование в 
деталях будущей деятельности с учетом 
интересов и потребностей курсантов, раз-
личных видов планирования; 

- рефлексивный – оценка собственной 
деятельности курсантов на основе сравне-
ния целей и результатов, оценки эффек-
тивности содержания, средств деятельно-
сти, выявления причин успехов и неудач, 
ошибок и трудностей; 

- коммуникативный – способность по-
нимать других, интерпретировать инфор-
мацию о сигналах партнера по общению, 
организовывать и управлять общением, 
владение педагогическими приемами сти-
мулирования общения; 

- организационная – умение привле-
кать внимание курсантов к себе и деятель-
ности, развитие интересов в различных 
процессах и видах деятельности, умение 
направлять курсантов на совместную твор-
ческую деятельность, организовывать кон-
троль за деятельностью с использованием 
гибких форм и методов [3, с. 7]. 

Помимо личных и профессиональных 
качеств, куратор должен иметь достаточно 
четкое представление о том, что сегодня 
понимается под «воспитанием» и каковы 
основы его образовательной деятельности 
[4, с. 16]. 

При работе с курсантами военного вуза 
куратору важно учитывать не только уровень 
развития и сплоченности воинского подразде-
ления, но и специфику задач, выполняемых 
курсантами. Педагогическими показателями 
и инструментами развития руководимой 
группы можно считать педагогические требо-
вания, соблюдение дисциплины, стиль руко-
водства младших командиров, перспективы 
развития воинского коллектива, обществен-
ное мнение и традиции. По тому, как прояв-
ляются эти показатели, можно судить об 
уровне развития военного коллектива. 

Сплоченность военного коллектива – 
важная задача куратора. Консолидация 
членов подразделения – это не самоцель, а 
способ достижения поставленных перед 
коллективом задач. При этом важное зна-
чение имеют внутриколлективные процес-
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сы, определяющие уровень межличност-
ных взаимоотношений, что в свою очередь 
формирует благоприятный психологиче-
ский климат воинского подразделения. 
Куратор должен работать над формирова-
нием отношений, где ведущую роль играет 
пример собственной позиции. 

Эффективность и результативность дея-
тельности куратора определяется многими 
факторами. Результатом деятельности ку-
ратора является качество организации 
жизни курируемого подразделения. 

Основными показателями эффективности 
деятельности куратора могут быть: индиви-
дуальные (личностные) изменения у курсан-
тов, которые обеспечивают их жизненный 
успех, где самым важным, скорее всего, бу-
дет динамика этих изменений. Кроме того, 
важно учитывать и анализировать успеш-
ность адаптации курсантов к военно-про-
фессиональной деятельности, уровень спло-
ченности и дисциплины воинского подразде-
ления, активность курсантов в различных 
видах деятельности; военно-профессиональ-
ная направленность деятельности (мотива-
ционная составляющая), основанная на ос-
новных задачах войск национальной гвар-
дии Российской Федерации; высокая сте-
пень личной и коллективной ответственно-
сти каждого курсанта. 

В соответствии с этим в заключении сле-
дует отметить, что куратор курсантского 
подразделения – это педагог, учебная и вос-
питательная работа которого оказывает 
большое влияние на профессиональное ста-
новление будущего военного специалиста – 

офицера: как он будет относиться к своим 
военно-профессиональным обязанностям и 
подчиненному личному составу, на что он 
будет ориентироваться в первую очередь и 
какие военно-профессиональные качества 
приобретет. Решение более важной соци-
альной задачи во многом зависит от курато-
ра – каким человеком, членом нашего об-
щества будет будущий выпускник военного 
вуза, во имя кого и чего он будет решать 
сложные служебно-боевые задачи. 
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В  условиях образовательной органи-
зации системы МВД России сотруд-

ники полиции совершенствуют как профес-
сионально важные, так и личностные каче-
ства [5, с. 158]. Готовность сотрудников 
ОВД к применению огнестрельного оружия 
в реальных условиях – одно из важных ка-
честв правоохранителя, которое совершен-
ствуется и в рамках профессионального 
обучения. Именно профессиональная под-
готовка сотрудников ОВД к применению 
оружия в напряженных условиях, которые 
неизбежны в процессе несения службы, 
позволяет повысить эффективность право-
охранительной деятельности в целом. Гово-
ря о профессиональном обучении, надо 
иметь в виду, что данная форма подготовки 
способствует не только совершенствованию 
физических качеств (выносливости, уме-
нию обращаться с огнестрельным оружи-
ем, умению выбирать правильную тактику 
ведения перестрелки и т. д.), но и формиро-
ванию соответствующих психологических 
установок, позволяющих в случае реальной 
опасности перебороть страх, неуверенность 
и исполнить профессиональный долг на 
должном уровне. Вместе с тем, психологи-
ческая подготовка – важное звено в обуче-
нии сотрудников ОВД применению огне-
стрельного оружия: психологическая под-
готовка определяет качество стрельбы, так 
как содействует выявлению психических 
особенностей человека, сопряженных с 
процессом изучения стрельбы, что позволя-

ет подготовить рекомендации по развитию 
личностных качеств сотрудника.  

В рамках данной работы рассмотрим 
проблему формирования психологической 
готовности сотрудников ОВД к применению 
огнестрельного оружия в реальных услови-
ях, то есть в условиях эмоционально напря-
женной ситуации. Цель работы подразуме-
вает определение механизмов готовности 
сотрудника к применению огнестрельного 
оружия в реальных условиях. Объектом ис-
следования выступают психологические 
условия обучения слушателей образователь-
ных организаций МВД России и непосред-
ственного осуществления службы в ОВД, 
позволяющие подготовить будущих и дей-
ствующих сотрудников к применению ору-
жия в реальных условиях. 

Проблема психологической подготовки 
сотрудников ОВД к применению огне-
стрельного оружия в контексте профессио-
нальной деятельности – актуальная про-
блема, которую затрагивают в научных 
трудах такие исследователи, как А. А. По-
пов, Н. Ю. Митюрина, Н. В. Бобков,              
О. В. Рубцова и другие. Требования к со-
трудникам ОВД изложены законодателем в 
законах и актах федерального уровня. 
Например, Федеральный закон № 3-ФЗ       
«О полиции» (ст. 18), наделяя сотрудников 
полиции правом на применение оружия и 
физической силы, требует от правоохрани-
теля прохождения специальной подготовки 
и периодической проверки на профессио-
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нальную пригодность. Так законодатель 
отмечает специфику службы, сопряжен-
ной с использованием специальных 
средств. 

Профессиональная пригодность сотруд-
ника ОВД для применения огнестрельного 
оружия включает в себя профессионально 
важные качества в правовом поле деятель-
ности: умение действовать быстро и точно, 
высокую степень выдержки и уровень пра-
восознания, правомерность действий. Закон 
конкретизирует правомерность действий 
сотрудника полиции: представитель орга-
нов власти, стремясь к минимизации вреда 
от применения физической силы и специ-
альных средств, обязан действовать с уче-
том создавшейся обстановки, характера и 
степени тяжести деяний, характера и силы 
оказываемого сопротивления. Однако в си-
туации реального задержания преступника 
или осуществления оперативных действий 
в условиях вооруженного сопротивления, 
когда поведение правонарушителя непред-
сказуемо, данные требования закона стано-
вятся сложно реализуемыми [3].   

Применение огнестрельного оружия не 
является обыденной ситуацией в работе 
сотрудников ОВД, поскольку необходи-
мость его применения означает высокую 
вероятность наступления негативных по-
следствий от действий преступника. По-
добные обстоятельства неизбежно вызыва-
ют психологическую напряженность и 
подходят под описание экстремальной об-
становки. К сожалению, из-за недостаточ-
ной психологической подготовленности 
сотрудников ОВД огнестрельное оружие не 
всегда грамотно применяется ими. Поэто-
му необходимо уделять внимание разви-
тию навыков владения оружием в реаль-
ных условиях, связанных с выполнением 
служебной деятельности сотрудника ОВД. 

Применение огнестрельного оружия в 
реальных условиях отличается от теорети-
ческих и демонстрационных навыков, ко-
торыми сотрудники и слушатели образова-
тельных организаций МВД России овладе-
вают в рамках курса огневой подготовки. 
Возможны ситуации, когда теоретические 
знания сотрудника не безупречны или в 
экстремальной ситуации могут быть забы-
ты в силу психического напряжения. В 
подобном случае даже небольшая неточ-
ность в расчетах или неготовность лица к 
применению оружия в силу разных при-
чин, в том числе психологических, делают 
оружие неэффективным или даже опас-

ным по отношению к самому сотруднику, 
его коллегам или невиновным лицам. Осо-
бенно опасна ситуация, когда полицей-
ский переоценивает личностные навыки 
по результатам теоретической и демон-
страционной подготовки, в условиях кото-
рой у него все получалось. Именно поэто-
му комплексная подготовка сотрудников к 
применению оружия должна максимально 
соответствовать реальным условиям служ-
бы, чтобы сформированные навыки и так-
тические приемы могли применяться с та-
кой же уверенностью и четкостью дей-
ствий и за пределами учебных аудиторий. 
К сожалению, в практике широко извест-
ны факты применения оружия, раскрыва-
ющие ситуации, в которых сотрудник, не 
располагающий необходимой подготовкой, 
может оказаться жертвой своего непрофес-
сионализма. 

Специальная психофизическая подго-
товка сотрудника ОВД – необходимое 
условие профессионализма представителя 
органов власти. В условиях резко меняю-
щейся оперативной обстановки сотрудник 
вынужден выполнить выстрел с «опереже-
нием» возможности использования ору-
жия правонарушителем. Данные обстоя-
тельства справедливо обосновывают соот-
ветствующую двигательную подготовку 
сотрудника, которая обеспечивается ско-
ростью сложной реакции выбора необхо-
димого двигательного действия, точности 
движений [2]. Учитывая, что преступники 
зачастую являются достаточно подготовле-
ны к экстремальным ситуациям, умеют 
грамотно обращаться с оружием и макси-
мально нацелены на избежание наказа-
ния, сотрудник ОВД должен обладать 
крепкими нервами, высокой устойчиво-
стью к психологическим нагрузкам и уме-
нием использовать отрицательные факто-
ры действительности во благо дела. Прак-
тика профессионального обучения в усло-
виях образовательной организации МВД 
России позволяет утверждать: в процессе 
подготовки сотрудников ОВД целесообраз-
но погружать правоохранителей в разнооб-
разные условия, поскольку в различных 
ситуациях моделируемой обстановки фор-
мируются навыки техничного обращения с 
оружием, заблаговременного обнаружения 
опасности и развития моментальной реак-
ции на нее. 

Выполнение работником ОВД профес-
сиональных обязанностей, сопряженных с 
применением оружия, требует направлен-
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ной психофизической подготовки в кон-
тексте развития профессионально важных 
качеств сотрудников. По нашему мнению, 
наиболее важными качествами, которые 
необходимо формировать, являются само-
стоятельность, внимательность, самокри-
тичность и целеустремленность. Кроме то-
го, целесообразно прорабатывать осознан-
ность и умение принимать решения: сово-
купность указанных личных характери-
стик входит в число профессионально важ-
ных качеств сотрудников ОВД в работе, 
предусматривающей применение оружия. 
Деятельность, на повседневной основе со-
пряженная с риском для жизни, предъяв-
ляет высокие требования к чувствительно-
двигательной деятельности сотрудника, в 
частности, в отношении устойчивости вни-
мания, скорости и точности реакции, что 
предъявляет дополнительные требования 
к активному развитию психофизических 
возможностей через направленное приме-
нение физических упражнений. Таким об-
разом, профессиональная пригодность к 
применению сотрудниками ОВД оружия 
представляет собой комплексное образова-
ние, включающее не только специальные 
знания, умения и навыки, позволяющие 
обоснованно и правомерно применять ору-
жие, но и учитывающее индивидуальные 
особенности каждого сотрудника. 

Для того чтобы сотрудники ОВД приме-
няли оружие обоснованно и правомерно, 
подготовка слушателей образовательных 
организаций МВД России и действующих 
сотрудников должна соответствовать не-
скольким социально-правовым критери-
ям, среди которых выделим следующие:  

1) обеспечивать сотрудников крепкими 
знаниями и правовыми навыками для 
оценки ситуации и принятия решения о 
возможности и правомерности примене-
ния в ней специальных средств;  

2) прививать значимость данных право-
вых норм лично для сотрудника и осу-
ществлять эмоциональный барьер относи-
тельно нарушения или пренебрежения 
этими нормами.  

Безусловно, обоснованность принятия 
решения о применении оружия зависит 
также и от умения сотрудника действовать 
в условиях неопределенности, сохранять 
объективность в экстремальной ситуации, 
которая неизбежно оказывает влияние на 
функциональные особенности и психиче-
ское состояние личности правоохраните-
ля. Применение огнестрельного оружия 

сотрудниками ОВД (обоснованная мера) 
обосновано как нравственно, так и законо-
дательно: огнестрельное оружие выдается 
только лицам, допущенным к самостоя-
тельному несению службы, которые под-
твердили свои знания в части материально-
технического устройства оружия, а также 
знают основания и порядок его примене-
ния. Базовые психические составляющие 
личности (основные компоненты в струк-
туре психологических профессионально 
значимых качеств профессионально 
успешной личности) подразумевают пси-
хические категории: психические процес-
сы (память, внимание, познание и др.), 
психические состояния чувств, реакций и 
эмоций (повышенное настроение, пони-
женное, ровное и т. д.); качества личности 
(темперамент, мотивация, направлен-
ность, потребности); психические образо-
вания, компетентности (знания, умения, 
навыки). 

В зависимости от уровня психологиче-
ской подготовки к применению оружия 
сотрудников органов внутренних дел под-
разделяют на два типа: 

1) хорошо подготовленные сотрудники, 
которые оперативно и правильно разбира-
ются в ситуации, устойчивы к нервно-
психическим напряжениям, хорошо пла-
нируют и регулируют свою деятельность, а 
также объективно оценивают себя и итоги 
своей работы; 

2) слабо подготовленные сотрудники, 
для которых затруднительно налаживать 
контакты с окружающими людьми, моде-
лировать ситуацию исходя из имеющихся 
данных, принимать решения в быстро ме-
няющейся обстановке, из-за чего они мо-
гут чувствовать себя неуверенно и допус-
кать ошибки. 

В условиях реалий физический труд 
механизирован ‒ требует исполнения чело-
веком работы с использованием мышеч-
ных функций в системе «человек ‒ орудия 
труда». Есть виды работ с большим расхо-
дом физических сил и с меньшим. Меха-
низированный труд все более усложняется 
и требует от человека некоторых знаний и 
умственного развития. Умственный (ин-
теллектуальный) труд, сопряженный с ко-
гнитивно-мыслительной работой человека, 
с необходимостью обработки большего или 
меньшего количества информации и при-
нятия решений, требует напряжения пси-
хических процессов (восприятия, внима-
ния, памяти, мышления). Специфика же 
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профессиональной сферы деятельности опе-
ративного сотрудника полиции во время 
розыска и задержания опасного вооружен-
ного преступника представляет собой сме-
шанный вид труда, где необходима и сооб-
разительность, сопряженная с поступлени-
ем и переработкой информации, и мышеч-
ные нагрузки при работе на определенных 
вариантах техники, заменяющей физиче-
ский труд. Эта работа соединена как с физи-
ческими нагрузками (с риском потери жиз-
ни и утраты здоровья при задержании), так 
и мыслительными (поиск выхода из слож-
ной ситуации, принятия решения по при-
менению оружия или не летальных спосо-
бов выхода из всевозможных кризисных 
ситуаций, решающих конфликтов) [4]. По-
этому, например, Ю. Ю. Бойко-Бузыль 
справедливо утверждает, что психологиче-
ское состояние и готовность человека к 
применению оружия в служебной деятель-
ности базируется на уверенности в своих 
знаниях относительно того, когда сотруд-
ник ОВД имеет право применить специ-
альные средства и физическую силу, а так-
же относительно своих умений быстро 
справляться с внештатными ситуациями 
(осечка, перекос патрона и др.) [1]. Именно 
эмоциональная стабильность в стрессовых 
ситуациях, наблюдательность и гибкость 
мышления позволяют говорить о психоло-
гической готовности к применению огне-
стрельного оружия, что развивается у слу-
шателей образовательных организаций 
МВД России и действующих сотрудников 
еще на этапе обучения. 

Итак, резюмируя изложенное, сделаем 
выводы: 

1) вопросы повышения уровня огневой 
подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов – актуальная проблема рос-
сийской действительности; 

2) главное содержание психологиче-
ской подготовки сотрудников ОВД состав-
ляют следующие концепты: 

- уверенное владение оружием и право-
мерное использование его правоохраните-
лями в условиях определенной трудности 
профессиональной сферы деятельности; 

- глубокие знания представителей орга-
нов власти в условиях преодоления вероят-
ных экстремальных ситуаций, их сущно-
сти, специфик и методов действий в них;  

- эмоционально-волевая устойчивость 
личного состава к действиям профессио-
нальной сферы деятельности в напряжен-
ных ситуациях;  

- формирование слаженно развитых воле-
вых качеств личности (целеустремленности, 
настойчивости, инициативы, дисциплиниро-
ванности, самостоятельности и т. д.); 

- наличие выработанных свойств «пси-
хологической надежности» правоохрани-
теля (готовность к риску, к действиям при 
перенапряжении, появляющимся трудно-
стям и периодическим неудачам).  

Четкость, согласованность, одновремен-
ность исполнения приемов сотрудниками 
правоохранительной сферы деятельности 
создают уверенность в своих действиях, 
развивают у представителей органов власти 
исполнительность и внимательность, отра-
жают психологическую готовность сотруд-
ников ОВД к применению огнестрельного 
оружия в реальных условиях. 
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В опросом формирования культуры 
молодого человека, в том числе 

правовой, занимаются многие государ-
ственные институты, но более всего пред-

ставители системы образования. Причем, 
подходы, применяемые в обучении и вос-
питании, меняются исторически, исходя 
из вида государственного строя, потребно-
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стей общества, всеобщего отношения к 
правам и свободам отдельной личности. 
Повышение уровня правой культуры каж-
дого жителя государства, влияет на разви-
тость общества, в котором он живет, на 
всеобщее спокойствие и благополучие их 
сограждан, даже если кто-то из них не так 
требователен к себе в данном отношении. 
Конечно государство, обладая властными 
полномочиями, принуждает к правопо-
слушному поведению всех лиц, находя-
щихся на его территории, но преступле-
ния и правонарушения пока неискорени-
мы. В этой связи действенным способом 
представляется психологическое воздей-
ствие на людей, с целью убеждения их в 
необходимости соблюдения законов, ува-
жительном отношении к остальным чле-
нам общества для общего блага. Государ-
ство тратит огромные финансы на борьбу с 
преступлениями и правонарушениями, на 
деятельность правоохранительных струк-
тур и судебной системы, на содержание 
лиц, в отношении которых назначены 
наказания в виде лишения или ограниче-
ния свободы, а также последующий 
надзор за ними, на их реабилитацию и 
профилактику новых противоправных де-
яний. Идея о полном их исключении явля-
ется утопией, но повышение уровня право-
вой культуры способствует сознательному 
правопослушному поведению, а, следова-
тельно, уменьшению указанных затрат и 
гармоничному сосуществованию людей.  

Правовая культура в понимании мно-
гих исследователей данного вопроса опре-
деляется схоже. Так, например, Л. С. Моз-
жакова определяет правовую культуру 
как общий уровень знаний и объективное 
отношение общества к праву; совокуп-
ность правовых знаний в виде норм, убеж-
дений и установок, создаваемых в процес-
се жизнедеятельности и регламентирую-
щих правила взаимодействия личности, 
социальной, этнической, профессиональ-
ной группы, общества, государства и 
оформленных в виде законодательных 
актов [1]. В понимании В. Н. Карташова 
правовая культура – это совокупность 
юридических ценностей [2], а в представ-
лении Н.Н. Лебедева правовая культура 
реализуется посредством формирования 
информационно-ценностных ориентиров 
личности в правовой сфере [3]. По мне-
нию  С. С. Алексеева правовая культура 
основана на личных психологических 
свойствах человека, направленности его 

действий, связанных с правовым поведе-
нием [4]. Общим в данных определениях 
является то, что в основу правовой куль-
туры входят знания законодательства и 
личное психологическое желание испол-
нять его требования. Таким образом, под 
правовой культурой следует понимать 
владение человеком основ законодатель-
ства государства и выполнение его требо-
ваний по личному убеждению, а не из 
страха понести наказание. Формирова-
нию правовой культуры человека способ-
ствуют правовое обучение и правовое вос-
питание, которые развивают личные пси-
хологические взгляды на жизнь в право-
послушном направлении. За основу здесь 
следует взять именно личность человека, 
поскольку достойное поведение зачастую 
бывает врожденным качеством, поэтому 
можно и не сильно разбираться в законо-
дательстве, а просто не поступать плохо ни 
при каких обстоятельствах. Кроме того, 
религиозные убеждения способствуют 
формированию правовой культуры на до-
стойном уровне. Но только на это государ-
ству рассчитывать не приходится, поэтому 
оно всеми силами внедряет правовое обу-
чение и правовое воспитание граждан, 
большей частью посредством деятельности 
образовательных организаций. 

Обратимся к определению правового 
обучения нескольких авторов. По мне-
нию А. П. Семитко, правовое обучение – 
это способ внешнего выражения и орга-
низации передачи теоретического право-
вого материала объекту воспитания [5]. 
Целью правового обучения, по мнению         
К. В. Науменко, является формирование 
теоретической основы правового созна-
ния и правовой культуры, обеспечения 
необходимого уровня систематизации 
знаний о праве, развитии правовых инте-
ресов, чувств, правового мышления, фор-
мирование научного правового мировоз-
зрения [6]. А. М. Столяренко правовое 
обучение гражданина определяет как це-
ленаправленный процесс формирования у 
гражданина знаний, навыков и умений, 
необходимых для того, чтобы граждани-
ну достигнуть того образовательного цен-
за, который позволит ему занять в обще-
стве и государстве достойное место [7]. 
Согласно Наставлению по правовой рабо-
те в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, правовое обучение – 
это целенаправленный, планомерный и 
организованный процесс формирования и 
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развития системных правовых знаний, 
навыков и умений правомерной активной 
деятельности [8].  

Итак, правовое обучение – это целена-
правленный, систематизированный про-
цесс формирования и развития правовых 
знаний и компетенций, которые привива-
ются обучающимся в школе, средних спе-
циальных и высших учебных заведениях. 
Данный процесс связан с передачей зна-
ний о нормативно-правовой базе, на основе 
которой осуществляют свою деятельность 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные 
лица и жители государства, а также спосо-
бах ее реализации.  

Правовое воспитание, по мнению             
Е. А. Долговой, является одной из глав-
ных составляющих подготовки студента к 
выполнению своих гражданских и соци-
альных обязанностей [9]. А. А. Кваша счи-
тает, что правовое воспитание состоит в 
передаче, накоплении и усвоении знаний 
принципов и норм права, а также в форми-
ровании соответствующего отношения к 
праву и практике его реализации, умении 
использовать свои права, соблюдать запре-
ты и исполнять обязанности [10]. Е. А. Пев-
цовой правовое воспитание определяется 
как система мер, направленных на форми-
рование правовых идей, норм, принципов, 
представляющих ценности мировой и наци-
ональной правовой культуры [11]. 

Таким образом, правовое воспитание – 
это особое воздействие на сознание и пове-
дение людей, вырабатывающее у них зако-
нопослушную поведенческую позицию, 
основанную на ценностях правовой куль-
туры. В образовательных учреждениях по-
средством правового обучения и правового 
воспитания формируется правовая культу-
ра, основанная на юридических знаниях, 
уважении к закону и соблюдении его при 
любых условиях. Причем, правовое воспи-
тание и обучение уместно не только в юри-
дических вузах, а во всех образовательных 
организациях в необходимом объеме. 

И стоит согласиться с М. В. Саакян в 
том, что при недостатке воспитания в кон-
кретном временном промежутке, дальней-
шее его получение становится затрудни-
тельным, и это обосновано возрастными 
особенностями, когда все психические 
процессы становятся менее восприимчивы 
к внешнему воздействию в форме воспита-
ния [12].  

Поэтому разумным является то, что 

процессы правового обучения и правового 
воспитания осуществляются в отношении 
подрастающего поколения чем раньше, 
тем лучше. 

Правовое воспитание тесно связано с 
правовым обучением. Воспитание влияет в 
основном на эмоциональоно-волевую, цен-
ностную, мировоззренческую сторону со-
знания, а обучение – на когнитивно-рацио-
нальную с целью информационно-ознако-
мительного воздействия на человека. Цен-
ностное, эмоционально-волевое воздей-
ствие в свою очередь очень сильно ограни-
чено реальной правовой практикой, по-
скольку невозможно воспитать уважение к 
тем ценностям, которые существуют толь-
ко номинально, но не выполняются реаль-
но. Важным представляется приобщение 
людей к знаниям о государстве и праве, 
законности, правах и свободах личности и 
выработка у граждан устойчивой ориента-
ции на законопослушное поведение. При 
этом воспитателем может быть не любой 
человек. Он должен, безусловно, обладать 
положительными качествами, знать зако-
нодательство, но также и учить отстаивать 
свои права правомерными способами, ведь 
и законы несовершенны, поэтому они и 
меняются по инициативе неравнодушных 
и грамотных людей.  

Итак, сочетание правового воспитания 
и правового обучения формирует правовую 
культуру поведения человека, который 
ведет себя в соответствии с законом всегда, 
а не только когда его видят другие люди. 
Правомерное поведение, как цель правово-
го воспитания, представляет собой соци-
ально полезное, волевое, осознанное пове-
дение субъектов права, соответствующее 
предписаниям норм права и гарантирован-
ное государством. Правомерное поведение 
каждого члена общества повышает уро-
вень безопасности и комфортного прожи-
вания как его самого, так и государства в 
целом. 

Одной из проблем, понижающих право-
вую культуру, является правовой ниги-
лизм, который словно вирус, поражает 
огромное число молодых людей. Поэтому 
очень важно формировать адекватное от-
ношение к закону, желательно с детства. 
Необходимо закладывать в сознание моло-
дежи понимания всей серьезности ответ-
ственности за нарушение законодатель-
ства, недопустимости самоуправства, про-
дажности и халатности при исполнении 
профессиональных обязанностей. Заблуж-
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дением будет мнение о том, что курсанты 
военных образовательных учреждений, да 
еще и юридической направленности, доб-
росовестно и в полной мере сами соблюда-
ют законы Российской Федерации. Даже 
изучение курсантами правовых дисциплин 
не является автоматической гарантией их 
правомерного поведения. А в редких слу-
чаях и наоборот, знания помогают недоб-
росовестным личностям обходить закон. 

Обучение курсантов военного институ-
та войск национальной гвардии является 
педагогическим процессом, отражающим 
потребности современной России в внутри-
государственном силовом блоке, способ-
ным квалифицированно выполнять зада-
чи, поставленные президентом Российской 
Федерации в целях обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина [13]. 

Процесс обучения военнослужащих 
Росгвардии представляет собой организо-
ванную, систематизированную, целена-
правленную, взаимообусловленную дея-
тельность обучающего (профессорско-пре-
подавательского состава, командиров под-
разделений) и обучающегося (курсанта), 
по формированию у последних знаний, 
навыков, умений, а также нравственных 
качеств, необходимых для успешного вы-
полнения служебно-боевых задач, а также 
других военно-профессиональных обязан-
ностей. Обучение в военной образователь-
ной организации такого профиля предпо-
лагает не только освоение военных дисци-
плин, но и достаточно углубленное изуче-
ние дисциплин юридического и педагоги-
ческого профиля, в рамках которых и фор-
мируется правовая культура будущих 
представителей закона.  

Военно-педагогическая деятельность 
офицера-преподавателя военного вуза 
осуществляется в ходе постоянного, по-
вседневного общения с курсантами, в 
рамках которой совместно с обучением 
осуществляется воспитание, в том числе 
правовое.  

Одними из основных юридических 
дисциплин, изучаемых в институтах 
Росгвардии, по которым пишутся вы-
пускные квалификационные работы, яв-
ляются конституционное и администра-
тивное право. 

Конституционное право – это отрасль 
права, которая устанавливает и закрепля-
ет основы государственного устройства, 

закрепляет в себе основы взаимоотноше-
ния личности и государства, разъясняет 
порядок формирования органов государ-
ственной власти и принципы их деятель-
ности, а также способы соблюдения прав 
человека и гражданина на территории Рос-
сийской Федерации. 

Административное право – это отрасль 
российского права, система юридических 
норм, регулирующая общественные отно-
шения, складывающиеся в сфере управ-
ленческой деятельности государственных 
органов и должностных лиц по исполне-
нию публичных функций государства в 
процессе исполнения власти органами гос-
ударства, а также внутриорганизационные 
отношения на предприятиях, в учрежде-
ниях, организациях, в том числе военизи-
рованных. 

На занятиях по конституционному пра-
ву России обучающимся дается установка 
на изучение Основного закона, его уваже-
ние и бережное отношение к конституци-
онным ценностям, ориентир на правопо-
слушное поведение, формируется атмосфе-
ра приоритета закона, пропагандируются 
идеи гуманизма, справедливости, демокра-
тизма, приоритета прав и свобод личности, 
верховенство закона.  

Как отмечает Н. В. Витрук, судья Кон-
ституционного Суда в отставке, заведую-
щий кафедрой конституционного права 
Российской академии правосудия: «Конс-
титуция, обладая духовно-нравственным 
содержанием и потенциалом, играет боль-
шую воспитательную роль, устанавливая 
основы взаимоотношений общества, госу-
дарства и человека, базирующихся на их 
взаимной ответственности» [14]. 

При этом воздействие Конституции на 
формирование у граждан конституцион-
ного правосознания будет тем сильнее и 
глубже, чем точнее содержание ее норм 
будет соответствовать реалиям жизни. В 
связи с этим изучение обучающимися ос-
нов конституционного права должно про-
ходить в непосредственной связи с прак-
тикой применения конституционных 
норм. 

Изучение курсантами военных вузов 
дисциплины «административное право» 
способствует усвоению основ построения 
и функционирования государственной 
системы органов власти, в том числе во-
енных организаций и всей правоохрани-
тельной системы. Вопросы организации 
взаимодействия данных органов с 
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Росгвардией в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности регулируются нор-
мативной правовой базой, изучаемой по 
дисциплине «административное право». 
Законодательство данной отрасти в разы 
превышает по объему любую другую от-
расль российского права.  

Кроме того, на занятиях по админи-
стративному праву изучается процесс 
привлечения к административной ответ-
ственности за совершение правонаруше-
ний и порядок принятия и обжалования 
решения по делу. Данная категория дел 
признана не общественно опасными, а об-
щественно вредными. Противоправность 
действий, признаваемых административ-
ными правонарушениями, не всегда вид-
на сходу, как, например, в деяниях, за 
которые предусмотрена уголовная ответ-
ственность. За что можно «сесть в тюрь-
му» многие дети знают еще до школы. А 
вот как правильно квалифицировать про-
тивоправный поступок знают не многие. 
Поэтому необходимо расширять образо-
ванность в данной области. Особенно кур-
сантам военных вузов, в частности войск 
национальной гвардии, поскольку они 
являются будущими правоприменителя-
ми, станут должностными лицами, упол-
номоченными применять меры админи-
стративного принуждения в целях преду-
преждения и пресечения совершения ад-
министративных правонарушений, участ-
вовать в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности, 
как представители власти, соответствен-
но апеллировать нормами администра-
тивного права в целях установления спра-
ведливости, привлечения к ответственно-
сти лиц за совершенные проступки. Это 
охрана важных государственных объек-
тов, специальных грузов, сооружений на 
коммуникациях в соответствии с переч-
нями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, по которым воен-
нослужащие могут привлекать к админи-
стративной ответственности за несанкци-
онированное проникновение и пребыва-
ние на данных объектах. Это и участие в 
привлечении к административной ответ-
ственности за нарушение требований осо-
бых правовых режимов военного, чрезвы-
чайного положения и контртеррористиче-
ской операции, а также при осуществле-
нии территориальной обороны и обеспече-
нии режима Государственной границы 
Российской Федерации. 

Содержанием правового воспитания на 
занятиях по дисциплинам конституцион-
ного и административного права является 
приобщение курсантов к знаниям о госу-
дарстве и праве, законности, правах и 
свободах личности, закрепленных в Ос-
новном законе, выработка у них устойчи-
вой ориентации на законопослушное по-
ведение. Несовершение не только обще-
ственно-опасных уголовнонаказуемых 
деяний, но и мелких нарушений законно-
сти, уважительное отношение к другим 
членам общества. 

Что касаемо военной среды, бесполез-
но говорить на занятиях о соблюдении 
прав и свобод человека, уважении лично-
сти при оскорблениях и унижениях со 
стороны командиров, при отсутствии воз-
можности использовать правовые сред-
ства защиты от несправедливости. Допус-
кать этого нельзя. 

Технология реализации приоритетно-
ориентированного подхода в воспитании 
военнослужащих – это комплексный инте-
гративный процесс, включающий в себя 
совокупность последовательных шагов: 

1) машинальное совершение воспита-
тельного поступка. Выбирая нравственные 
ценности и приоритеты в воспитании, сле-
дует восстановить изначальную цельность 
нравственного ответственного поступка. 
Каждый поступок начинается с мысли. Но 
самая мощная идея бесполезна до тех пор, 
пока мы не решим ею воспользоваться. На 
нравственно-ответственный поступок чело-
века влияют и его личные природные ка-
чества, и его воспитание, и та среда обита-
ния, в которой он находится в настоящее 
время, в том числе специфическая образо-
вательно-воспитательная среда высшего 
военного учреждения; 

2) использование квалифицированных 
требований. Они содержатся в государ-
ственном документе, который указывает 
профессиональное назначение специалиста 
и определяет уровень его профессиональ-
ной компетентности, необходимый для ка-
чественного осуществления профессио-
нальной деятельности. Так, выпускники 
военных вузов, с точки зрения военного 
руководства, должны обладать развитым 
абстрактно-логическим мышлением; 
иметь целостное представление о процес-
сах и явлениях, происходящих в военном 
деле; уметь определять цели, добиваться 
их осуществления, видеть и выделять 
главное в ситуациях, действиях и поступ-
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ках; развивать современное военно-
инженерное мышление; обладать способ-
ностью к экспертным (профессиональным) 
оценкам, на высоком уровне владеть ору-
жием и боевой техникой [15]. 

Обучение неотделимо от воспитания, 
особенно в системе военного образования. 
Методы воспитания военнослужащих – 
совокупность педагогических приемов и 
средств однородного воздействия на со-
знание, чувства и волю для достижения 
определенных воспитательных целей, 
формирования и развития высоких мо-
рально-боевых и психологических ка-
честв. Глубокое знание и умелое примене-
ние методов воспитания позволяет успеш-
но решать задачи по формированию как 
отдельной личности, так и воинского кол-
лектива. 

Методы воспитания позволяют оказы-
вать непосредственное воздействие на во-
еннослужащего с целью формирования у 
него качеств личности, ценностных уста-
новок, побуждений, а также подкреплять 
или корректировать поведение военнослу-
жащего. Среди них выделяют, в свою оче-
редь, методы индивидуального и коллек-
тивного воздействия. 

К индивидуальным методам относят: 
убеждение, упражнение, просьбу, доверие, 
пример, требование, авансирование лично-
сти, эмоциональное воздействие, создание 
воспитывающих ситуаций, ситуации успе-
ха, критику. 

Коллективные методы включают сорев-
нование и общественное мнение, личный 
пример. Они обеспечивают опосредованное 
влияние на личность военнослужащего 
путем включения его в систему обществен-
ных ценностей и отношений. 

К методам стимулирования относят по-
ощрение и принуждение. Они позволяют 
закрепить поведение военнослужащего, а 
также ценностные установки, которые бы-
ли сформированы у него в результате про-
цесса воспитания.  

Метод оценки предполагает анализ ре-
зультатов деятельности и оценки уровня 
воспитанности. Методы коррекции вклю-
чают три подгруппы. В первую входят ме-
тоды переубеждения, переучивания и ре-
конструкции характера. Во вторую входят 
методы разрыва (прекращения) нежела-
тельных контактов. Третья подгруппа реа-
лизует корректирующую и прогностиче-
скую функции воспитательного процесса 
(состоит из критики и самокритики). 

Специфика образовательного процесса 
военнослужащего заключается еще и в 
том, что обучение проводится неотрывно 
от выполнения служебных обязанностей, в 
условиях постоянной боевой готовности. 
Данный фактор значимо подстегивает кур-
сантов лучше изучать нормативные право-
вые документы, регламентирующие их де-
ятельность, чтобы осуществлять все в соот-
ветствии с требованиями и не понести дис-
циплинарную и другие виды ответственно-
сти. В процессе обучения курсанты овладе-
вают воинским мастерством применения 
физической силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники, 
применение которых также предполагает 
четкое знание соответствующего законода-
тельства.  

Относительно образовательного про-
цесса в вузе целесообразно говорить об 
учебно-профессиональной мотивации, ко-
торая напрямую влияет на повышение 
эффективности обучаемости в высшей 
школе. Этот вид мотивации подготавли-
вает курсанта к принятию решений в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Мотивация учебно-профессиональной де-
ятельности – это взаимосвязь целей, к 
достижению которых стремится студент, 
и его личностной активности. Задачи обу-
чения становятся для студента личностно 
необходимыми. Учебно-профессиональ-
ная мотивация будет успешной, если 
внутренние мотивы влияют на самоопре-
деление в профессиональной сфере, на 
уровень удовлетворения курсанта соб-
ственным трудом. Эта мотивация прояв-
ляется в виде отдельных факторов, от ко-
торых зависит выбор профессионального 
пути развития и долгосрочное выполне-
ние поставленных целей [15]. 

Сложность и разносторонность процес-
са воспитания требуют умелого примене-
ния разнообразных методов педагогиче-
ского воздействия на военнослужащего. 

Ни один из них нельзя считать уни-
версальным, который бы решил все вос-
питательные задачи. Поэтому методы вос-
питания используются в комплексе как 
единая система средств, приемов, спосо-
бов воздействия на личный состав. Спо-
собность выбрать в данной обстановке 
наиболее эффективный метод, творчески 
применить его – истинное проявление пе-
дагогического мастерства. Кроме того, 
выпускники военного института войск 
национальной гвардии – это будущие ко-
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мандиры, которые сами будут обучать и 
воспитывать подчиненных, в соответ-
ствии с законодательством, и сами долж-
ны быть примерами образцового правопо-
слушного поведения.  

Таким образом, формы, средства и ме-
тоды правового воспитания выступа-
ют организационным и методологическим 
механизмом, с помощью которого субъек-
ты правового воспитания воздействуют на 
общественное и индивидуальное сознание, 
помогая последнему воспринять правовые 
принципы и нормы. 

Говоря более подробно об обязанности 
офицера войск национальной гвардии ор-
ганизовывать правовое обучение и воспи-
тание военнослужащих можно выделить 
основные направления:  

- организацию правовой пропаганды, 
проведение собраний, дней правовых 
знаний, тематических вечеров с пригла-
шением представителей органов внутрен-
них дел и прокуратуры, врачами нарко-
логами; 

- повышение теоретической и методиче-
ской подготовки военнослужащих по пра-
вовым вопросам, доведение материалов 
судебной практики в отношении военно-
служащих; 

- проведение индивидуальных бесед по 
вопросам повышения правовой культуры; 

- мобилизацию воинских коллективов и 
войсковой общественности на активное 
участие в правовоспитательном процессе, 
регулярный прием зачетов по знанию ос-
нов законодательства, особенно касающе-
гося Росгвардии; 

- обобщение и распространение передо-
вого опыта правового воспитания; 

- повышение качества правового обуче-
ния военнослужащих на основе современ-
ных достижений науки и инновационных 
технологий; 

- организацию правовой защиты инте-
ресов военнослужащих и членов их семей. 

Эти и другие способы воздействия на 
военнослужащих в целях укрепления и 
повышения их правовой культуры будут 
способствовать улучшению качества их 
службы в интересах государства, общества 
и обычных граждан, в том числе самих 
служителей закона.  
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А ктуальность теоретико-методоло-
гического анализа управленческо-

го контроля обусловлена важностью об-
новления всего комплекса управления 
современной организацией. Децентрали-
зация общественного управления предпо-
лагает существенные изменения и в си-
стеме управления отдельными социаль-
ными системами. С одной стороны, про-
являются процессы обновления обще-
ственных управленческих отношений, 
передаются административные контроли-
рующие полномочия от центральных 
структур непосредственным трудовым 
коллективам. С другой стороны, органи-
зациям необходимо переходить на интен-
сивный тип развития, что предусматрива-
ет рост эффективности мотивации науч-
ных разработок, повышение трудовой 
инициативы, в том числе и в контексте 
контролирующих управленческий дей-
ствий и взаимодействий. 

Таким образом, в современных усло-
виях возрастает потребность в расшире-
нии состава объектов управленческого 
контроля, осуществляется децентрализа-
ция как контроля в организации в целом, 
так и в рамках деятельности ее отдель-
ных трудовых коллективов. Последнее и 
определяет рост актуальности исследова-
ния управленческого контроля в концеп-
туальном поле современной социологии. 

Рассматривая современные методоло-
гические разработки в рамках социоло-
гии управления, можно выделить ряд но-
вых черт управления современной орга-
низации, а также форм реализации ее 
управленческого контроля [1, с. 44]. С 
одной стороны, любая современная орга-
низационная система реализует деятель-
ность в рамках управленческого механиз-
ма, в который неизбежно включаются и 
подсистемы контроля. Последние ориен-
тированы на модернизацию управленче-
ского механизма и проникают во все 
структуры управления. С другой сторо-
ны, на практике управленческий кон-
троль постепенно расширяет состав соб-
ственного объекта. Он ориентирован и все 
в большей степени затрагивает не только 
непосредственные трудовые действия ра-
ботников, но и комплекс мотивации [2], 
потребностей, интересов, социокультур-
ное развитие трудовых групп [3]. Данные 
теоретические подходы определяют рас-
смотрение управленческого контроля как 
инструмента, обеспечивающего не только 
принятие эффективных управленческих 
планов и решений, но и конструирующее 
воздействие на различные социальные 
объекты управления с целью предотвра-
щения кризисных форм их функциониро-
вания, поиска противоречий, определе-
ния методов их оценки и преодоления.  
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Можно констатировать, что управлен-
ческий контроль призван, с одной сторо-
ны, выявлять несоответствия в развитии 
различных объектов управления [1, с. 44], 
с другой – обеспечивать социокультурный 
рост человеческого потенциала, с третьей 
стороны, оптимизировать ресурсы органи-
зации, направленные на развитие различ-
ных социальных подсистем или явлений 
во внутренней среде организации.                 
В. И. Добреньков и А. И. Кравченко в этой 
связи отмечают, что в рамках любой соци-
альной организации управленческий меха-
низм направлен, в том числе и на социали-
зацию групп, работников, проектирование 
и управленческий контроль культурных 
норм, освоение общих и специфических 
социальных ролей. Демократизация 
управления и управленческого контроля 
является результатом модернизации госу-
дарственной власти, изменения роли 
управления, а также реакции людей на те 
или иные программы и планы [4, с. 60]. 
Демократизация организационного меха-
низма управления влияет на расширение 
состава объектов управленческого кон-
троля и передачу нестратегических кон-
тролирующих функций ряду обществен-
ных структур, отдельным членам органи-
зации [4, с. 183].  

Еще А. Файоль обосновывал связь 
управленческих действий с контролирую-
щим взаимодействием индивидов [5]. В 
настоящее время объекты управления и 
управленческого контроля взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Управленческий 
процесс также определяет цель управлен-
ческого контроля. При этом, если управле-
ние направлено на получение конечного 
результата, то управленческий контроль 
определяет процесс проверки соответствия 
организации и реализации деятельности с 
принятыми и утвержденными планами, 
инструкциями, положениями, установлен-
ными нормами, правилами и процедурами. 
В этой связи можно констатировать, что 
цель управленческого контроля на началь-
ном этапе – находить, систематизировать, 
а также выявить несоответствия, противо-
речия и проблемы, обобщить информацию 
по слабым местам и ошибкам в системе со-
циального объекта управления [6]. На по-
следующих этапах управленческий кон-
троль призван своевременно и эффективно 
исправить выявленные недостатки, обеспе-
чить условия последующего не допущения 
сбоев и отклонений от запланированных 

показателей и норм. П. Бергер также отме-
чает связь объекта управления и контроля 
[7]. При этом доказывает необходимость 
расширения объекта управленческого кон-
троля трудовой организации.  

Управленческий контроль организации 
должен иметь следующие структурные 
компоненты: 

1) субъект управленческого контроля 
(кто осуществляет контролирующие дей-
ствия);  

2) объект управленческого контроля 
(что представляет собой система, на кото-
рую направляется контролирующая дея-
тельность);  

3) предмет управленческого контроля 
(что непосредственно контролируется в 
социальной организации);  

4) методология управленческого кон-
троля (в рамках каких параметров и мето-
дов осуществляется контроль).  

Важно учитывать двойственное прояв-
ление системы управленческого контроля. 
Т. Баландина в этой связи отмечает, что 
стадии управленческого контроля соци-
альных объектов играют различную (как 
правило, двойственную) роль [8, с. 104]. 
Во-первых, управленческий контроль яв-
ляется одной из стадий организационного 
управления [9]. Стадии организационного 
управления и управленческого контроля 
чередуются одна относительно другой. В 
комплексе чередование данных стадий и 
определяет специфику процесса управле-
ния определенным социальным объектом. 
Во-вторых, управленческий контроль обес-
печивает совершенствование процесса ор-
ганизационного управления в целом на 
каждом из рассматриваемых этапов. По-
этому можно констатировать, что каждую 
из стадий управленческого контроля отно-
сительно остальных можно рассматривать 
в контексте упорядочивающего процесса 
социального организационного управле-
ния. При данном подходе сущность управ-
ленческого контроля необходимо рассмат-
ривать как форму проявления процесса 
управления [10]. Здесь управленческий 
организационный контроль интегрируется 
с общей системой административно-управ-
ленческих процессов, определяющих 
оценку, обобщение, проверку, мотивацию 
социально необходимых и общественно 
приемлемых стилей поведения трудовых 
групп организации, ее подсистем или от-
дельных индивидов. Управленческий кон-
троль реализуется как процесс, включаю-
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щий в себя не только «оценку и проверку 
соблюдения и выполнения организацион-
ных формальных норм поведения субъек-
тов», но и соответствие процессов заплани-
рованным параметрам. При этом необхо-
димо учитывать и комплекс внутреннего 
управленческого самоконтроля как само-
управленческие процессы индивидов. По-
следние включают в себя «самооценку и 
самопроверку соблюдения и выполнения 
норм организационного распорядка и тру-
дового поведения работников» [11, с. 122].  

Само социальное управление, как и со-
ответствующий управленческий контроль, 
проявляется как на макро-, так и на мик-
роуровнях. Макроуровень управленческо-
го контроля – это внешняя форма управ-
ленческого контроля организации. Он 
«осуществляется через реализацию соци-
альной политики государства, которая 
проявляется в законодательной и нормот-
ворческой деятельности, а также социаль-
ном процессе соизмерения (сопоставления)  
имеющихся фактов деятельности органи-
зации и трудового поведения ее членов и 
нормативно закрепленных, социально 
приемлемых, рекомендуемых моде-
лей» [12, с. 87]. Микроуровень управлен-
ческого контроля – это внутриорганизаци-
онная форма управленческого контроля 
(контроль в системе организации). Он 
«осуществляется через внутриорганизаци-
онные системы формального и неформаль-
ного управленческого контроля отноше-
ний взаимодействия трудового коллекти-
ва, работодателей, менеджмента, рядовых 
работников организации, профсоюзной 
организации» [13, с. 165].  

Таким образом, современная организа-
ционная система реализует деятельность в 
рамках управленческого механизма, в ко-
торый неизбежно включаются и подсисте-
мы контроля. 

Управленческий контроль включает в 
себя все виды управленческой деятельно-
сти, определяющие:  

1) получение информации об объекте 
контроля;  

2) оценку и систематизацию данной ин-
формации;  

3) отклонения от заранее заданных и 
утвержденных норм;  

4) действия, направленные на устране-
ние недостатков и повышение эффективно-
сти функционирования объекта контроля.  

Управленческий контроль представля-
ет собой регулирующий инструмент, обес-

печивающий не только принятие эффек-
тивных управленческих планов и реше-
ний, но и конструирующее воздействие на 
различные социальные объекты управле-
ния с целью предотвращения кризисных 
форм их функционирования, поиска про-
тиворечий, определения методов их оцен-
ки и преодоления.  

Имеются и отличия в функциональном 
проявлении управления и контроля. 
Управление включает в себя контроль. 
Оно направлено на получение конечного 
результата и определяет цель управленче-
ского контроля, который в свою очередь 
определяет проверку функционирования, 
целевую деятельность, выполнение планов 
и решений. В конечном итоге управленче-
ский контроль призван своевременно ис-
править выявленные противоречия, недо-
статки, обеспечить не допущение сбоев и 
отклонений от запланированных показате-
лей и норм. 

В новых условиях расширяется состав 
объектов управленческого организацион-
ного контроля: коллектив организации в 
целом, его отдельные группы и субъекты 
труда, социальные и социокультурные 
процессы, действия, явления. В данном 
контексте можно констатировать, что со-
циально-культурная адаптация субъектов 
труда представляет собой также отдель-
ный подсистемный компонент объекта 
управленческого контроля организации.  
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В  современных условиях разрабаты-
ваются социально-культурные тео-

рии оценки культуры семьи военнослужа-
щего. Общее понимание семьи и ее связь с 
государством как междисциплинарное яв-
ление представлено еще в рамках древней 
философии в работах Платона, Аристоте-
ля, Ж. Руссо.  

В исследованиях семьи использованы 
традиционные методологические подхо-
ды, определяющие разработки содержа-
ния понятия семьи в контексте его рас-
смотрения как социального института. 
Социологи с различных позиций рассмат-
ривают проявление сущностных основ се-
мьи. Т. Гурко представляет гендерные ос-
новы социологии семейных отношений; 
М. Арутюнян обосновывает сущность рос-
сийской семьи на международном уровне; 
С. Голод представляет исторический и ис-
торико-социологический аспект трансфор-
мации содержания семьи и брака; А. Ко-
валева и В. Луков рассматривают особен-
ности молодой семьи; Б. Ручкин выявляет 
проблемные противоречия развития се-
мейных отношений в условиях становле-
ния новой России; В. Лисовский,                      
Т. Краюшкина, Л. Озиева доказывают 
необходимость определять общие и особен-
ные характеристики семьи в ракурсе цен-
ностных ориентаций ее членов [1, с. 220].  

Теоретические основы феномена семьи 
рассмотрены в рамках концепции военной 
социологии. Последняя развивает идеи, 
представленные в парадигме семьи струк-
турного функционализма. В основу мето-
дологического подхода исследования се-
мьи заложены идеи П. Сорокина о том, 
что в современных условиях семья имеет 
наиболее устойчивый статус. Все члены 
семьи, независимо от их профессиональ-
ной специфики, занимают относительно 
неизменное место в некотором стратифи-
кационном социальном пространстве [2,  
с. 157]. По сути, под семьей необходимо 
понимать законный общественный инсти-
тут, отражающий определенный набор 
устойчивых ценностей и функциональных 
норм поведения. При этом «полная семья» 
должна состоять из отца, супруги (мате-
ри), а также ребенка (одного или несколь-
ких). «Неполная семья» не имеет одного 
или нескольких из перечисленных компо-
нентов. «Полная семья» – это институт, 
объединяющий круг лиц, взаимосвязан-
ных и взаимозависимых между собой на 
неимущественной, а также имуществен-
ной основе, имеющих набор прав, потреб-
ностей, обязанностей, напрямую вытекаю-
щих из брака, родственных отношений, 
усыновления. Поэтому Т. Парсонс обосно-
вывает необходимость рассматривать се-

УДК 316.33  
 
 
ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
старший преподаватель кафедры управления повседневной деятельностью 
(Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт  
войск национальной гвардии, г. Саратов) 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО  
В СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫХ ТЕОРИЯХ СОЦИОЛОГИИ  

 
 

Аннотация. Раскрывается сущность и содержание социальной культуры семьи 
военнослужащего. Доказано, что социальная культура семьи военнослужащего мо-
жет оцениваться как подсистемный компонент культуры общества. Для семьи воен-
нослужащего базовые ценности воинских коллективов не являются общими абстракт-
ными понятиями. Они представляют собой постоянно применяемые и действующие 
регуляторы реализации всех аспектов повседневной жизнедеятельности. Для члена 
семьи военнослужащего как патриота и российского гражданина наиболее важная 
материальная и культурная ценность – поддержание законности, порядка, нацио-
нальной территориальной целостности и безопасность Отечества.  

 
Ключевые слова: социальная культура, семья военнослужащего, ценности, нор-

мы, принципы семьи.  

© Егоров А. В., 2021 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальный_институт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальный_институт


Известия Саратовского военного института войск национальной гвардии  51 

С
О

Ц
И

О
Л

О
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е 
 Н

А
У

К
И

 

мью как институциональный механизм, 
определяющий формирование условий, 
интересов, мотивов, необходимых для 
успешного функционирования в обществе, 
поддержания порядка социального благо-
получия [3, с. 98]. Ведь именно в результа-
те функционирования семьи осуществля-
ется передача норм, принципов, ценно-
стей, определяющих конструирование 
устойчивого социального пространства, 
создаются прозрачные технологии, способ-
ствующие оптимизации общественной мо-
бильности. Т. Парсонс в связи с этим заяв-
ляет о социальной необходимости наличия 
оптимальности полной семьи, то есть необ-
ходимости укрепления классических норм 
и ролей между мужчинами и женщинами, 
важности сохранения традиций функцио-
нального разделения данных ролей [3,              
с. 158]. В рамках традиционной семьи про-
являются некоторые социальные законо-
мерности семейного развития. Например: 
1) различные страты общества занимают 
факторы соответствующих успешных или 
не успешных нуклеарных семей; 2) муж-
чины являются основными факторами 
функциональной мобильности. Они, как 
правило, работают, женщины частично 
заняты и занимаются домашними делами 
(хозяйством).  

Таким образом, семья военнослужаще-
го – это специфическая социальная группа 
индивидов. В современных условиях раз-
рабатываются социально культурные тео-
рии оценки социальной культуры семьи 
военнослужащего. В результате анализа 
теоретических концепций семьи военно-
служащего выявлены общие (присущие 
всем семьям) и специфические (присущие 
только семье военнослужащих) характери-
стики. Прослеживается взаимосвязь и вза-
имозависимость между деятельностными 
установками, семейными ценностями, 
нормами, принципами военнослужащих, а 
также реализацией практик воинской гос-
ударственной службы. Обновление духов-
ных, нравственных норм и ценностей се-
мьи военнослужащего приводит к транс-
формации ценностей военной государ-
ственной службы. Важно отметить, что 
семья военнослужащего зависит от военно-
служащего и его служебно-трудовой дея-
тельности. Сам военнослужащий, нахо-
дясь на воинской государственной службе, 
имеет ряд государством отчужденных 
прав, возможностей, свобод. Военнослужа-
щему запрещено занятие предпринима-

тельством, он не может самостоятельно 
выбрать место жизнедеятельности, не име-
ет права на свободу перемещения и пере-
движения. Данные ограничения должны 
компенсироваться системой стабильной и 
эффективной социальной защиты.  

Военные социологи традиционно дока-
зывают, что оценочный анализ культуры 
семьи как социальной группы должен ос-
новываться, прежде всего, на исследова-
нии результатов анкетного опроса членов 
данной семьи [4, с. 405]. Здесь социологи-
ческий опрос призван выявить не только 
индивидуальные характеристики отдель-
ных членов, но и уточнить совокупные 
приоритеты семьи в целом. Необходимо 
выявить тенденции трансформации стрем-
лений, мотивации к образовательным 
практикам, интеллектуальному и физиче-
скому развитию, стремлению к саморазви-
тию, способностям к адаптации в условиях 
внешнего социально-экономического об-
новления [5, с. 77].  

В семьях, где выявляются низкие зна-
чения данных специфических социальных 
показателей можно отнести к традицион-
ному типу групповой семейной культуры. 
В семьях с высоким проявлением данных 
показателей можно говорить о преоблада-
нии динамично развивающейся обоснован-
ной двойственности современной семьи. С 
одной стороны, семья – это социальная 
микрогруппа, характеризующаяся рядом 
черт: брак или общие кровно-родственные 
связи, общее местожительство, общность 
быта, совместная социально-экономичес-
кая кооперация, социализация и регули-
рование воспроизводства человеческого 
потенциала. Важной характеристикой се-
мейной социальной микрогруппы являет-
ся реализация их взаимопомощи, взаим-
ной поддержки и социальной ответствен-
ности за здоровье престарелых членов и 
детей. С другой стороны, семья – это соци-
альный институт, основные черты которо-
го следующие: интегрированный состав 
социальных ценностей, норм, принципов, 
санкций, стиля поведения, координирую-
щих и регламентирующих отношения в 
системе социального пространства семьи, 
взаимоотношений между ее субъектами. 
Члены развивающейся семьи ориентиро-
ваны на творческую деятельность, готовы 
к трудовым рискам, осуществлению лич-
ной инициативы. Второй тип семьи умест-
но характеризовать как адаптивный тип 
групповой семейной культуры [6, с. 90].  

© Егоров А. В., 2021 
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Здесь социальная культура семьи воен-
нослужащего может оцениваться как под-
системный компонент культуры общества. 
Данная культура должна оцениваться на 
основе анализа единого культурного про-
странства семьи, как социально-культур-
ной ячейки общества, состоящая из набора 
общих, а также специфических ценностей, 
норм, принципов, правил, процедур и тра-
диций. В процессе оценки важно уточнить 
трансформацию культуры каждого члена 
семьи, уточнить процессы формальных и 
неформальных отношений внутри, а так-
же вне семьи. По сути, оценка культуры 
семьи военнослужащего в рамках данного 
подхода определяет раскрытие социаль-
ных противоречий семьи, процессов ее 
адаптации к трансформациям во внешней 
среде, реализацией личностного совершен-
ствования, внутренних коммуникаций 
членов социальных семейных групп.  

Таким образом, нами обоснована двой-
ственность современной семьи. С одной 
стороны, семья – это социальная микро-
группа, характеризующаяся рядом черт: 
брак или общие кровно-родственные свя-
зи, общее местожительство, общность бы-
та, совместная социально-экономическая 
кооперация, социализация и регулирова-
ние воспроизводства человеческого потен-
циала. Важной характеристикой семейной 
социальной микрогруппы является реали-
зация их взаимопомощи, взаимной под-
держки и социальной ответственности за 
здоровье престарелых членов и детей. С 
другой стороны, семья – это социальный 
институт, основные черты которого следу-
ющие: интегрированный состав социаль-
ных ценностей, норм, принципов, санк-
ций, стиля поведения, координирующих и 
регламентирующих отношения в системе 
социального пространства семьи, взаимо-
отношений между ее субъектами.  

Семья военнослужащего представляет 
собой особую семейную социальную груп-
пу с рядом специфических черт. Характер-
но подчинение жизнедеятельности всех 
членов семьи интересам, потребностям и 
целям военной организации. Для семьи 
военнослужащего базовые ценности воин-
ских коллективов не являются общими 

абстрактными понятиями. Они представ-
ляют собой постоянно применяемые и дей-
ствующие регуляторы реализации всех 
аспектов повседневной жизнедеятельно-
сти. Не вызывает сомнения то, что данные 
ценности усваиваются членами семьи во-
еннослужащего в рамках системы жизнен-
ных норм, ценностей, принципов, более 
важного и значимого уровня. Члены семьи 
военнослужащего разделяют не только 
специфические ценности патриотизма, 
принципы и нормы военной службы госу-
дарству российскому, но и базовые обще-
ственные ценности семьи, образования, 
общения, благополучия. Для члена семьи 
военнослужащего как патриота и россий-
ского гражданина наиболее важная мате-
риальная и культурная ценность – поддер-
жание законности, порядка, националь-
ной территориальной целостности и без-
опасность Отечества.  
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THE SOCIAL CULTURE OF THE FAMILY OF A SERVICEMAN  
IN THE SOCIO-CULTURAL THEORIES OF SOCIOLOGY 

 
Abstract. The essence and content of the social culture of a soldier's family is revealed. It has 

been proved that the social culture of a soldier's family can be assessed as a subsystem component of 
the culture of society. For the family of a serviceman, the basic values of military collectives are not 
general abstract concepts. They are constantly applied and operating regulators of the 
implementation of all aspects of daily life. For a family member of a serviceman as a patriot and a 
Russian citizen, the most important material and cultural value is the maintenance of law, order, 
national territorial integrity and the security of the fatherland.  

 
Keywords: social culture, military family, values, norms, family principles. 

 
* * * 

В  современных социально-полити-
ческих условиях вектор государ-

ственной политики направлен на обеспече-
ние безопасности граждан нашей страны 
от внешних посягательств и сохранение 
стабильности внутриполитического про-
странства России. Основную роль в реше-
нии задач обеспечения национальной без-
опасности играют силовые структуры, в 
которых особая роль отводится войскам 
национальной гвардии Российской Феде-

рации и деятельности офицерских кадров 
как основных субъектов данного социаль-
ного института. 

Профессиональная деятельность офице-
ров войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации относится к одному из са-
мых сложных видов воинского труда ввиду 
его высокой социальной значимости и гете-
рохронности, большого объема решаемых 
задач, экстремальности и неопределенности 
в процессе организации деятельности, свя-
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занной с риском для жизни. В этой связи 
становится очевидной необходимость обес-
печения качества профессиональной подго-
товки и деятельности военных специали-
стов, их готовности к реализации професси-
ональных функций в соответствии с функ-
циональным предназначением. 

В общем смысле деятельность пред-
ставляет собой сложно структурирован-
ную систему, включающую различные 
уровни, которые взаимосвязаны между 
собой и находятся в динамическом разви-
тии [3, с. 112]. 

По мнению М. С. Кагана, деятельность 
охватывает все стороны общественных от-
ношений, получая презентацию в интел-
лектуальных, духовных, материально-
практических операциях, выполняемых 
человеком как субъектом данных отноше-
ний [1, с. 5]. 

В энциклопедии профессионального 
образования понятие деятельности тракту-
ется как процесс, который обеспечивает 
реализацию функциональных возможно-
стей личности по отношению к различным 
сферам социальной действительности [6,  
с. 309]. 

Б. Ф. Ломов [2, с. 34], структурируя 
деятельность, отмечает, что она содержит 
внутреннюю и внешнюю структуру, кото-
рая носит интегративный характер. При 
этом внешнее воздействие опосредуется 
внутриличностными процессами, тогда 
как внутренние субъективные процессы 
определенным образом проявляются вовне 
[5, с. 202]. 

Говоря о структуре деятельности, мы 
придерживаемся позиции К. К. Платоно-
ва, который полагает, что деятельность 
базируется на адекватных мотивах, осу-
ществляется в соответствии с поставлен-
ной целью, применением способов дей-
ствий для получения результата (мотив-
цель-способ-результат) [4, с. 75]. Такова 
общая траектория деятельности, в которой 
представлен маршрут от «входа» в систему 
деятельности до «выхода» из нее. Однако, 
принимая данную схему за базовую, отме-
тим, что деятельность опосредуется внеш-
ними условиями (обстоятельствами), кото-
рые могут задавать вектор ее развития и 
детерминировать содержание структурных 
компонентов. 

В условиях современных реалий офи-
цер войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации выполняет различные ви-
ды деятельности, которые выделяются в 

соответствии с функциональными обязан-
ностями и сферой приложения профессио-
нальных компетенций (управленческая, 
экономическая, маркетинговая, информа-
ционно-аналитическая, исследователь-
ская, психолого-диагностическая, педаго-
гическая, правовая, коммуникативная). 

В данном ряду, на наш взгляд, особое 
место принадлежит коммуникативной со-
ставляющей деятельности, которая предпо-
лагает организацию работы с другими субъ-
ектами с целью информационного сопро-
вождения деятельности в рамках вербаль-
ного (невербального) общения и установле-
ния коммуникативных контактов. Комму-
никативная деятельность в данном случае 
носит контактно-устанавливающий харак-
тер и направлена на обеспечение благопри-
ятной психологической атмосферы в про-
цессе организации взаимодействия между 
субъектами профессиональной общности. 

Говоря о коммуникации, исследователи 
(М. С. Каган, Б. Ф. Ломов, Б. Д. Парыгин) 
связывают данное понятие с общением че-
ловека. Так, Б. Ф. Ломов отмечает, что об-
щение представляет особую форму меж-
личностного взаимодействия, является 
многоплановым процессом, осуществляе-
мым в совместной деятельности субъектов 
и предполагающим обмен информацией, 
восприятие и понимание друг друга, выра-
ботку стратегий поведения в коммуника-
тивном поле деятельности [2, с. 43]. 

При этом основными характеристика-
ми общения являются следующие: в про-
цессе коммуникации происходит актив-
ный обмен информации между субъекта-
ми, осуществляемый в диалоговом режи-
ме, который, в свою очередь, предполагает 
взаимное продуктивное психологическое 
воздействие субъектов друг на друга; ком-
муникативное влияние возможно в том 
случае, когда информация, предлагаемая 
одним субъектом, понятна другому, и 
наоборот. Иными словами, субъекты 
должны находиться в пределах одного ин-
формационного (профессионального, соци-
ального) пространства. 

Коммуникативные ситуации в деятель-
ности офицеров в силу специфики их дея-
тельности предполагают установление 
коммуникативных контактов как внутри 
функционального поля профессиональной 
деятельности (с подчиненными, руководя-
щим составом, коллегами по службе), так 
и с представителями внешней социальной 
среды. В этой связи мы выделяем ряд осо-
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бенностей в организации коммуникатив-
ной деятельности офицеров войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации: 
необходимость преодоления в коммуника-
ции возможного противодействия со сторо-
ны других субъектов, наличие информа-
ционно-временного дефицита в связи с 
оперативным характером профессиональ-
ной деятельности, необходимость установ-
ления коммуникативных контактов с ли-
цами, которые являются потенциальными 
или актуальными источниками информа-
ции, но в силу определенных причин не 
желающих идти на контакт. 

Таким образом, коммуникативная дея-
тельность офицеров войск национальной 
гвардии Российской Федерации, на наш 
взгляд, представляет собой особый вид де-
ятельности военных специалистов, обу-
словленный спецификой решаемых про-
фессиональных задач, направленный на 
активизацию бесконфликтного взаимодей-
ствия субъектов посредством организации 
управления социально-психологическими 
процессами с целью получения (передачи) 
необходимой информации. 

Выделяя коммуникативную деятель-
ность как особый вид деятельности офице-

ров войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации и указывая на ее социаль-
но и профессионально обусловленный ха-
рактер, отметим, что она имеет свою 
структуру, которая согласуется (в компо-
нентном составе) с общей структурой дея-
тельности (рис. 1). 

Коммуникативная деятельность эффек-
тивна в том случае, когда она организова-
на на прочном информационно-регулятив-
ном фундаменте при условии устойчивой 
мотивации и направленности на резуль-
тат. Поэтому важным фактором успешно-
сти профессиональной коммуникации 
офицеров является наличие у них комму-
никативной компетентности. 

В исследованиях А. А. Деркача, Э. Ф. Зе-
ера, Н. В. Кузьминой, Э. М. Короткова и др. 
проводится глубокий дефиниционный ана-
лиз феномена «компетентность» и его рас-
смотрение через призму выполняемой дея-
тельности. Систематизируя исследователь-
ские позиции авторов, отметим, что в об-
щем смысле компетентность представляет 
собой наличие у субъекта знаний, умений 
и навыков в определенной сфере деятель-
ности, индивидуальных личностных ка-
честв и готовность к их оперативной реа-

Рисунок 1 – Структура коммуникативной деятельности офицеров ВНГ РФ 
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* * * 

лизации в той или иной ситуации, возни-
кающей в процессе деятельности. 

В этой связи коммуникативная компе-
тентность офицера является свойством 
личности, которое позволяет военному 
специалисту устанавливать коммуника-
тивные контакты и продуктивно взаимо-
действовать с внутренней (профессиональ-
ной) и внешней (социальной) средой. Она 
характеризуется наличием у офицера си-
стемы знаний теории профессиональных 
коммуникаций, практических умений ис-
пользовать эти знания в организации ком-
муникативного процесса, индивидуальных 
(личностно и профессионально значимых) 
качеств, обеспечивающих организацион-
ную и психологическую эффективность 
взаимодействия. 

Таким образом, развитие коммуника-
тивной составляющей в общей системе 
профессиональной деятельности офицеров 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации становится эффективным ин-
струментом повышения ее качества и обес-

печения профессионально-личностного 
развития военных специалистов. 
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В  условиях постоянного противобор-
ства наиболее развитых государств 

мира особую роль в развитии человечества 
играют не только наличие и состояние во-
оруженных сил того или иного государ-
ства, но и морально-психологическое со-
стояние военнослужащих, сотрудников и 
гражданского персонала, проходящих во-
енную службу в войсках. 

Кроме вооруженных сил практически в 
каждой стране имеются силовые структуры, 
выполняющие задачи по обеспечению право-
порядка внутри своих государств. В нашей 
стране выполнение таких задач возложено 
на МВД, войска национальной гвардии и 
другие подразделения. 

На рубеже веков в мире происходит 
трансформация нашей цивилизации, в хо-
де которой в обществе выявляются много-
гранные проблемы, требующие обязатель-
ного, а в некоторых случаях и скорейшего 
решения. Различные преобразования во 
многих сферах нашей жизнедеятельности 
в той или иной степени затронули и наше 
российское общество. В ходе этих преобра-
зований в обществе можно увидеть нрав-
ственные конфликты, переоценку ценно-
стей и множество других иногда довольно 
негативных фактов, которые свидетель-
ствуют о моральном кризисе в нашем об-

ществе. Зачастую, по различным факто-
рам, действующим извне государства, про-
исходит не переоценка ценностей, а их 
подмена. Подмена ценностей является од-
ной из немаловажных причин нравствен-
ных и социальных конфликтов между 
людьми в различных слоях общества, в 
том числе и между военнослужащими в 
воинских коллективах как в повседневной 
жизнедеятельности, так и при выполне-
нии различных служебно-боевых (служеб-
ных) задач. 

Особого внимания в условиях полити-
ческих и экономических преобразований в 
мире, в том числе и в нашей стране, заслу-
живает подготовка офицерских кадров 
войск национальной гвардии, от качества 
которой зависит не только настоящее, но и 
будущее нашей страны. 

Каждый индивидуум в своей жизни 
несомненно сталкивается с различного рода 
конфликтами. Особого внимания к себе тре-
буют социальные и нравственные конфлик-
ты, от развития и результатов которых за-
висит не только морально-психологический 
климат в обществе, но и его развитие и бла-
госостояние в целом. В воинских коллекти-
вах проблемы конфликтов в силу особенно-
стей военно-профессиональной деятельно-
сти военнослужащих носят довольно ост-

УДК 316.482 
 
 
СИРАЗЕТДИНОВ МАРАТ РИШАТОВИЧ 
преподаватель кафедры обеспечения служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии 
(Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт  
войск национальной гвардии, г. Саратов) 
 
 

КОНФЛИКТЫ В ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ГОТОВНОСТЬ К НИМ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы готовности офице-
ра войск национальной гвардии РФ к конфликтам в воинском коллективе. На основа-
нии теоретического анализа рассмотрены понятия: «конфликт», «нравственность», 
«причины конфликта», «последствия конфликта», определены их основные содержа-
тельно-смысловые характеристики и особенности актуализации в военно-
профессиональной деятельности. Акцентируется внимание на вопросах нравственной 
регуляции профессиональной деятельности офицера как условии профилактики и 
предупреждения нравственного конфликта. 

 
Ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, офицер, нравствен-

ность, причины конфликта, последствия конфликта, воинский коллектив, управле-
ние конфликтом. 

© Сиразетдинов М. Р., 2021 



 58 № 4(4) 2021 
С

О
Ц

И
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Е 

 Н
А

У
К

И
 

рый характер. Исследованием проблемы 
конфликтов в нашей стране и в мире зани-
маются деятели различных направлений 
науки уже не первое десятилетие. 

По мнению О. В. Щербаковой [1], соци-
альный конфликт характеризуется обост-
рением противоречий между какими-либо 
субъектами общества, проявляющихся в 
противоборстве между ними в связи с рас-
хождением интересов, целей и средств их 
достижения. При этом подобные противо-
речия, возникающие в процессе взаимо-
действия военнослужащих, сопровожда-
ются проявлением негативных эмоций по 
отношению друг к другу, а иногда достига-
ют фазы активного противостояния, ре-
зультатом которого может быть насилие 
(Е. М. Бабосов, В. Г. Малащенко [2],                 
А. Я. Анцупов [3]). 

Позиция Р. И. Мокшанцева [4] связана 
с определением конфликта как особой 
формы взаимодействия между людьми, 
которая проявляется в столкновении по-
лярных точек зрения, характеризующих-
ся рассогласованностью личностных инте-
ресов и взглядов, выражающейся в обост-
рении противоречий между субъектами 
конфликта на фоне выраженного эмоцио-
нального переживания, личностной и си-
туативной тревожности. 

В качестве основных признаков кон-
фликта А. Я. Анцупов [3] выделяет следу-
ющие: наличие в конфликте субъекта или 
нескольких субъектов, указывающих на 
факт возникновения конфликта; биполяр-
ность конфликта, что предполагает уча-
стие в конфликте двух и более субъектов с 
прямо противоположными смысловыми 
ориентирами; активность, указывающая 
на факт проявления инициативности субъ-
ектов, направленной на изменение пози-
ций другой стороны. 

По данным, приведенным в исследова-
нии И. Ю. Устинова [5], основными причи-
нами конфликтов являются следующие: 

- некачественное выполнение своих 
должностных и специальных обязанностей 
отдельными военнослужащими, характе-
ризующееся низкой исполнительностью и 
отсутствием дисциплинированности; 

- статусное различие в коллективе меж-
ду военнослужащими, которое проявляет-
ся в формальном аспекте и неформальном, 
предполагающим соперничество за лидер-
ство, авторитет; 

- нежелание отдельных военнослужа-
щих идти на компромисс и признавать 

точки зрения других, отличные от своего; 
- отсутствие готовности к взаимодей-

ствию и диалогу в воинском коллективе; 
- эмоциональная неустойчивость от-

дельных военнослужащих, повышенная 
раздражительность, агрессивность, отсут-
ствие способности к самокритике; 

- нарушение нравственных норм, при-
водящее к унижению чести и достоинства; 

- отсутствие или неудовлетворительная 
работа, а также пассивность командиров 
различных степеней по созданию в воин-
ских коллективах здорового морально-
психологического климата, условий по 
поддержанию на должном уровне всех эле-
ментов внутреннего порядка согласно тре-
бований руководящих документов. 

В случае возникновения социальных 
конфликтов в воинском коллективе, факт 
которых обусловлен действием приведен-
ных выше причин, возможно наступление 
деструктивных последствий, оказываю-
щих влияние, с одной стороны, на лич-
ность военнослужащего (либо группы во-
еннослужащих), а с другой – существен-
ным образом снижающих качество военно-
профессиональной деятельности, надеж-
ность всего воинского коллектива. К числу 
таких последствий относятся:  

- нарушение нормативно-правовых им-
перативов воинской деятельности, которое 
проявляется в дестабилизации взаимоот-
ношений между военнослужащими, веро-
ятности применения психического и физи-
ческого насилия; 

- создание негативного образа оппонен-
та, готовность причинить ему ущерб с при-
менением любых психологических или 
физических способов; 

- снижение эффективности решения 
служебно-боевых задач, носящее пролон-
гированный характер, вероятность вовле-
чения в орбиту конфликта других военно-
служащих, что влечет за собой нарушения 
воинской дисциплины, разбалансировку 
межличностных контактов, большие эмо-
циональные затраты; 

- после завершения конфликта – сни-
жение уровня сплоченности воинского 
коллектива, степени доверия его субъек-
тов по отношению друг к другу, длитель-
ное переживание негативных эмоций. 

Вместе с тем социальный конфликт, 
помимо отрицательных эффектов, несу-
щих деструктивные последствия, обладает 
и конструктивным потенциалом, проявля-
ющимся в таких аспектах, как:  
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- полное (частичное) разрешение проти-
воречий, возникающих в воинском кол-
лективе, позволяет минимизировать или 
снять эмоциональную напряженность, ста-
билизировать социально-профессиональ-
ную деятельность субъектов воинского 
коллектива; 

- возможность оценить уровень разви-
тия личностно-профессиональных качеств 
военнослужащих, их психологическую 
устойчивость, готовность к продуктивной 
профессиональной коммуникации, способ-
ность к демонстрации когнитивно-пове-
денческих моделей для определения лич-
ностных возможностей военных специали-
стов и расширения информации о личност-
ном потенциале каждого из них; 

- мониторинг социальных настроений в 
воинском коллективе, на основе которого 
обеспечивается выработка воспитательных 
стратегий, направленных на сплочение 
воинского подразделения для решения 
служебно-боевых задач. 

Подытоживая вышеизложенное, отме-
тим, что социальный конфликт в воинских 
коллективах, обусловленный спецификой 
социально-профессиональной среды и инди-
видуально-типологическими особенностями 
военнослужащих, представляя собой объек-
тивную и неизбежную реальность, может 
иметь как деструктивные, так и конструк-
тивные последствия, выполняя в первом 
случае функции разрушения, а во-втором, 
диагностики и созидания. Безусловно, пе-
ревод конфликтов из деструктивного в кон-
структивное русло обеспечивается грамот-
ной и систематической работой командира 
подразделения, который должен обладать 
готовностью к регуляции и управлению 
конфликтами, что в итоге будет способство-
вать эффективному функционированию во-
инского коллектива и решению стоящих 
перед ним задач. 

Таким образом, разобрав суть и пробле-
му конфликтов, можно сделать вывод, что 
в процессе служебной деятельности офице-
ру, как ключевому субъекту, организую-
щему деятельность воинского коллектива, 
необходимо понимать основные возмож-
ные причины возникновения конфликтов, 
а также уметь ими управлять. 

Управление конфликтом происходит 
путем предупреждения возникновения 
конфликтов и их эффективного разреше-
ния. Наиболее логичные принципы управ-
ления конфликтом заключаются не столь-
ко в избегании конфликта и его преодоле-

нии, сколько в разрешении предконфликт-
ной и конфликтной ситуации различными 
неконфликтными способами, которые поз-
волят обеспечить благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе 
и нормализации отношений.  

Конфликт в воинских коллективах, 
обусловленный спецификой профессио-
нальной деятельности и индивидуальными 
особенностями каждого военнослужащего, 
представляя собой объективную и неиз-
бежную реальность, может иметь как де-
структивные, так и конструктивные по-
следствия, выполняя в одном случае функ-
ции разрушения, а в другом – анализа и 
творчества. Безусловно, перевод конфлик-
тов из деструктивного в конструктивное 
направление достигается умелой и посто-
янной работой командира подразделения, 
который должен обладать не только теоре-
тическими знаниями в области психоло-
гии и конфликтологии, но и практически-
ми навыками в управлении конфликтами. 
Данные условия в итоге будут обеспечи-
вать выполнение требований руководящих 
документов по морально-психологическо-
му обеспечению в воинских коллективах, 
соблюдение порядка и правил взаимоотно-
шений между военнослужащими незави-
симо от занимаемых воинских должно-
стей, в конечном итоге успешное выполне-
ние стоящих перед подразделениями слу-
жебных и боевых задач. 

Независимо от форм применения и спо-
собов действий конкретной воинской части 
войск национальной гвардии, качество вы-
полняемых задач и результаты служебно-
боевой деятельности будут зависеть несо-
мненно от уровня подготовки подразделе-
ний. Но морально-психологический кли-
мат в воинских коллективах будет играть 
очень важную роль и в подготовке личного 
состава, и в ходе выполнения различных 
задач. 

Тем более это очевидно ввиду того, что 
военно-профессиональная деятельность 
носит коллективный характер, когда от 
действий одного из субъектов зависит эф-
фективность деятельности других субъек-
тов и в целом качество выполнения боевой 
задачи; в этих условиях важна ориентиро-
ванность на проблемно-нравственный вы-
бор, характеризующийся не только и не 
столько реализацией офицером властных 
полномочий по отношению к другим воен-
нослужащим, сколько к совместному вы-
полнению поставленной задачи, основан-
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ному на достижении согласованности 
субъектной позиции офицера с личност-
ным потенциалом других военнослужа-
щих, которые попадают в поле его осмыс-
ления и действий. 
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А нализ состояния правовой подго-
товки молодых офицеров позволя-

ет констатировать, что значительная их 
часть, проходящая военную службу в вой-
сках национальной гвардии Российской 
Федерации, имеет недостаточный уровень 
правовых знаний для эффективного ис-
пользования правовых средств в сфере слу-
жебной деятельности по укреплению дис-
циплины, законности и правопорядка. И 
как следствие, в среде вышеуказанной ка-
тегории военнослужащих, возникают раз-
личные негативные примеры нарушения 
воинской дисциплины и правопорядка. 

Одними из причин сложившегося поло-
жения дел являются недостаточная базо-
вая правовая подготовка молодых офице-
ров и ограниченные возможности воспол-
нения пробелов в правовых знаниях, вви-
ду недостаточности источников правовой 
информации и компетентных в правовом 
отношении специалистов, способных пра-
вильно разъяснить те или иные правовые 
нормы. Что подтверждает актуальность и 
важность качественной правовой подготов-

ки курсантов, как будущих офицеров, и 
возлагает большую ответственность на 
профессорско-преподавательский состав 
юридических кафедр военного института, 
осуществляющих подготовку офицерских 
кадров для войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Система правовой подготовки курсантов 
в военном институте реализуется в ходе 
учебных занятий и в часы самостоятельной 
подготовки и подразумевает под собой соче-
тание реализации средств и методов форми-
рования и развития правосознания у кур-
сантов, как одного из ведущих факторов, 
являющегося предпосылкой и неким фун-
даментом для становления правомерного 
поведения будущих офицеров. 

В понятие правовой подготовки курсан-
тов включается не только изучение зако-
нодательства, но и преодоление правового 
нигилизма, формирование позитивных 
установок и ориентаций на их исполнение 
в практике, т. е. формирование правосо-
знания, правовой культуры как фактора 
поведения. 
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Обобщающим показателем результа-
тивности правовой подготовки выпускни-
ков военных институтов Росгвардии мож-
но считать уровень их компетентности, 
дисциплинированности, общественной ак-
тивности в правовой сфере служебных от-
ношений [1]. 

Основной целью правовой подготовки 
курсантов в процессе преподавания исто-
рико-правовых дисциплин является полу-
чение знаний, навыков и умений, позволя-
ющих им как будущим офицерам войск 
национальной гвардии: 

- давать грамотный юридический ана-
лиз жизненных ситуаций, в том числе при 
выполнении служебно-боевых задач; 

- правильно оценивать явления обще-
ственно-политической и государственно-
правовой жизни; 

- на более высоком уровне проводить 
занятия по военно-политической и право-
вой подготовке. 

Задачами улучшения правовой подго-
товки выпускников, учитывающими тре-
бования к их личностным качествам, яв-
ляются: 

- формирование уважения к праву, 
принципам законности; 

- привитие навыков правомерного пове-
дения, принятия правомерных решений в 
сфере управления, чувства ответственно-
сти за их качество; 

- формирование потребности и умений 
активно защищать, в установленном зако-
ном порядке, интересы государства, свои 
права и права подчиненных; 

- воспитание активной позиции нетер-
пимости к правонарушениям [2]. 

Одним из главных условий эффектив-
ности педагогической деятельности про-
фессорско-преподавательского состава 
юридических кафедр является процесс 
изучения правового сознания на трех уров-
нях: познавательном, оценочном и регуля-
тивном. Эти знания в дальнейшем сыгра-
ют большую роль в педагогическом про-
цессе, обуславливая возможность для пре-
подавателей осуществлять своевременную 
коррекционную педагогическую работу. 

Преподаватели юридических дисци-
плин имеют возможность в процессе обуче-
ния формировать и развивать у курсантов 
необходимые правовые качества с помо-
щью таких методов воспитания, как: 
убеждения, упражнения, коррекции. 

Целью метода убеждения является фор-
мирование и развитие мотивации у курсан-

тов к правомерному поведению, убежденно-
сти в справедливости решений вышестоя-
щих органов управления, в целях уверенно-
го и четкого выполнения ими в будущем 
поставленных служебно-боевых задач [3]. 

К данной группе следует отнести такие 
методы воспитания, как: реализация по-
тенциала средств правовой информации 
(доведение приказов и распоряжений, до-
ведение информации об осуждении воен-
нослужащих различных категорий, разме-
щение на стендах информации правового 
характера, консультации по правовым во-
просам с офицерами юридической служ-
бы, выездные заседания судов и др.), лич-
ный пример законопослушного поведения 
командиров курсантских подразделений и 
преподавателей кафедр военного институ-
та, личный опыт курсантов, благоприят-
ная социокультурная среда учебного заве-
дения, общественное мнение и другие ин-
формационные источники [4]. 

Ко второй группе средств и методов вос-
питания представляется возможным отне-
сти – педагогические упражнения. Данная 
группа нацелена главным образом на созда-
ние необходимых педагогических условий 
для практики (тренировки) курсантов в вы-
полнении правовых норм в процессе повсе-
дневной жизнедеятельности с целью выра-
ботки у них правомерной модели поведения 
и закрепления данной модели на уровне 
привычки правомерного поведения. 

К данной группе следует отнести в 
первую очередь следующие педагогиче-
ские методы: создание различных педаго-
гических ситуаций как в процессе учеб-
ных занятий, так и во внеурочное время, 
подача различных вводных с целью пра-
вильного и оперативного их решения кур-
сантами в процессе выполнения ими своих 
специальных обязанностей (порядок за-
держания условных нарушителей, поря-
док применения оружия и специальных 
средств в различных условиях и др.), мо-
делирование и постановка проблемы в про-
цессе учебных занятий по юридическим 
дисциплинам с целью выработки решений 
курсантами, находящимися в роли раз-
личных должностных лиц (ролевые игры, 
групповые занятия) [5]. 

Правильный подбор и использование 
проблемных упражнений в образователь-
ной деятельности военного института поз-
воляет создать благоприятную правовую 
среду для привития курсантам привычки 
правомерного поведения, а также неприя-
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тия и осуждения противоправного поведе-
ния. Это формирует у курсантов активную 
правовую позицию, как высшую форму пра-
вового поведения, воплощающуюся в осуж-
дении и осуществлении действий, предот-
вращающих неправомерное поведение, в 
том числе и со стороны своих товарищей. 

Правовое воспитание курсантов целесо-
образно начинать с изучения и определе-
ния степени развития качеств правомерно-
го поведения у каждого курсанта индиви-
дуально. На этом этапе выявляются недо-
статки в правовом воспитании у каждого 
курсанта. Степень развития правомерного 
поведения стоит оценивать не только по 
наличию или отсутствию у курсантов по-
ощрений и взысканий, но и методом 
наблюдения за поведением курсантов в по-
вседневной жизнедеятельности, в процессе 
выполнения ими своих должностных и 
специальных обязанностей, а также из 
личных бесед, определяя истинную моти-
вацию к соблюдению правомерного поведе-
ния. Этот процесс является перманентным 
и предполагает постоянный мониторинг 
командирами курсантских подразделений 
и преподавателями поведения курсантов и 
характера их реакций на различные соци-
альные воздействия, в том числе и в стрес-
совых ситуациях [6]. 

Исходя из вышеперечисленного вытекает 
и третий этап – коррекция поведения кур-
сантов, имеющих недостаточно развитый 
уровень правового сознания. Педагогическая 
коррекция поведения курсантов предполага-
ет превентивное исправление перекосов в 
воспитании курсантов и искажений в их по-
нимании правомерного поведения. Эта дея-
тельность имеет целью не только заклады-
вать знания о правомерном поведении, но 
также пресекать возможные предпосылки к 
его нарушению, предупреждать правонару-
шения, укреплять воинскую дисциплину, 
повышать качество учебных занятий, и вос-
питывать у курсантов качества, присущие 
социально активной личности [5]. 

Процесс развития у курсантов право-
мерного поведения подразумевает также 
изучение и учет их мнения о реальном и 
желаемом состоянии правового обучения, 
актуальности тем проводимых учебных 
занятий и рассматриваемых вопросов, в 
целях совершенствования и актуализации 
учебного процесса [2]. 

В целом вышесказанное позволяет сде-
лать вывод о необходимости повышения вни-
мания к организации и осуществлению пра-

вового обучения в военных институтах 
Росгвардии, как фактору повышения эффек-
тивности управленческой, правовоспита-
тельной деятельности будущих офицеров 
войск правопорядка, в частности в ходе про-
ведения учебных занятий с курсантами по 
дисциплине «Теория государства и права». 

Знание вопросов теории права приго-
дится будущим офицерам для проведения 
занятий по правовой подготовке, в частно-
сти при изучении таких вопросов, как пра-
вовой статус личности (понятие, виды, 
структура); права и свободы человека и 
гражданина; понятие и основные принци-
пы законности и др. [7]. 

А знание теории государства поможет 
им в проведении занятий по военно-
политической подготовке, в частности в хо-
де рассмотрения вопросов, связанных с по-
литической системой общества: формы 
правления в России и их развитие в совре-
менных условиях, политический режим 
(понятие и виды), понятие механизма госу-
дарства, принцип разделения властей и др. 

Важным условием реализации задач 
правовой подготовки курсантов в ходе про-
ведения занятия по теории государства и 
права является связь учебных занятий с 
военно-профессиональным аспектом. К та-
ким вопросам в первую очередь относятся: 

- роль войск национальной гвардии в 
механизме Российского государства; 

- значение изучения теории государства 
и права для государственно-правовой прак-
тики, профессиональной деятельности офи-
цера Росгвардии; деятельность войск наци-
ональной гвардии и права граждан; 

- особенности правовой культуры офи-
цера войск национальной гвардии и осо-
бенности правового воспитания военнослу-
жащих войск национальной гвардии и др. 

Особое место в этой работе занимает 
личное участие курсантов в подготовке со-
общений и докладов на семинарских и 
групповых занятиях. 

Так, например, на занятиях по теории 
государства и права, согласно тематическо-
го плана курсанты готовят следующие сооб-
щения: виды нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность войск нацио-
нальной гвардии, правовая культура воен-
нослужащих войск национальной гвардии, 
роль войск национальной гвардии в обеспе-
чении законности и правопорядка и др. 

В частности, особый интерес у курсантов 
вызывает такая форма проведения занятия, 
как ролевая игра. Например, на занятиях 

© Бойко С. В., Овсянников С. Ю., 2021 



 64 № 4(4) 2021 
Ю

Р
И

Д
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
 Н

А
У

К
И

 

по международному праву проводится роле-
вая игра по теме: «Международное гумани-
тарное право», рассматриваемые вопросы 
которой играют очень важную роль в право-
вой подготовке будущих офицеров, в связи 
с выполнением служебно-боевых задач в 
различных регионах страны и за рубежом. 

Таким образом, можно отметить, что 
успех правовой подготовки будущих офи-
церов войск правопорядка напрямую зави-
сит от умелого применения элементов ком-
плексирования с другими юридическими 
дисциплинами на основании определения 
и реализации преподавателями межпред-
метных связей во время преподавания 
учебных дисциплин. 
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П реступность несовершеннолетних 
была и остается одним из основ-

ных критериев состояния криминогенной 
обстановки в целом, а также оценки эф-
фективности работы сотрудников право-
охранительного блока. 

Актуальность исследуемой темы обу-
словлена тем, что борьба с преступностью в 
среде несовершеннолетних выступает од-
ним из самых важных и перспективных 
направлений в общем противодействии 
преступности. Для примера, нами были 
рассмотрены статистические  показатели 
преступности несовершеннолетних с 2017 г. 
по 2020 г., который иллюстрируют нам ак-
туальность существующей проблемы. 

На территории всей страны за период 
январь-декабрь 2017 г. было зарегистриро-
вано 45228 (–15,7%), из них 10238 – тяж-
кие и особо тяжкие; в 2018 г. несовершен-
нолетними было совершено 43553 (–3,8%) 

преступлений, причем 9716 – тяжкие и 
особо тяжкие; в 2019 – 41548 (–4,6%), из 
которых 10113 – тяжкие и особо тяжкие 
преступления; в 2020 г. – 37771 (–9,1%), а 
тяжких и особо тяжких преступлений – 
9797 [1]. Несмотря на то, что наблюдается 
некоторая тенденция к снижению количе-
ства преступлений в среде несовершенно-
летних, стоит особое внимание обратить на 
долю тяжких и особо тяжких преступле-
ний, которые обладают высокой степенью 
общественной опасности. 

Видится необходимым также привести 
статистические показатели г. Н. Новгоро-
да. Так, изучая результаты работы ОВД по 
профилактике преступлений и правонару-
шений среди несовершеннолетних за 8 ме-
сяцев 2020 г. в г. Н. Новгороде, нам уда-
лось установить, что несовершеннолетни-
ми и при их соучастии было совершено 
167 преступлений, что на 83,5% превыша-
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Буллинг (от английского bullying – «запугивание», «издевательство», «травля») – это агрес-
сия одних детей против других, когда имеют место неравенство сил и жертва показывает, как 
сильно её это задевает.  
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ет показатели аналогичного периода про-
шлого года. При этом, в противоправной 
деятельности принимали участие 115 
несовершеннолетних – на 42 % больше в 
сравнении с 2019 годом. Практика показа-
ла, что возросло количество преступлений, 
совершаемых по ст. 158 УК РФ, до 69 
(+115,6 %). Интересно, что количество 
разбойных нападений снизилось на 12,5 % 
и составило 7 преступлений. Количество 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, оста-
лось на прежнем уровне и составило 5 пре-
ступлений. Как мы видим, на территории 
г. Н. Новгорода наблюдается негативная 
тенденция к увеличению подростковой 
преступности. В связи с этим, нами видит-
ся необходимым отдельное внимание уде-
лить причинам, способствующим соверше-
нию несовершеннолетними антиобще-
ственных деяний. 

В последние несколько лет наблюдает-
ся активная тенденция вовлечения несо-
вершеннолетних в этническую и экстре-
мистскую преступность. Например, в 2014 
году в московской школе № 263 десяти-
классник в школе застрелил учителя гео-
графии и взял в заложники своих одно-
классников, а впоследствии открыл огонь 
по прибывшим на место сотрудникам пра-
воохранительных органов, причинив тяж-
кий вред здоровью и даже смерть [2]. В 
связи с этим вопрос о причинности под-
ростковой преступности и ее профилакти-
ке приобретает особую значимость. 

Интересно,  что причины и условия, 
влияющие на уровень  преступности несо-
вершеннолетних, содержатся практически 
во всех сферах жизни общества. 

В качестве основных причин высокого 
уровня подростковой преступности следу-
ет назвать следующие: 

- неспособность государства выделить 
необходимые материальные средства на 
развитие и воспитание будущего поклоне-
ния страны, а также оказать помощь ма-
лоимущим семьям; 

- высокий уровень беспризорности и 
безнадзорности, что вытекает из вышеука-
занной причины; 

- неблагополучные семьи, в которых 
растут будущие преступники. 

Зигмунт О. А., анализируя причины 
подростковой преступности в России и 
Германии, писала о том, что к основным 
факторам подростковой преступности сле-

дует относить социальный родительский 
контроль, а также эмоциональную связь 
между родителями и детьми [3, с. 175]. 
Мы, в свою очередь, считаем настоящее 
утверждение справедливым применитель-
но к российской модели семьи и воспита-
ния детей. Также, по нашему мнению, что 
семья играет особо важную роль в форми-
ровании личности подростка, в том числе с 
антиобщественной направленностью; 

- школьный буллинг подростков. Нап-
ример, исследование показало, что многие 
серийные убийцы имели проблемы с одно-
классниками в школьные годы, в резуль-
тате чего впоследствии и сформировалась 
личность с криминальной направленно-
стью. Из биографии Чикатило следует, что 
в школьные годы он был достаточно роб-
ким мальчиком, одноклассники били и 
дразнили его. С. Головкин («Фишер»), по 
словам одноклассников, не принимался их 
обществом, его часто игнорировали и не 
обращали внимания. Так, мы можем гово-
рить о том, что  буллинг является крайне 
негативным фактором формирование кри-
минальной личности подростка; 

- влияние средств массовой информа-
ции. В настоящее время самым популяр-
ным СМИ является глобальная сеть Ин-
тернет. Мы считаем, что негативным ас-
пектом сети Интернет является широкое 
распространение информации сомнитель-
ного содержания. «По статистическим 
данным, 9 из 10 детей сталкивались с пор-
нографией в Сети, около 17% регулярно 
заглядывают на запретные ресурсы, при-
мерно 5,5 % готовы претворить увиденное 
там в жизнь» [4]. Сюда же следует отнести 
и возможности так называемого «теневого 
интернета» – DarkNet, на просторах кото-
рого подростки без проблем могут приоб-
рести наркотические средства, психотроп-
ные вещества, экстремистскую литерату-
ру, оружие и т. д., что в дальнейшем вы-
ступить в роли орудия или предмета пре-
ступного посягательства; 

- вовлечение взрослыми несовершенно-
летних в активную преступную деятель-
ность. «Наблюдается формирование и ак-
тивное действие смешанных преступных 
групп подростков и взрослых лиц (в 2017 г. 
19 889 несовершеннолетних совершили 
групповые преступления), в которых несо-
вершеннолетние всё чаще выполняют ак-
тивные криминальные роли» [5, с. 95]. 
Анализ статистических показателей и 
научной литературы позволил нам сделать 

© Вязов А. А., Соловьева Н. В., Яковлев А. А., 2021 
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вщвмг м  рмк, хрм в рду пйсхаяу, кмгга тмо-
кзосьрпя нодпрснлсь госннщ лдпмвдо-
цдллмйдрлзу, хачд впдгм вмжгйавйядр ра-
ксь балгс зкдллм пмвдоцдллмйдрлзи нод-
прснлзк, кмрмощи явйядрпя аврмозрдрмк 
гйя гдрди; 

- низкая правовая грамотность и право-
вмд мбсхдлзд в схдблщу жавдгдлзяу. Бмйъ-
цзлпрвм цкмйълзкмв лд мпмжлаьр, хрм пм-
вдоцаьр нодпрснйдлзд зйз в мрлмцдлзз 
лзу пмвдоцадрпя нодпрснйдлзд, ввзгс хдгм 
родбсдрпя нмвщцдлзд сомвля ноавмвмгм 
мбсхдлзя нмгомпркмв сед пм цкмйълми 
пкакъз. 

Раппкмродв мплмвлщд нозхзлщ нмг-
омпркмвми нодпрснлмпрз, лакз взгзрпя 
лдмбумгзкщк скажаръ ла вмжкмелщд кд-
ощ нодгснодегдлзя ракми нодпрснлмпрз, 
кмрмощд кмгйз бщ спроалзръ вщцдска-
жаллщд нозхзлщ зйз кзлзкзжзомваръ зу 
вйзялзд ла тмокзомвалзд козкзлмгдл-
лми йзхлмпрз. 

Вм-ндовщу, взгзрпя лдмбумгзкми оажоа-
бмрка лмвми ыттдкрзвлми нмйзрзкз нм бмоъ-
бд п бдпнозжмолмпръь з бджлагжмолмпръь, а 
ракед нм мкажалзь нмкмчз лдбйагмнмйсх-
лщк пдкъяк. Згдпъ ед умрдймпъ бщ мркдрзръ 
з лдмбумгзкмпръ мпмбмгм влзкалзя к пмфз-
айълми нмйзрзкд гдрди пзомр з гдрди, мправ-
цзупя бдж нмндхдлзя омгзрдйди. 

Вм-врмощу, лдмбумгзкм вм водкя вщяв-
йяръ пдкъз, в кмрмощу вжомпйщд жймснм-
родбйяьр айкмгмйълщкз ланзркакз, пм-
вдоцаьр тзжзхдпкмд (з гаед пдкпсайълмд) 
лапзйзд лаг гдръкз, пмвдоцаьр нодпрсн-
йдлзя. Згдпъ ваелсь омйъ згоаьр могалщ 
мндкз, схзрдйя, цкмйълщд нпзумймгз, нд-
гагмгз, кмрмощд гмйелщ вмводкя подагз-
омваръ ла нмгмблщд пзрсафзз з нозляръ 
лдмбумгзкщд кдощ. 

В-родръзу, в цкмйау лдмбумгзкм нодпд-
каръ бсййзлг пм прмомлщ нмгомпркмв, омгз-
рдйз, схзрдйя, цкмйълщд нпзумймгз лд 
гмйелщ зглмозомваръ пймвдпрлщд роавйз, 
оапномпроалдлзд кйдвдрщ, бмикмра, тзжз-
хдпкмгм лапзйзя. В ракзу пйсхаяу пмросг-
лзкак цкмй з злщу мбоажмвардйълщу 
сходегдлзи лдмбумгзкм лджакдгйзрдйълм 
одагзомваръ з нозлзкаръ кдощ, ланоав-
йдллщд как ла оабмрс п нмгомпркакз, мпс-
чдпрвйяьчзкз бсййзлг, рак з ла оабмрс п 
нмгомпркмк, в мрлмцдлзз кмрмомгм лабйь-
гаьрпя роавйз. 

В-хдрвдорщу, лдмбумгзкм в лдкмрмоми 
прдндлз мгоалзхзваръ кмлрдлр в злрдолдр 
номпроалпрвд. См прмомлщ гмпсгаопрва 

лдмбумгзкм вмводкя вщявйяръ з бймкзом-
варъ паирщ, номнагалгзосьчзд лапзйзд, 
едпрмкмпръ, ыкпродкзпрпксь з рдоомоз-
прзхдпксь згдмймгзь з р. г. 

В-нярщу, нм лацдкс клдлзь, ваелм нм-
вщпзръ сомвдлъ ноавмвми гоакмрлмпрз под-
гз нмгомпркмв, вкйьхзв в мбоажмвардйълщд 
номгоаккщ сомкз нм нмвщцдлзь сомвля 
ноавмпмжлалзя з ноавмвми ксйърсощ. 

Такзк мбоажмк, в лапрмячди праръд лак 
сгаймпъ оаппкмродръ рдлгдлфзь нмгомпр-
кмвми нодпрснлмпрз, дд мплмвлщд нозхзлщ 
з спймвзя, а ракед птмокзомваръ нодгйм-
едлзя нм дд номтзйакрзкд. Пм лацдкс 
клдлзь, ндодхзпйдллщд кдощ, акрзвлм 
ланоавйдллщд ла кзлзкзжафзь вйзялзя 
скажаллщу нозхзл ла тмокзомвалзя коз-
кзлайълми йзхлмпрз нмгомпрка, пкмгср 
нмлзжзръ сомвдлъ нмгомпркмвми нодпрсн-
лмпрз в фдймк. Ечд оаж взгзрпя лдмбумгз-
кщк нмгхдоклсръ ваелмпръ оабмрщ п лдпм-
вдоцдллмйдрлзкз нодпрснлзкакз ввзгс 
рмгм, хрм нмгомпркз явйяьрпя бсгсчзк 
лацди проалщ з мроаеаьр впд номбйдкщ в 
езжлз мбчдпрва. 
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С огласно данным Генпрокуратуры в 
2020 году в России совершено 397 

преступлений террористического характе-
ра. Из них 71 было пресечено на стадии 
подготовки. 

Как показывает анализ законодатель-
ных и иных нормативных актов, основные 
задачи по пресечению деятельности неза-
конных вооруженных формирований воз-
лагаются на сотрудников федеральной 
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Аннотация. В статье анализируется понятие незаконного вооруженного формиро-

вания (далее – НВФ) с различных точек зрения, роль сотрудников ОВД в противодей-
ствии незаконным вооруженным формированиям, уделено внимание вопросам подго-
товки сотрудников полиции при участии в ликвидации НВФ. 
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службы безопасности, поскольку все уси-
лия по координации мероприятий сило-
вых структур в Российской Федерации, 
проводимых в рамках противодействия 
террористической деятельности, коей яв-
ляется и деятельность НВФ, возлагается 
именно на них. Однако, органам внутрен-
них дел несомненно  отводится большая 
роль в решении задач в данной области так 
как им отведена важнейшая государствен-
ная функция – обеспечение безопасности 
граждан и общественного порядка на об-
служиваемой органом территории. Имен-
но они на протяжении достаточно длитель-
ного периода времени эффективно выпол-
няют одну из основных обязанностей по-
лиции – участвовать в мероприятиях по 
противодействию террористической дея-
тельности и обеспечению правового режи-
ма контртеррористической операции, а 
также в обеспечении защиты потенциаль-
ных объектов террористических посяга-
тельств и мест массового пребывания 
граждан [1]. 

В соответствии с приказом МВД России 
от 6 июня 2012 года № 562 «О некоторых 
вопросах прохождения сотрудниками ор-
ганов внутренних дел Российской Федера-
ции службы в особых условиях», несение 
службы сотрудников ОВД по обеспечению 
правопорядка в условиях административ-
ных правовых режимах, в том числе при 
обеспечении режима контртеррористиче-
ской операции (далее – КТО) относится к 
осуществлению оперативно-служебной де-
ятельности в особых условиях. 

Анализ оперативной обстановки в дан-
ной области указывает на то, что наиболь-
шее количество зарегистрированных пре-
ступлений террористической направленно-
сти, в том числе связанной с деятельно-
стью НВФ, приходится на Северо-Кавказс-
кий регион. На протяжении последних лет 
для выполнения оперативно-служебных 
задач, в том числе участия в обеспечении 
правового режима КТО, именно туда отко-
мандировываются сотрудники полиции из 
различных регионов страны. 

К сожалению, не все сотрудники поли-
ции возвращаются оттуда в целости и со-
хранности, а некоторые и вовсе погибают 
при выполнении задач. Наряду с тем, что 
тактические действия боевиков НВФ име-
ют существенный опыт формирования и 
постоянно совершенствуются, на потери 
среди личного состава сотрудников орга-
нов внутренних дел серьезное влияние 

оказывает в ряде случаев и недостаточная 
сотрудников к осуществлению деятельно-
сти в этих достаточно тяжелых условиях.  

Вместе с тем в 2020 году благодаря 
максимальному профессионализму и сла-
женности сотрудников в ходе специальной 
операции на территории Чеченской рес-
публики удалось ликвидировать боевика с 
самодельным взрывным устройством, 
находящегося в розыске с 2012 года. 

Ни один из регионов не может быть за-
страхован от возникновения на своей тер-
ритории противоправных деяний со сторо-
ны незаконных вооруженных формирова-
ний и иных видов террористической дея-
тельности.  

Необходимо иметь четкое понимание 
того, что законодатель относит к незакон-
ным вооруженным формированиям. Со-
гласно Постановлению Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации, под неза-
конным вооруженным формированием по-
нимается предусмотренные федеральным 
законом объединение, отряд, дружину или 
иную вооруженную группу, созданные для 
реализации определенных целей (напри-
мер, для совершения террористических 
актов, насильственного изменения основ 
конституционного строя или нарушения 
территориальной целостности Российской 
Федерации) [2]. Судебные органы относят 
к деятельности НВФ также функциониро-
вание учебных центров (лагерей, баз), со-
зданных для обучения боевиков военной 
подготовке, практическим диверсионно-
террористическим навыкам и изучения 
фундаментального течения ислама – вах-
хабизма и т. д. (учебный центр «Кавказ», 
лагерь «Талибан» и др.). 

Обязательным признаком является во-
оруженность, то есть наличие у участни-
ков формирования любого вида оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств или бое-
вой техники. 

В юридической литературе существуют 
два принципиально различных мнения о 
понятии незаконное вооруженное форми-
рование. Одни относят его к преступному 
сообществу, другие – к организованной 
группе. Преступное сообщество, согласно 
ч. 4 ст. 35 УК РФ, может быть двух видов:  

1) структурированная организованная 
группа;  

2) объединение самостоятельных орга-
низованных групп [3]. 

В диспозиции ст. 208 УК РФ незакон-
ным вооруженным формированием при-
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знается объединение, отряд, дружина или 
иная группа. Таким образом, законодатель 
не относит организованность и структури-
рованность к признаку незаконного воору-
женного формирования. Однако, даже при 
отсутствии единой устойчивой структуры 
такие объединения являются наиболее 
опасными для общества, а значит требуют 
тщательной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел, осуществляющих 
пресечение их деятельности [4]. 

При подготовке сотрудников полиции в 
первую очередь необходимо освоить не 
только теоретические знания о деятельно-
сти таких формирований и их ликвида-
ции. Теоретическая подготовка необходи-
ма как в территориальном ОВД, так в цен-
трах специальной подготовки сотрудников 
МВД и в местах их временной дислокации. 
Следующий этап – отработка практиче-
ских навыков и умений по выполнению 
оперативно-служебных задач в кризисных 
ситуациях, которая состоит из индивиду-
альной подготовки сотрудников (огневая, 
физическая, морально-психологическая и 
иные направления подготовки) и из изуче-
ния специальных практических дисци-
плин, направленных на повышение уров-
ня готовности к выполнению оперативно-
служебных задач в условиях противодей-
ствия деятельности НВФ. 

В этой связи незаконные вооруженные 
формирования, как указывалось ранее, 
дислоцируются, в основном, в южных ре-
гионах страны, считаем крайне важным 
изучение исламского вероисповедания и 
культуры мусульман. Необходимо знать 
существующие там запреты, психологиче-
ские особенности их представителей, за-
ключающиеся в этноцентризме, радикаль-
ности и нежелании налаживать контакт с 
представителями сил правопорядка. 

Крайне важно проводить обучение со-
трудников в соответствии с передовыми 
разработками осуществления оперативно-
служебной деятельности, в том числе, опи-
раясь на опыт зарубежных органов право-
порядка. Это включает в себя как грамот-
ное использование последних образцов 
средств вооружения и современную модель 

ведения боевых действий, так и способы 
своевременного получения достоверной 
информации о складывающейся оператив-
ной обстановке. 

Таким образом, качественная подготов-
ка сотрудников полиции, привлекаемых к 
операциям по пресечению деятельности 
незаконных вооруженных формирований 
во многом будет влиять как на жизнь и 
здоровье самих сотрудников, а также и на 
обеспечение безопасности граждан обще-
ства и государства. В связи с этим, пробле-
мы, связанные с повышением уровня под-
готовки должны максимально быть взаи-
моувязанными с точки зрения теоретиче-
скими и практическими компонентами.  
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ИННОВАЦИИ И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
   
 

Аннотация. Акрсайълмпръ зжсхдлзя зллмвафзи в ноавд рак ед, как з одайзжафзя 
зллмвафзи в жакмлмрвмохдпрвд мбспймвйдла ваелмпръь жлахдлзя мблмвйдлзя ноава в 
кдуалзжкд ноавмвмгм одгсйзомвалзя мбчдпрвдллщу мрлмцдлзи. Цдйъ галлми праръз – 
номалайзжзомваръ клмгмхзпйдллщд апндкрщ, пвяжаллщд п тслкфзмлайълми жавзпзкм-
пръь в номфдппд ноавмвми зллмвафзмллми гдярдйълмпрз в оаккау жакмлмрвмохдпкмгм 
номфдппа. Насхлм мбмплмвщвадрпя такр рмгм, хрм вжазкмгдипрвзд зллмвафзи з жакмлм-
рвмохдпрва нмжвмйзр свзгдръ лд рмйъкм мпмбдллмпрз кмлкодрлми лмокщ ноава, лм з 
кмкнйдкплщд нсрз вмжгдипрвзя зллмвафзмллщу лмок, ноавмвщу кдуалзжкмв ла мбчд-
првдллщд мрлмцдлзя. С схдрмк ырмгм гдйадрпя пйдгсьчзи вщвмг: жакмлмрвмохдпкзи 
могал гмйедл вщпрснаръ в кахдпрвд пзлрджармоа лафзмлайълщу ноавмвщу роагзфзи з 
зллмвафзи гйя сйсхцдлзя тслкфзмлзомвалзя омппзипкми ноавмвми пзпрдкщ. 

 
Ключевые слова: зллмвафзз в ноавд; ноавмрвмохдпрвм; жакмлмрвмохдпрвм; згдя 

жакмлмрвмохдпкмгм номдкра; псбшдкр зллмвафзи ноава. 
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ми, правовыми и духовными потребностя-
ми общества, сделать правотворчество более 
гибким и адекватным вызовам времени [1, 
с. 45]. Автор аргументированно доказывает, 
что основной целью модернизации право-
творчества выступает создание условий для 
опережающего развития права. 

Инновации и законотворчество рас-
сматриваются нами в контексте таких по-
нятий, как «правотворческая полити-
ка» [2, с. 58], «стратегия законотворче-
ства» [3], «законодательная тактика» [4], 
«законодательная техника» [4]. 

Под законотворчеством понимается дея-
тельность представительного (законодатель-
ного) органа государственной власти, связан-
ная с выявлением потребности в принятии 
закона, его разработкой и принятием. Это 
некая движущая сила обновления права и 
источник постоянной корректировки мас-
штабов и характера непосредственного пра-
вового регулирования общественных отно-
шений, с помощью которого достигается 
правовой компромисс между носителями 
противоположных функций в условиях кон-
фликта интересов в отдельных отраслях пра-
ва (между стороной защиты и стороной обви-
нения в уголовном процессе, работодателем 
и работником в трудовом законодательстве, 
истцом и ответчиком в суде), между различ-
ными индивидуумами, группами населения, 
государством и обществом, в результате чего 
становится возможным их сбалансирован-
ное, гармоничное сосуществование [5]. 

Взаимодействие процесса инновации с 
формированием источника (формы) права 
имеет ключевое значение для любой суще-
ствующей национальной правовой систе-
мы. Спектр подобного рода взаимодей-
ствия может быть различным, например, 
совершенствование структуры норматив-
ного правового акта, в виде закрепления 
требования обязательного обеспечения 
преамбулой крупных, особо значимых за-
конодательных актов, нормативных пра-
вовых новаций, связанных с правовым 
статусом гражданина [6, с. 128–129]. 

Теоретические вопросы эффективности 
законотворческой деятельности в доста-
точной мере были разработаны отечествен-
ной правовой и политической наукой, 
начиная с пятидесятых годов предыдуще-
го столетия. В настоящее время в россий-
ской правовой системе действуют различ-
ные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие как организацию законо-
творческих органов, так и совершенство-

вание законопроектной деятельности [7]. 
Более того в рамках законотворческого 
процесса вопросы правового мониторинга 
применительно к законотворчеству урегу-
лированы Указом Президента Российской 
Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мо-
ниторинге правоприменения в Российской 
Федерации» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 августа 
2011 г. № 694 «Об утверждении методики 
осуществления мониторинга правоприме-
нения в Российской Федерации». 

Изменения в политической и экономи-
ческой сферах достаточно наглядно показа-
ли, что временной аспект взаимодействия 
инноваций и законотворчества, то есть при-
нятие большого числа инновационных за-
конов в наименьший промежуток времени в 
целях создания логически стройной 
«пирамиды» нормативных правовых актов 
не всегда является общественным благом.  

Скоротечность принятия законодатель-
ных актов сама по себе не является про-
блемой. Если у субъекта инновации права 
появились идеи по правовому регулирова-
нию фактических обстоятельств, почему 
бы не использовать законотворческий путь 
реализации этой правовой инновации в 
кратчайшие сроки? 

Опасность заключается в том, что субъ-
ект законотворчества за ширмой уменьше-
ния времени на принятие того или иного 
нормативного акта отступает от принятой 
методологии выработки нового правила по-
ведения, под воздействием сиюминутных 
политических амбиций игнорирует эндоген-
ную инновацию и рецепцию, а сразу же при-
меняет реформирование законодательства. 
Такая методология привносит элемент не-
стабильности в деятельность правоохрани-
тельной системы, подвергает риску безопас-
ность экономических субъектов и граждан, 
от которых требуется следить за непредска-
зуемо меняющейся правовой средой, создает 
предпосылки для нарастания критической 
правовой массы законодательства.  

На наш взгляд, субъект правотворче-
ства, выполняя функции инноваций в пра-
ве, должен трансформировать в законо-
творчество установленные стадии иннова-
ционного процесса, выбирать ту или иную 
форму инноваций в праве, согласуя свой 
выбор с действующим правом, состоянием 
правовой системы.  

Акцентируя внимание на соотношении 
понятий «инновация» и «законотвор-
чество» необходимо четко понимать, что 
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субъект законотворческой деятельности по-
средством комплексного процесса создания, 
распространения и использования должен 
выработать такой правовой инновационный 
механизм, который бы позволял удовлетво-
рять человеческие потребности, меняющие-
ся под воздействием развития общества, 
имеющий целью повышение эффективно-
сти, экономичности, качества жизни. 

На какие же факторы эффективности 
взаимодействия процессов инноваций и 
правотворчества необходимо обратить вни-
мание? Без чего не будет действенной инно-
вационности в законотворческом процессе? 

Во-первых, независимость субъекта за-
конотворческой деятельности от внешнего 
давления. Наличие у субъекта достаточных 
законодательно обеспеченных полномочий 
по самостоятельному принятию решений по 
закреплению инноваций в праве. 

Во-вторых, создание руководителем 
законотворческого органа пространства, в 
котором возможна предметная дискуссия, 
легальное согласование интересов по обще-
ственно значимым темам для субъектов, 
задействованных в обсуждении правовых 
инновационных вопросов. 

В-третьих, независимость и достаточ-
ные законотворческие полномочия субъек-
та в рамках правовой инновационной ини-
циативы. 

В-четвертых, доступ и мотивация к за-
конотворческому процессу внешних неза-
висимых экспертов по обсуждаемым пра-
вовым инновационным вопросам. 

В-пятых, транспарентность деятельно-
сти законотворческого органа для медиа и 
гражданских наблюдателей.  

В-шестых, возможность, предоставлен-
ная субъекту законотворческой деятельно-
сти осуществлять заказ в научных учре-
ждениях на подготовку законопроектов, 
согласно техническому заданию. 

Инновационное законотворчество по-
мимо всего прочего зависит от более широ-
кого круга как субъективных, так и объек-
тивных факторов. Характерна эта оценка 
и для законотворчества в Российской Фе-
дерации. Однако основополагающим фак-
тором при взаимодействии инновационно-
го процесса и законотворчества выступает 
идея законотворческого проекта. Это осно-
ва взаимодействия процессов инновации и 
законотворчества. 

Профессор В. М. Баранов, характери-
зуя состояние российского законотворче-
ства, определяет понятие «идея законо-

проекта» как «…относительно самостоя-
тельный прием юридической техники, ор-
ганизационно автономный начальный 
этап законотворчества, представляющий 
собой систему теоретически обоснованных, 
практически апробированных либо выра-
ботанных на основе здравого смысла суж-
дений настоятельной потребности в доку-
менте, предмете и методах правовой регла-
ментации, ближайших и отдаленных це-
лях акта, ожидаемом результате» [8].  

Профессор В. М. Баранов предлагает 
создать реестр правотворческих идей, ко-
торый бы выступал своеобразным банком 
законотворческих идей, выстроенных по 
иерархии регулируемых ценностей, по со-
циальной значимости для государства, об-
щества и личности, защищаемых правовы-
ми средствами интересов [8]. На наш 
взгляд, абстрактная или конкретная инно-
вационная правовая идея, выработанная в 
результате коллективного юридического 
мышления должна закрепляться не просто 
в реестре, а выражаться в форме различ-
ных доктрин, разработанных ведущими 
специалистами на базе существующих 
научных школ, с привлечением государ-
ственных органов, общественных органи-
заций, юридического сообщества, социаль-
но-ответственных граждан. При этом ин-
новационные правовые идеи должны не 
просто предлагаться, они должны продви-
гаться, обрабатываться, реализовываться, 
а их авторы нести ответственность, если 
правовая инновационная идея принесла 
общественный вред, не была реализована. 

Думается, что при взаимодействии ин-
новационного и законотворческого процес-
сов совокупность правовых доктрин с рас-
крытыми в них инновационными правовы-
ми идеями могут быть хорошей базой для 
формирования российской юридической 
стратегии законодательного развития, ко-
торая, по мнению профессора Н. А. Власен-
ко, способна выступить основой эффектив-
ного правового регулирования, избежания 
будущих ошибок в правотворчестве и пра-
воприменении, предупреждения рисков 
конституционных нарушений [9]. 

Правовые инновационные идеи могут 
создаваться в различных условиях, за-
крепляться в правовой идеологии, док-
трине, рождаться в ходе правоприменения 
и в других пластах правовой жизни.  

На сегодняшний день правовые иннова-
ционные идеи создают, обобщают и рас-
пространяют люди. В связи с чем хочется 
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поддержать мнение отдельных исследова-
телей, которые настаивают на мотивиро-
ванной работе по инновационному законо-
творчеству специалистов-практиков, лю-
дей, которые пользуются законами, знают 
их недостатки и в состоянии сформулиро-
вать инновационные правовые идеи по их 
совершенствованию.  

Необходимо также учитывать, что для 
человека, занимающегося творческим тру-
дом важно, чтобы о результатах его дея-
тельности знали другие люди, чтобы имя 
его запечатлелось как имя автора иннова-
ционной правовой идеи, дополнения к зако-
ну, важному замечанию, поправке. В этом 
случае субъект инновационной правовой 
идеи хотел бы оставить свое имя в памяти 
членов своей семьи, коллег, человечества 
[10]. Поэтому, с точки зрения персонифика-
ции инновационных правовых идей, есть 
необходимость присваивать авторство ин-
новационных правовых норм, их совокуп-
ности конкретному человеку, группе лиц. 
Так, В. М. Баранов в качестве дополнения к 
существующим реквизитам законов и по-
становлений Правительства Российской 
Федерации предлагает внести еще один эле-
мент – графу с фамилией и инициалами ав-
торов предложения и концепции принятого 
юридического акта [11, с. 141]. 

Субъект инноваций права, используя 
инновации в законотворческой деятельно-
сти, не должен опираться лишь на перевод 
зарубежного законодательства и «вкрап-
лять» его в национальную правовую систе-
му. Такой исторический опыт у россий-
ских законотворцев имелся в 90-х гг. два-
дцатого столетия [12, с. 147]. Норматив-
ные правовые акты, в том числе законы 
появлялись в результате перевода текстов 
с английского языка на русский [13, с. 5]. 

Самое главное заключается в том, что-
бы законотворческий орган, используя ин-
новации в праве, не повредил, не разру-
шил состояние преемственности в праве.  

Исходя из этого возникает вопрос. Ка-
ким образом с помощью инноваций через 
законотворчество создать, например, иде-
альное правовое сознание и правопорядок?  

Существует несколько вариантов и нап-
равлений столь «тесного» сотрудничества.  

Первое направление связано с примене-
нием ускоренной нормативности, подразу-
мевающей под собой усиление админи-
стративного вмешательства и расширен-
ной регламентации поведенческой дея-
тельности людей.  

В этом случае громоздкость и дороговиз-
на соответствующих правовых инновацион-
ных мероприятий не сможет, на наш 
взгляд, долго поддерживаться государ-
ственными органами. Используя этот путь, 
национальная правовая система будет полу-
чать огромное количество вторичных и тре-
тичных норм права, которые с течением 
времени превысят критическое состояние и 
повлекут революционное обновление права. 
Поэтому совокупность такого рода мер но-
сит временный и ограниченный характер. 

Второе направление подразумевает со-
бой развитие самостоятельности народного 
начала российской правовой и государ-
ственной системы, в основе которой лежит 
консервативная культурная и демократи-
ческая институционализация националь-
но-исторической специфики отечественно-
го правового мира, обеспечение преем-
ственности и культивирование традиции, 
ответственность государства не только за 
создание правовых инновационных зако-
нотворческих пирамид, но и реверсив-
ность в устранении собственных законо-
творческих правовых ошибок. Как при-
мер, попытка решения проблем обману-
тых дольщиков с помощью государственно
-правовых, общественных мер.  

Для реализации второго направления 
взаимодействия инноваций и законотвор-
чества необходимо учитывать следующее. 

Первое. Политический аспект. 
Рассматривая законотворческий про-

цесс в современных нам российских реали-
ях, можно отметить, что по своей сути он 
представляет собой одновременно и кон-
фликтное, и кооперационное взаимодей-
ствие по выработке инновационных право-
вых механизмов.  

Между тем, элитистский, закрытый 
характер, который приобрело законотвор-
чество в целом, способствовали тому, что к 
процессу выработки и принятия решений 
оказались допущены только властные 
группы и так называемые акторы, облада-
ющие значительным политическим весом 
[14, с. 54]. Это не допускает сколько-
нибудь открытых конфликтных проявле-
ний, по крайней мере, в публичном про-
странстве. Отсюда внешнее впечатление 
консенсуса и всеобщего согласия. 

С другой стороны, прошедшие некон-
курентный политический отбор отдельные 
субъекты инноваций представляют значи-
мые интересы, репрезентация которых 
оставляет им малое пространство компро-
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мисса благодаря самому экономическому и 
политическому весу вовлеченных сторон. 
Таким образом, градус инновационной 
конфликтности (борьбы правовых тради-
ций и инноваций) во взаимодействии субъ-
ектов в рамках законотворческого процес-
са достаточно высок.  

При этом можно сказать, что итогом 
инновационного процесса в условиях зако-
нотворческой деятельности является, на 
наш взгляд, именно то, что предполагает-
ся в качестве его цели в демократическом 
механизме, – достижение оптимального 
соотношения между правовыми традиция-
ми и инновациями, баланс права, сниже-
ние его пробельности. 

С точки зрения законотворческой это 
может быть как согласованный текст зако-
нопроекта, так и отложение его на неопре-
деленный срок или отказ от его дальней-
шего рассмотрения – все эти виды законо-
творческих решений могут осуществиться 
только с согласия вовлеченных в иннова-
ционный правовой процесс сторон. 

Применительно к анализу современного 
законотворчества в российской правовой 
системе подход, комбинирующий достиже-
ния теорий общественного выбора и рацио-
нального выбора (неоинституционализма), 
должен ставить целью выявление призна-
ков политического процесса (согласования 
интересов), происходящего частично за пре-
делами публичного поля, в закрытом бюро-
кратическом пространстве [15, с. 77]. 

При этом использование и применение 
новейших теорий и методов в условиях ин-
новационного процесса ни в коем случае не 
является самоцелью и проявлением боязни 
упустить нечто модное и актуальное в юри-
дической науке. Применительно к совре-
менной российской ситуации значимой це-
лью можно назвать максимально реалистич-
ное, пристальное и ценностно нейтральное 
познание правовых процессов, определяю-
щих отечественную правовую жизнь. 

С другой стороны, уход в оценочность – 
а точнее, сравнения текущей российской 
правовой жизни с теми или иными норма-
ми западного права, – также не приближа-
ет нас к пониманию происходящего право-
вого инновационного процесса. 

Притом что партийность, разделение 
властей или выборные циклы могут, по 
мнению отдельных исследователей, носить 
декоративный, подражательный или ими-
тационный характер, никто не сомневается 
в реальном существовании групп интересов 

и индивидуальных акторов внутри и вокруг 
структур власти и необходимости для этих 
групп и лиц находить баланс между собой 
при достижении своих целей [16, с. 12]. К 
этому их мотивируют происходящие гло-
бальные процессы: технологические проры-
вы в сфере новых источников энергии, в 
области молекулярной биологии, информа-
ционно-компьютерной индустрии. 

В наиболее «лабораторно чистом» виде 
этот процесс балансировки существующих 
традиций и инноваций права, достижения 
по этому поводу договоренностей между 
субъектами инноваций права можно наблю-
дать как раз в законотворческом процессе.  

Более того, одной из характерных черт 
современного российского законотворче-
ства является уход из сферы публичной 
политики, которой по определению явля-
ется законотворческая деятельность, в 
сферу непубличную (институт нулевого 
чтения, расцвет разного рода закрытых 
дискуссионных площадок – комиссий, ра-
бочих групп). 

Между тем, по большому счету, принци-
пиальных положительных и качественных 
изменений от существующих дискуссий 
национальное право не претерпевает, так 
как российская правовая система метафи-
зична и трансцендентальна и по примеру 
других правовых систем в результате лишь 
внешнего правового воздействия изменяет-
ся только лишь правовая масса: количество 
правоохранительных структур, институтов 
права, инструментальность права. 

Второе. Культурологический аспект 
взаимодействия инноваций и законотвор-
чества. 

Инновационные правовые элементы 
должны адаптироваться в национальной 
правовой системе, быть согласованными с 
другими элементами правовой системы. 
Целостность и сбалансированность элемен-
тов национальной правовой системы не 
способствуют внедрению в нее чужерод-
ных элементов, что характерно для каж-
дой правовой культуры, которая стремит-
ся при контакте с другой вычитать в ней 
«свое» (и интерпретировать ее по преиму-
ществу в этом ключе, тем самым «осваи-
вая» ее собственными ментальными сред-
ствами) и, напротив, отторгнуть «чу-
жое» (соответственно осудив его, дискре-
дитировав, вытеснив или заменив его 
«своим») [17, с. 17–23]. 

В последнее время обществу, исследо-
вателям стало понятно, что нельзя игнори-
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ровать факт того, что каждая из нацио-
нальных правовых систем имеет свой гене-
зис становления и развития, свою право-
вую структуру, ментально обусловленную, 
свои ментальные механизмы и менталь-
ные тенденции функционирования [18, с. 
85–89]. Так вот задача законотворческого 
органа при обращении к инновационным 
формам в первую очередь к эндогенной ин-
новации права заключается в познании 
тонких «нитей» правовой ментальности и 
формулировании правил поведения с уче-
том гармоничного взаимодействия с други-
ми ценностно-нормативными системами.  

Стоит согласиться с точкой зрения        
А. В. Муруновой в отношении правового 
менталитета, который: обеспечивает хра-
нение и трансляцию от поколения к поко-
лению ментальной информации, правил и 
норм, гарантирующих историческую вос-
производимость и самоидентичность; опре-
деляет способы реагирования на правовые 
инновации; обеспечивает адаптационные 
механизмы, возможность приспособления 
к меняющимся условиям материального и 
духовного бытия [19, с. 36–38]. 

Используя такие формы инноваций в 
праве, как рецепцию или аккультурацию 
законотворческий орган должен осознавать 
и чувствовать различные культурно-право-
вые коды, правовые ценности составляю-
щие основу, ядро правовой ментальности.  

Между тем юридическая ментальность 
общественного сознания не поддается аб-
солютно точной арифметической оценке. 
Так, например, как справедливо отмечает 
А. Х. Саидов: «…опыт правового развития 
Азии и Африки свидетельствует о том, что 
правовые семьи западных стран не являют-
ся в глобальном масштабе единственно воз-
можной моделью… правовая культура неза-
падных цивилизаций способна сыграть 
важную роль в формировании новой пара-
дигмы современного правового сознания, – 
коллективисткую доминанту при организа-
ции правового гражданского общества. 
Коллективисткие отношения, влияние об-
щественного мнения, детализированное по-
читание вековых традиций способны утвер-
дить новые формы юридического мышле-
ния, ориентированного на высокие духовно
-правовые идеалы в противоположность ра-
циональности западного юридического ми-
ровоззрения» [20, с. 33–35]. 

Известный французский исследователь 
права Н. Рулан обращал внимание на то, 
что современное западное юридическое 

мышление соединило в себе начала рим-
ского права и рационализма нового време-
ни, поэтому оно применимо к западному 
типу цивилизации, но не подходит для 
юридической культуры, создаваемой на 
основе других ценностей [21, с. 15]. 

Юридические традиции могут являться 
в процессе создания инновационной нор-
мы права мобилизующей преобразующей 
силой. 

На какие же национальные российские 
правовые традиции необходимо опираться 
законотворческому органу, что необходи-
мо учитывать при поддержании преем-
ственности права? 

Во-первых, это существование людей в 
обществе, которое строится на духовных 
основаниях, таких как справедливость, 
нравственная ценность, веление совести. 

Во-вторых, наличие оригинального 
правового мышления и правового созна-
ния, отсутствие или полнейшее смешение 
права с моралью, отрицание личности, по-
рабощение ее коллективом, недостаток 
личного достоинства, погруженность в 
коллективизм [22, с. 22–23]. 

В-третьих, достаточно широкое распро-
странение неправовых социальных регуля-
торов таких, как: морально-религиозные, 
моральные, корпоративные [23, с. 108]. 

В-четвертых, правовая традиция опре-
деляется не законодателем, а мудростью, 
здравым смыслом и в большинстве своем 
привычкой. 

Инновационная гибкая регулятив-
ность, с учетом существующих традиций и 
потребности соответствовать постинду-
стриальному обществу лежит в процессах 
обратной связи правовой регуляции обще-
ственных отношений в границах отдель-
ных регионов и профессиональных сооб-
ществ. В этом случае законотворческий 
орган сможет получить инновационные 
идеи, так сказать, «снизу», а не «сверху». 

Третье. Региональное законотворчество 
и инновации. 

Почему же до сей поры региональное 
законотворчество, за исключением отдель-
ных регионов (Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Краснодарский край) 
не стало основой развития правовых инно-
вационных идей? 

В ст. 1 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
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Федерации» [24] по сути определен круг 
субъектов права законодательной инициа-
тивы: высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации; депутаты законода-
тельных органов государственной власти; 
представительные органы местного само-
управления. Кроме того, регионам предо-
ставлено право расширять состав и количе-
ство привлекаемых субъектов к законотвор-
ческой деятельности, и, как нам кажется, к 
инновационной правовой деятельности. 
Например, Устав Тамбовской области к та-
ковым относит: комитеты и депутатские 
объединения; прокурора области; областной 
суд; территориальный орган министерства 
юстиции; избирательную комиссию; област-
ное объединение организаций профсоюзов; 
ассоциацию «Совет муниципальных образо-
ваний»; уполномоченного по правам челове-
ка; уполномоченного по правам ребенка; 
контрольно-счетную палату [25]. 

Необходимо задаться вопросом: за счет 
чего же, за счет каких мероприятий происхо-
дит поиск оптимального обновления регио-
нальной правовой системы, повышение каче-
ства законотворчества в единстве его технико
-юридических и содержательных аспектов? 

Подходов несколько. Это и качественное 
планирование разработки законопроектов, 
это и эффективное согласование межведом-
ственных интересов в ходе законопроекти-
рования, это и решения возникающих орга-
низационно-правовых вопросов на различ-
ных совместных совещаниях [26]. 

Однако, в этой работе во главу угла ста-
вится решение не проблемных вопросов 
жизнедеятельности граждан и их сооб-
ществ, а завершение построения норма-
тивной правовой пирамиды. 

В связи с этим необходимо предложить 
видоизмененный алгоритм инновационной 
правовой деятельности региональных за-
конотворческих субъектов. 

Во-первых, наступило время не просто 
декларирования правовых ценностей, дуб-
лирования мнений с федеральными законо-
творческими органами, но и самостоятель-
ный поиск правового решения вопросов, 
возникающих на региональном уровне. 

Во-вторых, региональные законотвор-
ческие органы должны включиться в по-
иск правовых решений, связанных с реа-
лизацией таких экономических иннова-
ций, как например: конкуренция за пото-
ки инвестиций, потоки технологические. 

В-третьих, одним из источников право-
вых инновационных идей регионального 

законотворчества является рост значимо-
сти культурной идентификации общества, 
всплеск интереса к защите традиционных 
духовных ценностей, нравственных норм, 
обычаев существующих на территории 
нашей страны этносов как социокультур-
ной целостности.  

В связи с этим предлагается внутрире-
гиональное правовое инновационное взаи-
модействие и обновление, в основе которо-
го лежит рецепция права. 

Четвертое. Подзаконное нормотворче-
ство и инновации. 

Еще одним источником инновацион-
ных правовых идей является подзаконное 
нормотворчество. 

Характер и содержание ведомственного 
нормотворчества, его современное состоя-
ние и проблемы, связанные с модерниза-
цией, обновлением обстоятельно рассмот-
рены профессором Ю. Г. Арзамасовым [27, 
с. 28–36]. 

Большинство теоретиков, да и практи-
ков права понимают роль ведомственных 
нормативных актов в правовом регулиро-
вании различных общественных сфер. Од-
нозначно, что без ведомственного нормот-
ворческого процесса не возможна деталь-
ная регламентация поведения различных 
субъектов права. 

В ходе подзаконного нормотворчества в 
результате диалектического развития могут 
возникнуть правовые инновационные идеи. 
Для этого субъекту ведомственного нормот-
ворчества необходимо раскрепостить созна-
ние, реалистически подходить к делу.  

Понятие «раскрепощения сознания» су-
ществует в современной китайской филосо-
фии, которое означает совпадение сознания 
и действительности, субъективного и объек-
тивного [28, с. 89–94]. Раскрепостить созна-
ние означает избавиться от старых привы-
чек, оков субъективизм, изучать новую об-
становку, решать проблемы на основе не су-
ществовавших, а существующих в данный 
исторический период правовых традиций.  

Помимо этого и само ведомственное 
нормотворчество подвергается инноваци-
онному развитию, так как оно строится на 
концепции «разделения властей», рацио-
нальном применении классических и ин-
новационных средств юридической техни-
ки, прозрачно в телеологическом плане. 

На наш взгляд, ведомственному нормо-
творчеству требуются следующие иннова-
ционные элементы в целях улучшения со-
держания нормы права. 
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Во-первых, инновационность в мотива-
ции проведения правового мониторинга. 
Внедрение в действия субъектов нормот-
ворческой деятельности таких принципов, 
как: системность, неоднократность, ком-
плексность, применение научнообоснован-
ной методики мониторинга. 

Во-вторых, инновационность в прогно-
зировании правового регулирования при 
принятии нормативного правового акта. 

В-третьих, инновационность в оценке 
состояния правового регулирования соот-
ветствующих общественных отношений и 
мониторинга существующих концепций 
проектов ведомственных нормативных 
правовых актов [29, с. 77–95]. 

В-четвертых, инновационность в орга-
низационно-правовом преодолении техни-
ко-юридических ошибок стилистического 
характера, преодоление коллизий дефини-
ций и норм. 

В-пятых, инновационность в преодоле-
нии узковедомственных задач и интересов, 
направление вектора правового регулиро-
вания обеспечения прав и законных инте-
ресов граждан [30, с. 7]. 

В-шестых, возложение на законотворче-
ский орган обязанностей по поиску опти-
мальной формы правовой инновационной 
деятельности: эндогенная инновация, ре-
цепция, реформа или аккультурация права. 

В-седьмых, наделение контролирую-
щих органов функцией проверки подза-
конного нормативного правового акта не 
только в части соответствия действующим 
нормативным правовым актам, но и влия-
ния на правовую систему в целом. 

Таким образом, приведенные выше до-
воды еще раз подтверждают мысль о том, 
что законотворческий орган – это не про-
сто проводник модных правовых иннова-
ционных идей. Законотворческий орган не 
в состоянии в полном объеме предвидеть 
все общественно-правовые последствия 
законотворческой деятельности. Законо-
творческий орган не всегда знает, как от-
реагируют граждане на инновационный 
закон: слишком сложна социальная 
жизнь, слишком разнообразна юридиче-
ская действительность [31, с. 36–38]. 

Несмотря на указанные трудности, за-
конотворческий орган должен выступать в 
качестве чуткого синтезатора националь-
ных правовых традиций и инноваций для 
улучшения функционирования россий-
ской правовой системы. 

Думается, если современный россий-

ский законодатель сможет реализовать в 
своей деятельности правовые механизмы, 
приведшие государства мира (вне зависи-
мости от части света: Восток или Запад) к 
комфортным условиям жизни человека 
(продолжительность жизни, медицинское 
обеспечение, образование, доступность 
жилья, сбалансированный уровень зарабо-
танной платы), то это будет неоценимый 
вклад в культурное развитие права. И то-
гда проблема правовых традиций из обла-
сти ограничивающих реформы права [32, 
с. 60–65] преобразуется и перейдет в плос-
кость динамического развития права. 
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пенно приближаясь к сырьевому кризису. 
Но неблагоприятные прогнозы экспертов о 
том, что полезные ископаемые, залегаю-
щие в недрах, способны обеспечить лишь 
ближайшие 40 лет, направляют научный и 
экономический прогресс в сторону разра-
ботки экологического вторичного сырья. 
Но такие отрасли как нефтедобывающая 
промышленность, тяжёлая металлургия и 
ряд других видов деятельности в полном 
объёме используют природные исчерпае-
мые сырьевые ресурсы. Такого рода актив-
ная и весьма загрязняющая атмосферу 
промышленность приводит к пагубным 
для человека и природы последствиям. 

Российская нефтяная промышленность 
впервые получила свое развитие на Ап-
шерском полуострове в 1847 году в каче-
стве разведочной нефтяной скважины, а 
по истечении семнадцати лет на реке Ку-
бань стала производиться первая в России 
добыча нефти. С самого первого дня своего 
развития и по настоящее время является 
крупнейшей и наиболее прибыльной от-
раслью экономики. По своему вкладу по-
ступления в бюджет страны составляют        
13 %. Данной деятельностью охвачены 
320 компаний и 180 из них являются неза-
висимыми предприятиями [1]. 

Несмотря на колоссальную прибыль-
ность, участие во внешнеэкономической 
деятельности и способствованию укрепле-
ния на мировом рынке, такого рода дея-
тельность создаёт ряд потенциальных и 
реальных угроз  экологической обстанов-
ке, что влечёт за собой большие финансо-
вые затраты на восстановление водных 
биологических природных ресурсов и всех 
пострадавших объектов. 

История нашей страны с широкими и 
перспективными экономическими связя-
ми иногда проецируется с весьма трагич-
ных сторон. Одним из проявлений целесо-
образно считать чрезвычайные ситуации, 
связанные с нефтяными разливами. Феде-
ральный закон от 21 декабря 1994 г.         
№ 68-ФЗ в редакции от 26 мая 2021 г.       
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»  полно раскрывает 
понятие чрезвычайная ситуация, как обста-
новка на определённой территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, распро-
странения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь 

за собой или повлекли за собой человече-
ские жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности [2]. Если детально рассмат-
ривать каждый элемент этого ёмкого опре-
деления, то последствия нефтяных ката-
строф влекут за собой все упомянутые зако-
нодателем последствия, что ещё раз обу-
славливает серьёзность данной проблемы. 

Разлив нефти как чрезвычайная ситуа-
ция вбирает в себя попадание нефтяных 
продуктов в окружающую среду под воз-
действием деятельности человека, такие 
как аварии танкеров, нефтяных платформ, 
скважинах и установках, влекущие за со-
бой выброс нефтепродуктов в окружаю-
щую среду, тем самым способствует за-
грязнению окружающей среды (уничтоже-
ние флоры и фауны) и возможности 
наступления человеческих жертв. 

Крупные чрезвычайные ситуации в 
нефтяной деятельности значительно под-
рывают безопасность государства и благо-
получие населения. В среднем катастрофы 
такого характера составляют 75 % от всех 
других зарегистрированных катаклизм 
природного и техногенного характера, ес-
ли говорить далее о жертвах, то в 75 % 
случаев страдают человеческие жизни [3]. 

Ивановской академией ГПС С России 
была разработана схема ситуационной мо-
дели наиболее опасных чрезвычайных си-
туаций, связанных с выбросом нефтепро-
дуктов (рис. 1) [3]. 

Распределение причин возникновения, 
связанных с разливом нефти и нефтепро-
дуктов представляется возможным нагляд-
но представить на диаграмме (рис. 2). 

Исходя из наглядного представления 
статистической информации следует вы-
вод о том, что большая часть катастроф 
такого рода, возникают по вине человече-
ской деятельности и составляет 70 % от 
общего объема. 

При рассмотрении трагичного опыта 
России в сфере локализации нефтяных ка-
тастроф, был систематизирован перечень 
крупнейших чрезвычайных ситуаций ХХ–
ХХI века федерального значения. Данные 
представлены в таблице 1. 

В качестве вывода следует сослаться на 
Приказ Ростехнадзора Российской Феде-
рации от 12 апреля 2018 г. № 169 «Об 
утверждении Руководства по безопасности 
Инструкция по ликвидации возможных 
аварий на проводных переходах маги-
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Рисунок 1 – схема ситуационной модели наиболее опасных чрезвычайных ситуаций,  
связанных с выбросом нефтепродуктов  

Рисунок 2 – Причины разлива нефтепродуктов 

стральных нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов». Содержание данного доку-
мента полностью раскрывает ликвидаци-
онные меры нефтяных разливов в разных 
условиях, таких как открытые водные ак-
ватории, период ледостава, быстрых реках 
и межсезонья и поймах. 

Основные положения заключены в сле-
дующем: 

- полной приостановке промышленной 
деятельности на территории поражения; 

- обесточивание участка местности от ка-
тодной и дренажной защиты нефтепровода; 

- привлечение нефтесборщиков; 
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Таблица 1 – Крупнейшие нефтяные катастрофы России [4] 

Дата Регион 
Объем, 

тыс. тонн 
Вид сырья Причины, площадь поражения, ущерб 

1994 Республика 
Коми 

94 нефть - плохое техническое состояние нефте-
провода, отсутствие антикоррозионной 
защиты, отсутствие ремонта; 
- площадь загрязнения 270 га; 
- нефтяное пятно 18 км; 
- загрязнение 8 населенных пунктов; 
- срок устранения 6 лет. 

1997 Саратовская 
область 

1,5 нефть - снижение давления в магистральном 
нефтепроводе и его неудовлетворитель-
ное стояние; 
- площадь загрязнения 10–12 га; 
- концентрация нефтепродуктов превы-
сила норму в 10 раз в протоках Волго-
реченского водохранилища. 

1999 Башкирия 1 нефть - разрыв магистрального трубопровода; 
- загрязнение памятника истории и 
культуры – пещерный комплекс Сики-
яз-Тамак. 

2003 Пензенская 
область 

10 нефть - прорыв трубы магистрального трубо-
провода «Дружба» при ремонте, пожар; 
- погиб 1 работник, 4 пострадало; 
- горению подвергся весь объем нефти; 
- ущерб 50 млн руб. 

2004 Иркутская 
область 

4,5 нефть - прорыв трубы; 
- 6 га с/х угодий были залиты, затоп-
лен котлован для добычи грунта по от-
сыпке дорого; 
- затраты на ликвидацию последствий 
40 млн руб. 

2007 Керченский 
пролив 

более 10 Нефтепродук-
ты 

- крушение четырех судов сухогрузов, 
разлом и последующее затопление 
нефтяного танкера; 
- загрязнение акватории Таманского 
залива на протяжении 250 км; 
- гибель 35 тысяч птиц; 
- ущерб 30 млрд руб. 

2012 Н е н е ц к и й 
автономный 
округ 

2,2 нефть - неконтролируемый выброс нефти, 
расконсервация скважин; 
- площадь поражения 1 га; 
- ущерб 13,5 млн руб. 

2020 П р и м о р -
ский край 

1,6 мазут - взрыв на топливном складе и выброс в 
воды; 
- площадь поражения 1 га; 
- загрязнение озера Соленое и его бере-
говая полоса. 

© Мельцов В. М., Коряковцев Д. А., Скиба И. В., 2021 

- установка сборных емкостей; 
- активный сбор загрязнений; 
- установка узловых и якорных преград 

и другие более уточненные по особенно-
стям территории меры [5]. 

Одним из субъектов предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
частности, нефтяных разливов, является 
МВД России. Исходя из возложенных на 
правоохранительные органы полномочий, 

можно выделить специфические полномо-
чия в области чрезвычайных ситуаций, к 
таким относятся: 

- недопущение использования сложив-
шейся катастрофической ситуации с це-
лью совершения преступлений; 

- изобличение виновных и привлечение 
к уголовной ответственности; 

- обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасности как 
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на территории катастрофы, так и на при-
легающей пораженной территории; 

- участие в эвакуации населения; 
- участие в тушении очагов возгорания; 
- спасение людей и материальных цен-

ностей, оказание неотложной помощи. 
В целях предупредительной деятельно-

сти законодательно предусмотрены ряд 
нормативно-правовых актов: 

1. ФЗ РФ «О защите на селения на тер-
риторий от чрезвычайных природного и 
техногенного характера». 

2. ФЗ РФ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов». 

3. ФЗ РФ  «Об охране окружающей 
природной среды». 

4. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2000 г.             
№ 613 «О неотложных мерах по предупре-
ждению и ликвидации аварийных разли-
вах нефти». 

5. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2002 г.             
№ 240 «О порядке организации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории Российской Федерации». 

6. Нормативные акты, устанавливаю-
щие комплекс мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе по планированию меро-
приятий по их ликвидации, осуществляю-
щих компаниями, эксплуатируемых опас-
ные производственные объекты, по взаи-
модействию с другими элементами РСЧС. 
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В  последние годы, в условиях про-
водимой судебной реформы, а 

также повышенного внимания обще-
ственности к судебной системе, возника-
ет необходимость преодоления опреде-
ленных проблем, которые ограничивают 
либо снижают качество отправления 
правосудия. Современная отечественная 
уголовно-правовая парадигма и проводи-
мая в соответствии с ней политика госу-
дарства, характеризуются тенденцией к 
гуманизации, проявляющейся, в том 
числе, в расширении свободы правопри-
менителя при назначении уголовного 
наказания.  

Как отмечается в федеральной целевой 
программе «Развитие судебной системы 
России на 2013–2024 годы», проведение 
судебной реформы, обеспечивающей дей-
ственность и справедливость принимае-
мых судом решений, а также создание не-
обходимых условий для осуществления 
правосудия является естественным атри-
бутом эффективности политико-правовых 
институтов [1]. Однако, на сегодняшний 
день, существует ряд проблем, в том числе 
коренящихся в законодательстве, которые 
не позволяют в полной мере эти необходи-
мые условия реализовать. Одной из них 
является судейское усмотрение как не-
устранимое обстоятельство при отправле-
нии правосудия. По этой причине обраще-

ние к феномену усмотрения представляет-
ся актуальной исследовательской задачей, 
особенно в современных условиях, когда 
роль субъективного фактора при принятии 
различного рода ответственных решений 
крайне высока.  

Проблема усмотрения отнюдь не нова, 
она присуща праву практически с момента 
его возникновения, однако качественное 
изменение условий жизни общества и по-
строение современного правового государ-
ства позволили существенно ограничить 
его пределы, которые тем не менее на сего-
дняшний день чрезвычайно широки. Это, 
по мнению автора, существо снижает каче-
ство отправления правосудия. Понимая 
это, еще в начале XX века на необходи-
мость сужения пределов судейского усмот-
рения указывал в своей работе П. И. Люб-
линский отмечая, что «судейское усмотре-
ние для справедливого своего применения 
требует создания законодательных правил 
для руководства и многочисленных гаран-
тий, препятствующих вырождению его в 
произвол» [2, с. 3]. 

Усмотрение – понятие изначально не 
юридическое. Оно заимствовано правове-
дами из повседневного языка и означает 
субъективное мнение, личностное видение 
чего-либо. Усмотрение в праве – это субъ-
ективное мнение, легитимизированное по 
воле законодателя и наделяющее судью, 

Discretio est scire per legem quid sit justum  
(Усмотрение есть знание того, что является с точки зрения права справедливым «лат.») 
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следователя, дознавателя и других участ-
ников уголовного судопроизводства право-
мочиями по выбору ряда возможностей, 
указанных в законе, при отсутствии им-
перативного указания на то, какую 
именно возможность следует избрать. В 
нашей работе мы рассмотрим судейское 
усмотрение. 

Наиболее полно и последовательно су-
дейское усмотрение было исследовано в 
работе израильского юриста, председателя 
Верховного Суда Израиля А. Барака. Изу-
чение феномена судейского усмотрения, 
проведенное в ней, характеризует состоя-
ние дел не только в англо-саксонской си-
стеме, практикующей судебный прецедент 
в качестве источника права, но и в конти-
нентальной системе права. 

А. Барак определяет судейское усмот-
рение как полномочие, данное лицу, кото-
рое обладает властью выбирать между дву-
мя или более альтернативами, когда каж-
дая из альтернатив законна в контексте 
правовой системы [3, с. 13]. В связи с 
этим он ссылается на А. Уиткона 
(Witkon), который отмечает, что «всегда 
легко решать между правильным и не-
правильным; трудность начинается там, 
где вам надо решать между двумя видами 
правильного» [3, с. 56]. Ведь когда ком-
петентный судья рассматривает уголов-
ное дело, а закон прямо устанавливает 
какое-либо правило, для него не состав-
ляет проблем сопоставить норму закона и 
конкретный жизненный случай, имею-
щийся в его производстве. Так, напри-
мер, лицо, совершившее открытое хище-
ние чужого имущество, будет однозначно 
осуждено за грабеж, поскольку это четко 
определено диспозицией ч. 1 ст. 161 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Квалификация данного деяния как кра-
жи (ст. 158 УК РФ) будет очевидным 
нарушением уголовного закона. Сложнее 
дело будет обстоять при назначении нака-
зания за это преступление. Сама санкция 
ст. 161 УК является смешанной, в ней 
законодатель предоставляет судье право 
вариативного выбора вида и размера 
наказания: обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, испра-
вительные работы на срок до двух лет, 
ограничение свободы на срок от двух до 
четырех лет, принудительные работы на 
срок до четырех лет, арест на срок до ше-
сти месяцев и лишение свободы на срок 
до четырех лет. 

Вот здесь и возникает ситуация, кото-
рую судья должен разрешить по своему 
внутреннему убеждению. Да, он обязан 
принять во внимание обстоятельства, 
отягчающие наказание, круг которых 
определен ст. 63 УК и который является 
исчерпывающим. Но в качестве смягчаю-
щих обстоятельств, указанных в ст. 61 
УК, могут учитываться и обстоятельства, 
не предусмотренные ею. Опять-таки эти 
обстоятельства определяет судья. К таким 
обстоятельствам различные суды относят 
отсутствие материального ущерба по делу, 
отсутствие судимости и наличие постоян-
ного места жительства, не отрицание соде-
янного и др. 

Но в конечном итоге судья должен вы-
брать вид и размер наказания, предложен-
ного ему законодателем, ограниченного 
нижним и верхним пределом, разрыв меж-
ду которыми бывает достаточно велик. Так, 
санкция ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении представителя вла-
сти» предусматривает лишение свободы 
сроком до 10 лет. Здесь закон не определяет 
нижний порог наказания, поэтому исходя 
из содержания ч. 2 ст. 56 УК РФ она равна 
2 месяцам. Эта огромная пропасть между 
двумя границами, которая и создает ситуа-
цию «двух видов правильного», то есть 
санкционированного нормой права, выра-
женную волей законодателя, которую су-
дья должен разрешить, полагаясь на свой 
опыт и свое видение существующей пробле-
мы. И он в любом случае будет прав. 

Но телосом судейского усмотрения вы-
ступает справедливость, фундаментальная 
категория, к которой оно стремится, явля-
ющаяся так же и принципом уголовного 
права. В уголовном праве справедливость – 
это универсальный принцип, аккумулиру-
ющий все другие принципы и имеющий 
комплексный, всеобъемлющий характер. 
Любой приговор может быть правосуден, 
так как он основан на законе. Даже тот 
приговор, который будет вынесен судом на 
свое усмотрение, ограниченный рамками 
нормы права. Но будет ли справедливым 
такой приговор?  

Ведь даже при совершении одинаково-
го преступления двум разным подсуди-
мым разными судами в рамках одного и 
того же Уголовного закона может быть 
назначено разное наказание. Это наказа-
ние будет законным, но будет ли оно спра-
ведливым? Разве не резонным будет довод 
того осужденного, который получил боль-

© Чукин Д. С., 2021 
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ший размер наказания о его несправедли-
вости? 

Рассмотрим несколько приговоров по 
ч. 1 ст. 335 УК РФ, вынесенных Саратов-
ским гарнизонным военным судом. 

Ceteris paribus, в первом случае винов-
ный был приговорен к лишению свободы на 
сроком на шесть месяцев [4], во втором – к 
штрафу в размере 15 тысяч рублей [5], а в 
третьем – освобожден от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штра-
фа [6]. 

Во всех случаях суд действовал в рам-
ках закона, так как санкция ч. 1 ст. 335 
УК РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до трех лет. Ка-
кой из этих приговоров можно назвать 
справедливым? 

Ведь справедливость предполагает рав-
ные меры ответственности за совершение 
деяния: во-первых, установленные зако-
ном (что находит отражение в положениях 
УК), а во-вторых назначаемые правопри-
менителем. В контексте дистрибутивной 
справедливости совершение лицом про-
ступка предполагает применение к нему 
мер государственного принуждения в соот-
ветствии с тяжестью совершенного дея-
ния. И назначение за одинаковое преступ-
ление разным людям не равного наказа-
ния является нарушением этого принци-
па. Кроме того, коммутативная справедли-
вость предполагает, что лицо, понесшее 
убытки от неправомерной деятельности, 
должно получить компенсацию, соответ-
ствующую объемам причиненного ущерба. 
Таким образом, при назначении виновно-
му наказания должны учитываться так же 
интересы потерпевшего, для которого вы-
несенный приговор должен быть тоже 
справедливым. 

В уголовном законе существует ряд по-
ложений, которые создают возможность 
усмотрения: 

- диспозитивные нормы Общей части, 
предоставляющие судье возможность реше-
ния, основываясь на своем субъективном 
мнении, не обязывая его поступать строго 
определенным образом (как правило, это 
термины «может», «вправе» и т. д.); 

- альтернативные и относительно-
определенные санкции Особенной части 
УК РФ, предусматривающие несколько 
видов наказаний, ограниченных верхним, 
а в ряде случаев, и нижним пределами; 

- оценочные категории такие, как 
«тяжкий вред», «тяжкие последствия», 

«существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан» и др. 

Представляется спорной позиция авто-
ров, полагающих, что усмотрение возника-
ет из-за пробельности в праве как законода-
тельном дефекте. В данном случае присут-
ствует именно несовершенство закона, в то 
время как при усмотрении правопримени-
телю представляется свобода выбора из ря-
да вариантов, предложенных законодате-
лем. Здесь свобода усмотрения возникает  
из-за сознательного понимания законодате-
лем всего многообразия жизненных ситуа-
ций, порождающих преступление и сопро-
вождающих сам его процесс, а также пост-
преступного поведения субъекта. 

Широкие пределы судейского усмотре-
ния также могут являться фактором, пре-
вращающим его из эффективного орудия 
правосудия в судейский произвол. Каким 
же образом следует ограничить судейское 
усмотрение без ущерба достижению глав-
ной цели правосудия – справедливому 
назначению наказания? Нам представля-
ется, что одним из способов такого ограни-
чения является снижение видов уголов-
ных наказаний.  

Важнейшим показателем эффективно-
сти уголовно-правовой политики государ-
ства является уровень преступности. Ко-
эффициент осужденных на 100 000 населе-
ния в различных странах мира, согласно 
данных портала правовой статистики Ге-
неральной Прокуратуры РФ [7],  представ-
лен в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Коэффициент осужденных 

Если проследить зависимость между 
уровнем преступности и эффективностью 
мер уголовно-правового воздействия, то 
можно отметить следующее. Уголовный 
кодекс Японии предусматривает 6 видов 
уголовных наказаний, УК Германии – 6, 
УК Китая – 8, УК Австралии – 3, уголов-
ное законодательство Великобритании – 3 
[8, с. 176–177]. Российская Федерация, 
занимающая четвертое место в этом спис-

США 21,7 
Япония 45,1 
Китай 87 
Россия 514,6 
Германия 901,2 
Австралия 1312,8 
Великобритания 2115,3 
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ке, в системе наказаний на сегодняшний 
день имеет рекордное их количество – 13. 
Ad hoc, следует заметить, что Норвегия, 
занимающая первое место в мире по ин-
дексу человеческого развития, публикуе-
мого ООН в ежегодном отчете [9], в УК 
1902 года установила 5 видов наказаний. 

Есть ли законодательный смысл в три-
надцати видах наказаний в современной 
России? Да, Россия – не Норвегия, и соци-
окультурные реалии наших стран суще-
ственно разнятся, но большое количество 
уголовных наказаний значительно расши-
ряет и рамки судейского усмотрения. Так, 
за совершение наиболее часто имеющего 
место в РФ преступления – кражи – санк-
ция ч. 1 ст. 158 УК устанавливает сразу          
7(!) видов наказаний, являющихся, в до-
полнение к этому по своей природе относи-
тельно-определенными, имеющими верх-
ние и нижние пределы. Какая необходи-
мость в столь широкой свободе выбора, 
предоставляемого суду? 

Тем более, что ряд наказаний имеют 
схожую природу, и, от объединения, ска-
жем обязательных работ (ст. 49 УК РФ) и 
исправительных работ (ст. 50 УК РФ) в 
один вид, достижение целей правосудия 
не пострадает. Однако Федеральным за-
коном от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ 
был введен еще один отдельный вид нака-
зания – принудительные работы. Суть их 
заключается в отбывании наказания в спе-
циальных учреждениях – исправительных 
центрах, в которых действуют определен-
ные правила внутреннего распорядка. Та-
кие исправительные центры могут созда-
ваться и при исправительных учреждени-
ях. Но, в таком случае, что мешает назна-
чить осужденному наказание с отбывани-
ем в исправительной колонии? Мы полага-
ем, что данная норма закона нуждается в 
корректировке.  

Безусловно, законодатель, при кон-
струировании уголовно-правовых норм 
исходит из концепции блага, пользы, к 
которым стремится, стараясь предусмот-
реть все возможные варианты совершае-
мых противоправных деяний и определить 
соизмеримое с ними наказание. Но поня-
тие блага и пользы – тоже относительны. 
В Средние века Святая инквизиция, дей-
ствуя во благо церкви и самих еретиков, 
самозабвенно сжигала их на кострах, так 
как полагала, что польза от уничтожения 
инакомыслия значительно больше, чем 
страдания невинных людей. Благо должно 

быть справедливым в контексте современ-
ного общественного сознания [10, с. 64–
68]. Справедливость не может допускать 
принесение ему в жертву интересов от-
дельных граждан. И поэтому задача зако-
нодателя, с одной стороны, – обеспечить 
достижение целей наказания, а с другой – 
не допустить нарушение принципа спра-
ведливости. В настоящее время эта про-
блема остается по-прежнему актуальной.  

Кроме того, вызывает озабоченность ши-
рокие возможности применения к осужден-
ным условного осуждения, которые также 
отданы на откуп суду. В соответствии со         
ст. 73 УК РФ, его можно применять к лицу, 
осужденному на срок до восьми лет лише-
ния свободы. Причем в статье прямо не ука-
зывается, к какой категории должно отно-
ситься преступление, инкриминируемое 
виновному. Закон накладывает запрет на 
назначение условного осуждения только в 
следующих случаях: 

1) осужденным за преступления против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, не достигших четырнадцатилет-
него возраста; 

2) осужденным за преступления, преду-
смотренные ч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2,       
ч. 2 ст. 205.4, ч. 1–3 ст. 206, ч. 4 ст. 210, 
ст. 210.1 и 360 УК РФ; 

б) при совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления в течение испыта-
тельного срока при условном осуждении, 
назначенном за совершение умышленного 
преступления, либо в течение неотбытой 
части наказания, назначенного за совер-
шение умышленного преступления, при 
условно-досрочном освобождении; 

в) при опасном или особо опасном реци-
диве. 

То есть, исходя из буквального толко-
вания положений статьи 73 УК РФ, назна-
чив наказание за убийство по ч. 1 ст. 105 
УК РФ в пределах предусмотренной санк-
ции от шести до пятнадцати лет лишения 
свободы сроком, допустим, на восемь лет, 
суд вправе считать назначенное наказание 
условным. Закон в данном случае будет 
соблюден. Однако, санкция ч. 1 ст. 159 УК 
РФ, предусматривающая ответственность 
за мошенничество, также предполагает 
назначение наказания в виде лишения 
свободы – сроком до двух лет. Эта норма 
также предусматривает возможность при-
менения условного осуждения. И все же, 
суды нередко приговаривают осужденных 
за мошенничество к реальным срокам 

© Чукин Д. С., 2021 
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наказания, хотя степень общественной 
опасности мошенничества несравнима 
меньше того вреда, который причиняется 
уголовно охраняемым общественных отно-
шениям в результате умышленного причи-
нения смерти. Тем более, что наказание в 
виде ограничения свободы (ст. 53 УК РФ) 
по своей уголовно-правой природе практи-
чески идентично условному осуждению. 
Возникает сомнение в целесообразности 
существования взаимозаменяющих друг 
друга правовых норм. 

Таким образом, резюмируя изложен-
ное, можно отметить, что одним из путей 
ограничения судебного произвола и дости-
жения цели назначения справедливого 
наказания, может стать внесение коррек-
тив в действующее уголовное законода-
тельство. Для этого целесообразно: 

1. Пересмотреть систему уголовных 
наказаний, уменьшив количество дубли-
рующих друг друга видов наказаний. 

2. Снизить количество наказаний, 
определенных альтернативной санкцией 
статьи Особенной части УК РФ, устанав-
ливающей ответственность за совершенное 
преступление. 

3. Максимально ограничить разрыв 
между верхним и нижним пределами от-
носительно определенных санкций статей 
Особенной части УК РФ. 

4. Исключить применение условного 
осуждения за преступления, относящиеся 
к категориям тяжких и особо тяжких. 

Отдельного внимания требует фигура 
правоприменителя, в нашем случае – 
судьи, на усмотрение которого отдано вы-
несение справедливого решения [11,             
с. 155–160]. Очевидно, что он должен 
быть не только хорошим законоведом, но 
также обладать качественной способно-
стью суждения, которая позволила бы 
ему учитывать весь спектр обстоятельств, 
влияющих на справедливость в ее совре-
менном толковании.  
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Аннотация. Одной из актуальных проблем, достаточно остро стоящих перед со-
временным обществом, является незаконный оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ. Наибольшую опасность эта проблема приобретает в военной среде, 
поскольку совершение подобных преступлений военнослужащими подрывает уровень 
дисциплины в подразделении и дискредитирует облик армии в глазах общественно-
сти. Данные статистики свидетельствуют о росте преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков в войсках национальной гвардии РФ. Таким образом, пре-
дупреждение наркопреступлений является одним из приоритетных направлений про-
филактики правонарушений в войсках национальной гвардии РФ.  
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Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать.  
Екатерина II 

JUDICIAL DISCRETION AND ITS LIMITS IN THE APPOINTMENT  
OF CRIMINAL PUNISHMENT 

 
Abstract. The article examines the possibilities of achieving the goals of criminal punishment 

with the existing breadth of freedom of choice provided to the law enforcement officer. The author 
comes to the conclusion that it is necessary to significantly limit the limits of judicial discretion as a 
factor that hinders the implementation of the principle of justice in sentencing. 

 
Keywords: judicial discretion, the limits of judicial discretion, the principle of justice, the 

appointment of punishment. 
 

* * * 

Н езаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ 

на сегодняшний день выступает глобаль-
ной проблемой мирового масштаба, опас-
ность которой сложно переоценить.  

Вплоть до начала XX века употребле-
ние наркотиков не вызывало серьезной 
озабоченности вследствие непонимания 
того вреда, который представляло их не-
контролируемое потребление. Зигмунд 
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Фрейд при лечении от опиоидной зависи-
мости сравнительно успешно использовал 
кокаин, а А. Конан Дойль в качестве ле-
карства от скуки пропагандировал в своих 
произведениях в лице Шерлока Холмса 
уколы морфина. 

Осмысление негативного влияния 
наркофактора на личность конкретного 
человека и общество в целом стало форми-
роваться во второй половине XX века, ко-
гда мировое сообщество осознало всю глу-
бину проблемы, в которой может оказать-
ся человечество, не сдерживаемое анти-
наркотическими барьерами законодатель-
ного характера, что вылилось в принятие 
Венских конвенций 1971 и 1988 гг., 
направленных на борьбу со злоупотребле-
ниями наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, а также предот-
вращение их незаконного оборота. 

В Российской Федерации нормативное 
регулирование в данной области осуществ-
ляется Федеральным законом от 8 января 
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»[1], ко-
торый определяет правовые основы госу-
дарственной политики в сфере их оборота, 
а также особенности противодействия 
наркопреступлениям. 

Как явствует из Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики, 
утвержденной Указом Президента РФ от 
23 ноября 2020 г. № 733 [2], приоритет-
ным направлением антинаркотической по-
литики является совершенствование анти-
наркотической деятельности, что предпо-
лагает модернизацию нормативно-
правового регулирования в сфере легаль-
ного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также в области 
противодействия их незаконному обороту 
в соответствии с угрозами национальной 
безопасности и потребностями российского 
общества. 

Новая Стратегия национальной без-
опасности РФ, утвержденная Указом Пре-
зидента РФ от 2 июля 2021 года № 400 [3], 
в качестве целей обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности 
предполагает проведение государственной 
политики, направленной на предупрежде-
ние, пресечение, выявление и раскрытие 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. 

В качестве одной из целей внешней по-
литики, обеспечивающей стратегическую 
стабильность, Стратегия национальной 

безопасности выделяет развитие взаимо-
выгодного международного сотрудниче-
ства в области противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Крайне негативным фактором является 
пропаганда потребления и сбыт наркотиче-
ских средств и психотропных веществ с 
использованием сети «Интернет» (так 
называемого «даркнета» – теневого Интер-
нета), обеспечивающая их анонимность и 
многократно повышающая степень обще-
ственной опасности в целях дестабилиза-
ции общественно-политической ситуации 
в нашей стране. 

По данным МВД РФ, в России в январе–
июле 2021 года выявлено 109,5 тыс. пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков  [4]. 

Вдвойне опасно вовлечение в соверше-
ние таких преступлений сотрудников 
правоохранительных органов и военно-
служащих, поскольку во-первых, это 
подрывает боевую готовность подразделе-
ний и способность качественно выпол-
нять задачи в соответствии с предназна-
чением, а во-вторых, дискредитирует об-
лик правоохранителей в глазах обще-
ственности. 

К сожалению, наркотики все глубже 
проникают в армейскую среду, создавая 
предпосылки для разложения личного со-
става и совершения корыстных преступле-
ний насильственного характера [5, c. 38–
44; 6, с. 153]. 

Не являются исключением и войска 
национальной гвардии РФ. В первом по-
лугодии 2021 года количество преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, выросло на 83 % (с 12 до 22), 
на основании чего ГВПУ Росгвардии про-
гнозирует дальнейший рост наркопре-
ступлений [7]. 

Одним из показательных примеров яв-
ляется приговор в отношении военнослу-
жащего контрактной службы войсковой 
части 6779 (г. Урус-Мартан) ефрейтора Д., 
который за сбыт наркотических средств 
был приговорен к 8 годам лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима и лишения воинско-
го звания «ефрейтор» [8].  

Уголовный кодекс РФ в главе 25 преду-
сматривает ответственность за преступле-
ния, посягающие на незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных 
веществ, из которых обращают на себя 
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внимание ст. 228–230 УК РФ, как наибо-
лее часто совершаемые военнослужащими. 

Среди основных причин роста нарко-
преступлений можно выделить: 

- недостатки в организации индивиду-
альной профилактической работы долж-
ностными лицами, незнание ими действи-
тельного положения дел в семьях подчи-
ненных военнослужащих, а также их пси-
хологических характеристик; 

- недостаточный уровень взаимодей-
ствия с военными следственными органа-
ми, ФСБ, военными прокуратурами по 
предупреждению и пресечению преступ-
лений; 

- формальный подход к проведению 
профилактических мер, направленных на 
предупреждение преступлений; 

- серьезные упущения по формирова-
нию у военнослужащих гордости за служ-
бу в войсках национальной гвардии, осо-
знанного стремления к безупречному вы-
полнению обязанностей. 

Предупреждение наркопреступности – 
это комплексная работа командиров, 
начальников, а также органов управления 
всех уровней системы Росгвардии, эффек-
тивность которой зависит от слаженности 
действий и ответственного отношения к 
выполнению своих должностных обязан-
ностей. При этом необходимо учитывать 
особенности раздельного подхода к профи-
лактике преступности военнослужащих и 
сотрудников. 

Следует констатировать, что профилак-
тика наркопреступности – это многофак-
торный процесс, который осуществляется 
как на федеральном, так и на ведомствен-
ном уровне. 

Исходя из Стратегии государственной 
антинаркотической политики, профилак-
тика и раннее выявление незаконного по-
требления наркотиков на федеральном 
уровне осуществляются путем реализации 
следующих мер: 

- развитие форм и методов первичной 
профилактики незаконного потребления 
наркотиков, в том числе совершенствова-
ние педагогических программ и методик 
профилактики противоправного поведе-
ния несовершеннолетних (как потенци-
альных кандидатов для службы в Рос-
гвардии); 

- включение профилактических меро-
приятий в образовательные программы, 
воспитательную работу, федеральные и 
региональные программы, практики граж-

данско-патриотического, духовно-нравст-
венного воспитания граждан, в особенно-
сти детей и молодежи; 

- уделение особого внимания духовно-
нравственному воспитанию в образова-
тельных организациях, формирующему у 
обучающихся устойчивое неприятие неза-
конного потребления наркотиков; 

- совершенствование механизма ранне-
го выявления незаконного потребления 
наркотиков в образовательных организа-
циях, создание условий обязательного уча-
стия обучающихся в мероприятиях по 
раннему выявлению незаконного потреб-
ления наркотиков; 

- расширение практики обмена с ино-
странными государствами передовыми ме-
тодиками профилактики незаконного по-
требления наркотиков, включая адапта-
цию и использование наиболее успешных 
зарубежных методик в сфере антинаркоти-
ческой деятельности; 

- организация сотрудничества со сред-
ствами массовой информации по вопросам 
антинаркотической пропаганды, направ-
ленного на повышение уровня осведомлен-
ности граждан о рисках, связанных с неза-
конным потреблением наркотиков, и по-
следствиях такого потребления; 

- выработка научно обоснованных реко-
мендаций для средств массовой информа-
ции по созданию информационно-просве-
тительских программ, направленных на 
содействие реализации антинаркотиче-
ской политики, а также осуществление 
мониторинга и анализа эффективности со-
ответствующих программ. 

При качественной организации и про-
ведении указанных выше мероприятий 
можно существенно снизить количество 
лиц, поступающих на службу в Росгвар-
дию и имеющих склонность к немедицин-
скому употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Несмотря на то, что все кандидаты на 
службу проходят специальное химико-
токсикологическое исследование наличия 
в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их ме-
таболитов, полностью исключить фальси-
фикацию результатов такого исследова-
ния нельзя, поэтому командирам, на-
чальникам и должностным лицам военно-
политических органов необходимо прово-
дить работу, направленную на выявление 
возможных фактов употребления нарко-
тиков военнослужащими (сотрудниками).  
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Наставление по организации в войсках 
национальной гвардии Российской Федера-
ции военно-политической (политической) 
работы, задавшее новый вектор в вопросах 
профилактики преступлений и происше-
ствий, предполагает следующие направле-
ния укрепления и поддержания воинской и 
служебной дисциплины и правопорядка: 

- организация и проведение правового 
обучения (правового воспитания), разъяс-
нение ответственности за совершение пра-
вонарушений и нарушений воинской и 
служебной дисциплины и правопорядка; 

- мониторинг и анализ состояния воин-
ской и служебной дисциплины; 

- организация представления информа-
ции, касающейся преступлений, происше-
ствий, нарушений воинской и служебной 
дисциплины; 

- выявление и профилактику наруше-
ний воинской и служебной дисциплины, а 
также причин и условий их совершения; 

- взаимодействие с органами военной 
прокуратуры (прокуратуры), военными 
следственными (следственными) органами 
Следственного комитета Российской Феде-
рации и военными судами (судами). 

Например, в августе 2021 года под па-
тронажем Главной военной прокуратуры в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах, в том 
числе в войсках национальной гвардии 
РФ, прошел месячник по сплочению воин-
ских коллективов, который завершился 
Единым днем правовых знаний. В рамках 
мероприятий до военнослужащих были 
доведены сведения об обеспечении закон-
ности и правопорядка при прохождении 
военной службы, профилактике правона-
рушений, разъяснены нормы об уголовной 
ответственности за совершение преступле-
ний против военной службы и общеуго-
ловные преступления. Кроме того, военно-
служащие получили возможность на лич-
ном приеме у военного прокурора полу-
чить ответы на вопросы, касающиеся жиз-
недеятельности войск.  

Думается, что проведение таких меро-
приятий существенно снижает количество 
преступлений, в том числе связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Таким образом, в заключение прове-
денного исследования следует отметить, 
что предупреждение преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркоти-
ков, является комплексной, многоступен-

чатой задачей, направленной в первую 
очередь на формирование у военнослужа-
щего такого стереотипа поведения, когда 
он будет отказываться от преступления не 
из-за страха перед наказанием, а потому 
что это будет противоречить его убеждени-
ям как военнослужащего войск правопо-
рядка и патриота Отечества. 
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