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Перед тем как строить модель внутренней 
системы оценки качества подготовки обучающих-
ся (далее – ВСОКПО) военных образовательных 
организаций высшего образования (далее – 
ВООВО), необходимо уяснить, какими норматив-
ными правовыми актами урегулированы данные 
вопросы. Очевидно, что модель ВОКСПО в ВООВО 
должна разрабатываться в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-

рации и нормативными правовыми актами Феде-
ральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – Росгвардия). 

Для этого вначале рассмотрим норматив-
ные правовые акты Росгвардии, регламентирую-
щие контроль успеваемости и качества подготов-
ки обучающихся. В первую очередь к ним отно-
сится приказ Росгвардии от 7 ноября 2017 г.       
№ 466 [1, п. 33–42]. В соответствии с этим при-
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казом образовательная деятельность ВООВО 
предусматривает контроль успеваемости и ка-
чества подготовки обучающихся.  

Цели контроля успеваемости и качества 
подготовки обучающихся: 

1. Определение уровня теоретической и 
практической подготовки обучающихся. 

2. Определение качества реализации обра-
зовательных программ. 

Контроль успеваемости и качества подго-
товки обучающихся включает в себя: 

- текущий контроль (далее – ТК) успевае-
мости; 

- промежуточную аттестацию (далее – ПА); 
- государственную итоговую аттестацию (да-

лее – ГИА) [1, п. 33]. 
Подчеркнем, что под образовательной дея-

тельностью понимается деятельность по реализа-
ции образовательных программ. В основную про-
фессиональную образовательную программу 
включается ряд элементов, в числе которых – 
формы аттестации и оценочные средства (далее – 
ОС) [1, п. 3]. 

В соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 5 апреля 2017 г. № 301 (ред. от 
17.08.2020, действует до 31.08.2022) при осу-
ществлении образовательной деятельности по 
образовательной программе образовательная 
организация обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) посред-
ством проведения учебных занятий (включая про-
ведение ТК успеваемости и ПА обучающихся); 

- проведение практик (включая проведение 
ТК успеваемости и ПА обучающихся); 

- проведение итоговой аттестации (далее – 
ИА) или ГИА обучающихся. 

Образовательная деятельность по образо-
вательным программам высшего образования 
(далее – ОПВО) проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся 
с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях; 

- в форме самостоятельной работы обучаю-
щихся; 

- в иных формах, определяемых организа-
цией [2, п. 26, 27]. 

В соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 6 апреля 2022 г. № 245, который 
вступает в действие с 1 сентября 2022 г. вместо 
аналогичного приказа № 301, при осуществле-
нии образовательной деятельности по образо-
вательной программе образовательная органи-
зация обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) (вклю-
чая проведение ТК успеваемости); 

- проведение практик; 
- проведение ПА обучающихся; 
- проведение ИА или ГИА обучающихся. 
Образовательная деятельность по образо-

вательной программе может проводиться: 
- в форме контактной работы обучающихся 

с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (далее – контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучаю-
щихся; 

- по решению организации – в иных фор-
мах, установленных организацией, в том числе 
при проведении практики. 

Контактная работа включает в себя: 
- занятия лекционного типа (лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преиму-
щественную передачу учебной информации пе-
дагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся), и (или) занятия 
семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индиви-
дуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные консультации); 

- по решению организации – иные занятия, 
предусматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, при-
влекаемыми организацией к реализации обра-
зовательных программ на иных условиях, опре-
деляемую организацией самостоятельно; 
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- иные формы взаимодействия обучающих-
ся с педагогическими работниками организа-
ции и (или) лицами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образовательных программ 
на иных условиях, определяемые организацией 
самостоятельно, в том числе при проведении 
практики, ПА обучающихся, ИА (ГИА) обучаю-
щихся [3, п. 23–25]. 

То есть, в соответствии с этими норматив-
ными правовыми актами, контроль успеваемо-
сти и качества подготовки обучающихся – это 
составная часть деятельности по реализации 
образовательных программ, которой в ВООВО 
Росгвардии непосредственно занимаются ка-
федры и подразделения курсантов, иные лица, 
привлекаемые к реализации образовательных 
программ. 

Модель ВСОКПО в ВООВО войск националь-
ной гвардии видится как система взаимообу-
словленных и взаимосвязанных компонентов: 

- целевого – содержащего цели, задачи 
системы, а также комплекс нормативных доку-
ментов и методических рекомендаций, лежа-
щих в основе ее создания и функционирования; 

- содержательного – определяющего субъ-
екты, объекты, предметы оценивания, а также 
критерии, их характеризующие; 

- процедурного (технологического) – объ-
единяющего методы, средства, процедуры и 
алгоритмы оценивания; 

- результативного – описывающего резуль-
таты функционирования системы оценивания, 
обусловленные управленческими решениями, 
принятыми для устранения отклонений от за-
данных стандартов и норм, поддержания пози-
тивного опыта и обеспечения условий развития. 

Другими словами, при построении модели 
внутренней оценки качества подготовки кур-
сантов необходимо ответить на вопросы: зачем 
оценивают, кто оценивает, кого (или что) оце-
нивает, по каким критериям (с чьих позиций, в 
чьих интересах) оценивает. 

Обобщенную модель ВСОКПО ВООВО 
войск национальной гвардии можно предста-
вить в виде схемы (рис. 1). Рассмотрим подроб-
но каждый компонент модели. 

Целевой компонент модели отвечает на 
вопрос: «Для чего создана ВСОКПО»? Рассмот-

рим детально элементы, входящие в данный 
компонент. 

1. Цели: 
- получение объективной информации об 

уровне теоретической и практической подго-
товки обучающихся, о качестве реализации 
ОПВО; 

- обеспечение возможности принятия мер, 
направленных на совершенствование образо-
вательной деятельности и условий, в которых 
она происходит. 

2. Задачи: 
- получение и оценка всесторонней и до-

стоверной информации о качестве подготовки 
обучающихся, о качестве реализации ОПВО; 

- сопоставление и оценка информации о 
достижениях обучающихся с определенными 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образова-
ния (далее – ФГОС ВО) к результатам подготов-
ки обучающихся; 

- определение проблем усвоения образо-
вательных программ; 

- выявление факторов и рисков, влияющих 
на качество подготовки обучающихся и способ-
ствующих (или препятствующих) достижению 
поставленных целей; 

- формирование единых критериев оцени-
вания образовательных достижений обучаю-
щихся и подходов к их измерению; 

- повышение объективности контроля и 
оценки образовательных достижений обучаю-
щихся; 

- стимулирование учебной деятельности 
обучающихся; 

- совершенствование методики проведения 
занятий; 

- своевременное повышение квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава 
и других лиц, принимающих участие в процеду-
рах оценки образовательных достижений обу-
чающихся; 

- принятие обоснованных управленческих 
решений командованием, управлением, руко-
водителями основных структурных подразделе-
ний ВООВО войск национальной гвардии. 

3. Нормативные документы и методические 
рекомендации: 



8 

Известия Саратовского военного института войск национальной гвардии. 2022, № 2 (7).  
Izvestiya Saratovskogo voennogo instituta vojsk nacional`noj gvardii. 2022, no. 2 (7). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [4]; 

- приказы и методические рекомендации 

Минобрнауки России, регламентирующие поря-
док организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования и проведения 

Рисунок 1 – Модель ВСОКПО в ВООВО войск национальной гвардии 
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государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образова-
ния, по организации и проведению в образова-
тельных организациях высшего образования 
внутренней независимой оценки качества обра-
зования по образовательным программам выс-
шего образования [2, 3, 5, 6]; 

- ФГОС ВО по направлениям подготовки кур-
сантов в ВООВО войск национальной гвардии; 

- приказы и методические рекомендации 
Росгвардии, регламентирующие порядок орга-
низации и осуществления образовательной 
деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам, особенности 
организации и осуществления образователь-
ной, методической и научной (научно-исследо-
вательской) деятельности, порядок разработки 
основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования [1, 7, 13]; 

- квалификационные требования к военно-
профессиональной подготовке выпускников 
(дополнение к ФГОС ВО по специальности); 

- основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования по 
специальности (направлению подготовки); 

- курсы стрельб, курсы вождения автомобилей 
и боевых машин, сборники нормативов, наставле-
ния по физической подготовке войск националь-
ной гвардии Российской Федерации [8–12]; 

- локальные нормативные правовые акты 
ВООВО войск национальной гвардии, регламен-
тирующие внутреннюю систему оценки каче-
ства подготовки обучающихся. 

Содержательный компонент модели позво-
ляет ответить на вопрос: «Что и кем оценивает-
ся?». Рассмотрим детально элементы, входящие 
в данный компонент: 

1. Субъекты оценивания: педагогические ра-
ботники, командиры подразделений курсантов 
ВООВО ВНГ и (или) другие лица, привлекаемые к 
реализации дисциплин (модулей) посредством 
проведения учебных занятий (включая прове-
дение ТК успеваемости и ПА обучающихся), к 
проведению практик (стажировок) (включая 
проведение ТК успеваемости и ПА обучающих-
ся), к проведению ГИА обучающихся. 

2. Объект оценивания: качество подготовки 
обучающихся. 

3. Предметы оценивания: 
- уровень сформированности компетенций 

(индикаторов достижения компетенций – зна-
ний, умений и навыков); 

- качество реализации образовательных 
программ. 

4. Критерии оценивания: 
4.1. По субъекту, устанавливающему критерий: 
- установленные Росгвардией; 
- установленные ВООВО ВНГ; 
- установленные основным структурным 

подразделением ВООВО ВНГ, осуществляющим 
образовательную деятельность. 

4.2. По предмету оценивания: 
- для оценивания знаний (уровня теорети-

ческой подготовки) – за устный или письмен-
ный ответ, за письменную работу; 

- для оценки за выполнение тестов, реше-
ние примеров и задач; 

- для оценивания умений и навыков (уров-
ня практической подготовки) – техники испол-
нения, временных показателей, количествен-
ных показателей. 

4.3. По объему: 
- для оценки одного действия (выполнен-

ного норматива, приема, устного или письмен-
ного ответа); 

- для оценки нескольких действий (выпол-
ненных нормативов, приемов, устных или пись-
менных ответов); 

- для оценки за занятие, тему, модуль; 
- для оценки за семестр, учебный год; 
- для оценки за дисциплину, практику (ста-

жировку); 
- для оценки за весь период обучения. 
Знания, умения и навыки обучающихся  

ВООВО войск национальной гвардии определя-
ются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлет-
ворительно», «неудовлетворительно» или «зач-
тено», «не зачтено» [7, п. 40]. 

Процедурный (технологический) компонент 
позволяет ответить на вопрос: «Как осуществля-
ется оценивание?». Рассмотрим детально эле-
менты, входящие в данный компонент: 

1. Методы оценивания (способы получения 
информации о качестве подготовки обучающихся): 

- беседа; 
- наблюдение; 
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- опрос (письменный, устный); 
- самостоятельная работа; 
- тестирование; 
- контрольная работа; 
- выступление на защите отчета о стажи-

ровке (практике), курсовой работы (задачи), вы-
пускной квалификационной работы; 

- практические действия; 
- другие. 
2. Средства оценивания (инструментарий, с 

помощью которого осуществляется получение 
информации для оценивания): 

- задания для выполнения обучающимися; 
- технологии измерения оценки результатов; 
- тексты контрольных работ; 
- тексты анкет и опросов; 
- тесты; 
- тестирующие программы; 
- тематика письменных работ, проектов и т. д. 
Средства оценивания (ОС), разработанные в 

основных структурных подразделениях ВООВО, 
объединяются в фонд оценочных средств (ФОС). 

3. Процедуры (алгоритмы) оценивания: 
3.1. В зависимости от субъектов оценивания: 
- установленные Росгвардией; 
- установленные ВООВО войск националь-

ной гвардии; 
- установленные основным структурным 

подразделением ВООВО войск национальной 
гвардии, осуществляющим образовательную 
деятельность. 

3.2. В зависимости от количества субъектов 
оценивания: 

- единоличные; 
- комиссионные. 
3.3. В зависимости от степени участия субъ-

ектов оценивания: 
- без использования технических средств; 
- с использованием технических средств. 
3.4. В зависимости от формы оценки каче-

ства подготовки обучающихся: 
- для входного контроля; 
- для ТК; 
- для ПА; 
- для ГИА. 
Оценка качества подготовки обучающихся 

в различных формах является результатом син-
теза содержательного и процедурного (техно-

логического) компонентов ВСОКПО, поэтому 
подробное рассмотрение особенностей форм 
оценки качества подготовки обучающихся 
представляется нецелесообразным. 

Результативный компонент позволяет отве-
тить на вопрос: «Что получили и что делать?». 
Рассмотрим детально элементы, входящие в 
данный компонент: 

1. Учет успеваемости. 
По каждой дисциплине (модулю), изучае-

мой в данном семестре и на данном курсе, обу-
чающимся выставляются итоговые оценки за 
семестр и курс: оценки, полученные обучающи-
мися на экзаменах и зачетах или за ТК успевае-
мости [7, п. 41]. 

Учет успеваемости обучающихся ведется в 
журналах учета учебных занятий, экзаменаци-
онных ведомостях (экзаменационных листах), 
зачетных книжках, учебных карточках, сводных 
данных о результатах экзаменационной сессии. 

2. Электронное портфолио обучающегося 
(далее – ЭПО). 

Во ФГОС ВО по конкретной специальности 
(направлению подготовки), как правило, содер-
жится требование, чтобы электронная информа-
ционно-образовательная среда (ЭИОС) ВООВО 
войск национальной гвардии обеспечивала 
формирование ЭПО, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы [9, п. 4.2.2]. 

Одной из задач ЭПО является учет, монито-
ринг и сохранение индивидуальных достиже-
ний обучающегося, динамики развития военно-
профессиональных качеств, успешности фор-
мирования общих и профессиональных компе-
тенций на основе накопления и систематизации 
документов, работ, рецензий и оценок на них, 
отзывов, других сведений. 

Анализ качества подготовки обучающихся 
проводится: 

- педагогическими работниками, команди-
рами подразделений курсантов ВООВО ВНГ и 
(или) другими лицами, привлекаемыми к реали-
зации дисциплин (модулей); 

- при подготовке и проведении заседаний 
предметно-методических комиссий и кафедр; 

- в системе подведения итогов деятельности 
ВООВО (в ВООВО, в структурных подразделени-
ях, в ротах, во взводах (группах), в отделениях). 
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В настоящее время никого не удивить ди-
станционной формой обучения с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
Данный вид обучения приобретает все большую 
популярность. Актуальность такой формы обуче-
ния в Российской Федерации обусловлена рядом 
объективных факторов, к ним относятся: огромная 
протяженность территории, расположение основ-
ных научных и учебных центров в крупных горо-
дах, низкая стоимость обучения и возможность 
обучения без отрыва от основной работы. 

В настоящее время существует много раз-
личных трактовок термина «дистанционное 
обучение», приведем некоторые из них. 

Дистанционное обучение – совокупность 
технологий, которые позволяют обучаемым полу-
чить основной объем изучаемой информации, 
интерактивное общение обучаемых и преподава-
телей в ходе обучения, а также возможность обу-
чаемых вести самостоятельную работу не только 
для освоения изучаемого материала после заня-
тия, а также в процессе самого обучения [1]. 
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Дистанционное обучение – это учебный 
процесс, где взаимодействие учащегося и пре-
подавателя осуществляется через электронные 
каналы передачи и получения информации 
(Интернет, электронная почта), т. е. без непо-
средственного контакта между ними. Как любой 
учебный процесс, дистанционное обучение 
имеет целью вовлечь учащихся в активную по-
знавательную деятельность, направленную на 
достижение каждым учащимся определенных 
учебных целей – овладения определенной си-
стемой знаний и умений [2]. 

Историю своего развития дистанционное 
обучение начинает в 1728 году в Бостоне, родо-
начальником его считается Калеб Филипс, обу-
чение было реализовано на тот момент посред-
ством почтовой корреспонденции, а именно 
пересылкой писем с учебными материалами и 
заданиями от преподавателя обучающимся и с 
выполненными заданиями обратно [3]. Далее 
его последователем в деле дистанционного 
обучения стал англичанин Айзак (Исаак) Пит-
ман, который обучал студентов своему методу 
стенографии, используя почтовые карточки. 

В нашу страну дистанционное обучение 
пришло намного позже, эти времена приходят-
ся на послереволюционные годы. В 1917 г. была 
предложена модель дистанционного обучения, 
которая называлась «корреспондентское обуче-
ние». Учебный процесс выстраивался путем об-
мена почтовой корреспонденцией, но на тот 
момент не получил своего развития ввиду от-
сутствия поддержки от государства. 

Когда была поставлена задача повысить уро-
вень грамотности рабочих и крестьян, вспомнили 
про корреспондентскую модель обучения и стали 
широко ее внедрять. Так в 1926 году в МГУ им.        
М. В. Ломоносова заочно получали образование 
около 37 тыс. человек. Популярность дистанцион-
ного образования значительно выросла [4]. 

Позже в СССР получила развитие так назы-
ваемая модель образования «без визуального 
контакта», которая не предполагала очных 
встреч преподавателя и обучаемых [5]. 

В 60-е гг. XX века развитие получила заоч-
ная форма обучения, которая все таки предпо-
лагала организационную вводную лекцию, на 
которой преподаватель пояснял порядок обуче-

ния, выдавал задания, определял сроки и поря-
док взаимодействия. При необходимости, обу-
чаемый мог обратиться к преподавателю за 
консультацией в ходе обучения. Итогом стано-
вилась сессия, на которой присутствие обучае-
мого было обязательным условием [6]. 

После появления персональных компьюте-
ров их стали постепенно включать в образова-
тельный процесс, разрабатывать класс про-
граммного обеспечения, который в последую-
щем назвали образовательным. Одним из таких 
проектов можно считать «школьную электрон-
ную почту» – это результат совместной работы 
СССР и США, который датируется 1988 г. [7]. 

Стоит также отметить такой вид дистанцион-
ного обучения, как «аудиоуроки», который полу-
чил свое развитие в области изучения иностран-
ных языков, как пример можно привести деятель-
ность международной школы изучения иностран-
ных языков «ЕШКО», обучение в которой базиро-
валось на прослушивании аудиокассет. 

Проверить готовность образовательных ор-
ганизаций к дистанционному обучению позволил 
период пандемии, вызванный распространением 
COVID-19. В этот период большой толчок получи-
ло развитие программного обеспечения в обла-
сти дистанционного обучения, апробирование и 
доработка программ до стабильно работающих 
версий, разработка отечественных программных 
продуктов и образовательных сервисов [8]. 

Программное обеспечение системы ди-
станционного обучения базируется на трех ос-
новных составляющих [9]: 

- электронные учебники – в настоящее 
время это кроссплатформенные комплексные 
решения, включающие в себя текстовый мате-
риал, интерактивные составляющие, блоки про-
верки качества усвоения материала; 

- тренажеры – призваны сформировать у 
обучающегося умения и практические навыки; 

- контрольные системы – предназначены 
для промежуточного контроля с целью возмож-
ной корректировки плана обучения и итогового 
контроля для оценки знаний. 

Дистанционная форма обучения с исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий имеет ряд своих плюсов и минусов 
[1, 4, 8]. 
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В положительную сторону стоит отметить 
следующее: 

Высокая эффективность. Обуславливается 
использованием передовых высокотехнологич-
ных разработок в области аппаратного и про-
граммного обеспечения составляющих образо-
вательной среды. 

Свободный график. Можно выбирать инди-
видуальный план обучения вне зависимости от 
разницы часовых поясов, графика основной 
работы и других временных ограничений. 

Географическая свобода. Нет необходимо-
сти посещать учебное заведение, независимо 
от того, на каком удалении от места прожива-
ния оно находится, особенно актуально для не-
больших населенных пунктов (отпадает необхо-
димость переезжать на время обучения в круп-
ный город, где зачастую расположено большин-
ство учебных заведений). 

Отсутствие возрастных ограничений. Обу-
чение происходит в удобное для обучающегося 
время без отрыва от основного вида деятельно-
сти. Повышать свою квалификацию или овладе-
вать новыми профессиями можно всю жизнь. 

Низкая стоимость обучения. Отсутствие боль-
шого числа расходов, таких как аренда помеще-
ний, заработная плата большого числа сотрудни-
ков со стороны организатора, а также затраты на 
проезд, возможное временное снижение заработ-
ной платы по основному месту работы ввиду вы-
деления времени на учебу со стороны обучающе-
гося, приводят к снижению стоимости обучения. 

Анонимность обучения. Есть возможность 
повысить свой уровень компетентности по за-
нимаемой должности не раскрывая свою лич-
ность и персональные данные. Актуально для 
руководителей и специалистов, которые не же-
лают афишировать пробелы в знаниях, но счи-
тают что их необходимо устранить. 

Индивидуальность обучения. Возможность 
построить достаточно гибкий график обучения 
как по длительности всего обучения, так и по 
времени проведения индивидуальных консуль-
таций, представления отчетных материалов.  

Подходит для людей с ограниченными воз-
можностями. Обучение проходит в привычных 
домашних условиях, отсутствует необходимость 
поездок и связанных с ними трудностей. 

Возможность обучения по нескольким нап-
равлениям одновременно. Подходит специали-
стам широкого профиля или руководителям, 
которые хотят обладать более углубленными 
знаниями по всем направлениям деятельности 
своего отдела, компании. 

В отрицательную сторону стоит отметить 
следующее: 

Низкая самодисциплина обучающихся при 
отсутствии прямого контакта с преподавателем. 
Дистанционная форма обучения требует от обуча-
ющегося высокой самодисциплины. Необходимо 
заставить себя учиться, не откладывать на потом 
выполнение заданий, просмотр видеоуроков.  

Трудоемкость разработки полноценного 
курса обучения. Разработка полного продуман-
ного эффективного курса занимает много вре-
мени и сил, требует сплоченной работы членов 
команды. А также высокой степени контроля и 
организации взаимодействия. 

Низкая компьютерная грамотность субъек-
тов процесса обучения не позволяет в полной 
мере реализовать все заложенные разработчи-
ком возможности.  

Дефицит высококвалифицированных спе-
циалистов-разработчиков курсов обучения. 

Таким образом, в условиях настоящего вре-
мени, при возрастающем значении информацион-
ных технологий, перехода на «цифру», внедрения 
в образовательную среду все новых и новых 
кроссплатформенных образовательных решений, 
перехода на ведение электронного документо-
оборота, дистанционная форма обучения с ис-
пользованием информационно-коммуникацион-
ных технологий дает ряд возможностей и имеет 
массу преимуществ для организации качествен-
ного образовательного процесса. Несмотря на то, 
что данная форма обучения имеет свои недостат-
ки, она обладает большим потенциалом и получит 
еще более широкое развитие в будущем. 
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Служебно-трудовая деятельность офицеров-
экспертов строительного комплекса Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (далее – Росгвардия) вклю-
чена в систему тылового обеспечения войск. От 
ее качества зависит, в какой степени части и 
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подразделения, каждый военнослужащий и со-
трудник будут готовы эффективно выполнять 
служебно-боевые задачи. Мотивация наряду с 
компетентностью выступает ключевым компо-
нентом, позволяющим повысить результатив-
ность выполнения офицерами-экспертами слу-
жебно-трудовых задач. В связи с этим целесо-
образно обратиться к анализу современной 
практики стимулирования офицеров-экспертов 
строительного комплекса Росгвардии с целью 
выработки наиболее эффективных и рацио-
нальных инструментов активизации и повыше-
ния качества выполняемой ими деятельности. 

С целью проведения анализа современной 
практики стимулирования офицеров-экспертов 
строительного комплекса Росгвардии были ис-
пользованы следующие показатели: 

- статистический анализ проведенных ме-
роприятий в воинской части и подразделениях; 

- структурный анализ контроля и участия 
руководящего состава воинской части в наибо-
лее значимых мероприятиях воспитательной 
работы подразделений; 

- изучение и обобщение мнения должност-
ных лиц вышестоящих органов при посещении 
мероприятий в воинской части; 

- исследование состояния боевой и моби-
лизационной готовности, боевой и специальной 
подготовки, правопорядка и воинской дисци-
плины. 

Мотивация офицерского состава опирается 
на создание материальной и моральной заинте-
ресованности и применение различных меха-
низмов и инструментов, которые побуждают 
офицеров к значительному увеличению показа-
телей в служебно-трудовой деятельности [1]. 

Изучение научной литературы свидетель-
ствует о том, что наиболее значимыми в структу-
ре мотивов офицерского состава являются: «при-
частность к защите граждан и государства» – 
81,6 % и «полезность обществу» – 50 %. В струк-
туре прагматической мотивации наиболее выра-
жены мотивы: «решение жилищной проблемы» – 
65,7 % и «финансовая стабильность» – 73,7 %.  

Как показывают исследования, к факторам, 
которые оказывают отрицательное влияние на 
мотивацию офицерского состава к выполнению 
поставленных задач, относятся: «недостаток ма-

териального и технического обеспечения слу-
жебно-боевой (оперативно-служебной) дея-
тельности» – 44,7 %; «необоснованные наруше-
ния регламента служебного времени» – 38,2 % 
и «большое количество внезапных и взаимоис-
ключающих задач» – 33,3 % [2]. Проведенные 
структурный и статистический анализы стиму-
лирования офицерского состава к выполнению 
служебно-трудовой деятельности в воинских 
частях Росгвардии подтверждают эти данные.  

При этом следует отметить, что в войсках 
национальной гвардии речь идет о трудовой 
деятельности офицеров-экспертов строительно-
го комплекса, которые относятся к высокоин-
теллектуальной группе специалистов, решаю-
щих задачу совершенствования строительного 
процесса. Учитывая, что они действуют в малых 
творческих профессиональных группах, на пер-
вый план выходят вопросы стимулирования 
проявления инициативы, их высокой ответ-
ственности за результаты труда и стремления к 
профессиональному росту [3]. Такой подход к 
стимулированию особенно важен, так как при 
повышении квалификации целевая модель 
офицера-эксперта выглядит так: мотивирован-
ный, способный эффективно выполнять служеб-
но-трудовые задачи в рамках социальной и ин-
формационной неопределенности, а также осу-
ществлять рефлексию специалист. 

В основу анализа современной практики 
решения проблемы повышения эффективности 
стимулирования офицеров-экспертов к служеб-
но-трудовой деятельности в воинских частях 
строительного комплекса Росгвардии была по-
ложена идея о том, что мотивация служебно-
трудовой деятельности офицера-эксперта 
должна быть направлена на развитие навыков 
социально-профессионального взаимодействия, 
интеллектуально-творческих способностей, про-
фессиональных умений и навыков [4].  

Анализ современной практики решения 
проблемы повышения эффективности стимули-
рования офицеров-экспертов к служебно-
трудовой деятельности в воинских частях стро-
ительного комплекса Росгвардии проводился в 
период с сентября 2019 г. по май 2020 г. в во-
инских частях 6926, 6888, 6897 Росгвардии. 
Применялись следующие методы научного ис-
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следования: анализ нормативно-правовых регу-
ляторов служебно-трудовой деятельности воин-
ских частей, наблюдение за офицерским соста-
вом при выполнении служебно-трудовых задач, 
устный и письменный опрос (анкетирование) 
командования воинских частей, обобщение не-
зависимых характеристик, анализ результатов 
практической деятельности, экспертная оценка 
и контент-анализ. 

В работе были задействованы офицеры 
различных категорий воинских частей, которые 
были разделены на две группы:  

- первая группа – офицеры командования 
воинских частей;  

- вторая группа – командиры подразделе-
ний воинских частей. 

В ходе исследования современной практи-
ки решения проблемы повышения эффективно-
сти стимулирования офицеров-экспертов к слу-
жебно-трудовой деятельности в воинских ча-
стях строительного комплекса Росгвардии был 
выявлен ряд недостатков, снижающих эффек-
тивность стимулирующих влияний: 

- слабое использование воспитательно-
стимулирующего влияния первичных офицер-
ских коллективов в интересах развития мотива-
ции офицеров-экспертов к служебно-трудовой 
деятельности; 

- недостаточное внимание к реализации 
возможностей богатых традиций Росгвардии в 
целях развития мотивации офицеров к служеб-
но-трудовой деятельности; 

- неполное использование возможностей 
подведения итогов служебно-трудовой деятель-
ности, конкурсов служебного мастерства, как 
эффективных способов влияния на развитие 
мотивации офицеров-экспертов; 

- редкое обращение к электронным и пе-
чатным средствам массовой информации в це-
лях распространения передового опыта служеб-
но-трудовой деятельности, проявления инициа-
тивы и творчества офицерами-экспертами;  

- недостаточное развитие наставничества, в 
ходе которого и происходит передача и сохра-
нение служебно-трудовых традиций в воинских 
частях и подразделениях Росгвардии; 

- отсутствие системности в воспитательной 
работе, направленной на увековечивание памя-

ти офицеров-экспертов, добившихся исключи-
тельных результатов в служебно-трудовой дея-
тельности, подвигов офицеров-строителей, со-
вершенных при выполнении воинского долга. 

Анализ существующих недостатков и их 
причин в деятельности по стимулированию 
офицеров-экспертов позволил определить 
направления совершенствования стимулирую-
щей деятельности со стороны руководящего 
состава:  

- активное использование воспитательного 
потенциала первичных офицерских коллекти-
вов в интересах развития мотивации офицеров-
экспертов к служебно-трудовой деятельности; 

- повышение эффективности функциониро-
вания мотивационной системы служебно-
трудовой деятельности и ее развитие на основе 
использования богатых традиций Росгвардии; 

- использование существующей целостной 
системы подведения итогов в интересах повы-
шения мотивации офицеров; 

- целенаправленное развитие профессио-
нального достоинства офицеров-экспертов;  

- размещение в электронных и печатных 
средствах массовой информации актуальной 
для войск национальной гвардии Российской 
Федерации информации о служебно-боевых 
традициях и примерах добросовестного выпол-
нения офицерами-экспертами задач по предна-
значению; 

- реализация потенциала наставничества, в 
ходе которого и происходит передача и сохра-
нение служебно-трудовых традиций в воинских 
частях и подразделениях Росгвардии; 

- использование в интересах развития мо-
тивации офицеров-экспертов конкурсов слу-
жебного мастерства; 

- организация системной воспитательной 
работы, направленной на увековечивание па-
мяти офицеров-экспертов, добившихся исклю-
чительных результатов в служебно-трудовой 
деятельности, подвигов офицеров-строителей, 
совершенных при выполнении воинского долга. 

Реализация намеченных направлений со-
вершенствования деятельности по стимулиро-
ванию офицеров-экспертов привела к положи-
тельным результатам, выразившимся в тенден-
ции роста их заинтересованности в повышении 
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инициативы, творчества и качества служебно-
трудовой деятельности. При этом результаты 
стимулирования (в мотивационном плане) име-
ют характерные особенности:  

- офицеры-эксперты в первую очередь 
ориентированы на материальные факторы сти-
мулирования — 65,3 % (к материальному стиму-
лированию относится не только премиальный 
фонд, но также и карьерный рост, и получение 
полного пакета социального обеспечения); 

- значение иных факторов стимулирова-
ния служебно-трудовой деятельности офице-
ров-экспертов строительного комплекса Рос-
гвардии носит противоречивый характер: толь-
ко 5,3 % офицеров Росгвардии считают для се-
бя важным стимулирующим фактором благо-
приятные условия служебно-трудовой деятель-
ности, четкую организацию и структурирован-
ность работы, 2,8 % – экспертную власть, воз-
можность повышения социального статуса,           
1,0 % – благоприятные взаимоотношения с 
начальством; в то же время растет роль такого 
нематериального фактора повышения эффек-
тивности стимулирования офицеров-экспертов 
к служебно-трудовой деятельности, как воз-
можность реализовывать свой личностно-
профессиональный потенциал в изменяющих-
ся условиях. 

Выражающими тревогу выступают данные 
по некоторым подразделениям о том, что до   
50 % руководителей оценивают проявление 
служебно-трудовой инициативы подчиненными 
как неудовлетворительное и только до 20 % 
как удовлетворительное. Объяснение данному 
факту можно найти в том, что в некоторых ты-
ловых организациях Росгвардии преобладают 
классические модели военно-профессиональ-
ного поведения. Военнослужащие преимуще-
ственно ориентированы на четкое выполнение 
приказа и поставленной задачи, достижение 
заранее установленных целей и параметров 
военно-профессионального действия в уста-
новленных рамках. Доминирует мотивация из-
бегания неудач, что не способствует проявле-
нию инициативы. Если к этому добавляется не-
удовлетворенность ростом материального 
обеспечения и номинальной заработной пла-
той, а также снижается самооценка значимости 

служебно-профессионального труда, то возни-
кают серьезные проблемы в осуществлении 
качественной служебно-трудовой деятельно-
сти, присутствуют пассивность в служебно-
трудовой деятельности, отказ от разумной ини-
циативы, низкие показатели рационализатор-
ской работы. 

Проведенный анализ практической дея-
тельности подразделений, входящих в состав 
строительного комплекса Росгвардии свиде-
тельствует, что для решения перечисленных 
проблемных вопросов необходимо определить 
особенности мотивации офицеров-экспертов 
при выполнении ими служебно-трудовой дея-
тельности. К данным особенностям относятся 
следующие положения: 

- взаимосвязь мотивационных показате-
лей и материальных факторов трудовой дея-
тельности; 

- ярко выраженный средовой характер 
формирования и развития мотивов служебно-
трудовой деятельности; 

- наличие специфической системы оценки 
результатов трудовой деятельности, связанной 
с временными, нормативно-предписанными 
условиями, влияющей на рефлексивное само-
восприятие офицера-эксперта; 

- необходимость при выполнении трудовых 
обязанностей принимать эмоционально-воле-
вые решения, связанные с защитой интересов 
войск национальной гвардии. 

Особенности мотивации офицеров-экс-
пертов являются основой для выработки пред-
ложений по совершенствованию системы эф-
фективности стимулирования трудовой дея-
тельности офицеров-экспертов строительного 
комплекса Росгвардии. Меры по совершен-
ствованию стимулирования офицеров-экспер-
тов предполагают формирование устойчивых 
материальных и нематериальных средств и 
методов стимулирования, развитие и полную 
реализацию профессиональной инициативы и 
креативного подхода в трудовой деятельности. 
Важным для предмета исследования является 
научная позиция Р. В. Ткачева [5], выделяюще-
го социально-экономические задачи стимули-
рования военнослужащих. Опираясь на выво-
ды исследователя и анализ практики стимули-
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рования офицеров-экспертов строительного 
комплекса Росгвардии, можно прийти к заклю-
чению, что перспективными направлениями 
совершенствования стимулирования являются: 

- развитие системы обучения и переподго-
товки специалистов, ведущее к повышению их 
профессионального статуса, а также изменение 
принципов организации профессионально-тру-
довых отношений военнослужащих, предусмат-
ривающее материальное и нематериальное сти-
мулирование эффективного выполнения трудо-
вых обязанностей офицерами-экспертами стро-
ительного комплекса Росгвардии; 

- поощрение непосредственно трудовой 
инициативы, включение офицеров-экспертов в 
процессы тактического управления, включаю-
щие повышение самостоятельности при выборе 
порядка, форм, методов используемых средств 
при выполнении трудовых обязанностей офи-
церами-экспертами строительного комплекса 
Росгвардии; 

- дифференцированное, соответствующее 
организационно-штатной структуре, введение 
института служебно-трудового самоуправления.  

При организации стимулирования вновь 
назначенных на должности офицеров-экспер-
тов, им необходимо в первую очередь оказы-
вать помощь и поддержку одновременно с 
предъявлением требований. Практика свиде-
тельствует, что такой подход положительно ска-
зывается на мотивации офицеров-экспертов, 
что подчеркивается в обзоре о состоянии вос-
питательной работы в Росгвардии в 2018 году 
[2]. Позитивную роль выполняют и собрания 
офицеров (офицерские собрания), на которых 
рассматриваются вопросы развития мотивации 
офицеров к служебно-боевой деятельности.  

Таким образом, совершенствование совре-
менной практики стимулирования офицеров-
экспертов Росгвардии к служебно-трудовой де-

ятельности предполагает ряд изменений, 
направленных на повышение их инициативы, 
творчества, качества и ответственности. Для 
обеспечения развития мотивации служебно-
трудовой активности офицеров-экспертов 
Росгвардии необходимым является комплекс-
ное применение всего арсенала методов и 
средств нематериального стимулирования, 
адаптированных к условиям выполнения слу-
жебно-трудовых задач.  

Определение источников мотивации для 
реализации нематериальных факторов стиму-
лирования служебно-трудовой активности явля-
ется ключевой особенностью при мотивирова-
нии офицеров-экспертов. Образовательная мо-
тивация, формирование открытой системы со-
циальной оценки, развитие неформальных 
творческих отношений в различных структурах 
подразделений строительных частей, развитие 
культуры профессионального взаимодействия 
при осуществлении служебно-трудовой дея-
тельности способствуют качественному выпол-
нению поставленных задач. Перспективным 
итогом результатов исследования будет являть-
ся разработка комплексной модели мотивации 
служебно-трудовой активности, нацеленной на 
развитие инициативы, творчества, качества и 
ответственности офицеров-экспертов строи-
тельного комплекса Росгвардии. 

 Особое внимание при организации стиму-
лирования к служебно-боевой деятельности 
должно быть уделено офицерам-экспертам, 
вновь назначенным на воинские должности. 
Такая целенаправленная, систематическая и 
непрерывная работа позволяет преодолеть вы-
явленные трудности, формировать в офицер-
ских коллективах товарищеские отношения. Все 
это свидетельствует о действенности стимули-
рующего влияния на офицерские коллективы 
тыловых подразделений Росгвардии. 
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Международная военно-политическая об-
становка в мире продолжает оставаться слож-
ной и напряженной. Существует ряд факторов, 
оказывающих дестабилизирующее воздействие 
на политическую обстановку внутри России и 
на приграничных с ней территориях. 

Опыт подготовки и ведения боевых дей-
ствий в вооруженных конфликтах подтверждает 
высокую значимость технической подготовки 
личного состава. 

Как показывает опыт, при выполнении 
многих служебно-боевых задач в районах кон-
фликтов широко используется бронетанковое 
вооружение и техника. 

Однако в повседневной деятельности и в 
ходе выполнения служебно-боевых задач было 
выявлено множество недостатков в эксплуата-
ции бронетанкового вооружения, в большин-
стве своем сводящихся к низкой, а иногда и к 
неудовлетворительной подготовке личного со-
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става, в первую очередь экипажей и команди-
ров, непосредственно эксплуатирующих бое-
вую технику. 

Значительный выход из строя бронетанко-
вого вооружения и техники (далее – БТВТ) по 
техническим причинам обусловлен недостаточ-
ным качеством технической подготовки лично-
го состава, снижением уровня знаний, умений и 
навыков и, как следствие, увеличением числа 
аварий и поломок вооружения, военной и спе-
циальной техники (далее – ВВСТ) по эксплуата-
ционным причинам. 

Современные условия таковы, что уровень 
подготовленности кандидатов для обучения про-
должает снижаться год от года (является отраже-
нием ситуации в школьном образовании), что не 
может не влиять на обучение курсантов. По 
окончании обучения в военном институте моло-
дой офицер направляется для прохождения 
дальнейшей службы в соединения и воинские 
части в должности командира взвода. Именно 
командир взвода чаще всего является руководи-
телем занятия по боевой и специальной подго-
товке с личным составом взвода, непосредствен-
ным руководителем при эксплуатации вооруже-
ния и военной техники. Это означает, что воен-
ный институт должен готовить не только водите-
ля (механика-водителя) боевых машин, но и спе-
циалиста по эксплуатации, а также методически 
грамотного руководителя занятий по всем пред-
метам боевой и специальной подготовки. 

Снижение срока службы по призыву до од-
ного года также сократило время на подготовку 
экипажей. Основной упор в войсках теперь дела-
ется на военнослужащих по контракту. Предпо-
лагалось, что профессиональные военнослужа-
щие-контрактники заменят «срочников» на всех 
должностях, определяющих боевую готовность. 
Но, как показывает практика, престиж военной 
службы в обществе еще невелик и военнослужа-
щие по контракту не спешат идти в войска, а 
уровень подготовки многих «профессионалов» 
зачастую не дотягивает и до уровня военнослу-
жащего по призыву. Приходится именно коман-
дирам взводов доучивать на местах военнослу-
жащих по контракту, принятых на службу. 

В настоящее время состояние технической 
подготовки курсантов в военных высших учеб-

ных заведениях (далее – ввуз) войск нацио-
нальной гвардии, а также в воинских частях 
нельзя считать удовлетворяющим в полной ме-
ре потребностям практики. Это связано с отсут-
ствием в достаточном количестве танкодромов, 
отвечающих требованиям безопасности и сани-
тарным нормам, недостаточным количеством 
учебных часов на учебное вождение, отсутстви-
ем достаточной материальной базы (в том числе 
и тренажеров) на кафедрах, недостаточным ко-
личеством инструкторов по использованию и 
обслуживанию тренажеров и т. д. 

Не секрет, что при первоначальном обуче-
нии вождению на учебной машине значительно 
увеличивается расход топлива, чаще возникают 
различные эксплуатационные неисправности, а 
иногда происходят нарушения правил вожде-
ния, приводящие к серьезным повреждениям 
машины, гибели и травматизму людей, повре-
ждению другого имущества. 

Цель обучения вождению состоит в том, 
чтобы научить курсантов 4 и 5 курсов полно-
стью использовать боевые и технические воз-
можности боевых машин в бою. В результате 
обучения курсанты должны уметь: 

- быстро ориентироваться и иметь началь-
ные навыки вождения машины по пересечен-
ной и труднопроходимой местности на макси-
мально возможных скоростях в различное вре-
мя года, суток и при любой погоде; 

- быстро и скрытно перемещаться, умело 
выбирать позиции для ведения меткого огня, 
использовать защитные и маскирующие свой-
ства местности; 

- четко действовать в походных, предбое-
вых и боевых порядках подразделений в слож-
ных дорожных условиях, характерных для дис-
локации войск, со средними скоростями, опре-
деленными боевыми уставами; 

- грамотно преодолевать различные пре-
пятствия, ограниченные и колейные проходы, а 
также заграждения и участки радиоактивного 
заражения; 

- осуществлять самовытаскивание при за-
стревании машин и их буксирование в случае 
повреждения. 

Кроме того, курсанты должны быть подго-
товлены к напряженной и длительной работе в 
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сложной, быстро меняющейся обстановке, спо-
собны выдерживать большие психологические 
нагрузки и активно бороться с сильным и техни-
чески хорошо оснащенным противником. При 
профессиональном отборе механиков-водителей 
(водителей) желательно учитывать морально-
психологические и физические качества, необ-
ходимые для успешного выполнения задач на 
поле боя. К таким качествам можно отнести: 
быстроту мышления, устойчивость внимания, 
способность к его распределению и переключе-
нию, быстроту реакции, координацию движений, 
дисциплинированность, собранность и организо-
ванность в работе, физическую выносливость, 
сопротивляемость эмоциональным перегрузкам.  

В практике обучения войск вождению бое-
вых машин за последнее время все более ши-
рокое применение находят различные учебно-
тренировочные средства. Это обусловлено по-
ступлением в войска боевых машин, требующих 
выработки у обучаемых сложных навыков в их 
боевом применении [1].  

Обучение непосредственно на боевых ма-
шинах ограничено амортизационной стоимо-
стью их эксплуатации, ремонта и расхода мото-
ресурсов. Кроме того, на боевой технике не 
всегда представляется возможным контролиро-
вать действия обучаемых, наглядно и доступно 
проводить занятия по изучению устройства от-
дельных механизмов и узлов, обучать правиль-
ным действиям при вождении и устранению 
возможных неисправностей. 

Учебно-тренировочные средства позволя-
ют, особенно при первоначальном обучении, 
сократить использование дорогостоящей бое-
вой техники для практического вождения. Вме-
сте с тем они обеспечивают возможность бо-
лее наглядно проводить занятия с личным со-
ставом, осуществлять контроль за действиями 
обучаемых в ходе занятий, своевременно вы-
являть допускаемые ошибки, их причины и од-
новременно обучать большее количество обу-
чаемых, чем на боевой технике. Учебно-трени-
ровочные средства располагаются непосред-
ственно в месте дислокации военного институ-
та, что создает условия для проведения ряда 
занятий по вождению боевых машин без выез-
да в учебный центр, который находится на 

значительном удалении. Важно, что здесь про-
исходит экономия топлива, масла, моторесурса 
не только боевых машин, но и автомобильной 
техники, привлекаемой для обеспечения заня-
тий. К занятиям на тренажерах курсанты при-
ступают на 4 курсе после изучения устройства 
бронетранспортера. При этом подготовка обу-
чаемых, не имеющих опыта вождения машин, 
проводится в два этапа: 

1. На первом этапе: 
- формирование начальных навыков; 
- тренировка в управлении машиной. 
2. На втором этапе: закрепление навыков в 

вождении. 
Формирование начальных навыков осу-

ществляется в ходе занятий на тренажерах. 
Обучение проводится в следующей последова-
тельности: 

- изучение сил, действующих на боевую 
машину в объеме конкретного занятия; 

- изучение правил вождения боевых машин 
с учетом рассмотренных внешних сил; 

- показ действий водителя на имеющемся в 
классе тренажере применительно к рассмотрен-
ным условиям; 

- проверка и оценка качества усвоения 
обучаемыми учебного материала по данному 
занятию. 

На тренажерах наиболее целесообразно: 
- показать обучаемым расположение ор-

ганов управления и контрольно-измеритель-
ных приборов, научить правильно ими пользо-
ваться; 

- объяснить и показать порядок действий 
при подготовке к пуску и остановке двигателя, 
трогании машины с места разными способами: 
при поворотах, переключении передач, тормо-
жении и остановках; 

- тренировать в действиях приводами 
управления на динамических тренажерах; 

- совершенствовать навыки в действиях 
механизмами управления на динамических тре-
нажерах. 

При правильном усвоении обучаемыми 
приемов управления машиной им разрешается 
тренироваться самостоятельно, а руководитель, 
переходя от одного обучаемого к другому, кон-
тролирует их действия. 
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Если во время тренировки обучаемые до-
пускают ошибки, руководитель указывает на 
них, объясняет всей группе, как надо выполнять 
прием, а при необходимости лично показывает 
правильное его выполнение. 

Объяснение действий и анализ ошибок 
обучаемых при тренировке на тренажерах 
должны быть четкими и краткими, при этом це-
лесообразно, чтобы руководитель указывал в 
разборе не только на ошибки обучаемых, но и 
на последствия той или иной ошибки. Обучае-
мый сам должен определить причину ошибки и 
исправить ее. 

Разбор проводится после тренировки каж-
дой смены в присутствии очередной для того, 
чтобы они могли избежать ошибок своих пред-
шественников. Здесь же каждому обучаемому 
выставляется оценка. Контроль качества трени-
ровки на тренажере осуществляется руководи-
телем в ходе всего занятия. 

Непосредственно на тренажерах обучают 
начальники тренажеров. Руководитель занятия 
организует обучение на всех учебных местах, 
следит за соблюдением мер безопасности и по-
рядка на занятии. Переходя от одного обучае-
мого к другому, руководитель занятия контро-
лирует их действия, обращая основное внима-
ние соблюдение требований безопасности. В 
конце занятия, на основании личных наблюде-
ний и данных инструкторов, он проводит общий 
разбор занятия. 

Все это способствует повышению интенси-
фикации процесса обучения и выработке у кур-
сантов в более короткие сроки профессиональ-
ных навыков по эффективному использованию 
боевых машин при вождении в различных усло-
виях местности. 

Использование современных тренажеров 
позволяет резко сократить влияние человеческо-
го фактора. Применяя тренажер для обучения 
вождению, обучаемый имеет возможность изу-
чить расположение органов управления, кон-
трольно-измерительных приборов, которые рас-
положены и функционируют в точности как на 
реальной машине. Тренажер, используя про-
граммное обеспечение, которое можно изменять 
и совершенствовать, может симулировать раз-
личные условия местности, времени суток, пого-

ды. Тренажер контролирует соблюдение правил 
вождения, дает возможность выполнить опера-
ции по подготовке запуска двигателя машины 
как в нормальных условиях, так и при низких 
температурах, позволяет получить первоначаль-
ные навыки вождения перед встречей с реаль-
ной машиной на танкодроме. Кроме того, трена-
жер фиксирует все ошибки обучаемого и выстав-
ляет объективную оценку. После выполнения 
упражнения как обучаемый, так и руководитель 
занятия имеет возможность выявить недостатки 
в подготовке конкретного курсанта и учебной 
группы в целом, определить, какие вопросы вы-
зывают наибольшую сложность и скорректиро-
вать процесс дальнейшего обучения. 

Экономический фактор тоже в пользу тре-
нажеров. Для работы тренажера необходима 
только электрическая энергия, т. е. экономятся 
горючее и смазочные материалы, стоимость ко-
торых в настоящее время растет. Использова-
ние тренажера позволяет сохранять ресурс бое-
вой техники, позволяет избежать множества 
неисправностей, которые происходят, когда 
начинает обучаться неподготовленный курсант, 
экономя тем самым расходы на ремонт и при-
обретение запасных частей. И, наконец, трена-
жер исключает создание ситуаций, когда непра-
вильные действия обучаемого могут привести к 
аварии. 

Рассматриваемые тренажеры позволяют 
готовить только одного члена экипажа (водите-
ля, механика-водителя), в то время как в реаль-
ных условиях должен действовать экипаж маши-
ны в целом, программное обеспечение не позво-
ляет имитировать различные боевые ситуации. 

В Саратовском военном институте войск 
национальной гвардии для обучения курсантов 
применяются динамические тренажеры ТВ-БТР-80 
и БТР FORWARD, предназначенные для перво-
начальной подготовки и совершенствования 
водителя БТР-80. Данные тренажеры состоят из 
рабочих мест обучаемого и инструктора, пред-
ставляют собой комбинацию специального про-
граммного обеспечения, аппаратных средств и 
штатных органов управления машины. Рабочее 
место обучаемого полностью имитирует отделе-
ние управления БТР-80 с органами управления 
и контрольно-измерительными приборами и 
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устанавливается на подвижной платформе, поз-
воляющей имитировать крен и колебания кор-
пуса, возникающие при движении реальной ма-
шины. Программное обеспечение с аппарату-
рой позволяет воспроизвести поведение маши-
ны при движении по неровностям местности, а 
также имитирует шум работы двигателя и агре-
гатов машины в зависимости от режима движе-
ния и внешних условий. Мониторы для изобра-
жения местности видны через смотровые при-
боры. Связь с инструктором осуществляется с 
помощью шлемофона и устройств, имитирую-
щих средства связи машины. 

Рабочее место инструктора оборудуется 
мониторами, манипулятором управления 
(мышью), гарнитурой переговорной связи, прин-
тером и обеспечивает включение тренажера, 
ввода исходных данных, контроля и оценки 
действий обучаемого, управления процессом 
обучения и вывода в печатном виде (при необ-
ходимости) сведений о допущенных ошибках и 
результатах выполнения упражнения каждым 
обучаемым. 

Тренажеры обеспечивают отработку следу-
ющих упражнений: 

- первого учебного упражнения «Основы 
вождения» (выполнение подготовки и пуска 
двигателя, трогание с места, переключение пе-
редач, повороты, движение с различной скоро-
стью, торможение и остановка); 

- второго учебного упражнения «Техника 
преодоления естественных препятствий» (прео-
доление подъемов, спусков и косогоров различ-
ными способами с остановками на них, после-
дующие трогания и повороты); 

- третьего учебного упражнения «Техника 
преодоления ограниченных проходов» (прео-
доление ограниченных проходов и достижение 
максимально возможной скорости движения ма-
шины по маршруту в разное время года и суток); 

- четвертого учебного упражнения «Техни-
ка преодоления препятствий и ограниченных 
проходов на подъемах, спусках и косого-
рах» (преодоление препятствий и ограничен-
ных проходов на подъемах, спусках и косого-
рах и достижение максимально возможной ско-
рости движения машины по маршруту в разное 
время года и суток); 

- пятого учебного упражнения «Вождение в 
колонне» (вождение в колонне на максимально 
возможной скорости в различное время года и 
суток); 

- контрольного упражнения «Вождение в 
сложных условиях местности» (вождение с мак-
симально возможной скоростью движения ма-
шины по маршруту днем и ночью, с правильным 
преодолением препятствий). 

Положительные стороны тренажеров: 
1. Тренажеры позволяют отрабатывать 

упражнения по вождению боевых машин без 
выезда на танкодром и привлечения техники. 
Тем самым экономят моторесурс машин и горю-
че-смазочные материалы.  

2. При наличии в комплекте соответствую-
щих программ есть возможность имитировать 
условия населенных пунктов с интенсивным 
движением транспортных средств, светофорами 
и перекрестками.  

3. Тренажер может воспроизводить движе-
ние в различных погодных условиях, днем и 
ночью (с использованием приборов ночного 
видения или при свете фар), при использова-
нии смотровых приборов машины или смотро-
вого люка. 

При этом на мониторы инструктора выво-
дится полная информация о положении органов 
управления машины (педалей, рычага переклю-
чения передач, рулевого колеса и др.), показа-
ния контрольно-измерительных приборов (ско-
рость движения, температура охлаждающей 
жидкости и масла, давление масла и др.), прой-
денный путь, время выполнения упражнения и 
средняя скорость движения. Также инструктор 
может видеть местность и машину снаружи с 
различных ракурсов и изображение местности, 
видимое перед собой обучаемым. 

Тренажеры позволяют имитировать раз-
личные эксплуатационные неисправности путем 
вывода соответствующих показаний на кон-
трольно-измерительные приборы.  

Теперь о недостатках. Тренажер может экс-
плуатироваться только специально подготов-
ленными инструкторами, использование непод-
готовленным личным составом не позволяет в 
полной мере использовать все возможности и 
может привести к выходу из строя. 
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Программное обеспечение позволяет отра-
батывать упражнения строго по заложенным ал-
горитмам, не позволяя изменять протяженность 
маршрута движения, расположение препятствий.  

Тренажер ТВ-БТР-80 имеет программы в 
которые заложены условия упражнений в соот-
ветствии с Курсом вождения боевых машин 
внутренних войск МВД России 2001 г. и не-
сколько отличаются от Курса вождения боевых 
машин войск национальной гвардии 2020 г. [2]. 
Отсутствие общих схем, показывающих распо-
ложение трассы того или иного упражнения, 
размещения препятствий создает сложности 
при объяснении общего порядка выполнения 
упражнения. 

Тренажер БТР FORWARD не имеет про-
грамм с условиями упражнений по вождению 
боевых машин. Все упражнения и алгоритмы 
имитируют обучение вождению автомобиля 
преимущественно в условиях населенного 
пункта, что не позволяет оценивать курсанта в 
соответствии с условиями Курса вождения бое-
вых машин. 

Необходимо понимать, что использование 
тренажеров по обучению вождению броне-
транспортера помогает получить начальные 
навыки в управлении, но не может полностью 
заменять настоящую боевую машину в условиях 
реального танкодрома. 
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В современных условиях осуществления ре-
формы войск национальной гвардии предъявля-
ются высокие требования к профессиональной 
подготовке офицерских кадров в военных вузах.  

Одним из возможных путей повышения ка-
чества профессиональной подготовки является 
осуществление психолого-педагогического со-

провождения профессионального становления 
курсантов первого курса и дальнейшего про-
должения до завершения учебы в военном вузе. 
Как правило, сопровождение рассматривается в 
формате категории «взаимодействие», содержа-
ние которого связано с отношениями субъектов 
в общей деятельности. 
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Категория «сопровождение» предусматри-
вает непрерывную профессиональную деятель-
ность педагогов-наставников, направленную на 
самостоятельное решение проблем обучаемыми 
в образовательной деятельности. Проблемы пси-
холого-педагогического сопровождения про-
фессиональной подготовки в военной педагоги-
ке изложены в работах А. В. Барабанщикова,            
В. Г. Демина, Н. И. Заплавского, Е. Л. Леонова и 
др. и характеризуются определенными особен-
ностями, в основе которых лежат вопросы про-
фессиональной мотивации и профессиональной 
адаптации [1].  

 Адаптация (приспособление) к изменяю-
щимся условиям внешней среды представляет 
собой эволюционный процесс. В этом смысле 
обучение можно рассматривать как управляе-
мую адаптацию. При этом уровень адаптирован-
ности курсантов к условиям профессиональной 
подготовки в военных вузах объективно может 
быть определен следующими признаками: само-
оценка к выбору профессии военного, степень 
удовлетворенности условиями в военном вузе; 
оценка своего статуса, готовность к выполнению 
новой функциональной роли и др.  

Рассматривая обозначенную проблему, 
необходимо выявить и обосновать педагогиче-
ские условия, способствующие адаптации кур-
сантов первого курса к обучению в военном ву-
зе. Педагогические условия представляют систе-
му созданных и взаимосвязанных компонентов, 
способствующих адаптации курсантов к обуче-
нию в военном вузе. 

Изучив научную и педагогическую литера-
туру [2–4], можно сделать вывод, что адаптация 
курсантов к обучению в военном вузе эффек-
тивна и возможна при соблюдении определен-
ных педагогических условий. 

Условия адаптации курсантов их компо-
нентная составляющая: 

- составление психологической характери-
стики курсанта; 

- готовность к новым условиям обучения; 
- постоянное психолого-педагогическое со-

провождение курсантов; 
- формализованные документы для кон-

троля адаптации курсантов; 
- отношение курсантов к адаптации; 

- мотивация курсантов к образовательной 
деятельности военного вуза. 

1. Составление психологической характери-
стики курсанта. 

На начальном этапе обучения и осуществ-
ления адаптации курсантов в военном вузе со-
ставляется психологическая характеристика, ко-
торая учитывается в дальнейшем.  

2. Готовность к новым условиям обучения. 
Практика показывает, что курсанты первого 

курса, сталкиваются с рядом трудностей на 
начальном этапе обучения в военном вузе. К 
числу наиболее распространенных трудностей 
относятся: 

1) неумение конспектировать лекционный 
материал; 

2) отсутствие навыков самостоятельного 
изучения учебного материала; 

3) отсутствие навыков планирование своей 
деятельности. 

С данными трудностями сталкиваются прак-
тически все курсанты-первокурсники, поступив-
шие в военный вуз после окончания школ. Эти 
трудности, возникающие на начальном этапе 
обучения в военном вузе, курсант должен пре-
одолеть и потом адаптироваться к новым усло-
виям. Это в свою очередь сказывается на успе-
ваемости курсантов-первокурсников.  

3. Постоянное психолого-педагогическое 
сопровождение курсантов. 

В ходе профессиональной подготовки кур-
сантов психолого-педагогическое сопровожде-
ние представляет собой прежде всего оказание 
им помощи в адаптации к особенностям обуче-
ния в военном вузе, начиная с первого дня обу-
чения и до его завершения. 

В организации и проведении психолого-
педагогического сопровождения курсантов к 
условиям военного вуза принимает участие 
руководство вуза, офицеры подразделения, 
профессорско-преподавательский состав, спе-
циалисты группы профессионально-психоло-
гического отбора и курсанты старших курсов. В 
свою очередь все участники психолого-педа-
гогического сопровождения решают опреде-
ленные задачи: 

1) руководство вуза, офицеры подразделе-
ния, профессорско-преподавательский состав 
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занимаются обучением и воспитанием курсан-
тов, а также оказывают помощь курсантам на 
протяжении всего периода обучения;  

2) специалисты группы профессионально-
психологического отбора: 

- определяют готовность курсантов к обуче-
нию в военном вузе; 

- оказывают помощь курсантам с низким 
уровнем готовности к обучению в военном вузе; 

- дают рекомендации руководящему и про-
фессорско-преподавательскому составу по орга-
низации и проведению психолого-педагогичес-
кого сопровождения курсантов. 

4. Формализованные документы для кон-
троля адаптации курсантов.  

В адаптации курсантов применяются следу-
ющие документы: 

- информация о вузе; 
- план адаптационных мероприятий и про-

грамма адаптации; 
- права и обязанности курсантов; 
- права и обязанности должностных лиц, 

участвующих в адаптации курсантов; 
- перечень методик, позволяющих осу-

ществлять адаптацию курсантов и осуществлять 
контроль за ней (т. е. оценивать эффективность 

адаптационных мероприятий), а также методи-
ческие рекомендации по их применению; 

- критерии и показатели оценки эффектив-
ности адаптационных мероприятий; 

- рекомендации по совершенствованию 
индивидуального подхода к организации адап-
тации курсантов. 

5. Отношение курсантов к адаптации под-
разделяется на активную и пассивную. 

 Активная позиция, при которой личность 
стремится воздействовать на среду и самого се-
бя с целью изменения и приспособления. 

Пассивная позиция – когда личность не 
стремится к такому воздействию.  

6. Курсанты старших курсов оказывают по-
мощь и объясняют особенности и специфику 
обучения в военном вузе непосредственно с 
точки зрения мировоззрения курсантов. 

Таким образом, данные педагогические 
условия позволят быстро и эффективно осуще-
ствить адаптацию курсантов к особенностям во-
енного вуза, что в свою очередь отразится на 
компетентности военного специалиста по окон-
чании военного вуза и снижении психологиче-
ской нагрузки и тревожности курсантов на 
начальном этапе обучения. 
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ской обстановки и особенностей стратегии ве-
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военно-профессиональной сферы деятельности 
успешное выполнение военнослужащими опе-
ративно-служебных и боевых задач зависит от 
многих определяющих данный вид деятельно-
сти факторов. Среди таких факторов: способ-
ность военнослужащего регулярно, независимо 
от внешних воздействий контролировать и от-
носительно действующей обстановки объектив-
но регулировать свое поведение, сдерживать 
отрицательные эмоции, адекватно реагировать 
на негативные условия повседневной профес-
сиональной деятельности, внешней среды, что, 
в свою очередь, положительно оказывает влия-
ние на психологический климат в военных кол-
лективах, способствуя проявлению высокого 
уровня волевых качеств в ходе выполнения за-
дач [1]. Относительно обозначенных специфич-
ных условий военной службы процесс понима-
ния каждым военнослужащим личностной зна-
чимости стабильного и регулярного проявления 
волевых качеств для осуществления результа-
тивной, общественно-значимой профессиональ-
ной деятельности достаточно высок. 

Целью нашего исследования является 
обобщение и анализ результатов научных ис-
следований по успешной реализации всех 
форм физической подготовки в войсках нацио-
нальной гвардии с активным и целенаправлен-
ным применением ее средств по развитию у 
военнослужащих профессионально-значимых 
волевых качеств. 

Основными задачами научной статьи счита-
ем: определение основных форм и средств 
учебной дисциплины «Физическая подготовка»; 
выявление условий развития волевых качеств 
на занятиях по физической подготовке; описа-
ние основных подходов и методов по развитию 
волевых качеств военнослужащих. 

Эффективность и надежность действий во-
еннослужащего в напряженных ситуациях вы-
полнения служебно-боевых задач в значитель-
ной степени определяется уровнем его физиче-
ской, психологической и нравственно-волевой 
готовности к ним. Динамичность экстремальных 
ситуаций, нередко крайне жесткие требования 
к своевременности, адекватности и объективно-
сти действий по их решению обусловливают 
необходимость соответствующей подготовки 

военных специалистов к профессиональной де-
ятельности в усложненных условиях. 

В процессе профессиональной деятельно-
сти и внутри групповых взаимодействий в воен-
ном коллективе у человека в той или иной сте-
пени формируются морально-волевые и нрав-
ственно-волевые качества, акцентировано и 
непосредственно влияющие как на индивиду-
альное поведение, так и на эффективность дея-
тельности в благоприятных или не благоприят-
ных условиях социальной среды всего подраз-
деления. В связи с таким положением проблема 
развития волевых проявлений приобретает как 
теоретическое, так и практическое значение, 
состоящее в непрерывном, регулярном и систе-
матичном изучении структурных особенностей 
механизмов развития и уровней проявления 
волевых качеств. 

Волевые качества занимают неотъемлемо-
важное место в повседневной жизни каждого 
военнослужащего. Способность их активного 
проявления необходима на учебных занятиях, 
при несении службы в нарядах, при исполнении 
других видов служебных обязанностей. Без их 
наличия невозможно добиться отличной успе-
ваемости в отдельных дисциплинах, стойко пе-
реносить тяготы и лишения военной службы, 
достигать необходимых целей и решать постав-
ленные задачи. 

Развитие у военнослужащих волевых ка-
честв охватывает широкий спектр учебно-воспи-
тательного процесса, состоящего из: реализации 
задач обучения (овладение навыками понимания 
и правильного выполнения действий прикладно-
го характера, способность реализовывать слу-
жебные задачи в соответствии с их предназначе-
нием); реализации задач воспитания (форми-
рование профессионально-необходимых ка-
честв); реализации задач развития (физическое, 
военно-профессиональное, социально-личност-
ное, нравственное, интеллектуальное и коммуни-
кативное); психологической подготовки личности 
как военного специалиста [2]. 

Особое место в развитии определяющих в 
военно-профессиональной деятельности лич-
ностных волевых проявлений целеустремлен-
ности, выдержки, дисциплинированности, ини-
циативности, решительности, настойчивости, 
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мужества, самостоятельности у каждого военно-
служащего занимает физическая подготовка, 
включающая в себя не только учебно-трени-
ровочные занятия, но и другие формы, регуляр-
но используемые в процессе служебной и бое-
вой деятельности [3]. Основное средство физи-
ческой подготовки, как правило, активно исполь-
зуемое во всех ее формах, – это физические 
упражнения, способствующие развитию необхо-
димых навыков и умений, связанных с военно-
профессиональной и специальной подготовкой. 

Направленность физических упражнений в 
войсках национальной гвардии заключается в 
формировании и развитии основных физиче-
ских качеств: сила, быстрота, выносливость. Со-
держание всего многообразия физических 
упражнений, активно используемых на занятиях 
по физической подготовке с военнослужащими, 
способствует целенаправленному воздействию 
на отдельные системы организма, укрепляя и 
совершенствуя их. 

Занятия физической подготовкой ставят 
занимающегося в специфичные условия, харак-
теризующиеся тем, что в ходе выполнения фи-
зических упражнений осуществляемая деятель-
ность категориально носит только целенаправ-
ленный характер относительно развития основ-
ных физических и определяющих военно-
профессиональную деятельность волевых ка-
честв, ведь целедостижение всегда требует 
проявления воли. 

Процесс развития волевых качеств военно-
служащих включает не только использование 
физических упражнений, но и остальных до-
ступных в конкретных условиях мест постоян-
ной дислокации средств физической подготов-
ки (естественно-средовые условия, гигиениче-
ские правила и нормы), сочетая воспитание 
личностного комплекса (набора) волевых про-
явлений, тем самым учитывая индивидуаль-
ность понимания каждым военнослужащим 
процессов саморазвития и самосовершенство-
вания, а также нравственную составляющую 
проявления воли в коллективных действиях в 
реальных условиях выполнения боевых задач. 

 Базовыми компонентами волевых качеств 
военнослужащих, активно развивающимися 
средствами физической подготовки, являются: 

- морально-нравственный, определяющий 
направленность волевого действия в конкрет-
ной ситуации, а также общественно-значимое 
понимание основания его проявления; 

- мотивационный, формирующий мотив 
долженствования, достижения и выработки 
установки на реализацию трудновыполнимых 
задач; 

- познавательный, включающий понимание 
о нравственных ценностях и вырабатывающий 
стремление к самопознанию и самосовершен-
ствованию; 

- эмоциональный, функционирующий на 
основах нравственных восприятий; 

- поведенческий, выделяющий морально-
нравственные принципы, которые выполняют 
регулирующую функцию в достижении постав-
ленных целей.  

Определяющим фактором нравственного, 
морального и волевого воспитания военнослу-
жащего в ходе проведения занятий по физиче-
ской подготовке представляется обязательное 
выполнение всех заданий руководителя заня-
тия, а также постоянное создание в ходе таких 
занятий искусственных достижимо преодоли-
мых препятствий, соотносящихся и имитирую-
щих реальные условия выполнения приемов и 
действий прикладного характера в процессе 
выполнения служебно-боевых задач. 

Теоретический анализ научной литературы 
и результатов исследований проблемы разви-
тия волевых качеств военнослужащих средства-
ми физической подготовки позволяет выделить 
комплекс условий, обеспечивающий результа-
тивное ее решение и способствующий эффек-
тивной реализации всего потенциала деятель-
ности руководителей занятий и преподавате-
лей, среди них: 

1. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на формирование у обучаемых 
объективного представления о форме нрав-
ственного и волевого поведения, предполагаю-
щего воспитательное воздействие на поведен-
ческий, эмоциональный, моральный и мотива-
ционный компоненты волевых качеств. 

2. Использование объективного диагности-
ческого инструментария уровней проявления 
волевых качеств, позволяющего вносить необ-
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ходимые изменения в содержание процесса 
развития волевых качеств. 

3. Спланированная разработка и использо-
вание системы посильных препятствий в виде 
выполнения различных упражнений, действий, 
требующих комплексного или одиночного про-
явления волевых качеств. 

4. Учет индивидуальных особенностей каж-
дого военнослужащего и их последующая си-
стематизация в целях создания специфических 
условий использования средств физической 
подготовки на основе соревновательного, кон-
трольного, игрового методов, стимулирующих 
необходимую активность для преодоления ис-
кусственных препятствий.   

5. Использование приемов стимулирования 
проявлений волевых качеств, включающих мо-
билизационные и организационные подходы, 
коллективные, групповые и индивидуальные 
формы взаимодействия, а также стимулирова-
ние самостоятельности к принятию решения. 

6. Систематическая диагностика и нрав-
ственное оценивание руководителем занятий и 
самими обучаемыми своих действий, действий 
товарищей. 

В контексте рассматриваемой проблемы 
необходимо отметить, что занятия по дисци-
плине «Физическая подготовка» в войсках 
национальной гвардии с военнослужащими 
проводят специалисты или преподаватели, од-
нако, проведение отдельных ее форм в виде 
должностных обязанностей возлагается на ко-
мандиров структурных подразделений, а имен-
но: командиров взводов, рот, батальонов; 
начальников отделов, служб, кафедр. Соответ-
ственно данная категория офицеров должна 
быть в полной мере готова к полноценному 
проведению таких занятий, что в свою очередь 
предусматривает система обучения в военных 
образовательных организациях высшего обра-
зования войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации (далее – ВООВО ВНГ РФ). 

Исследования роли занятий физической 
подготовкой в военных вузах Росгвардии пока-
зывают, что данная дисциплина развивает и со-
вершенствует у курсантов умение руководить 
личным составом, в качестве руководителя про-
водить отдельные части учебно-тренировочных 

занятий по всем разделам физической подго-
товки, формирует мотивы и цели самовоспита-
ния, нравственные потребности, эмоционально-
волевую сферу, умение объективно оценивать 
свои поступки и поступки своих товарищей. 
Развитие определяющих военно-профессио-
нальную деятельность волевых качеств способ-
ствует дальнейшему насыщению и повышению 
опыта самовоспитания, логичности выстраивания 
фаз волевого акта при решении разнохарактер-
ных задач. В данных условиях учебный процесс 
является неотъемлемой частью и результатом, а 
также постоянным двигателем регулярной воле-
вой активности будущего офицера. 

В условиях решения задач волевого воспи-
тания в ВООВО ВНГ РФ определяющими фор-
мами физической подготовки являются: утрен-
няя физическая зарядка, учебные занятия, фи-
зическая тренировка в процессе служебно-
боевой деятельности, спортивно-массовая ра-
бота, самостоятельная физическая тренировка, 
инструктивные занятия [4]. Наряду с основным 
средством – физическими упражнениями – ос-
новной формой физической подготовки являют-
ся учебные занятия, повышение уровней прояв-
ления волевой сферы личности военнослужа-
щих во время их проведения происходит за 
счет достижения обозначенных вначале каждо-
го занятия целей и решения в ходе его прове-
дения поставленных задач, среди которых: 

- воспитание решительности и смелости в 
процессе выполнения различных гимнастиче-
ских упражнений на брусьях и перекладине, 
также обязательно требующих проявления це-
леустремленности и настойчивости в связи со 
спецификой раздела «Гимнастка и атлетическая 
подготовка»; 

- воспитание уверенности в своих силах 
при выполнении отдельных действий по зада-
нию руководителя и проведению приемов за-
щиты и задержания более сильного противника 
или нескольких противников, проявляя целе-
устремленность, настойчивость на занятиях по 
разделу «Боевые приемы»; 

- развитие выдержки на занятиях по уско-
ренному передвижению и легкой атлетике про-
исходит при обучении различным упражнени-
ям, где также проявляется настойчивость и це-
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леустремленность при выполнении упражнений 
на совершенствование физических качеств 
«быстрота» и «выносливость» в процессе вы-
полнения определенного бегового объема и 
различных действий путем многократного по-
вторения и усложнения задач; 

- учебно-тренировочные занятия по спор-
тивным и подвижным играм формируют навыки 
быстрого принятия наиболее правильного и вы-
годного в данной ситуации решения, сплочен-
ность в коллективных действиях, инициатив-
ность в процессе игровой деятельности, целе-
устремленность в действиях, исключая такое 
отрицательное личностное качество как «не-
решительность». 

На основе анализа, проведенных исследо-
ваний многими авторами определяется то, что 
успешное решение данной проблемы в процессе 
проведения учебных занятий по физической 
подготовке с комплексным использованием всех 
ее форм возможно за счет регулярного совер-
шенствования содержания и организации физи-
ческой подготовки с помощью постепенного уве-
личения нагрузки, а именно непосредственного 
применения отдельных физических и, в частно-
сти, гимнастических упражнений в режиме 
«индивидуальной доступности» их выполнения, 
выработки у курсантов на всех этапах обучения 
устойчиво-лабильной мотивации самовоспита-
ния волевых качеств как в процессе обучения, 
так и в повседневной жизнедеятельности во вре-
мя увольнений, отпусков, командировок. 

Относительно всей специфики военно-
профессиональной деятельности необходимо 
отметить, что развитие волевых качеств проте-
кает в комплексе с нравственным воспитанием 
военнослужащих [5]. Касательно физической 
нагрузки, важно то, что функция волевого регу-
лирования определяется особенностями нрав-
ственного воспитания, где базовым аспектом 
является рефлексивный компонент. Его содер-
жание заключается в процессе оценивания са-
мого себя и своих поступков, действий с пози-
ций нравственных норм и моральных ценно-
стей. Такой процесс определяет направлен-
ность волевой деятельности военнослужащего, 
курсанта, ориентируя ее на достижение постав-
ленных целей, что приводит к осмыслению лич-

ностных возможностей, обеспечивающих эф-
фективность в решении служебных и боевых 
задач. 

Наиболее рациональным способом повы-
шения уровня нравственного компонента этих 
качеств представляется использование личност-
но-ориентированного подхода, позволяющего 
рассмотреть этот процесс с точки зрения граж-
данского чувства ответственности [6]. Его при-
менение позволяет сформировать благоприят-
ные условия для полноценной работоспособно-
сти познавательных функций военнослужащего, 
курсанта, а именно: умение оценивать свои 
действия; способность к правильному выбо-
ру; чувство ответственности. В свою очередь, за 
полноценную работоспособность в различных 
условиях профессиональной деятельности, 
наиболее результативное и полноценное про-
явление необходимого набора волевых ка-
честв, а также за беспрерывное функциониро-
вание в ходе специальной подготовки отвечают 
системный и деятельностный подходы, так как 
данный процесс рассматривается как система, и 
все волевые качества развиваются только в 
процессе какой-либо деятельности. 

Обобщая вышесказанное, необходимо от-
метить, что процесс развития волевых качеств 
на занятиях по физической подготовке не мо-
жет быть объективным и, по своей сути, резуль-
тативным, если руководителем занятия не ак-
центируется внимание на сознательном наме-
рении самого занимающегося развивать их в 
себе. 

При таком понимании организации данно-
го процесса по решению обозначенной пробле-
мы обуславливается значимость создания ситу-
аций, которые позволят ставить военнослужа-
щего, курсанта в условия, стимулирующие и в 
дальнейшем регулярное проявление волевых 
качеств с использованием общепедагогических 
и специфических методов: метод убеждения, 
направленный на создание убеждений о необ-
ходимости в систематических занятиях физиче-
ской подготовкой; метод упражнения, предпо-
лагающий создание условий, требующих прояв-
ления волевых качеств в ходе учебно-
тренировочных занятий; соревновательный ме-
тод, заключающийся во взаимном соперниче-
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стве, требующем мобилизацию всех возможно-
стей волевой сферы личности; метод усложне-
ния условий выполнения, в максимальной сте-
пени активизирующий волевые проявления; ме-
тод ситуативного моделирования, заключаю-
щийся в создании ситуации, приближенной к 
выполнению служебно-боевых задач; метод 
контроля, направленный на необходимость 
проявления высокого уровня волевых качеств, 
его последующего закрепления [6]. 

Учитывая вышесказанное, отметим, что 
наиболее эффективными условиями развития 
волевых качеств военнослужащих, курсантов 
будет системное, акцентированное и целена-
правленное использование всего спектра мето-
дов, средств и форм физической подготовки, 
применяемых в процессе занятий с военнослу-
жащими в войсках национальной гвардии. 
Учебная дисциплина «Физическая подготовка», 
непосредственно связана с регулярным преодо-
лением разнохарактерных препятствий как 
субъективного, так и объективного вида, высту-
пающих в образе физических, биомеханиче-
ских и психологических трудностей. 

Таким образом, учебная дисциплина «Фи-
зическая подготовка» является эффективным 
условием развития волевых качеств, результа-
том чего является совершенствование личност-
ных возможностей военнослужащего, выражаю-

щихся в объективной постановке морально-
нравственных и социально ценных, вытекаю-
щих из чувства общественного долга, конкрет-
ных целей, в неуклонном их достижении спосо-
бами, не отклоняющимися от общепринятых 
норм, а также в непосредственном анализе и 
объективном оценивании результатов своей 
деятельности, вытекающих в стремление доби-
ваться более высоких результатов. 

В настоящее время в наличии войск нацио-
нальной гвардии имеются все необходимые 
условия для плодотворного воспитания нрав-
ственных, моральных и волевых качеств у воен-
нослужащих, накоплен достаточный опыт по их 
развитию и совершенствованию посредством 
комплексной реализации всех форм физиче-
ской подготовки, регулярно используемых в 
различных условиях мест постоянной дислока-
ции. Однако в практике формирования и разви-
тия волевых проявлений личности имеющиеся 
возможности могут использоваться еще в боль-
шей степени. Данный процесс требует более 
высокого уровня объективности, акцентирован-
ности и целенаправленности в работе специа-
листов, так как волевая подготовка каждого во-
еннослужащего не должна осуществляться сти-
хийно или хаотично, она должная носить упоря-
доченный характер и объективную направлен-
ность. 
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Военная педагогика, опираясь на современ-
ную систему образования, рассматривает обуче-
ние военных специалистов как особый педагоги-
ческий процесс, одной из главной задач которо-
го является обеспечение постоянной высокой 
боевой готовности частей, а также их способ-
ность защитить Отечество от любого агрессора. 

Рассмотрим функции этого процесса: 
1) образовательная функция преподносит 

военнослужащему знания, умения, навыки, а 
также формирует правильные представления и 
понятия об окружающем состоянии мира, об 

изучаемых предметах и дисциплинах; дает тол-
чок на развитие логического мышления, к само-
стоятельности в решении учебных задач и др.; 

2) воспитательная функция формирует про-
фессиональные качества личности военнослу-
жащего, здорового морально-психологического 
состояния воинского коллектива; 

3) развивающая функция формирует у во-
еннослужащих творческое мышление во время 
решения возникающих задач; совершенствова-
ние интеллектуальных и физических возможно-
стей военнослужащих; 
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4) психологическая функция помогает в 
формировании у военнослужащих устойчивости 
психики и готовности к быстрому принятию ре-
шений в современном динамичном бою, а также 
при выполнении учебных и служебных задач; 

5) прогностическая функция развивает у 
курсантов прогнозирование своих действий 
наперед, содержания и методики процесса обу-
чения и выработки необходимой рекомендации 
для его совершенствования; 

6) исследовательская функция анализирует 
научный процесс образования, обучения подго-
товки военнослужащих и воинских коллекти-
вов, эффективность, результативность, содержа-
тельность и инновации этих процессов. 

Реализация в обучении военнослужащих 
комплексного подхода к подготовке военнослу-
жащих и воинских коллективов будет каче-
ственно выполняться, если соблюдать правила и 
условия каждой из функций педагогического 
процесса. 

В данной статье мы по пробуем наиболее 
детально рассмотреть процесс воспитания кур-
сантов как составляющую педагогической дея-
тельности преподавателя.  

Понятие «воспитание» относится к числу 
наиболее важных и ведущих в педагогической 
практике. В течение всей истории развития пе-
дагогической науки воспитание рассматрива-
лось как явление чрезвычайно сложное, мно-
гогранное и социально значимое. Эффектив-
ность воспитательных воздействий обеспечи-
вается в случае, когда вся педагогическая ра-
бота осуществляется на научной основе. Ее 
организация неразрывно связана с использо-
ванием разнообразных по содержанию, но 
одинаково необходимых систем принципов 
воспитания. 

Неверное понимание сути воспитания за-
ключается в том, что отдельные люди считают 
процесс воспитания, как только воздействие, 
вмешательство в личность, ее интересы, как си-
стему назиданий, связанных с указанием на то, 
что можно, что нельзя, что полезно или что 
вредно. Воспитание стоит рассматривать как 
управление поведением человека через осо-
знание им требований общества, норм морали, 
правил общежития [1, с. 76]. Несоблюдение тре-

бований принципов воспитания заметно снижа-
ет эффект воспитательного воздействия. Поэто-
му в ходе педагогической деятельности важно 
реализовать еще одно положение — комплекс-
ность в использовании принципов воспитания 
курсантов. Современная отечественная педа-
гогика определяет следующую систему прин-
ципов воспитания: целеустремленность, воспи-
тание в коллективе и через коллектив, индиви-
дуальный и дифференцированный подход, со-
гласованность и преемственность воспитатель-
ных процессов, сочетание требовательности с 
уважением личного достоинства и заботой о 
личности. В ходе своей преподавательской де-
ятельности преподаватель помогает курсанту 
формировать отношение к себе, к окружаю-
щим, ко всему миру, к своей деятельности. 
Следует помнить, что принципы, как наиболее 
общие правила в осуществлении воспитатель-
ной работы не могут быть рецептами на все 
случаи педагогической практики преподавате-
ля [2, с. 32]. Принципы воспитания выступают 
всего лишь компасом, который указывает ос-
новное направление воспитательного процес-
са, все дальнейшее самосовершенствование 
напрямую связано с деятельностью воспитате-
ля и воспитуемого [3, с. 108]. 

Целеустремленность в воспитании. Этот 
принцип указывает на необходимость четкой, 
структурированной и последовательной поста-
новки и корректировки целей и задач воспита-
ния курсанта с учетом всех личностных и жиз-
ненных изменений. В соответствии с положе-
ниями «концепции» воспитания военнослужа-
щих Вооруженных Сил Российской Федерации 
основной целью их подготовки является фор-
мирование и развитие у военнослужащих ка-
честв и отношений гражданина-патриота, за-
щитника своего Отечества, военного професси-
онала [4, с. 123]. Названный принцип напрямую 
связан со следующим принципом воспитания в 
коллективе и через коллектив. Этот принцип 
воспитания предполагает воздействие на кол-
лектив, а не на отдельную личность, превращая 
коллектив в субъект воспитания. Так расширя-
ются возможности воздействия педагога и вос-
питателя на коллектив, а коллектива — на лич-
ность и наоборот. Каждый член своей группы 
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должен испытывать чувство гордости за при-
надлежность к данному коллективу (воинской 
части, подразделению, учебной группе, военно-
учебному заведению). 

 Согласованность и преемственность вос-
питательных процессов. Данный принцип ука-
зывает на то, что личность не формируется по 
частям, а является результатом многих факто-
ров и условий в течение многих лет под воз-
действием разных социальных воспитательных 
институтов, семьи, школы, вуза, учебной груп-
пы и т. д. Сущность такого принципа состоит в 
том, чтобы учитывать личность такой, какая 
она есть, как результат прошлых воздействий. 
Это в свою очередь является естественным и 
логическим продолжением всех воспитатель-
ных и образовательных мероприятий, состав-
ляющих единый педагогический процесс. Каж-
дый из педагогов в конкретное время решает 
определенные воспитательные задачи. Но 
принцип требует, чтобы все учебные воздей-
ствия всех категорий преподавателей были 
направлены на достижение единой цели — 
формирование личности гражданина, офицера, 
воина, чтобы все воспитатели руководствова-
лись едиными требованиями, чтобы достига-
лась объективная оценка поведения, а также 
результатов деятельности воспитываемых, что-
бы вся воспитательная работа осуществлялась 
планомерно, чтобы каждый из командиров и 
преподавателей решал воспитательные задачи 
с учетом своего служебного положения, обя-
занностей, не перекладывая эти задачи на дру-
гих [5, с. 117]. 

Принцип сочетания высокой требователь-
ности с уважением личного достоинства и забо-
той о личности и коллективе. Суть требова-

тельности заключается в необходимости после-
довательного четкого приведения в жизнь зако-
нов, уставов, распорядка дня, организации 
учебной и служебной деятельности. Необходи-
мо, чтобы курсанты осознавали суть предъявляе-
мых к ним требований, что требовательность — 
это не есть только принуждение. Требователь-
ность не совместима с черствостью, грубостью, 
придирками и унижением личности курсанта, 
как человека. Разумная требовательность про-
является в уважительном отношении к челове-
ку, то есть чем больше требований к курсанту и 
вместе с тем как можно больше уважения к 
нему [6, с. 99]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
воспитание относится к числу важнейших за-
дач каждого воспитателя, командира, препода-
вателя высшей школы. Оно сложно по своему 
содержанию, многофункциональности, органи-
зации и методике. В центре воспитания нахо-
дится личность воспитуемого, курсанта. Реша-
ющая роль в формировании их профессиона-
лизма приходится на долю командира, препо-
давателя, который оказывает воспитательные 
воздействия, прежде всего, своим отношением 
к педагогической деятельности через содержа-
ние преподаваемого учебного предмета, через 
организацию и методику проведения занятий. 
Эффективность воспитательной работы дости-
гается также при умелом использовании всех 
основных требований системы принципов вос-
питания. Исключительную значимость в педа-
гогической деятельности преподавателя играет 
его отношение к труду, кругозору, эрудиции, 
готовность идти на встречу обучающимся, 
устремленность к своему профессиональному 
развитию. 
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Целью исследования являются основные ме-
тоды воспитания военнослужащих войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации. Мето-
ды воспитания военнослужащих (сотрудников) 
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широко используются в воспитательной работе 
как основное направление морально-психоло-
гического обеспечения войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Поэтому сле-
дует более подробно рассмотреть применение 
методов воспитания военнослужащих (сотруд-
ников) в системе воспитательной работы. 

Воспитательная работа — деятельность ор-
ганов управления (должностных лиц) воинских 
частей (организаций) по развитию личности во-
еннослужащих, формированию их морально-
служебных и боевых качеств, защите от нега-
тивного информационного и психологического 
воздействия, обеспечению готовности к эффек-
тивной деятельности при выполнении задач в 
любых ситуационных условиях [1]. 

Воспитательная работа состоит в умелом 
применении командиром (руководителем) раз-
личных сочетаний форм и методов воспитания 
подчиненных. Важно понимать отличие форм 
воспитания от методов. В широком понимании 
форма — способ организации, а метод — спо-
соб достижения результатов деятельности. Фор-
мы воспитания служат для внешнего выражения 
содержания воспитания, способов организации 
и взаимосвязи его отдельных элементов. 

Рассматривая методы воспитания, приме-
няемые командиром (начальником) в системе 
воспитательной работы, можно отметить, что 
методы воспитания используются в боевой 
(профессиональной, служебной) подготовке, на 
занятиях по морально-психологической подго-
товке, на боевой службе, в ходе индивидуально
-воспитательной работы и повседневной жиз-
недеятельности подразделения. Они могут при-
меняться как к отдельным военнослужащим 
(сотрудникам), так и к группе военнослужащих 
(сотрудников). 

В существующей системе воспитательной 
работы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации главными формами воспита-
тельной работы выступают: морально-психоло-
гическая подготовка, индивидуальное воспита-
тельное функционирование, информирование, 
функционирование организации войсковой об-
щественности (общественных формирований).  

Кроме того воспитательная работа военно-
служащих и сотрудников может проводиться с 

использованием массовых (коллективных) и 
комплексных форм: лекций; докладов; бесед; 
общих собраний военнослужащих и сотрудни-
ков, в том числе и по категориям; служебных 
совещаний; инструктивных занятий (инструкта-
жей); тематических вечеров (вечер чествования, 
встреча с ветеранами, деятелями культуры и 
искусств, представителями религиозных кон-
фессий); дискуссий; круглых столов; экскурсий; 
научно-практических конференций; участия в 
мероприятиях патриотической направленности, 
проводимых органов местного самоуправления, 
другими ведомствами [1]. Стоит рассмотреть 
несколько примеров методов воспитания воен-
нослужащих (сотрудников), которые могут при-
меняться командиром (начальником) в той или 
иной форме воспитательной работы. 

Морально-психологическая подготовка яв-
ляется основной формой воспитания военно-
служащих (сотрудников) и одновременно ос-
новным предметом обучения, она проводится в 
целях разъяснения государственной политики в 
области обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности, формирования у воен-
нослужащих и сотрудников моральной установ-
ки на верность Военной присяге и присяге со-
трудника осознанной готовности к выполнению 
должностных и специальных обязанностей, 
верности профессиональному долгу, дисципли-
нированности, гордости за принадлежность к 
войскам национальной гвардии [2].  

Занятие по морально-психологической 
подготовке проводится в устной, теоретической 
форме, где можно использовать такие методы 
воспитания, как: убеждение во всем его разно-
образии; пример героических подвигов вели-
ких людей и сослуживцев; поощрение в виде 
похвалы за инициативу и стремление в получе-
нии необходимых знаний; принуждение в виде 
высокой требовательности командира (началь-
ника) к военнослужащим (сотрудникам), не же-
лающим самостоятельно развиваться. 

Индивидуально-воспитательная работа яв-
ляется одним из наиглавнейших элементов ра-
боты командира (начальника) по воспитанию у 
подчиненных важных морально-психологичес-
ких свойств и считается системой целенаправ-
ленных и слаженных мер персонального воспи-
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тательного влияния со стороны командиров (на-
чальников) и иных должностных лиц на опреде-
ленную конкретную личность в целях становле-
ния мастерски важных личных свойств, увеличе-
ния итогов профилактической работы, а еще за-
крепления воинской и служебной дисциплины и 
правопорядка. В данной работе командир (на-
чальник) имеет возможность использовать хит-
росплетение всех способов воспитания военных 
(сотрудников) во всем их разнообразии [3]. 

Еще одной, не менее важной формой воспи-
тательной работы является информирование во-
еннослужащих и сотрудников (оперативное, бое-
вое). «Оно организуется и проводится в целях вы-
яснения общественно-политической обстановки и 
задач, стоящих перед воинскими частями (органи-
зациями) войск национальной гвардии» [4].  

В ходе информирования до личного соста-
ва своевременно доводится объективная ин-
формация о событиях в мире, Российской Фе-
дерации с разъяснением их влияния на служеб-
но-боевую деятельность войск национальной 
гвардии, изменения в общественно-политичес-
кой обстановке. Данную форму воспитательной 
работы следует применять в сочетании с мето-
дом убеждения. Доведение до военнослужащих 
(сотрудников) примеров образцового выполне-
ния служебных обязанностей личным составом 
будет являться и формой, и методом воспита-
ния одновременно [5]. 

Анализируя формы и методы воспитания 
военнослужащих в системе воспитательной ра-
боты войск национальной гвардии Российской 
Федерации, можно прийти к следующему выво-
ду: сочетание форм и методов во всем их мно-
гообразии позволяет командиру (начальнику) 
корректировать поведение военнослужащих 
(сотрудников) в той или иной ситуации, тем са-
мым вырабатывать необходимые качества как у 

отдельно взятого военнослужащего, так и у кол-
лектива в целом [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
методы воспитания военнослужащих (сотрудни-
ков) в системе воспитательной работы войск 
национальной гвардии выступают в качестве 
средств достижения результатов в воспитании у 
военнослужащих (сотрудников) боевых, мо-
рально-психологических и деловых качеств, 
необходимых для успешного выполнения по-
ставленных задач. Существующие формы вос-
питательной работы позволяют командирам 
(начальникам) комплексно применять все име-
ющиеся методы воспитания к подчиненным. 
Эффективность применения форм и методов 
воспитания будет зависеть от каждого команди-
ра (начальника), его знаний, умения комплексно 
применять эти знания на практике. 

Таким образом, методы воспитания воен-
нослужащих (сотрудников) в системе воспита-
тельной работы войск национальной гвардии 
выступают в качестве средств достижения ре-
зультатов в воспитании у военнослужащих 
(сотрудников) боевых, морально-психологичес-
ких и деловых качеств, необходимых для успеш-
ного выполнения поставленных задач. Существу-
ющие формы воспитательной работы позволяют 
командирам (начальникам) комплексно приме-
нять все имеющиеся методы воспитания к подчи-
ненным. Эффективность применения форм и ме-
тодов воспитания будет зависеть от каждого ко-
мандира (начальника), его знаний, умения при-
менять эти знания на практике. 

Данной работе можно дать практическое 
применение в повседневной деятельности ко-
мандиров (начальников) как рекомендации по 
применению методов воспитания к военнослу-
жащих (сотрудникам) в целях формирования у 
них необходимых качеств. 
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Аннотация. Специфика выполнения служебно-боевых задач подразделениями войск националь-

ной гвардии в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик 
на повестку дня ставит вопросы подготовки специалистов, профессионально владеющих ручным 
стрелковым оружием. Огневые контакты с противником при осмотре зданий и сооружений в населен-
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В статье рассматривается содержание профессионально значимых качеств, составляющих основу 
огневого мастерства военнослужащих и их влияние на эффективность выполнения огневых задач. 
Предлагаются основные подходы к развитию и совершенствованию моторного, психического, эмоцио-
нального и волевого компонентов личностных качеств военнослужащего. 

Ключевые слова: огневое мастерство, психомоторный компонент, двигательная координация, пси-
хоэмоциональные способности, волевые качества, антиципация 

Для цитирования: Отрыжко В. А. Профессионально значимые личностные качества военнослужа-
щих в огневой подготовке, их развитие и совершенствование // Известия Саратовского военного ин-
ститута войск национальной гвардии. 2022, № 2(7). С. 49–55. 

 
Original article 
 

PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONAL QUALITIES OF SERVICEMEN IN FIRE TRAINING,  
THEIR DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT  

 
Vitaly A. Otryzhko 
Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops,  Saratov, Russia, 
renehuf@bk.ru 
 

Abstract. The specifics of the performance of service and combat tasks by units of the National Guard 
troops in a special military operation to protect the Donetsk and Luhansk People's Republics puts on the 
agenda the issues of training specialists who professionally own small arms. Fire contacts with the enemy 
when inspecting buildings and structures in populated areas and industrial zones require from the 
servicemen not only the skill of marksmanship, but also good physical fitness, high motor-coordination 
abilities, self-control, determination and other personal qualities. 

The article discusses the content of professionally significant qualities that form the basis of the fire 
skills of military personnel and their influence on the efficiency of performing fire missions. The main 
approaches to the development and improvement of the motor, mental, emotional and volitional 
components of the personal qualities of a serviceman are proposed. 

 Keywords: fire skill, psychomotor component, motor coordination, psycho-emotional abilities, 
volitional qualities, anticipation 

For citation: OtryzhkoVA. Professionally significant personal qualities of servicemen in fire training, 
their development and improvement. News of the Saratov Military Institute of the National Guard Troops. 
2022;2(7):49–55. (In Russ.). 

© Отрыжко В. А., 2022 



50 

Известия Саратовского военного института войск национальной гвардии. 2022, № 2 (7).  
Izvestiya Saratovskogo voennogo instituta vojsk nacional`noj gvardii. 2022, no. 2 (7). 

Успешное выполнение военнослужащими 
войск национальной гвардии огневых задач в 
условиях вооруженного противостояния зави-
сит от целого ряда факторов, среди которых 
непоследнюю роль играет уровень его опреде-
ленных личностных способностей, как врож-
денных, так и приобретенных. Соответствую-
щие врожденные способности помогают опре-
деленной части военнослужащих быстрее 
остальных осваивать искусство меткой стрель-
бы, а в совокупности с некоторыми приобретен-
ными способностями образуют профессиональ-
ные качества, способствующие формированию 
огневого мастерства. 

Огневое мастерство, наряду с высоким 
уровнем соответствующих умений и навыков, 
подразумевает творческий подход к развитию и 
совершенствованию личностных качеств, зна-
чимых для данной деятельности. Применитель-
но к выполнению огневых задач стрельбой из 
ручного стрелкового оружия в сложной боевой 
обстановке, особенно в условиях плотной го-
родской и сельской застройки, огневое мастер-
ство военнослужащего характеризуется целым 
набором конкретных компетенций. Вот только 
некоторые из них: умение быстро и точно стре-
лять навскидку, открывать и вести прицельный 
огонь из различных положений, в том числе и 
неудобных, в различных уровнях по появляю-
щимся на короткое время и движущимся целям; 
способность осуществлять огневое прикрытие 
при перемещениях в условиях огневого воздей-
ствия противника; владение навыками в выпол-
нении различных манипуляций с оружием 
(замена магазина, смена прикладки с правого 
на левое плечо, устранение задержек, возника-
ющих при стрельбе, и т. п.). 

В контексте огневой подготовки военнослу-
жащих их профессионально значимые качества 
наряду с возможностью эффективно выполнять 
огневые задачи различной степени сложности 
определяют быстроту и прочность овладения 
специальными знаниями, умениями и навыка-
ми. Выявление и уточнение состава и структуры 
профессионально важных личностных качеств 
военнослужащего, способствующих становле-
нию его огневого мастерства, позволяет выра-
батывать научно обоснованные рекомендации 

по его подготовке, уточнять цели и содержание 
разминки и технической тренировки в соответ-
ствии с уровнем подготовки обучающихся, ка-
чественно проводить анализ стрельбы, выявляя 
причины низких результатов. 

В огневой подготовке профессионально 
значимые качества целесообразно рассматри-
вать как определенную совокупность физиче-
ских, психофизиологических, психоэмоцио-
нальных и волевых качеств военнослужащего, 
компоненты которых, переплетаясь между со-
бой в различных сочетаниях, образуют структу-
ру специальной стрелковой подготовленности, 
позволяющую выполнять огневые задачи в 
условиях служебно-боевой деятельности. 

Из всего спектра способностей, характери-
зующих значимые для стрельбы физические и 
психофизиологические качества, наиболее важ-
ным является психомоторный компонент и, в 
первую очередь, двигательно-координацион-
ные качества. Особое значение для успешного 
выполнения огневых задач стрельбой из стрел-
кового оружия имеют так называемые сложные 
координационные качества — меткость и лов-
кость, показатели которых характеризуют со-
стояние психических функций и сенсомоторной 
подготовленности стрелка. 

Ловкость, как совокупность координацион-
ных способностей, приобретает особо важное 
значение в достаточно сложных ситуациях, воз-
никающих в условиях огневых контактов с про-
тивником, где предъявляются повышенные тре-
бования к концентрации и переключению вни-
мания, пространственно-временной точности 
движений, быстроте двигательной реакции. До-
статочно высокий уровень ловкости позволяет 
военнослужащему находить оптимальные спо-
собы выполнения огневой задачи, быстро пере-
страивать свою деятельность при изменении 
условий наблюдения и ведения огня, переклю-
чаться от одних действий к другим в соответ-
ствии с меняющейся обстановкой, а также быст-
ро овладевать новыми движениями и способа-
ми стрельбы.  

Меткость, как сенсомоторное координаци-
онное качество, характеризуется соразмерно-
стью и высокой точностью всех движений 
стрелка, тонким дифференцированием его мы-
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шечных усилий, умением длительное время со-
хранять равновесие и обеспечивать устойчи-
вость оружия при прицеливании и спуске курка 
[1]. Критериями оценки меткости стрельбы из 
стрелкового оружия является ее результатив-
ность — точность и кучность попаданий пуль. 
Двигательная деятельность, связанная с прояв-
лением меткости, невозможна без выдержки, 
самообладания, уравновешенности, умения 
контролировать свое внутреннее состояние, что 
предъявляет высокие требования к психоэмо-
циональной сфере военнослужащего и его во-
левым качествам. 

Для достижения требуемых уровней ловко-
сти и меткости требуется развитие ряда коорди-
национных способностей, которые можно 
условно разделить на три группы: 

а) способности, обеспечивающие простран-
ственную, временную и динамическую точность 
движений (пространственную, силовую и вре-
менную); 

б) способности, обеспечивающие поддержа-
ние равновесия стрелка и устойчивость оружия; 

в) способности, обеспечивающие выполне-
ние приемов стрельбы и других тактических 
действий без излишней мышечной напряженно-
сти (скованности). 

Развитие координационных способностей 
осуществляется в ходе практических занятий по 
огневой и физической подготовке, при прове-
дении других мероприятий, связанных с двига-
тельными действиями.  

В области физической культуры и спорта, в 
том числе в пулевой стрельбе, разработано до-
статочное количество различных упражнений 
на развитие координационных способностей [1, 
2], которые можно адаптировать к двигатель-
ным действиям со стрелковым оружием, приме-
нительно к характеру выполняемых огневых 
задач. 

При проведении технических тренировок, 
отрабатывая хорошо усвоенные приемы с ору-
жием, целесообразно вводить в них различные 
элементы сложности: одновременно выполнять 
две и более двигательные операции (например, 
выключение предохранителя и досылание па-
трона в патронник во время наведения оружия 
на цель); выполнять движения на точность с 

кратковременным выключением зрительного 
контроля; использовать нестандартные и не-
устойчивые положения для стрельбы, утяжелять 
оружие и снаряжение и т. п.  

В целях повышения вестибулярной устой-
чивости наведение оружия и прицеливание 
можно осуществлять после вращения корпуса 
или головы, а для развития равновесия отра-
ботку удержания оружия в прицельном положе-
нии выполнять на неустойчивой опоре или при 
создании психологических трудностей, напри-
мер, при расположении опоры на определен-
ной высоте и выключении зрительного кон-
троля.  

Для уменьшения излишнего мышечного 
напряжения во время разминки и технической 
тренировки следует выполнять специальные 
упражнения на расслабление, чтобы сформи-
ровать у обучающихся четкое представление и 
ощущения о напряженных и расслабленных 
состояниях мышечных групп. Чрезмерное 
напряжение мышц при выполнении двигатель-
ных действий затрудняет двигательную коор-
динацию и приводит к преждевременному 
утомлению. 

Развивать координационные способности, 
необходимые для повышения ловкости и мет-
кости, можно и без оружия, путем выполнения 
различных заданий, которые в обобщенном ви-
де представляют: 

- одновременные разнонаправленные дви-
жения различных конечностей в сочетании с 
другими действиями (регуляцией дыхания, кон-
центрацией внимания на других объектах, вы-
ключением зрительного контроля и т.п.); 

- удержание равновесия в различных не-
устойчивых положениях, в том числе и на по-
движной опоре с открытыми и закрытыми гла-
зами; 

- ритмичные движения различных частей 
тела при одновременном расслаблении опреде-
ленных мышечных групп; 

- выпрыгивания с поворотами и кувырки, 
ловля бросаемых предметов и другие подобные 
действия. 

Совершенствование ловкости, простран-
ственной ориентации и двигательной координа-
ции наиболее полно осуществляется в процессе 
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выполнения упражнений тактических (ситуа-
ционных) стрельб, в основе которых – быстрое 
переключение от одних согласованных дей-
ствий к решению новых двигательных задач 
(перебежки с одного огневого рубежа к друго-
му, стрельба из разных положений из-за укры-
тия, стрельба в движении и т. п.). 

Кроме двигательно-координационных ка-
честв не менее важными для военнослужащего 
являются и общефизические качества: сила, 
скорость, выносливость. Если в спортивной пу-
левой стрельбе высокий уровень выносливости 
стрелка, его силовых и скоростных способно-
стей не имеет решающего значения в овладе-
нии техникой стрельбы и ее результативности 
[3], то при выполнении огневых задач он необ-
ходим. Его необходимость диктуется рядом об-
стоятельств. 

Во-первых, без достаточного развития вы-
носливости и скоростных способностей невоз-
можно эффективное передвижение на поле в 
средствах индивидуальной бронезащиты. 

Во-вторых, многократное наведение и 
удержание оружия при стрельбе требует высо-
ких силовых способностей, особенно силовой 
выносливости рук. 

В-третьих, в условиях утомления высокий 
уровень физической подготовленности позво-
ляет стрелку концентрировать внимание на ос-
новных элементах производства выстрела 
(очереди), не отвлекаясь на свое состояние. 

Задачи, связанные с развитием общефизи-
ческих качеств военнослужащего на занятиях 
по огневой подготовке, особенно на этапе 
начальной подготовки стрелка, следует плани-
ровать и проводить после отработки упражне-
ний, направленных на повышение ловкости и 
меткости.  

Психомоторный компонент личностных ка-
честв военнослужащего тесно связан с пси-
хоэмоциональным и волевым компонентами, 
которые являются не менее значимыми для 
успешного выполнения огневых задач. Уровень 
развития способностей данных компонентов 
определяет возможности реализации стрелко-
вых навыков и умений при выполнении служеб-
но-боевых задач в обстановке, связанной с 
риском для жизни военнослужащего. 

Формирование технически правильных 
действий с оружием и совершенствование фи-
зической подготовленности должно сопровож-
даться развитием психической, эмоциональной, 
волевой и интеллектуальной составляющих 
личностных качеств военнослужащего. 

Развитие психической составляющей спо-
собствует необходимой регуляции психических 
процессов военнослужащего и выработке у не-
го определенных психических способностей: 
осуществлять мышечно-двигательный контроль 
своих действий и управлять вниманием при вы-
полнении огневой задачи. 

Мышечно-двигательный контроль позволя-
ет стрелку своевременно реагировать на ма-
лейшие изменения мышечных усилий, прилага-
емых к оружию, и изменения в пространстве 
положения частей тела и оружия. Необходимый 
уровень развития мышечного контроля в сово-
купности с вестибулярным контролем является 
одним из условий обеспечения устойчивости 
изготовки к стрельбе, мгновенного выведения 
оружия в прицельное положение, быстрого и 
плавного спуска и восстановления наводки по-
сле производства очереди (выстрела). 

Основным средством развития мышечного 
контроля является регулярное сосредоточение 
внимания обучающегося на работе мышц и су-
ставов, участвующих в наведении оружия, его 
удержании, производстве спуска и поддержа-
нии равновесия (при стрельбе из неустойчивых 
положений). При отработке различных элемен-
тов наиболее вероятных огневых задач военно-
служащий должен оценивать положение, 
направление, скорость перемещения частей 
тела и оружия, развиваемые при этом усилия и 
соотносить между собой возникающие мышеч-
ные, тактильные, вестибулярные и зрительные 
ощущения. 

Управление вниманием при выполнении 
огневой задачи заключается в последователь-
ной концентрации внимания стрелка на наибо-
лее важных элементах своих действий, свое-
временном переключении его на внешние фак-
торы (условия обстановки) и обратно, а также 
распределении между несколькими объектами, 
воспринимаемыми посредством различных 
ощущений. 
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Способность управлять вниманием требует 
соответствующих тренировок и создания опре-
деленной схемы – на каких действиях и про-
цессах, с какой продолжительностью и в какой 
последовательности сосредотачивать внимание. 
Схемы организации внимания могут различать-
ся в зависимости от условий выполнения огне-
вых задач, но последовательность концентра-
ции внимания на основных элементах своих 
действий во время наведения оружия, произ-
водства очереди (выстрела) и корректировании 
огня, как правило, не меняется. 

При достаточно высокой огневой выучке 
стрелка процесс управления вниманием авто-
матизируется и протекает на подсознательном 
уровне. В таких случаях большая часть внима-
ния сознательно будет направляться на оценку 
противника, условий стрельбы, выбор положе-
ния и способа стрельбы и другие факторы. 

Схема организации внимания составляет 
основу программирования действий стрелка 
при выполнении огневых задач. Предваритель-
ное программирование предстоящих действий, 
отчетливое их представление в своем сознании, 
вплоть до чувственных ощущений, позволяет 
военнослужащему выполнить огневую задачу с 
минимальными затратами времени. Для подоб-
ного программирования важен интеллектуаль-
ный компонент личностных качеств стрелка, 
который позволяет критически оценивать внеш-
ние факторы (действия противника и своих ог-
невых средств, условия ведения огня и др.), 
анализировать собственные действия и делать 
соответствующие выводы. Повышение уровня 
интеллектуального компонента личностных ка-
честв военнослужащего, применительно к его 
стрелковой выучке, осуществляется в ходе тре-
нировок по решению сенсорно-двигательных 
задач в необычных условиях стрельбы. 

Полной и качественной реализации двига-
тельно-координационных способностей стрел-
ка, его психического и интеллектуального по-
тенциала личностных качеств при выполнении 
огневых задач могут препятствовать эмоцио-
нальные переживания [4]. Для прицельной 
стрельбы в условиях огневого контакта с про-
тивником военнослужащему требуется высокий 
уровень эмоциональной устойчивости и умение 

блокировать переход ощущений в сферу эмо-
ций, т. е. в течение определенного времени 
оставаться безучастным к различного рода фи-
зическим и психическим раздражителям. 

Способность вызывать оптимальное эмоци-
ональное состояние и поддерживать его на про-
тяжении выполнения огневой задачи достигает-
ся умением воздействовать на себя, используя 
различные приемы психической регуляции – 
самовнушение, самоубеждение и самоприказ 
[3]. Кроме того, для снижения уровня эмоцио-
нального возбуждения могут применяться не-
сложные дыхательные методики и упражнения 
на релаксацию. 

Обучение стрельбе из стрелкового оружия, 
применительно к выполнению огневых задач в 
условиях значительных физических и психиче-
ских нагрузок (сложной, быстроменяющейся 
обстановке), связано с преодолением трудно-
стей, которые требуют напряжения всех сил 
обучающегося. Чтобы заставить себя преодоле-
вать эти трудности и реализовывать в полной 
мере имеющиеся у него способности, военно-
служащий должен обладать достаточно разви-
тыми волевыми качествами: целеустремлен-
ностью, решительностью, смелостью, настойчи-
востью и самообладанием. Обучающийся дол-
жен уметь усилием воли заставить себя объек-
тивно оценивать окружающую обстановку и 
свои действия, побороть волнение и усталость, 
противостоять развитию отрицательных эмо-
ций, сохранять выдержку и самообладание, не 
ускорять рабочие процессы по производству 
выстрела (очереди), от которых зависит резуль-
тативность стрельбы. 

Основным методом формирования воле-
вых качеств у военнослужащих является пре-
одоление ими различных трудностей физиче-
ского или психологического характера, созда-
ваемых искусственно или возникающих есте-
ственным путем и связанных с мобилизацией 
воли. При этом следует руководствоваться тем, 
что не сами трудности повышают уровень воле-
вых качеств, а только их преодоление. Трудно-
сти, оставшиеся непреодолимыми, снижают 
возможности человека к проявлению воли [5]. 
Преодоление трудностей должно осуществлять-
ся систематически, с постепенным увеличением 
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физических и психических нагрузок, так, чтобы 
мера их возрастания не исключала возможно-
стей преодоления этих трудностей. 

Наряду с волевыми качествами у обучаю-
щихся необходимо воспитывать и высокие мо-
ральные качества: чувство долга и ответствен-
ности за качественное выполнение поставлен-
ной огневой задачи, товарищескую взаимовы-
ручку, честь и справедливость. Эти качества по-
могут военнослужащим в сложных условиях об-
становки в напряженные моменты мобилизо-
вать силы для выполнения огневых задач. 

Выработка необходимых психоэмоцио-
нальных и волевых качеств составляет содер-
жание психологической подготовки военнослу-
жащего, которая наряду с другими факторами 
обеспечивает успешную отработку Курса 
стрельб и должна проводиться постоянно и це-
ленаправленно в ходе проведения стрелковых 
тренировок и стрельб [6]. Содержание психоло-
гической подготовки зависит от индивидуаль-
ных психологических свойств военнослужаще-
го, уровня его стрелковой подготовленности и 
опыта выполнения огневых задач в различных 
условиях обстановки. 

Целенаправленное развитие всех компо-
нентов профессионально значимых личностных 
качеств содействует эффективному формирова-
нию необходимых навыков и умений и совер-
шенствованию техники стрельбы. Высокая сте-
пень двигательно-координационной подготов-
ленности в совокупности с развитыми психиче-
скими способностями мышечного контроля и 
управления вниманием позволяет военнослу-
жащему быстро и качественно осваивать слож-
ные и новые приемы и способы стрельбы. Не-

обходимый уровень сенсомоторной координа-
ции и интеллекта совместно высокими показа-
телями выносливости, скорости и силовых воз-
можностей на фоне психоэмоциональной 
устойчивости обеспечивают решение даже са-
мых сложных огневых задач в условиях воору-
женных столкновений с противником.  

Кроме того, творческий подход к развитию 
профессионально значимых качеств, высокий 
уровень сенсорно-двигательных навыков и до-
статочный опыт выполнения огневых задач в 
боевой обстановке формируют у военнослужа-
щих так называемую антиципацию – «способ-
ность действовать и принимать решения с 
определенным временно-пространственным 
упреждением в отношении ожидаемых буду-
щих событий» [7]. Стрелок, при подготовке к 
открытию огня, во время его ведения и переме-
щений, как бы предугадывает происходящие 
изменения в обстановке, в том числе поведение 
противника, и внутренне уже готов (без специ-
ального планирования) к серии определенных 
приемов и движений, из которых могут сло-
житься его следующие действия. Это в свою 
очередь значительно повышает вероятность 
успешного выполнения огневых задач и сохра-
нения жизни и здоровья в условиях служебно-
боевой деятельности. 

Таким образом правильно организованный 
процесс развития и совершенствования про-
фессионально значимых качеств в сочетании с 
другими факторами повышения огневой выучки 
военнослужащего войск национальной гвардии 
является одним из основных условий освоения 
новых, более высоких ступеней огневого ма-
стерства. 
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Начиная с середины прошлого века, тер-
мин «искусственный интеллект» ассоциируется 
с имитацией интеллекта человека. Его создание 
решало и решает некоторые профессиональные 
задачи, направлено на избавление примените-
ля от рутинной работы, дает возможность более 
творчески подойти к своей профессии, повы-

сить эффективность своего труда. Так как воз-
можности искусственного интеллекта заключа-
ются в применении компьютерной техники, они 
также доступны и в сфере образования. Приме-
ром может служить образовательная среда Ки-
тая, где потенциал искусственного интеллекта 
применяется довольно широко, начиная с при-
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менения цифровых обучающих программ еще в 
дошкольном возрасте. Искусственный интел-
лект в этой стране считается эффективным ин-
струментом, заслуживающим солидных инве-
стиций. Авторов заинтересовало, каким обра-
зом применяется искусственный интеллект в 
образовательной среде России, в том числе в 
высших военных учебных заведениях вообще и 
возможно ли, принимая во внимание условия 
современных информационных ограничений, 
продуктивно использовать искусственный интел-
лект в военном институте войск национальной 
гвардии Российской Федерации в частности. 

Применение информационных систем, по-
могающих человеку принимать решения, стало 
возможным в России в 50-х годах прошлого ве-
ка. Возможности искусственного интеллекта как 
средства изменения качества образования так-
же заинтересовали российских ученых-педаго-
гов. Например, Н. П. Стружкин исследовал мето-
ды и модели искусственного интеллекта в учеб-
ном процессе [1]. Им изучены: дистанционное 
обучение и искусственный интеллект; когни-
тивный процесс как средство обучения. Так, 
всемирное информационное пространство 
ученым рассматривается как средство обеспе-
чения учебного процесса учебными програм-
мами, обучающими системами посредством 
дистанционного обучения, что приводит к по-
вышению качества обучения. Отмечается, что 
познавательные процессы человека значитель-
но превосходят возможности машин, про-
грамм. Тем не менее, для создания обучающих 
программ необходимо применение математи-
ческих формул. 

Построение и использование образова-
тельной автоматизированной информационной 
системы с элементами искусственного интел-
лекта в учебном процессе вуза исследовались 
И. П. Хвостовой [2]. Рассмотрены педагогиче-
ские требования к применению компьютерных 
программ в процессе обучения. Обращалось 
внимание на то, что программный продукт спо-
собен не только повысить эффективность обу-
чения, но и обеспечить индивидуальный подход 
к обучаемому. 

О современной актуальности и востребо-
ванности технологий искусственного интеллек-

та (далее – ИИ) для Российской Федерации 
свидетельствует его нормативное закрепле-
ние. Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года 
[3] утвердила цели и задачи развития ИИ в 
России, меры его использования в целях обес-
печения национальных интересов. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [4] закрепил за компьютерами, ин-
формационно-телекоммуникационными сетя-
ми, электронными образовательными и инфор-
мационными ресурсами статус средств обуче-
ния и воспитания. Согласно вышеуказанному 
закону реализация образовательных программ 
теперь возможна с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Является ли актуальным применение воз-
можностей ИИ в военном вузе войск нацио-
нальной гвардии? На этот вопрос следует отве-
тить утвердительно, поскольку современные 
образовательные программы требуют освоения 
все нарастающего объема знаний курсантами. 
Без применения компьютерной техники уже не-
возможно современному человеку дать образо-
вание, в том числе и в военной сфере. Совре-
менное технологическое обновление военных 
структур повышает не только боеспособность, 
но и требования к уровню знаний и умений во-
еннослужащих [5]. Согласно Национальной 
стратегии ИИ позволяет имитировать когнитив-
ные функции человека (включая самообучение 
и поиск решений без заранее заданного алго-
ритма) и получать при выполнении конкретных 
задач результаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной деятельности 
человека.  

Необходимость внедрения искусственного 
интеллекта в образовательную деятельность 
образовательных организаций войск нацио-
нальной гвардии обусловлена и тем, что в по-
следние годы кардинально изменился контин-
гент абитуриентов, поступающих в военные ву-
зы. Следовательно, основными задачами внед-
рения технологий искусственного интеллекта в 
образовательную деятельность являются: 

1) эффективное использование цифровых 
технологий для преподавания и обучения; 



58 

Известия Саратовского военного института войск национальной гвардии. 2022, № 2 (7).  
Izvestiya Saratovskogo voennogo instituta vojsk nacional`noj gvardii. 2022, no. 2 (7). 

2) развитие соответствующих профессио-
нальных компетенций и навыков для работы с 
программным обеспечением, необходимым в 
служебной деятельности офицеров; 

3) улучшение знаний курсантов за счет луч-
шего анализа данных и прогнозирования. 

В то же время применение искусственного 
интеллекта подразумевает наличие общедоступ-
ных платформ и открытых библиотек искус-
ственного интеллекта, доступных в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. Од-
ними из основных факторов развития техноло-
гий искусственного интеллекта являются: увели-
чение объема доступных данных и развитие ин-
формационно-коммуникационной инфраструк-
туры для доступа к данным [6]. Тем не менее, ис-
пользование электронной информации в военной 
среде требует от применителя соблюдения зако-
нодательства по безопасности, что существенно 
ограничивает функционирование названных вы-
ше платформ и библиотек. Кроме того, военные 
образовательные организации войск националь-
ной гвардии Российской Федерации применяют 
программные продукты, которые отвечают совре-
менным российским требованиям безопасности 
информации и технологического суверенитета, 
что ограничивает применение иностранного про-
граммного продукта. Поэтому актуальным являет-
ся вопрос об использовании некоторых возмож-
ностей искусственного интеллекта для повышения 
эффективности обучения в военном вузе войск 
национальной гвардии. Представляется необхо-
димым скорейшая разработка и реализация кри-
териев, которые будут способствовать использо-
ванию возможностей искусственного интеллекта 
и минимизируют угрозы повреждения программ-
ного обеспечения. 

Из многообразия критериев, закрепленных 
в приказе Минэкономразвития России [7], на со-
временном этапе нам необходимы такие крите-
рии базовой технологии, которые позволят в 
условиях коллективного обучения постоянно от-
слеживать индивидуальные достижения и пробе-

лы в обучении курсантов. Именно такой подход 
к возможностям ИИ позволит преподавателю 
военного института войск национальной гвардии 
Российской Федерации более эффективно ре-
шать профессиональные задачи, а время, потра-
ченное на рутинную проверку и записи, перена-
править на индивидуальный подход в обучении 
курсантов, что повысит эффективность труда 
преподавателя. Высвобожденное время на заня-
тии можно использовать для развития навыков 
анализа у курсантов, например, посредством ре-
шения практических задач. 

В настоящее время наиболее актуальным 
представляется индивидуальный подход к обу-
чению будущего офицера войск национальной 
гвардии. Если с первой темы обучения по учеб-
ной дисциплине применять возможности искус-
ственного интеллекта по «сопровождению» 
усвоения курсантом каждого элемента темы, мы 
сможем устранять «пробелы» в усвоении про-
граммного материала путем промежуточного 
контроля выбранных машиной в задании для 
каждого курсанта вопросов, задач, заданий, тем 
самым добиваясь от каждого курсанта усвоения 
максимального объема знаний в рамках заня-
тия и самостоятельной работы. Задача про-
граммного продукта состоит в постоянном мо-
ниторинге каждого обучающегося. Преподава-
телю остается составить по каждой теме пере-
чень контрольных вопросов, ответы на которые 
позволят ему определить степень усвоения кур-
сантом учебного материала. 

Таким образом, современные условия изме-
няют подходы к преподаванию учебных дисци-
плин. Обучение с использованием ИИ позволяет 
расширять методологический базис дисциплин, 
своевременно учитывать и отражать изменения в 
прикладном аспекте технологий, сделать индиви-
дуальный подход к обучению курсантов осново-
полагающим. Такие возможности несомненно бу-
дут способствовать повышению эффективности 
обучения в военном институте войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. 
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Воинская деятельность курсантов, как и дру-
гие виды человеческого труда, предполагает ши-
рокую сеть контактов, в ходе которых между во-
еннослужащими происходит обмен индивидуаль-
ными результатами учебной работы, взаимное 
побуждение к определенным действиям, совмест-
ная подготовка к занятиям (зачетам, экзаменам), а 
также выполнение конкретных служебных задач. 

Проведенный анализ психолого-педагоги-
ческой литературы (С. Н. Афанасьев, A. C. Бори-
сов, И. А. Дьячук, В. Н. Жешко, A. B. Квиткин и дру-
гие) дает основание утверждать, что общение 
является важнейшим аспектом военно-профес-
сиональной деятельности, в силу чего будущим 
офицерам необходима специальная подготовка, 

детерминированная спецификой задач, решае-
мых в ходе образовательного процесса военно-
го вуза. При этом, однако, необходимо учиты-
вать следующее: 

- необходимость постоянного коллективного 
взаимодействия, в силу которого будущий офи-
цер должен учиться подчинять свои требования 
и мнения задачам воинского коллектива, брать 
на себя ответственность за результаты деятель-
ности других и коллектива в целом, выстраивать 
такие межличностные отношения, чтобы они 
способствовали решению единых для данного 
воинского коллектива профессиональных задач; 

- более широкий спектр видов профессио-
нальной деятельности, которые предстоит вы-
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полнять выпускнику военного вуза: командно-
организаторскую, обучающую, воспитательную, 
эксплуатационную; 

- условия демократического общества, тре-
бующие, чтобы общение в военной среде носи-
ло гуманистический характер, в силу чего буду-
щий офицер должен уметь актуализировать по-
тенциальные возможности своих подчиненных, 
а не добиваться достижения поставленной цели 
любой ценой; 

- особенности уклада жизни и деятельно-
сти курсантов, которые находятся в воинском 
коллективе круглосуточно, поэтому их общение 
затрагивает широкие сферы: учебу, досуг, быт; 

- жестко регламентированный характер об-
щения в военно-образовательном социуме, 
определяемый общевоинскими уставами и в от-
дельных случаях, распространяющихся на неслу-
жебные отношения; 

- вынужденный характер выбора контр-
агентов общения, в силу чего в условиях кур-
сантского и воинского коллективов партнеры 
по общению «задаются» помимо воли общаю-
щихся в соответствии с должностным предна-
значением собеседников.  

В связи с этим, особое значение приобре-
тает изучение феномена общения в военной 
среде, а также условий возникновения и проте-
кания рассматриваемого явления в процессе 
воинской деятельности курсантов. Анализ этих 
и других вопросов позволит разработать кон-
кретные практические рекомендации по повы-
шению эффективности общения, а следователь-
но, и оптимизации процесса обучения и воспи-
тания военнослужащих, обучающихся в вузах. 

Актуализируется вопрос о необходимости 
обращения внимания преподавателей военных 
вузов к тем формам и методам обучения, ис-
пользование которых наиболее полно предпо-
лагает формирование коммуникативных уме-
ний (например, умений планировать собствен-
ное высказывание и самостоятельно ориенти-
роваться с помощью ранее полученных знаний 
в речевой ситуации). 

Одним из таких методов, по мнению совре-
менных исследователей, является учебный диа-
лог, поскольку он предполагает взаимодействие 
людей в условиях учебной ситуации, осуществля-

ющееся в форме речи: происходит не только ин-
формационный обмен между партнерами, но, что 
самое важное, регулируются отношения между 
ними. В научной литературе диалог рассматрива-
ется как способ познания действительности и од-
новременно как диалектико-коммуникативная 
среда, обеспечивающая субъективно-смысловое 
общение, рефлексию самореализации личности. 
В связи с этим, выделяется диалогический подход 
к обучению, диалогическая позиция как препода-
вателя, так и обучающегося, диалогическое отно-
шение к миру, к себе, к другому человеку, а также 
диалогическая ситуация на занятии. 

Диалог можно определить как обмен мне-
ниями, информацией двух или более собесед-
ников, который предполагает активизацию по-
ложительных эмоций, процессов внимания, 
осознанность запоминания, осмысление. Вос-
приятие собеседника – это понимание его речи 
и всех других его реакций, поэтому участники 
диалога – партнеры по сотрудничеству, в осно-
ве которого лежит диалог. 

Этот метод становится приоритетным в со-
временных гуманистических концепциях обуче-
ния: экзистенциональной педагогике, личностно-
ориентированном образовании и т. д. 

В педагогике в настоящее время диалог 
признается как особая ценность (Ш. А. Амона-
швили, Е. В. Бондаревская, В. С. Сухомлинский и 
др.); рассматривается как средство формирова-
ния субъект-субъектных отношений (Е. О. Гаспа-
рович); разрабатываются диалоговые техноло-
гии обучения (И. А. Полушкин); исследуется вли-
яние характера педагогического взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся на про-
фессионально-личностное развитие будущего 
специалиста (В. А. Ильичева); развиваются раз-
личные диалогические подходы в образовании 
(педагогика Паоло Фрейера, «Школа диалога 
культур» В. С. Библера и С. Ю. Курганова и др.). 

Особая роль в содержательно-аналитичес-
ких исследованиях диалога принадлежит М. Бу-
беру и М. М. Бахтину, которые показали, что 
диалог – это «почти универсальное явление, 
пронизывающее... все отношения и проявления 
человеческой жизни» [1, с. 171]. 

Влияние взглядов М. Бубера и М. М. Бахти-
на на природу диалога привело к тому, что в 
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настоящее время диалогизм признается неиз-
менной основой воплощения сущностной по-
требности человека – его стремления к самовы-
ражению, самореализации, его желания быть 
услышанным и понятым другим (К. А. Абульхано-
ва, Л. М. Баткин, B. C. Библер, М. С. Каган,          
В. А. Лекторский и др.).  

В экзистенциальной педагогике закладыва-
ется философская основа понимания диалога. 
Он трактуется не как форма речевого общения, 
а как способ совместного бытия людей. Воспи-
тание и обучение же рассматриваются как сов-
местное бытие преподавателя и обучающегося 
в определенном пространстве – времени, ос-
новной формой которого является диалог. По 
М. Буберу, диалог есть встреча двух людей. Са-
мой важной характеристикой диалога является 
взаимная направленность внутреннего дей-
ствия. Два участвующих в диалоге человека 
должны быть обращены друг к другу (все равно, 
с какой мерой активности или сознания актив-
ности). Условиями рождения диалога является 
открытость, раскрытие себя. «Там, где установи-
лась открытость, – пишет М. Бубер, – прозвуча-
ло священное слово диалога» [2, с. 23]. 

Организация диалогового общения с дру-
гим – одна из самых сложных задач воспита-
тельной деятельности преподавателя в педаго-
гике. Смыслом ее является раскрытие в диалоге 
потенциала каждого человека, что возможно 
при условии, что преподаватель видит в каждом 
обучающемся конкретную личность во всем бо-
гатстве присущей ей субъективности, если он 
способен видеть в воспитаннике не простую 
сумму качеств, стремлений и сдерживающих 
факторов, а воспринимает его как некую цель-
ность, целостность. 

Установлению оптимального диалога на 
учебных занятиях помогает использование не-
которых коммуникативных приемов. Укажем 
лишь некоторые из них. 

Приемы профилактики и снятия блокирую-
щих коммуникативных аффектов (коммуника-
тивной заторможенности, неловкости, подав-
ленности, неуверенности в общении, неумения 
раскрываться): 

- создание на занятии атмосферы защищен-
ности при общении курсантов с преподавателем; 

- одобрение, поддержка посредством при-
дания ценности самой попытке ответа, самому 
факту участия в диалоге; 

- одобрение практики обращения курсантов 
за помощью к преподавателю или товарищам; 

- поощрение устных ответов по собствен-
ной инициативе курсантов; 

- создание щадящих условий ответов по 
собственной инициативе курсантов; 

- создание щадящих условий при ответе 
курсантов с ярко выраженной коммуникативной 
заторможенностью; 

- недопущение действий со стороны от-
дельных курсантов, подавляющих творческую 
активность товарищей на занятии. 

Можно выделить приемы оказания комму-
никативной поддержки в процессе ведения 
диалога: 

- оказание своевременной помощи в под-
боре адекватной специализации лексики, в пра-
вильном построении высказываний; 

- разъяснение смысла коммуникативных 
норм в конкретной ситуации общения; 

- обучение коммуникативным приемам, 
технике выступления и общения; 

- позитивная критика поведения курсанта в 
диалоге с преподавателем; 

- демонстрация вербальными и невербаль-
ными средствами заинтересованного внимания 
к курсантам, поддержка их стремления к уча-
стию в диалоге с преподавателем. 

Однако помочь человеку почувствовать се-
бя принимаемым в диалоге можно, просто вни-
мательно слушая его. Как правило, в процессе 
обучения, в большей мере из-за постоянной не-
хватки времени, «краеугольным камнем» учеб-
ного процесса является слушание. Ведь этот 
способ смягчает отрицательные эмоции, усили-
вает проникновение в более глубокие чувства и 
состояние обучающихся. Психологи выделяют 
различные варианты слушания, которые ис-
пользует в своей работе психологи-консуль-
танты. Однако мы считаем, что их можно отне-
сти и к обучающей практике военного вуза: 

- пассивное или нерефлексивное слушание: 
более всего подходит к первоначальным эта-
пам обучения ведения диалога, когда обучаю-
щиеся хотят видеть в педагоге «зеркало», 
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«резонатора». Самое нужное для них в этот пе-
риод – быть услышанными и понятыми, выгово-
риться, показать себя. Когда же эта задача ре-
шена, необходимы другие приемы слушания, 
более активные; 

- активное или рефлексивное слушание: 
помогает понять, что стоит за тем или иным вы-
сказыванием человека. Когда преподаватель 
слушает обучающегося активно, он занимается 
анализом его забот, затруднений, чувств, рас-
шифровывает смыслы его сообщений, выявляет 
их реальное значение. 

Итак, умение вести диалог – сложное уме-
ние, которое проходит длительный период ста-
новления, совершенствования и развития. В си-
лу этого можно говорить об уровнях освоенно-
сти курсантами диалогового общения: интуи-
тивном (низком), нормативном (среднем) и кре-
ативном (высоком). 

Интуитивный уровень предполагает нали-
чие общих представлений курсантов о будущей 
профессиональной деятельности и общении в 
воинском коллективе. Знания по проблемам 
теории общения носят поверхностный харак-
тер. Курсанты этого уровня отличаются пассив-
ностью, замкнутостью, низким уровнем общи-
тельности. Они избегают ведения диалога, вы-
ступления перед аудиторией, для них характер-
ны низкая культура речи, неумение четко сфор-
мулировать свои мысли и грамотно изложить 
их. У них слабо развиты рефлексивные способ-
ности, отсутствуют заинтересованность в обще-
нии, инициатива, стремление к импровизации. 

Нормативный уровень предполагает нали-
чие знаний в области общения, осознание роли 
общения в будущей профессиональной деятель-
ности. В связи с наличием потребности в обще-
нии у курсантов этого уровня расширяется арсе-
нал вербальных и невербальных средств комму-
никации. Они активно вступают в диалог, прини-
мают участие в дискуссиях, не боятся выступать 
перед аудиторией. Они достаточно инициативны, 
эмоциональны, осознают необходимость овладе-
ния навыками эмпатийного слушания; общение в 
воинском коллективе и вне его оценивают с про-
фессиональных позиций. У курсантов формиру-
ются рефлексивные способности, в силу чего они 
стремятся к самореализации в ходе общения. 

Креативный уровень отражает убежден-
ность курсантов в значимости общения как важ-
ного фактора успешной воинской деятельности. 
Умение общаться с коллегами по службе кур-
санты считают основным для современного во-
енного специалиста и стремятся строить свои 
взаимоотношения на основе адекватной само-
оценки себя как субъекта общения в воинском 
коллективе. Курсанты данного уровня ориенти-
руются на достижение максимального успеха в 
профессиональной деятельности, проявляют 
высокую познавательную активность, творчески 
подходят к систематизации и профессионализа-
ции знаний, с интересом изучают отечествен-
ную и зарубежную литературу по проблемам 
общения, деловой риторике, разрешения кон-
фликтных ситуаций в коллективе. 

Таким образом, диалог как взаимодей-
ствие образовательного пространства являет-
ся не простой суммой отдельных компонен-
тов, а качественно новым образованием, ко-
торое предлагает гуманизацию процесса обу-
чения и включение диалогового общения, ко-
гда педагог и обучающийся могут понять друг 
друга, понять позицию другого. Диалог – оп-
тимальный путь создания образовательного 
пространства для взаимодействия субъектов: 
педагога и обучающегося. 

Еще раз хочется отметить, что решение 
данного вопроса важно не только для воин-
ской деятельности курсантов, но и для пред-
стоящей профессиональной деятельности в 
качестве офицеров. Ведь умение офицера пре-
одолевать возникающие в общении проблемы 
(например, грамотно построить диалог) позво-
лит ему минимизировать отрицательные по-
следствия, которые могут быть связаны с непо-
ниманием подчиненными отданных распоря-
жений и приказов, с неумением четко изло-
жить свою позицию перед вышестоящим руко-
водством, аргументировать ее. От данного уме-
ния во многом будет зависеть и уровень авто-
ритета офицера среди подчиненного личного 
состава, руководства, сослуживцев, а соответ-
ственно и морально-психологический климат в 
коллективе, уровень сплоченности и готовно-
сти подразделения к решению оперативно-
служебных задач. 



Педагогические науки 
Pedagogical sciences 

65 

Список источников 
 
1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с. 
2. Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 464 с.  
 

References 
 

1. Bakhtin MM. Aesthetics of verbal creativity. Moscow: Iskusstvo; 1986. (In Russ.).  
2. Buber M. Two images of faith. Moscow; 1995. (In Russ.).  
 

Информация об авторе 
Д. А. Ушаков – старший преподаватель кафедры огневой подготовки. 
 

Information about the author 
D. A. Ushakov – Senior Lecturer of the Department of Fire Training. 



66 

Известия Саратовского военного института войск национальной гвардии. 2022, № 2 (7).  
Izvestiya Saratovskogo voennogo instituta vojsk nacional`noj gvardii. 2022, no. 2 (7). 

Рассматривая принципы обучения и советы 
старших по методике проведения занятий, каж-
дому преподавателю необходимо постоянно 
помнить, что обучение всегда и обязательно 
сопровождается воспитанием, так как воспита-
ние – это неотделимая часть обучения, единый 
процесс. 

Любое занятие, независимо от желания или 
нежелания руководителя, несет в себе элементы 
воспитания. Руководители занятий должны это 
понимать, чтобы осознанно использовать в ходе 
занятий различные методы воспитания [1, c. 19]. 

Главным методом воспитания обучающихся 
в условиях учебного заведения является пример 
их основных наставников – преподавателей. 
Именно влияние личности преподавателя оказы-
вает на обучающихся решающее значение. 

Поэтому уместно пояснить, что понимает-
ся в педагогической науке под личностью че-
ловека. 

Во-первых, личность человека, в нашем 
случае военного преподавателя, определяется 
главным образом его направленностью, опре-
деленностью, т. е. жизненными целями, устрем-
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лениями, готовностью мужественно и стойко 
защищать свою Родину, отдавать все силы и 
знания, умения делу укрепления обороноспо-
собности, честным и любовным отношением к 
своему преподавательскому долгу. 

Во-вторых, личность определяется характе-
ром – способностью решительно и неуклонно 
действовать в соответствии со своими убежде-
ниями; в военном преподавателе обучающиеся 
должны видеть человека, у которого дела не 
расходятся со словом. 

Важными элементами личности преподава-
теля являются также способности и темперамент. 
Все это вместе характеризует военного препода-
вателя как личность, и отсюда действенность его 
примера на воспитание обучающихся. 

Пусть не все обучающиеся знают формули-
ровки проведенных положений военной психо-
логии, но они, как правило, оценивают по всем 
этим элементам личность своего преподавате-
ля. И поэтому каждый военный педагог должен 
понимать и всегда помнить, что его пример – 
главный метод воспитания обучающихся. 

Каждый поступок преподавателя, причем 
не только на занятиях, но и вне занятий, оказы-
вает определенное влияние на обучающихся. 
Воспитывая у них то ли положительные, то ли 
отрицательные черты. И беда в том, что обуча-
ющиеся, как правило, безошибочно улавливая 
направленность и характер преподавателя, не 
всегда правильно могут оценить, что достойно в 
нем подражания, а что является отрицательным. 
Поэтому и сами преподаватели, и их начальни-
ки должны уметь видеть у офицеров не только 
чисто командирские и методические навыки, 
профессиональные знания и умения, но и спо-
собность правильно воспитывать подчиненных, 
воздействуя на них всеми элементами своей 
личности. Это важнейшее условие успешного 
применения и воспитания примера. К сожале-
нию, не всегда обращается внимание на каче-
ства преподавателя, характеризующие его как 
личность. 

 Курсанты не только замечают поступки и 
приемы своих преподавателей, но и во многом 
следуют их примеру. Именно такой подход к 
оценке роли личности преподавателя является  
правильным. 

Воспитание примером преподавателя осу-
ществляется его личностью как офицера, его 
жизненными устремлениями и их мотивами, 
честным отношением к службе, преподаватель-
ской работе, товарищам, самому себе; отноше-
нием к материальным ценностям и ценностям 
духовного порядка – российским и воинским 
законам, нравственности, науке, искусству. Все 
эти черты преподавателя неизбежно становятся 
открытыми для курсантов и оказывают влияние 
на их воспитание. И если преподаватель свои 
лекции не подкрепляет поведением, если в его 
деятельности имеется несоответствие слов и по-
ступков, то он – плохой воспитатель, его методи-
ческое мастерство, обычно, не покрывает из-
держки в воспитании обучающихся. 

Помимо направленности и черт характера, 
на воспитание обучающихся неизбежно оказы-
вают влияние и остальные элементы личности 
преподавателя – способности мышления, памя-
ти, наблюдательности, воображения, а также 
темперамент. 

Все это в преподавателе служит примером 
для курсантов. И поэтому задача каждого руко-
водителя развивать свои способности; учиться 
владеть своим темпераментом, не допуская 
вспыльчивости, раздражения; уметь сдерживать 
свои эмоции, но и не быть равнодушным, без-
различным, холодным во всех случаях, когда 
нужно проявить обычную человеческую поря-
дочность. 

В ходе занятий преподаватель должен ши-
роко пользоваться и такими методами воспита-
ния, как убеждение и поощрение. Убеждение, 
как метод воспитания, удачно сочетается с по-
ощрением. 

При возникновении трудностей, ошибок в 
выполнении каких-либо действий, вместо заме-
чания или выговора необходимо спокойно пред-
ложить повторить прием. Необходимо убедить, 
что главное уже сделано и понято правильно. 
Показать, как надо исправить ошибку и после 
выполнения правильного приема обязательно 
одобрить его, не забывать похвалить обучаю-
щихся за каждый их успех, особенно, за настой-
чивость, сообразительность и старательность. 

Такое поощрение всегда способствует об-
щему делу, воспитывает у обучающихся уверен-
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ность в своих силах и возможностях. Для за-
крепления этих качеств руководитель может 
применять, как метод воспитания - упражнение. 
Одноразового выполнения приема или дей-
ствия обычно недостаточно для его надежного 
усвоения. Поэтому для закрепления уверенно-
сти обучающихся в прочности своих умений, 
нужно практиковать многократное повторение 
трудных действий с целью выработки у обучаю-
щихся навыков при условии, конечно, их созна-
тельного участия в упражнениях. 

Также неустанно, как сами тренировки, 
необходимо проводить разъяснение их значе-
ния, искать пути превращения их из нудных од-
нообразных занятий в сознательные упражне-
ния с элементами состязаний, активным и со-
знательным участием в них обучающихся. Толь-
ко при этом метод упражнения станет активным 
средством воспитания. Как это достигнуть? 

Нужно очень продуманно объяснить цель 
тренировочных занятий. Не просто указать, что 
каждому необходимо иметь доведенные до ав-
томатизма навыки в приемах и действиях, не 
запугивать зачетами и экзаменами, хотя и пре-
дупредить, что всем придется сдавать на них 
выполнение различных нормативов. Не в этом 
главная суть тренировок. 

 Главная задача – выработать такие навыки 
в выполнении необходимых приемов, которые 
затем позволят в сложных условиях учений и, 
тем более, боевых действий сосредоточить вни-
мание на главном, что требует участия созна-
ния, мышления. А все остальные приемы рабо-
ты с приборами, вооружением, средствами свя-
зи будут тогда выполняться автоматически, на 
них не будет отвлекаться сознание. Вот ради 
чего стоит упорно и настойчиво тренироваться. 

Необходимость постоянных и систематиче-
ских тренировок важно уметь показать на при-
мерах из Великой Отечественной войны и ло-
кальных войн. 

Например, в начале Великой Отечествен-
ной войны в одном из боев на дальних подсту-
пах к Москве батарея, в которой все командиры 
взводов были молодые выпускники училища, 
приняла первый бой. После артиллерийского 
обстрела в атаку пошли пехота и танки против-
ника, которые вели огонь из пушек и пулеме-

тов. При первых разрывах снарядов расчеты от 
орудий попрыгали в окопы и щели, а вместе с 
ними и молодые лейтенанты. Но в этот момент 
раздалась громкая уверенная команда коман-
дира батареи: «Бронебойным, ориентир второй 
ближе 200, танк, 6 под башню...». 

И эта привычная команда, которую выпол-
няли на сотнях проведенных ранее тренировок, 
оказалась сильнее чувства страха, лейтенанты – 
командиры взводов вернулись на огневые по-
зиции, а за ними – расчеты, заняли места у ору-
дий и открыли огонь. Атака противника была 
отбита [2, c. 112]. 

Твердые навыки во всех элементах дея-
тельности солдата, сержанта, офицера являются 
необходимым условием надежных безошибоч-
ных действий на стрельбах, учениях и тем бо-
лее в бою. 

Подобный упор на осознанность выполне-
ния упражнений обязан делать каждый офицер-
воспитатель, это во многом определит успех. В 
ходе занятий надо уметь применять и такой ме-
тод воспитания, как принуждение. 

Им можно воспользоваться для выработки у 
курсантов хладнокровия, выдержки и упорства. 

 Например, на таких занятиях, как мета-
ние боевых гранат, стрельба из противотанко-
вых гранатометов и в других случаях, когда 
обучающиеся из-за чувства страха, несмотря 
на убеждения руководителя и товарищей, не 
хотят подвергаться опасности, четкий строгий 
приказ руководителя может явиться эффектив-
ным методом воспитания. И часто, преодолев 
страх под жестким приказом руководителя, 
выполнив действие, обучающиеся уже очеред-
ной смене сами предлагают не бояться, ис-
кренне говоря, что ничего опасного в упраж-
нении нет. 

Важным элементом воспитания курсантов 
на личном примере является, как уже отмеча-
лось, поведение преподавателя, а также его вы-
правка, внешний вид, умение содержать свою 
одежду в образцовом порядке, умение носить 
военную форму красиво в классе, поле, зимой и 
летом. 

От глаз обучающегося нельзя скрыть даже 
самые незначительные промахи, они замечают 
все: и чистоту его носового платка, и состояние 
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обуви, обшлагов кителя и шинели, свежесть ру-
башки и галстука, прическу. 

Все это, как и другие вопросы поведения, 
надо понимать и учитывать военному педагогу-
воспитателю. 

 Таким образом, личный пример препода-
вателя оказывает решающее значение на обу-

чение и воспитание будущих офицеров. И пре-
подавателю предоставляются широкие возмож-
ности для осуществления принципов воспита-
ния и применения всех методов воспитания в 
ходе обучения. Именно это составляет опыт и 
мастерство преподавателя. 
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 В новых исторических условиях разраба-
тываются и внедряются гуманистические мето-
ды изучения социокультурных процессов раз-
вития военной организации. В. Дильтей в кон-
тексте данных исследований отмечает, что раз-
личные организационные социокультурные си-
стемы в обществе возникают из «живой целост-
ной человеческой души и не могут быть поняты 
иначе, как из этого же источника» [1, с. 148]. В 

любой военной организации военнослужащие, 
осуществляющие служебные действия в систе-
ме культурного организационного взаимодей-
ствия, стремятся к достижению личных и орга-
низационных целей, реализации интересов, 
удовлетворению потребностей (в том числе и 
своих собственных потребностей). В этой связи 
субъект военной службы представляет собой 
условный элемент организационной культуры, в 
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рамках социокультурного взаимодействия он 
выбирает стиль своего служебного поведения. 
Поэтому современная научная теория вынужде-
на ставить вопросы изучения военнослужащих 
как субъектов военной служебной деятельности 
через призму их внутреннего духовного куль-
турного мира.  

Развитие неоклассического культурно-
гуманитарного подхода в управлении связано с 
Э. Мэйо. Он доказал, что помимо формальной 
организационной культуры имеет громадное 
значение неформальная социальная культура, 
которая ощутимо влияет на поведение, форми-
рование культурных предпочтений и мотива-
цию служащих. Исходя из этого, им активно вы-
двигается и разрабатывается идея, согласно ко-
торой руководитель должен быть «лидером но-
вого типа». По мнению Э. Мэйо, он должен опи-
раться на особый социокультурный и личност-
ный опыт, который мог бы позволить организа-
циям и обществу в целом преодолеть аномию и 
социальное равнодушие, пассивность и дезор-
ганизацию.  

Дальнейшее развитие неоклассической гу-
манитарной методологии организационной 
культуры осуществлено Ф. Герцбергом в его мо-
тивационно-гигиенической теории. Он обосно-
вывает связь социальной организационной 
культуры с удовлетворением потребностей как 
фактором мотивации труда, отмечая, что «...пло-
хие условия, или внешние аспекты работы, мо-
гут вызывать у людей неудовлетворенность. Но 
люди крайне редко ощущают удовлетворен-
ность от того, что и называю гигиеническими 
факторами. Чувство удовлетворенности вызы-
вают факторы, названные мной «мотиватора-
ми», или внутренние аспекты работы» [2, с. 37].  

Характер и окружающая атмосфера слу-
жебной деятельности, а также суть выполняе-
мой задачи определяет: сможет ли военнослу-
жащий получить удовлетворение в процессе 
реализации военной деятельности. Это и будет 
определять уровень удовлетворения его по-
требностей, их развитие, а в конечном счете 
усиление или ослабление его желания выпол-
нять служебные действия. Идеи Ф. Герцберга 
являются привлекательными для разработки 
современной концепции развития организаци-

онной культуры военной организации. Теория 
Ф. Герцберга проста для восприятия и внедре-
ния, она показывает связь социальных управ-
ленческих технологий с реализацией развития 
потребностей и предпочтений членов организа-
ции, одновременно доказывая рост значения 
организационной культуры в социальном 
управлении организацией. В то же время дан-
ная теория имеет и серьезные недостатки. Она 
не направлена на представление военной орга-
низационной культуры системно, не позволяет 
выделить ее уровни и характеристики. Внедре-
ние данной теории не сможет гармонизировать 
интересы военнослужащих, разрешить в пол-
ном объеме конфликтные ситуации между 
управляющими и управляемыми.  

Конкретные уровневые параметры соци-
альной культуры военной организации слабо 
разработаны в современной научной литерату-
ре, большинство научных источников представ-
ляют культуру военной организации как размы-
тую социологическую категорию, которая слож-
но поддается сравнительной оценке [3]. В то же 
время авторы указывают на то, что культуре в 
новых условиях отводится особое место, ее 
роль в функционировании военной организа-
ции все более возрастает, она представляет со-
бой базу при оценке и прогнозировании прак-
тически всех без исключения общественных 
явлений. Не случаен отсюда повышенный инте-
рес к определению самой сущности культуры, 
пристальное внимание к ее внутренним каче-
ственным изменениям. В этой связи Е. В. Листви-
на подчеркивает, что в новых условиях основ-
ным становится качественный аспект парамет-
ров культурных изменений. Данный подход 
обосновывается тем, что «...в период вступления 
в эпоху, характеризующуюся обновлением при-
оритетов, выработкой ценностных ориентаций, 
затрагивается как раз качественная, бытийная 
сторона культуры. Культура является как бы од-
новременно индикатором новизны и устойчиво-
сти общественных изменений, проверяет сте-
пень их вживаемости и приемлемости для об-
щества. Именно поэтому она сама претерпевает 
серьезные перемены, глубинные превращения, 
касающиеся смещения и расширения ее рамок, 
утверждения новых парадигм и моделей куль-
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турного развития общества» [4, с. 85]. Методо-
логически ценно развитие данного подхода       
В. Л. Доблаевым, который обосновывает слож-
ность проявления форм и уровней обществен-
ной социальной культуры, подчеркивает, что 
«..."иметь" в культуре выглядит, скорее, не как 
приобретение духовных ценностей, выражен-
ных в форме знаний, верований и эмоциональ-
ных восприятий и тому подобное, а как приоб-
щение к ним, то есть как социализация. Резуль-
таты такого приобретения-приобщения проявля-
ются через поведение, в том числе символизиро-
ванное – обрядовое и ритуальное» [5, с. 236].  

Необходимо согласиться с Е. В. Листвиной, 
которая рассматривает параметры качественно-
го изменения сферы культуры в контексте ее 
вертикального и горизонтального уровней, ком-
понентов и форм. Необходимо заимствовать 
методологический подход автора по определе-
нию параметров качественных изменений орга-
низационной культуры, теоретически разграни-
ченных на горизонтальные и вертикальные уров-
ни этого феномена. «Вертикальный уровень 
больше обращается к глубинным изменениям, 
касающимся структурного содержания, каче-
ственного наполнения тех или иных процессов, 
происходящих в современной культуре. Гори-
зонтальный уровень обращен к характеристике 
качества распространения, широты влияния и 
охвата культурными процессами. Но оба уровня 
определяют аспекты качественного изменения 
состояния культуры на современном этапе и по-
этому могут быть отнесены к единой системе 
осмысления сегодняшних перемен» [4, с. 86].  

Исходя из выше представленных теорети-
ческих положений, организационную культуру 
военной организации можно рассматривать в 
ракурсе трех уровней.  

Первый артефакт (от лат. «искусственно 
сделанное») [6] – это процесс или образование, 
несвойственное изучаемому объекту в норме и 
возникающее в ходе и вследствие его исследо-
вания. Артефакт как самый поверхностный уро-
вень, включающий все те феномены, которые 
можно увидеть, услышать и почувствовать при 
вхождении в новую группу с незнакомой куль-
турой. Артефакты – это все созданное челове-
ком и не присущее природе. Другими словами, 

«..."внешний" уровень культуры дает человеку 
возможность почувствовать, увидеть и услы-
шать то, какие условия в организации созданы 
для ее сотрудников, и то, как люди в этой орга-
низации работают и взаимодействуют друг с 
другом. Все, что в организации имеет место на 
данном уровне, – видимый результат созна-
тельного формирования, культивирования и 
развития. Мы называем этот уровень внешним 
и внутренним дизайном» [7, с. 55] организации. 

Второй уровень организационной культу-
ры – провозглашаемые ценности, нормы, прин-
ципы и правила, определяющие внутреннюю и 
отчасти внешнюю жизнь военной организации. 
Данные нормы и правила организации могут 
быть как формальными (закрепленными в доку-
ментах и инструкциях), так и неформальными 
(закрепленными в системе неформальных от-
ношений). 

Э. Шейн доказывает, что аналитическое ис-
следование, ориентированное на быстрый ре-
зультат, вынуждено подвергать анализу второй 
пласт проявления организационной культуры. 
Обобщенно данный уровень можно назвать 
провозглашаемой ценностью военной органи-
зации. Применительно к организационной куль-
туре ценности можно определить как глубин-
ный ее уровень, определяющий целевое и же-
лательное поведение индивидов, поскольку 
личность всегда свои действия строит на основе 
интуитивной или явной оценки окружающей ее 
среды и предполагаемых результатов деятель-
ности. Поэтому ценности служат стимулом, 
определяющим мотивационные условия для 
любого рода взаимодействия, в том числе и в 
профессиональной сфере. Они представляют 
собой все окружающие объекты, в отношении 
которых члены организации занимают позицию 
оценки в соответствии со своими потребностя-
ми и мотивами поведения. Ценности условно 
можно разделить на: ценности, которыми вла-
деет организация, и ценности, на которые ори-
ентируется организация. Разделяют данную по-
зицию О. Староверов и О. Алехина. Они называ-
ют данный уровень организационной культуры 
«подповерхностным» [7, с. 55]. 

Третий уровень военной организационной 
культуры – базовые представления. Целый ряд 
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зарубежных социологов акцентирует внимание 
на необходимости исследования данного уров-
ня организационной культуры. Эдгар Шейн от-
мечает в этой связи, что если найденное реше-
ние проблемы оправдывает себя раз за разом, 
оно начинает восприниматься как нечто долж-
ное. Базовые представления – это принципы, 
которые когда-то выступали в роли гипотез, а 
на данный момент принимаются членами орга-
низации как необходимая аксиома. Американ-
ские социологи отмечают отличие «базовых 
представлений» от категории «доминирование 
ценностными ориентациями». Последние рас-
крывают через предпочтительное решение, у 
которого существует ряд базисных альтернатив. 
В культуре же видимыми остаются все альтер-
нативы, и любой носитель культуры может по-
рой руководствоваться в своем поведении не 
только доминирующими ориентациями, но и 
различными их вариантами [8].  

Таким образом, синтезирующий современ-
ный подход к исследованию военной организа-
ционной культуры призван рассматривать орга-
низацию как приспосабливающуюся обще-
ственную систему, стремящуюся действовать 
разумно в конкретных условиях своего окруже-

ния. Развитие военной организационной куль-
туры уместно рассматривать в рамках много-
уровневого культурного пространства военной 
организации. Культурное пространство военной 
организации есть некая социальная составляю-
щая, позволяющая определить положение чело-
века, группы людей или какого-либо социально-
го явления в культурном социальном простран-
стве военной организации. То есть культурное 
пространство военной организации определяет 
соотношение военной организационной культу-
ры по нескольким уровневым составляющим, 
выявляющим положение военнослужащего в 
организации относительно других людей и дру-
гих социальных явлений, взятых за такие «точки 
отсчета». Сам же выбор «точек отсчета» зависит 
от определения уровней военной организаци-
онной культуры.  

Специфика проявления военной организа-
ционной культуры заключается во-первых, в 
устойчивости военно-профессионального пове-
дения военнослужащих, а во-вторых, в жестко 
нормированном, а порой и лимитированном как 
служебно-трудовом, так и внеслужебном пове-
дении военнослужащих.  
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Развитие современного общества, преоб-
разование мира и переход на новую стадию 
постинформационного общества немыслимы 
без участия молодого поколения в решении 
этих задач. В возрастной психологии молодость 
характеризуется как период становления лич-
ности, формирования системы ценностей, соци-
ального статуса. Молодежь в значительной сте-
пени влияет на формирование среды, которая 
определяет мировоззрение, систему ценностей, 
установки на будущее [1].  

Однако общественные отношения формиру-
ют мировоззрение, ценностные ориентации, граж-
данскую позицию и социальный статус, которые 
усваивает молодое поколение путем интеграции в 
общество. Процесс социализации молодежи под-
разумевает создание государством благоприят-
ных условий для успешной интеграции молодого 
поколения в культуру современной цивилизации, 
нравственные, этнические и религиозные тради-
ции, принятие им как ценности этических и пра-
вовых норм, целостного мировоззрения [2, с. 7].  
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Выявления закономерностей, тенденций 
происходящих процессов в молодежной среде 
крайне важны, т. к. молодое поколение – буду-
щее любого общества. Проблемы, с которыми 
молодежь столкнется в будущем, необходимо 
решать сегодня. 

Мы все живем в информационном обще-
стве, когда информация и знания через компь-
ютерные технологии быстро проникают во все 
сферы деятельности. Одной из характеристик 
информационного общества является культур-
ный компонент, который предполагает даль-
нейшее развитие и создание новых информа-
ционных технологий, умения пользоваться эти-
ми технологиями, ориентироваться в потоке 
информации, усваивать опыт и традиции 
предыдущих поколений, формировать систему 
ценностей.  

Информационную культуру чаще всего рас-
сматривают в широком смысле как «совокуп-
ность принципов и реальных механизмов, обес-
печивающих позитивные взаимодействия этни-
ческих и национальных культур, а также сопря-
женность в общем опыте человечества; и в уз-
ком смысле – как совокупность знаний и уме-
ний по эффективной информационной деятель-
ности, которая достигает поставленной цели. Но 
информационная культура может рассматри-
ваться также как алгоритм человеческого пове-
дения, как часть общей культуры, ориенти-
рованная на предоставление и использование 
информации, обеспечивающей целостное виде-
ние мира, его моделирование, предвидение ре-
зультатов решений, которые принимаются чело-
веком. Именно этот момент попытаемся осветить 
в данной статье более детально, а именно: 

- рассмотреть понятие «информационная 
культура» в связи с духовной культурой лич-
ности; 

- проанализировать факторы, влияющие на 
формирование информационной культуры как 
неотъемлемой части культуры человеческой 
личности, ее духовно-нравственной основы; 

- определить возможные пути формирова-
ния целостной личности современного молодо-
го человека. 

Понятие «информационная культура» мно-
гогранно. Его можно рассматривать как целост-

ное фундаментальное явление, выделяя при этом 
различные аспекты, как уже отмечалось, связь 
информационного мира с духовной культурой 
личности. Информационная культура человека – 
это не только умение пользоваться цифровыми 
технологиями и получать с их помощью необхо-
димую информацию, обеспечивать общение в 
сетях согласно интересам пользователя. Инфор-
мационная культура влияет на развитие человека 
как социального существа, который может оце-
нить степень достигнутого, количество и качество 
сделанного им, определить свое место в социуме 
как наследника и продолжателя всего, что было 
сделано предыдущими поколениями в экономи-
ке, политике, искусстве и т. д. [3]. 

 За последнее десятилетие появилось много 
статей, научно-исследовательских работ о влия-
нии интернета на людей, а конкретно на моло-
дежь, что связано с их социализацией в обще-
стве. Е. Д. Беккер, А. В. Габдрахманова рассмат-
ривают влияние интернета на формирование 
ценностных ориентаций современной молодежи 
[2]. В сборнике научных работ Института филосо-
фии Российской академии наук предметом об-
суждения авторов является интернет как сложная 
реальность, оказывающая влияние на различные 
аспекты современной культуры [4]. Л. М. Шахов 
анализирует положительные и отрицательные 
факторы  влияния интернета на сознание людей, 
определяет, какие из сторон  влияния интернета 
на социализацию молодежи являются превалиру-
ющими [5]. 

Среди положительных сторон влияния ин-
тернета на внешние факторы среды человека 
отмечаются: 

1. Альтернативные способы заработка. 
С появлением интернета появилась воз-

можность работать удаленно. Интернет открыл 
новые возможности для человека обучаться и 
работать в новых профессиях, а также помог 
огромному количеству людей начать работать 
на себя, планируя свой рабочий день и свое 
свободное время самостоятельно. 

2. Профессиональные контакты и друзья по 
всему миру. 

Интернет расширил границы общения в 
профессиональной и дружеской сферах: человек 
может вести переписку с работодателем, решать 
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производственные вопросы и общаться с друзья-
ми, находясь в любой точке земного шара.  

3. Работа и досуг не выходя из дома. 
Рабочие контакты осуществляются с персо-

нального компьютера, доставка товаров, в том 
числе еды, развлечения происходят после 
оформления заявки. 

4. Эффективное средство коммуникации. 
Интернет предоставляет различные плат-

формы и методы для общения, включая элек-
тронную почту и мгновенный обмен сообщени-
ями через социальные сети.  

5. Доступность знаний. 
Раньше для того, чтобы узнать что-то в ка-

кой-то сфере, приходилось идти в библиотеку, 
находить книги, анализировать информацию, 
выписывать материал. Зарубежные источники 
были доступны в ограниченном объеме, в ос-
новном в читальных залах. Теперь все гораздо 
проще: вводишь в поисковую строку запрос, 
открываешь нужную ссылку и информация со 
всего мира в распоряжении пользователя.  

И вот здесь возникает проблема самостоя-
тельного анализа и отбора информации, полез-
ной и необходимой человеку, но только с учетом 
сформированной системы ценностей, развитого 
самосознания, характера и статуса личности в 
целом. Что происходит на деле? Все меньшее и 
меньшее значение приобретает получение зна-
ний через книги, другие печатные источники ин-
формации, при изучении которых человек может 
самостоятельно, после осмысления прочитанного 
сформировать свое собственное мнение и судить 
о явлениях окружающей действительности. Та 
информация, которую получает современный 
молодой человек через сети Интернет – резуль-
тат труда других людей, но не его собственного. 
Ему не нужно формировать собственное мнение, 
он не загружен тяжестью знаний, осмыслением 
содержания прочитанного, личным отношением 
к вопросам, которые в будущем могут стать ос-
новой формирования его мировоззрения, нрав-
ственных принципов и поведения в обществе. 
Это объясняется тем, что с раннего детства чело-
век, не расставаясь с гаджетами даже во время 
приема пищи, потребляет то, что ему предлага-
ется, он теряет любознательность, интерес к 
окружающему миру, к природе, событиям, в бо-

лее позднем возрасте – к науке. На переднем 
плане – потребление материальной и духовной 
пищи. В этом кроется одна из причин формиро-
вания общества потребителей. 

Каждый потребитель считает, что он само-
стоятельно принимает решения в выборе пищи 
и одежды, образе жизни, морали, духовно-
нравственных ориентиров. В действительности 
выбор уже сделан маркетологами, экспорт ду-
ховных ценностей, идеологии предопределен. 
Пропагандируется свобода действий, распро-
страняются идеи фашизма, шовинизма, нетерпи-
мости по отношению к представителям других 
национальностей. Это, как известно, привело к 
событиям переделки устоявшегося уклада жизни 
в странах Ближнего Востока, к формированию 
целой армии ненавистников прошлого историче-
ского наследия на Украине и т. д. Целевая ауди-
тория для продвижения подобных идей – школь-
ники и студенты – самая идеологически незащи-
щенная социальная группа населения. Отсюда 
организация беспорядков на улицах, стрельба и 
убийства в учебных заведениях. 

Кроме того, т. к. человек получает ответы 
на свои вопросы мгновенно с уже сформиро-
ванным мнением, ему не нужно запоминать ин-
формацию, у него короткая память. Короткая 
память опасна с точки зрения формирования 
духовно-нравственных качеств личности, убеж-
дений, гражданской позиции. Человеку можно 
навязать ложные принципы поведения, ведь он 
не знает, как отличить хорошее от плохого, по-
тому что живя в виртуальном мире, просто не 
имеет своего личного опыта и мнения. Здесь 
открывается широкое поле деятельности по 
«промывке мозгов», особенно молодому поко-
лению для представителей экстремистских ор-
ганизаций фашистского, нацистского толка.  

Как известно, целью современной педаго-
гики как составляющей системы образования 
является всестороннее развитие личности. 
Только через развитие отдельных членов обще-
ства возможно развитие общества в целом. Вос-
питание гражданина, у которого развито чув-
ство ответственности за судьбу общества, в ко-
тором он живет – также задача педагогики. 
Личность, не имеющая ответственности за судь-
бу общества, в котором она находится, может 
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не содействовать развитию общества, может 
выйти из него и перейти в другое общество [6].  

За последние десятилетия в России изме-
нилась социальная структура общества, произо-
шла смена социальных групп, их соотношение и 
роль в жизни общества. Изменения коснулись 
массового сознания людей, которое по опреде-
лению обозначает шаблонное сознание рядо-
вых граждан, «формирующегося под воздей-
ствием средств массовой информации (далее – 
СМИ) и стереотипов массовой культуры» [7,        
с. 11]. Работы исследователей В. Вундта,            
Э. Дюркгейма, Г. Лебона, Т. Парсонса, К. Поппе-
ра, С. Сигеле, Г. Тарда, З. Фрейда, В. Франкла,            
К. Юнга, а также отечественных специалистов: 
Б. Грушиной, Г. Дилигенского, А. Назаретяна,        
Д. Ольшанского, Е. Яблоковой – посвящены со-
циально-психологическим исследованиям мас-
сового сознания. Авторы научных работ   при-
знают, что произошли значительные деформа-
ции сознания молодежи. Об этом свидетель-
ствует крах идеалов, негативное отношение к 
истории, традициям, стремление к независимо-
сти и свободе от всего и вся без формирования 
глубоких убеждений, связанных с гражданской 
позицией, долгом перед семьей и обществом. 
Естественно, что молодой человек, лишенный 
твердых убеждений может быть подвержен раз-
личным средствам влияния на сознание, а зна-
чит и действия не только положительного толка.  

Формирование массового сознания людей 
происходит либо стихийно в условиях отсутствия 
идеологической доминанты, как это было в про-
шлом, либо под воздействием СМИ, пропаганди-
рующими в основном западные образцы норм 
морали, образа жизни, образовательных стандар-
тов. Средства массовой информации и коммуни-
кации, являясь практически единственным сред-
ством получения информации, осуществляют 
свою деятельность через глобальную сеть Интер-
нет – среду «виртуального обитания» среднеста-
тистического молодого человека. При этом сте-
пень доверия по отношению к СМИ достаточно 
высока у всех возрастных групп населения, ведь 
книга, чтение периодических изданий, массовое 
посещение культурных мероприятий, как это бы-
ло в недавнем прошлом, забыты. В таком случае 
фактор манипулирования сознанием увеличива-

ется, так как «посредством практически полной 
монополии на информацию, СМИ действуют в со-
ответствии со своими интересами, определенным 
образом навязывая свою позицию» [8, с. 5]. При 
этом результаты такой деятельности могут быть 
различными, не всегда положительными. Приемы 
манипулирования сознанием различны и много-
численны. Молодежь, повторимся, используя 
единственный источник информации, лишенная 
знаний об объективной картине мира, истории, 
лишенная системного мышления, не может объ-
единить в единое целое разрозненные части зна-
ний в той или иной области. Окружающий мир не 
познается в многообразии и единстве, моральные 
ценности подвержены сомнению и размыты. По-
этому именно молодежь наиболее предрасполо-
жена к бессознательно-доверчивому восприятию 
информации и, следовательно, средствам воздей-
ствия на сознание и манипуляцию им.  

Источником угроз информационно-психоло-
гической безопасности личности является та 
часть информационной среды, «которая вводит 
людей в заблуждение, в мир иллюзий и не поз-
воляет адекватно воспринимать окружающее и 
самого себя» [8, с. 6]. Отсюда возникновение ор-
ганизаций, втягивающих представителей моло-
дого поколения в различные религиозные, фа-
шистские, террористические группировки, несу-
щие угрозу жизни отдельных людей и общества 
в целом, при чем в данной опасной ситуации 
многое зависит от объективных условий и спо-
собности молодых людей противостоять угрозе. 
«В одном случае мы имеем слой молодежи с по-
ложительной социальной направленностью, в 
другом – группы различных вариантов девиа-
ции, а может и асоциального поведения» [8].  

Не следует пренебрегать опасностью расту-
щего экстремизма среди молодежи и разгула 
националистов в обществе некоторых стран в 
целом, т. к. это обостряет проблему безопасно-
сти, и от того, какая у нас будет молодежь, зави-
сит будущее нашего государства [3].  

Решить эту сложную задачу возможно толь-
ко при разработке научных основ молодежной 
политики, обеспечении необходимости регули-
рования деятельности СМИ, а также разработке 
в рамках единой молодежной политики про-
граммы обеспечения информационно-психоло-
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гической безопасности и личности. Это, без-
условно, задачи, входящие в сферу деятельно-
сти государственной политики [8]. Решать зада-
чи духовно-нравственного воспитания можно в 
семье, начиная с самого раннего детва, в до-
школьных учреждениях, средней школе и далее 
в вузе. Каждый педагог на примере изучения 
своей дисциплины может развивать способ-
ность у учащихся видеть и понимать окружаю-
щий мир, ориентироваться в нем, осознавать 
свою роль и предназначение, уметь выбирать 
целевые и смысловые установки для своих дей-
ствий и поступков, принимать решения, связан-
ные с ценностными ориентирами» [3, с. 3]. 

В деле нравственного воспитания одним из 
самых важных предметов является история, на 
которую сегодня возлагается особая миссия. 
История как учебная дисциплина имеет «свой 
воспитывающий потенциал, напрямую завися-
щий от содержания». 

Тем не менее, несмотря на пессимистиче-
ский взгляд на проблемы, связанные с одним из 
факторов информационной культуры молодежи, 
следует отметить, что значительная часть моло-
дежи способна влиять на развитие общества, по-
скольку обладает такими способностями, кото-
рые по плечу только молодым людям – освоение 
новых компьютерных технологий, управление и 

предпринимательство. Молодежь – поколение 
людей, проходящих стадию социализации, 
усваивающих, а в более зрелом возрасте уже 
усвоивших образовательные, профессиональ-
ные, культурные и другие социальные функции, 
относительно легко воспринимает нормы и цен-
ности, что позволяет надеяться на позитивное 
развитие этой социальной группы. От того, ка-
кая у нас будет молодежь, зависит будущее 
нашего государства. 

Таким образом, воспитание гражданина,  
у которого развито чувство ответственности за 
судьбу общества возможно, если обозначить 
следующие пути формирования его личности:  

1. Активная деятельность государственных 
и муниципальных  органов в сфере молодежной 
политики. 

2. Повышение роли гуманитарных дисци-
плин, имеющих воспитательный потенциал  при 
получении образования молодыми гражданами 
страны. 

3. Пропаганда книги как альтернативного 
источника получения информации и формиро-
вания целостного представления о мире для 
освоения человеком культурной реальности, 
всего того культурного потенциала общества, 
который накопило человечество в процессе 
своего многовекового исторического пути. 
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Процесс формирования социальных отно-
шений доверия между людьми, социальными 
группами и институтами на всем протяжении 
истории сопровождался и происходил под вли-
янием сложного симбиоза взглядов, интересов, 
ценностных ориентаций человека, протекаю-
щих и трансформирующихся в условиях комму-

никативных общественных взаимосвязей, осу-
ществления совместной деятельности и реше-
ния общих задач. 

Наращиванию доверительных отношений в 
международном аспекте в последнее время 
уделяется особое внимание на фоне событий, 
связанных с проведением специальной военной 

Научная статья 
УДК 316.47 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
К РОСГВАРДИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Салават Ибрагимович Муфаздалов 
Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии,  
Саратов, Россия, salavat1979@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования доверительных взаимоотношений 
общества и военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии в условиях негативного ин-
формационно-психологического воздействия. 

Ключевые слова: формирование доверительных отношений, общественное доверие, социологиче-
ские подходы, социальные отношения, исследование, информационное воздействие 

Для цитирования: Муфаздалов С. И. О некоторых проблемах формирования общественного дове-
рия населения к Росгвардии в современных условиях // Известия Саратовского военного института 
войск национальной гвардии. 2022, № 2(7). С. 81–84. 

 
Original article 

 
ABOUT SOME PROBLEMS OF FORMATION OF PUBLIC TRUST OF THE POPULATION  

TO THE RUSSIAN GUARD IN MODERN CONDITIONS 
 
Salavat I. Mufazdalov 
Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops, Saratov, Russia, 
salavat1979@mail.ru 
 

Abstract. The article deals with the problems of forming trusting relationships between society and 
military personnel (employees) of the National Guard troops in the conditions of negative informational 
and psychological impact. 

Keywords: formation of trusting relationships, public trust, sociological approaches, social relations, 
research, informational impact 

For citation: Mufazdalov SI. About some problems of formation of public trust of the population to the 
Russian Guard in modern conditions. News of the Saratov Military Institute of the National Guard Troops. 
2022;2(7):81–84. (In Russ.). 

© Муфаздалов С. И., 2022 

Одна ложь, замешавшаяся между истинами, 
делает все их сомнительными. 

 П. Буаст [1] 
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операции по демилитаризации и денацифика-
ции Украины. Войска национальной гвардии, яв-
ляясь одним из центральных структурных звень-
ев системы обеспечения законности и правопо-
рядка, выступают в роли объекта постоянного 
обсуждения, а деятельность подвергается все-
сторонней детализации, анализу и оценке. 

Успешность и результативность выполне-
ния правоохранительными органами возложен-
ных задач, а в особенности тех из них, которые 
протекают в условиях тесного контакта с насе-
лением (участие в охране общественного по-
рядка, обеспечении общественной безопасно-
сти), напрямую зависит от уровня доверия об-
щества как к самим представителям органов 
исполнительной власти, так и к осуществляемой 
ими деятельности. В данном случае, это условие 
предстает воплощением одного из важнейших 
принципов правоохранительных органов — об-
щественного доверия и поддержки граждан [2]. 
К сожалению, в настоящее время немало при-
меров, указывающих на желание «деструктив-
ных сил» дезинформировать общество, наме-
ренно внедрить в массовое сознание негатив-
ную информацию, предполагающую за счет ис-
кажения действительности и навязывания сво-
их взглядов извлечь корыстные финансовые 
или политические выгоды. 

Действия и поведение военнослужащих и 
сотрудников войск национальной гвардии, вы-
полняющих задачи, связанные с обеспечением 
общественной безопасности и поддержанием 
общественного порядка, а в особенности, осу-
ществляемые в регионах вооруженных конфлик-
тов, находятся под пристальным вниманием со 
стороны средств массовой информации. Особый 
интерес в этой связи прослеживается в отноше-
нии таких качеств представителей правоохрани-
тельных органов, как уважительное обращение к 
гражданам, уровень обученности и профессио-
нальной подготовки в решении служебно-бое-
вых и оперативно-служебных задач, а также 
правомерность применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. 

Это обуславливает необходимость особого, 
тщательно обдуманного построения каждого 
действия, ведь малейшая, даже незначительная 
ошибка может создать предпосылки для обсуж-

дения и осквернения войск и их действий [3]. 
Социальные явления, происходящие в совре-
менном периоде развития российского государ-
ства, существенно трансформируют перечень 
обязательных качественных показателей воен-
нослужащего и сотрудника Росгвардии, расши-
ряя его от базового уровня блюстителя образцо-
вого и строгого соблюдения законов Российской 
Федерации, ответственного за укрепление пра-
вопорядка и являющегося носителем сформиро-
ванного комплекса профессиональных компе-
тенций, до уровня субъекта, владеющего обще-
ственно-политической и этнорелигиозной обста-
новкой в регионе, знающего расстановку основ-
ных сил на политической арене, способного про-
гнозировать возможные угрозы и осложнения 
ситуации, возникающие под влиянием обще-
ственных объединений деструктивного характе-
ра, пытающихся дискредитировать и подорвать 
авторитет правоохранительных органов. 

Своего рода «детонатором», инициирующим 
процессы формирования доверия (либо недове-
рия) военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, 
выступают средства массовой информации 
(телевидение, радио, электронные и печатные 
издания). Современный человек, оказываясь в 
условиях незнания и неопределенности в отно-
шении поведения других людей, происходящих 
событий и явлений окружающей действительно-
сти, часто ищет ответы, обращаясь к перечислен-
ным выше доступным информационным потокам. 

Акцентируя внимание на рассматриваемом 
направлении, следует отметить, что видеомате-
риалы, публично демонстрируемые и в после-
дующем распространяемые в различных сред-
ствах массовой информации, представляются 
на сегодняшний день наиболее популярным 
контентом у молодежи за счет возможности по-
лучения большого количества информации за 
короткий отрезок времени. Просмотр видеоро-
ликов является одним из современных и попу-
лярных видов досугового, развлекательного 
времяпровождения, зачастую не обязывающий 
к глубокому анализу увиденного и проверке 
достоверности источника. Отношение к видео-
материалу, по сравнению с текстовой информа-
цией, воспринимается зрителем с большим до-
верием за счет присутствия в кадре участников 
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сюжета, видимости и реалистичности их дей-
ствий и возможности идентификации местона-
хождения оператора. 

Вместе с тем, нельзя забывать, что восприя-
тие отснятых кадров ограничивается продолжи-
тельностью видеоряда, который зачастую сокра-
щен по отношению к реальному событию, что не 
позволяет получить полную исчерпывающую 
картину произошедшего. В зависимости от 
«чистоты» преследуемых целей, видеоматериал 
может быть целенаправленно смонтирован и 
сконструирован таким образом, чтобы сформи-
ровать у зрителя определенный образ, представ-
ляя его восприятию только удобные моменты, 
манипулируя и искажая истинное представление 
о демонстрируемом событии. Невозможность 
проверки достоверности и динамики развития 
событий на месте съемки, демонстрируемом в 
видеоматериале, а зачастую и удаленность места 
события является для недобросовестных пред-
ставителей средств массовой информации свое-
го рода подстраховкой и гарантом безнаказан-
ности их незаконных действий по распростране-
нию недостоверной информации.  

Факт присутствия камеры и осознание во-
еннослужащим (сотрудником) постоянного кон-
троля и фиксации его действий может оказы-
вать разное воздействие на контролируемое 
лицо. С одной стороны это может расценивать-
ся как некий стимулирующий, сдерживающий 
от неправильных действий фактор, а с другой 
стороны – как отвлекающий и рассредотачива-
ющий. Военнослужащему (сотруднику) понево-
ле приходится задумываться о ее присутствии, 
вместо того, чтобы акцентировать внимание на 
качественном выполнении задачи. Таким обра-
зом, факт видеофиксации действий человека 
можно отнести к раздражающим факторам, вы-
зывающим определенную психологическую ре-
акцию (например, страх или скованность). По-
добное воздействие на поведение представите-
ля правоохранительных органов может оказать 
влияние на восприятие и дальнейшую оценку 
их действий со стороны общества.  

Ю. Г. Быченко в своей работе [4, с. 67], рас-
сматривая адаптационный профессиональный 
потенциал военнослужащего в расширительном 
контексте, подчеркивает, что указанная форма 

потенциала воплощается в адаптационных зна-
ниях, навыках, сформированных не только на 
базе природных возможностей индивида, но и 
в результате его профессиональных взаимодей-
ствий. Из этого следует, что полноценное фор-
мирование навыков уверенного выполнения 
возложенных задач военнослужащим (сотруд-
ником) возможно лишь в условиях непосред-
ственного взаимодействия с представителями 
средств массовой информации на уровне кон-
структивного сотрудничества в интересах борь-
бы с преступностью и укрепления законности. 
Процесс адаптации к описанным осложненным 
условиям осуществления деятельности военно-
служащими и сотрудниками Росгвардии должен 
протекать под влиянием мотивационного жела-
ния накопить «практический опыт», а также 
сформировать необходимые личностные адап-
тивные социокультурные способности.  

Рассматривая средства и технологии ком-
муникации с массовой аудиторией как источни-
ки опосредованной оценки профессиональной 
деятельности правоохранительных органов, 
важно понимать, что они выступают важным 
элементом всей сложной системы формирова-
ния общественного доверия, оказывающим 
определенное воздействие на функционирова-
ние других элементов этой системы. 

Так, например, анализируя современное со-
стояние и идеологическую направленность кине-
матографических произведений, несложно заме-
тить присутствие на «рынке» видеопродукции 
сериалов, фильмов и юмористических телевизи-
онных передач, искажающих представление 
граждан об истинном положении дел и занижаю-
щих роль военнослужащего и сотрудника войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

Наличие подобных информационных мате-
риалов позволяет утверждать о том, что лица, 
ответственные за предварительную цензуру, не 
в полной мере осознают силу влияния средств 
массовой информации на процессы формиро-
вания общественного доверия, а также слож-
ность исправления последствий подобной пре-
зентации образа правоохранительных органов. 

Необходимого и обязательного упомина-
ния заслуживают такие телесериалы, как 
«Следствие ведут знатоки», «Место встречи из-
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менить нельзя», после просмотра рождалось 
новое молодое поколение следователей, судеб-
ных экспертов, способных за счет своей моти-
вации оказать серьезное противодействие воз-
никающим угрозам общественной и националь-
ной безопасности.  

Невнимание к указанным проблемам и от-
сутствие целенаправленной работы по форми-
рованию положительного образа представителя 
правоохранительных органов, профессионала 
своего дела, соответствующего высоким мо-
ральным и деловым стандартам, способного 
оказать помощь в создавшейся сложной ситуа-
ции, может повлечь примыкание молодежи к 
рядам различных криминальных субкультур. 

Таким образом, современный этап соци-
ально-экономического развития российского 
государства требует проведения объективного 
мониторинга печатных и электронных средств 
массовой информации, сети Интернет, телеви-
дения и радио с целью изучения реального 
уровня общественного мнения об эффективно-
сти правоохранительной деятельности. Выяв-
ленные случаи критики и размещения 
(распространения) недостоверной информации 
о деятельности военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии должны своевременно исследо-
ваться, проверяться с целью недопущения сни-
жения авторитета и разрушения положительно-
го имиджа правоохранительных органов. 
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Конфликты довольно часто играют немало-
важную роль в жизни любого индивидуума в со-
циуме, какие-то конфликты могут даже оказы-
вать существенное влияние на формирование и 
ход развития различных групп в обществе, на 
процесс становления, изменения и развития от-
дельных государств и общества в целом. В по-
следние десятилетия заметна заинтересован-
ность исследованием сущности и содержанием 
конфликтов как в научной среде, так и в различ-
ных слоях общества. Данная заинтересованность 
может выражаться изучением как теоретических, 

так и практических аспектов конфликта. Работы 
и исследования в данной области детерминиро-
ваны рядом причин, в том числе по причине не-
малого числа конфликтов различного масштаба, 
а также из-за чрезвычайной сложности их пре-
дупреждения, регулирования, то есть управления 
ими. В настоящее время, в эпоху довольно быст-
рого развития общества, роль конфликтов раз-
личного характера в жизни практически любого 
человека сильно увеличилась. 

Проблемы конфликтов в обществе изуча-
ются как зарубежными исследователями, так и 
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отечественными. Среди отечественных ведущи-
ми конфликтологами признаны А. Я. Анцупов,  
А. И. Шипилов, которые обобщили и систематизи-
ровали научные материалы многих отечествен-
ных и зарубежных исследователей конфликта. 

В общем смысле, конфликт (от лат. 
сonflictus – столкновение) – это социальный 
феномен, проявляющийся в противостоянии 
между субъектами социального взаимодей-
ствия. Причиной данного явления является рас-
согласование или полярность в их мотивах, це-
лях, взглядах или суждениях [1]. 

Согласно точки зрения Р. И. Мокшанцева [2] 
конфликт — это особая форма взаимодействия 
между людьми, которая выражается в столкнове-
нии противоположных точек зрения, характери-
зующихся различными разногласиями, которые, 
в свою очередь, ведут к усугублению противоре-
чий между субъектами конфликта. 

Многие исследователи конфликтологии бе-
рут за основу следующее определение кон-
фликта: под конфликтом понимается наиболее 
острый способ разрешения значимых противо-
речий, возникающих в процессе взаимодей-
ствия, заключающийся в противодействии субъ-
ектов конфликта и обычно сопровождающийся 
негативными эмоциями. 

Существует несколько групп причин кон-
фликтов: объективные, организационно-управ-
ленческие, социально-психологические, лич-
ностные, объективные, субъективные. 

По мнению А. Я. Анцупова, А. И. Шипилова 
[3], объективные причины, как правило, приво-
дят к созданию предконфликтной обстановки. 
Иногда они могут быть реальными, а иногда 
мнимыми и в этом случае будут только пово-
дом, который придумал сам человек. 

Одной из сфер трудовой деятельности че-
ловека, которая требует внимания с позиции 
важности конфликтов и управления ими, явля-
ется военно-профессиональная деятельность. 
Ее отличительная черта состоит в том, что это 
устойчивый род деятельности человека, требу-
ющий от него не только определенных знаний, 
умений и навыков, но и достаточно высоких 
морально-психологических, нравственных, во-
левых качеств в выполнении своего воинского 
долга. 

Сфера военно-профессиональной деятель-
ности является специфическим социальным 
пространством, в котором ярко выражены прак-
тически все грани общественных отношений. 
Особенностями профессиональной деятельно-
сти военнослужащих, которые в определенные 
периоды довольно ярко выражены, являются: 
особенный характер исполнения военнослужа-
щими своих функций согласно должностных и 
специальных обязанностей; четкая и строгая 
иерархия воинской деятельности, ее регламен-
тация, выполнение поставленных задач с при-
менением вооружения и военной техники, спе-
циальных средств; выполнение задач в экстре-
мальных условиях обстановки. Вполне очевид-
но, что в таких условиях вероятность наруше-
ния психологической и эмоциональной устой-
чивости личности, возникновения стрессовых 
состояний достаточно высока. Данные явления 
с высокой вероятностью могут привести к де-
стабилизации личности как отдельного военно-
служащего, так и всего воинского коллектива, в 
котором проходит военную службу данный во-
еннослужащий, и спровоцировать возникнове-
ние конфликтов в воинской среде. 

Так же как и общество любого суверенного 
государства в своем развитии не стоит на ме-
сте, так и вооруженные силы, правоохранитель-
ные органы постоянно прогрессируют и эволю-
ционируют. 

Одной из государственных военных орга-
низаций, предназначенных для обеспечения 
государственной и общественной безопасности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
нашей страны являются войска национальной 
гвардии Российской Федерации, созданные на 
основе внутренних войск МВД России в 2016 
году согласно Указа Президента Российской 
Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510, Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ. 

Качество и результат выполнения служебно-
боевых задач войсками национальной гвардии 
Российской Федерации в значительной степени 
зависит от готовности офицеров к выполнению 
своих должностных и специальных обязанно-
стей. К данной проблеме необходимо отнести 
не только подготовленность офицеров по воен-
но-профессиональным дисциплинам, но и их 
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готовность работать с подчиненным личным со-
ставом воинских подразделений. Офицер в вой-
сках – это основной организатор и руководи-
тель деятельности воинского коллектива, кото-
рый в ходе реализации своих профессиональ-
ных, должностных функций должен обладать 
готовностью к управлению конфликтами в под-
разделении, учитывать наличие конфликтоген-
ных факторов, знать способы профилактики и 
разрешения конфликтов и владеть ими. 

Конфликты оказывают огромное воздей-
ствие на социально-психологический климат в 
подразделении, воинской части в повседневной 
жизнедеятельности, а также при выполнении 
служебно-боевых задач. Конфликты накладыва-
ют свой отпечаток на психофизиологическое 
состояние военнослужащих, а, следовательно, 
на эффективность служебной деятельности. По-
этому весьма важно, чтобы каждый офицер был 
готов к конфликтам в воинском коллективе, 
предупреждать и управлять ими. 

По выводам работ Н. В. Самсоновой, Т. А. Са-
довской [4], конфликт представляет собой острый 
способ разрешения значимых противоречий в 
социально-профессиональной сфере в проек-
ции социальных коммуникаций специалиста с 
другими представителями коллектива, профес-
сиональной общности. В данном случае авторы 
делают акцент на межличностном конфликте, 
который наиболее часто встречается в профес-
сиональной среде (в том числе, в сфере военно-
профессионального труда). 

По данным, которые приведены в исследо-
вании И. Ю. Устинова [5], основными причина-
ми конфликтов являются следующие: 

- различие между членами воинского кол-
лектива по статусу; 

- низкое качество выполнения своих долж-
ностных и специальных обязанностей отдель-
ными военнослужащими, характеризующееся 
низкой исполнительностью и нарушениями во-
инской дисциплины; 

- нарушение нравственно-правовых норм, 
дестабилизация личностных доминант, выража-
ющихся в унижении чести и достоинства; 

- недостаточная готовность некоторых во-
еннослужащих к профессиональному взаимо-
действию в воинском подразделении, нежела-

ние идти на компромисс и признавать противо-
положные мнения в воинском коллективе; 

- низкий уровень развития военно-профес-
сиональной среды воинского коллектива, про-
являющийся в отсутствии четких нормативных 
требований и социально-профессиональных 
ориентиров, регламентирующих организацию 
взаимодействия между военнослужащими при 
пассивной поведенческой позиции командира; 

- эмоциональная неустойчивость отдель-
ных военнослужащих, повышенная агрессив-
ность, раздражительность, низкий уровень спо-
собностей к внутриличностной саморегуляции. 

По поводу готовности молодых офицеров 
после выпуска из военной образовательной 
организации высшего образования (далее – 
ВООВО) к работе с личным составом в вой-
сках, к конфликтам в воинских коллективах 
упоминалось уже немало в различных научных 
работах и изданиях. Данная проблема требует 
к себе внимания постоянно, независимо от 
различных факторов, оказывающих влияние 
на дальнейшее становление офицера после 
его обучения. 

Нельзя не отметить тот факт, что престиж 
военной службы уже не тот, который был ранее. 
На отношение молодого поколения к военной 
службе оказывает влияние достаточно много 
факторов, это и средства массовой информа-
ции, и мнение родителей, и высказывания 
ближнего окружения, и отсутствие предвоенной 
подготовки, и др.  

Раньше в значительной степени армия дер-
жалась на долге, чести и преемственности поко-
лений, в настоящее время многие курсанты 
старших курсов ВООВО отмечают тот факт, что 
немало их товарищей по службе являются слу-
чайными людьми в военной среде, то есть прак-
тически не связывают свою дальнейшую жизнь 
с военной службой. 

Какие бы проблемные вопросы не встреча-
лись молодым офицерам в начальный период 
военной (офицерской) службы, подготовка к 
ним (в том числе и к конфликтам в воинских 
коллективах) и есть одна из задач учебной дея-
тельности в ВООВО. 

Многие исследовательские соображения 
позволяют утверждать, что конфликты являются 
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существенной особенностью военно-профессио-
нальной деятельности. Здесь необходимо отме-
тить, что в научных исследованиях (А. Я. Анцу-
пов [3], А. И. Шипилов [6] и др.) рассматривают-
ся такие точки зрения, которые связаны с осо-
бенностями влияния конфликтов на эффектив-
ность деятельности и на ее субъектов в ракурсе 
оценки его не только деструктивных, но и кон-
структивных функций. 

Разобрав суть и проблему конфликтов, 
можно сделать вывод, что в процессе служеб-
ной деятельности офицеру, как ключевому 
субъекту, организующему деятельность воин-
ского коллектива, необходимо понимать основ-
ные возможные причины возникновения кон-
фликтов, а также уметь ими управлять. 

Конфликты в воинских коллективах могут 
иметь как деструктивные, так и конструктивные 
последствия, выполняя в одном случае функции 
разрушения, а в другом — анализа и созидания. 

Бесспорно, что перевод конфликтов из деструк-
тивного в конструктивное русло достигается 
профессиональной и постоянной работой ко-
мандира подразделения, который по своим 
должностным обязанностям отвечает за боевую 
подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, 
морально-психологическое состояние подчи-
ненного личного состава. 

Управление конфликтами происходит пу-
тем их предупреждения и результативного раз-
решения офицерским составом. Наиболее ло-
гичные принципы управления конфликтами за-
ключаются не столько в их избегании, сколько в 
разрешении предконфликтной и конфликтной 
ситуации различными педагогическими и вос-
питательными способами, которые обеспечат 
нормальные взаимоотношения в коллективе не 
только в повседневной жизнедеятельности, но 
и в ходе выполнения различных служебно-
боевых задач. 
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В современных мире военная организа-
ция – это набор формальных структурных 
объединений, военных организаций и учре-
ждений государства, занимающихся деятель-
ностью по подготовке и реализации военного 
обеспечения интересов государства и обще-
ства. Военная организация может рассматри-
ваться на федеральном, территориальном, 
внутреннем уровнях [1]. На этих уровнях во-
енная организация имеет социальную, а также 
целевую определенность. Военная организа-
ция, как и любая другая социальная организа-

ция, характеризуется совокупностью составля-
ющих ее членов, а также специфическими 
служебно-трудовыми отношениями, определя-
емыми на формальном уровне. Таким обра-
зом, военная организация как целенаправлен-
ная организационная структура характеризу-
ется деятельностью всех ее членов, которая 
напрямую направлена на формирование и 
поддержание ее в определенном состоянии и 
готовности, а также использование матери-
альных, технических, человеческих, воору-
женных средств для защиты интересов госу-
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дарства и общества в целом. Базовое первич-
ное звено военной организации – это воин-
ская часть. 

Исходя из этого, военная организация – 
это универсальный теоретический термин, 
обозначающий формальное объединение лю-
дей в воинские части, соединения, объедине-
ния, государственные военные учреждения, 
организационные структуры для решения за-
дач, поставленных государством и обществом, 
по обеспечению военной безопасности. В са-
мом упрощенном толковании военная органи-
зация представляет собой формальные орга-
низационные структуры, являющиеся элемен-
тами федеральных органов исполнительной 
власти, где законом разрешается, или админи-
стративно предусмотрено осуществление во-
енной государственной службы. Современная 
концепция военной организации предусматри-
вает функционирование системы внешнего и 
внутреннего социального контроля общества и 
государства. Социальный контроль определяет 
не только процесс проверки и сопоставления 
поведенческих практик и достигнутых резуль-
татов военной организации с необходимыми 
или ожидаемыми, но и механизмы регулирова-
ния данного процесса с целью приведения их 
в соответствие с предъявляемыми требования-
ми. В современных условиях социальный кон-
троль включает целый ряд как административ-
ных, так и общественных механизмов, направ-
ленных на приведение деятельности военной 
организации в соответствие с социально необ-
ходимыми нормами, определяемыми государ-
ством. 

Социальный контроль военной организа-
ции объединяет контроль военно-государствен-
ный, управленческий, общественный, а также 
административный, обеспечивающий проверку, 
оценку, стимулирующее, а также санкционное 
воздействие, поддержание государственно зна-
чимых и приемлемых форм, практик поведения 
военнослужащих, воинских коллективов, под-
разделений и войск в целом. 

Социальный контроль военной организа-
ции реализуется на различных уровнях и 
направлен на повышение эффективности и ре-
зультативности служебной и служебно-боевой 

деятельности военнослужащих, поддержание 
необходимого качества деятельности военной 
организации. 

Внешний социальный контроль формирует 
процессы внешней социальной оценки, провер-
ки соответствия выполнения принятых в обще-
стве организационных норм. На основе резуль-
татов контроля выполнения требований руково-
дящих документов военной организации и об-
щественных представлений осуществляется 
поддержание социально необходимой эффек-
тивности деятельности военной организации в 
целом и ее отдельных структурных подразделе-
ний. При несоответствии практик деятельности 
военной организации общественно значимым 
нормам и ожиданиям и в случаях отклонений от 
них, применяется санкционное предупреди-
тельное воздействие, при соответствии практик 
общественным ожиданиям, реализуется их сти-
мулирование. При нарушении уровня эффек-
тивности деятельности военной организации, 
общество осуществляет регулирующую коррек-
цию, используя формальные и, в том числе, не-
формальные корректирующие механизмы воз-
действия. 

Внутренний социальный контроль воен-
ных организаций осуществляется двойствен-
но: на управленческом уровне (субъект кон-
троля – представители управлений военных 
организаций); общественном уровне (субъект 
контроля – представители формальных и не-
формальных воинских коллективов). Внутрен-
ний социальный контроль военных организа-
ций включает в себя внутренние практики 
контроля: проверка; оценка; стимулирующее 
или санкционное воздействие; поддержание 
внутриорганизационных значимых и приемле-
мых форм, практик поведения военнослужа-
щих, отдельных коллективов [2]. Внутренний 
контроль осуществляется на основании про-
верки выполнения требований руководящих 
документов, приказов и распоряжений коман-
диров и начальников, ожиданий управления 
военной организации относительно формаль-
но разработанных норм поведения. Обще-
ственные формальные и неформальные орга-
низации также контролируют коллективные и 
индивидуальные действия и поведение воен-
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нослужащих, в случае необходимости коррек-
тируют их с помощью собственных механиз-
мов или обращаются к управлению военной 
организации. 

Самоконтроль также относится к внутрен-
ней системе социального контроля военной 
организации. Каждый военнослужащий, в 
определенной степени, ориентирован на реа-
лизацию внутренних процессов самопроверки 
собственной служебной деятельности. Само-
оценка и самопроверка личностных практик 
выполнения служебной деятельности является 
основой проверки и корректировки процессов 
достижения необходимой эффективности и 
результативности деятельности военнослужа-
щего. Организационно значимые и разделяе-
мые военнослужащими профессиональные 
ценности, принципы, правила и традиции поз-
воляют обеспечить коррекцию поведенческих 
практик военнослужащих, рост эффективности 
при выполнении служебной и служебно-
боевой деятельности. 

В системе служебно-трудовых отношений 
принято эффективность определять по резуль-
татам соотношения результатов трудовой дея-
тельности актора и поставленным служебным, 
служебно-боевым задачам и целям. «Наиболее 
современным подходом к анализу эффективно-
сти военнослужащего нам представляется под-
ход с точки зрения наличия адаптационных ре-
сурсов, важнейшими из которых являются ко-
пинг-стратегии» [3]. 

Эффективного военнослужащего можно 
установить как знающего и понимающего во-
енное дело актора, владеющего всеми необ-
ходимыми военно-профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками на основе нор-
мативно-правовой базы, приказов команди-
ров и начальников. Эффективная реализация 
служебной и служебно-боевой деятельности 
имеет следующие проявления: высокий уро-
вень достигаемых военнослужащими служеб-
ных, служебно-боевых задач; получение воен-
ной организацией высоких социальных и во-
енно-профессиональных результатов; дости-
жение социальной и экономической выгоды 
членами военной организации. Для мотивиро-
ванного военнослужащего, имеющего высо-

кий уровень ответственности, способного на 
осуществление самоконтроля собственного 
поведения, характерна эффективная служеб-
ная, служебно-боевая деятельность. Военно-
служащие, имеющие низкую мотивацию, не 
осуществляют служебную, служебно-боевую 
деятельность на необходимом для успешного 
выполнения задач уровне. 

Делая вывод, приходим к пониманию, что 
для достижения эффективности и результатив-
ности служебной и служебно-боевой деятель-
ности военнослужащих необходимо обеспече-
ние интеграции личных и организационных 
служебных целей и задач; наличие в военных 
организациях процессов постоянного и актив-
ного развития военно-профессиональных ка-
честв у военнослужащих; вовлечение военно-
служащих в системы внешнего, внутреннего 
социального контроля и самоконтроля; соци-
ально-профессиональное взаимодействие, ста-
бильно осуществляемый диалог и самокон-
троль членов отдельных военных коллективов. 
Несложно заметить, что привлечение военно-
служащего в систему социального контроля 
является важным фактором поддержания ро-
ста эффективности и результативности при вы-
полнении служебной и служебно-боевой дея-
тельности. Военная служба – это специфиче-
ская деятельность социальных групп людей. 
При рассмотрении результатов их деятельно-
сти невозможно бездумно применять принци-
пы экономической эффективности. В этом слу-
чае необходимо использовать методы оценки 
эффективности и результативности через ана-
лиз поставленных и выполненных задач. При 
этом важно применить критерии оценки опти-
мальной эффективности при выполнении слу-
жебной и служебно-боевой деятельности, учи-
тывая особенности военной службы и условия, 
в которых они выполняются. Несложно заме-
тить, что при данном подходе основной меха-
низм оценки, поддержания и роста эффектив-
ности при выполнении служебной и служебно-
боевой деятельности военнослужащих зало-
жен в комплексах внешнего, внутреннего и 
индивидуального социального контроля в во-
енной организации. 
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В современном мире отчетливо наблюдает-
ся нарастание социальной напряженности в об-
щественных отношениях всех стран мира. В 
Российской Федерации явно видна тенденция в 
развитии социальной активности молодежи, 
которая, как правило, первая откликается на 

информацию о каком-либо событии, зачастую 
имеющем негативную окраску или обществен-
ный резонанс. Всплески проявления волнений и 
недовольства в молодежной среде отчетливо 
видны в комментариях к постам в социальных 
сетях и мессенджерах, личных видеоблогах и 
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др. Информация становится неким оружием в 
руках манипуляторов с целью побудить обще-
ство к определенному действию или, наоборот, 
к бездействию. Отдельные всплески проявления 
недовольства перерастают в протестную актив-
ность молодежи. Поэтому заявленная тема ста-
тьи довольно актуальна, так как необходимо 
выявить тенденции в распространении про-
тестной активности среди молодежи и опреде-
лить направления совершенствования деятель-
ности государственных и правоохранительных 
органов по ее предупреждению. 

Молодежный возраст полон противоречий: 
от радости до разочарования, от пассивности до 
импульсивности, от раздражения до агрессии. 
Поэтому усвоение социального опыта очень 
важно для молодого поколения, так или иначе, 
от процесса социализации будет зависеть вся 
дальнейшая жизнь. Следует заострить внимание 
на том, что начиная с XX века западноевропей-
ская мода, музыка и кино стали иметь огромное 
влияние на процессы социализации молодежи. 
У определенной части молодежи в условиях 
нарастания кризисных явлений досуг стали 
скрашивать такие направления музыки, как: 
pank, pop, disco, rock. Получили развитие суб-
культуры: металл, хиппи, байкеры, индеанисты, 
йога и др. Вышеперечисленные условия стали 
фактором развития протестных настроений мо-
лодежи в современном обществе, однако ката-
лизатором событий порой становились отдель-
ные решения государственных органов.  

Резонансная акция протеста против мигра-
ционной политики страны с националистиче-
ским настроем прошла в Москве 11 декабря 
2010 года, однако значительных перемен она 
не достигла. Далее протестные акции проводи-
лись в основном в связи с некачественной орга-
низацией выборов в Государственную Думу. На 
этом фоне выделились яркие оппозиционеры 
А. Навальный и И. Яшин. Начиная с 2014 года, 
протестные акции стали смещаться в регионы 
страны, они затрагивали систему здравоохране-
ния, рост цен, пенсии и другие вопросы. Самы-
ми громкими, по оценке экспертов, протестны-
ми акциями в виде митингов и демонстраций 
были протесты 2017–2018 гг., связанные с по-
вышением пенсионного возраста и выявлением 

коррупции в высших эшелонах власти. Основ-
ные подстрекательные мероприятия протестов 
были организованы А. Навальным и его коман-
дой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) [1]. В 
большей степени агитация молодежи осуществ-
лялась в социальных сетях, с помощью ви-
деороликов на «YouTube» и других сетевых ре-
сурсах.  

Ю. А. Зубок и В. И. Чупров провели иссле-
дование видов досуговой деятельности молоде-
жи, в результате чего было выявлено, что 89,2 % 
опрошенных в приоритете проводят время в 
Интернете [2]. Последнее время исследователя-
ми отмечается распространение деятельности 
экстремальных субкультурных сообществ, таких 
как, например, зацеперы, руферы, чьи увлече-
ния становятся образцом для подражания опре-
деленной части молодежи.  

Постепенно с развитием цифровых техно-
логий и Интернета возникли условия для реали-
зации индивидуальных творческих и обще-
ственных форм участия молодежи в социально 
активных проектах, которые в последующем 
способны перевоплотиться в различные формы 
протеста. Однако отдельные исследователи счи-
тают, что не всякая социальная активность спо-
собна перерасти в протестную. Например, до-
цент Департамента политологии и массовых 
коммуникаций Р. В. Пырма осуществил анализ 
реакции молодых людей на призывы к про-
тестным действиям в социальных сетях, по ре-
зультатам которого было показано, что большее 
число респондентов внимательно ознакамлива-
ются с происходящей ситуацией, но «совершать 
какие-либо действия особо не готовы» [3]. 

Учеными и исследователями выявлена кор-
релирующая взаимосвязь между происходящи-
ми социальными дискуссиями, комментирова-
нием в онлайн режиме и происходящим в оф-
флайн активностями, особенно среди так назы-
ваемых групп солидарности. Механизмы влия-
ния социальных сетей на протестную актив-
ность раскрыты в работе А. А. Малькевича – 
профессора-консультанта кафедры рекламы и 
общественных коммуникаций филологического 
факультета Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина. Ученый кон-
статирует, что сетевая коммуникация через Ин-
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тернет является ключевым инструментом по мо-
билизации граждан на протестные действия. В 
его работе выделено два основных механизма: 
первый – являясь собственно средством для 
общения, граждане получают доступ к опреде-
ленной информации политического содержа-
ния, которая порой является недоступной в 
иных источниках; второй – благодаря горизон-
тальным связям через подписчиков, информа-
ция становится легкодоступной для обширной 
аудитории одновременно. Отмечается, что та-
кие механизмы в большей степени влияют на 
количественные показатели, но не на каче-
ственные [4]. 

Доктор наук А. В. Соколов в своих исследо-
ваниях выявил зависимость протестной актив-
ности от факторов, которые обуславливают 
назревание протестного потенциала, применяя 
индексное моделирование протеста. Так уче-
ным были выявлены факторы, которые затраги-
вают протестное настроение молодежи в опре-
деленном субъекте страны. Они были поделены 
на внешние (объективные) и внутренние 
(субъективные). К внешним факторам относятся 
те, от которых зависит качество жизни граждан: 
доступность жилья, уровень безработицы, коэф-
фициент миграции, преступность, доля граждан 
с высшим образованием, количество само-
убийств, доля граждан субъекта, столкнувшихся 
с коррупцией. Также выделены определяющие 
факторы: доля населения с доходом ниже про-
житочного минимума и удовлетворенность 
граждан субъекта деятельностью местных орга-
нов власти. К внутренним факторам ученый от-
нес следующие: состояние социально-экономи-
ческой среды, реакция властей на протестные 
проявления, ценностные ориентации про-
тестных проявлений, эффективность функцио-
нирования социальных и политических институ-
тов [5]. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить 
тенденции распространения протестной актив-
ности молодежи, которые характеризуются: 

- целеполаганием и осознанностью участия 
в протестных акциях; 

- снижением возрастного потенциала или 
так называемым «омоложением» участников 
протестных акций; 

- популяризацией протеста и мобилизаци-
ей его участников через социальные медиа, по-
средством сети Интернет и активным информа-
ционным сопровождением (в социальных сетях, 
видеороликах, музыке и др.); 

- анонимностью участников при сетевой 
организации протестных акций; 

- ассимиляцией ненормативной лексики, 
особенно в разговорной речи; 

- стремительным вовлечением подростков 
к занятию экстремальными видами спорта, а 
также другим действиям, связанным с риском 
для жизни. 

Правовая система, а также правоохрани-
тельные органы, иные силовые структуры по-
стоянно совершенствуются с целью обеспече-
ния суверенитета и территориальной целостно-
сти нашей страны, предотвращения любых 
форм вмешательства во внутренние дела. В 
российском обществе предъявляются особые 
требования к осуществлению деятельности по 
противодействию и профилактике протестной 
активности молодежи. Непосредственное про-
тиводействие протестной активности заключа-
ется в организации нормотворческих, информа-
ционных, административно-правовых и воспи-
тательных мероприятий, направленных на упре-
ждение проявления замешательств в убеждени-
ях населения по направлению развития госу-
дарственной политики в стране. Правовые ос-
новы противодействия протестной активности и 
разного рода экстремистским идеологическим 
проявлениям закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Согласно части 5 статьи 13 «запрещается 
создание и деятельность общественных объ-
единений, цели или действия которых направ-
лены на насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни». Согласно части 2 
статьи 29 Конституции Российской Федерации 
«не допускаются пропаганда или агитация, воз-
буждающие социальную, расовую, националь-
ную или религиозную ненависть и вражду» [6]. 
Вместе с тем, мы должны понимать, что прямое 
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противодействие – это деятельность, направ-
ленная на ограничение уже осуществляемой 
протестной активности, поэтому более важно 
эту протестную активность пресекать на стадии 
ее зарождения. То есть на первый план выходит 
профилактика. 

Видится, что общую модель системы про-
филактики протестов в стране можно предста-
вить в виде уровней. Первый уровень, он же 
основной – государственный, второй уровень – 
общественный и третий уровень – личностный. 
В проводимом исследовании остановимся по-
дробнее на государственном уровне, который 
больше ориентирован на создание институцио-
нальных условий, снижающих риск вовлечения 
молодежи в протестные мероприятия. В его ос-
нове лежит нормотворческая деятельность по 
созданию законодательных актов. Вместе с тем, 
рассматриваемый уровень подразумевает так-
же организационно-профилактическую работу 
правоохранительных органов по разъяснению 
молодому поколению действующего законода-
тельства, проведению патриотических акций и 
других мероприятий, направленных на преду-
преждение протестных настроений среди моло-
дежи. Так, например, согласно Федеральному 
закону от 28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации» имеется возможность осу-
ществлять процедуру досудебной блокировки 
сайтов, содержащих негативную информацию, 
распространяющую экстремистскую идеологию 
и призывающих к действиям или массовым ак-
циям, направленным на нарушение обществен-
ного порядка. 

Особая роль правоохранительных органов 
в механизме профилактики протестной актив-
ности молодежи заключается в предупрежде-
нии иных антиобщественных проявлений, кото-
рые могут привести к зарождению протестного 
потенциала. В Федеральном законе от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федера-
ции» определены формы профилактического 
воздействия. Благодаря названному федераль-
ному закону субъекты профилактики наряду с 
детальным регламентированием традиционных 

форм предупреждения правонарушений полу-
чили новый административно-правовой инстру-
ментарий профилактической деятельности.  

В связи с этим осуществляется организаци-
онное взаимодействие сотрудников по делам 
несовершеннолетних, участковых уполномочен-
ных полиции, сотрудников патрульно-постовой 
службы, оперуполномоченных полиции. Так про-
водится оперативно-профилактическая работа, к 
примеру, участкового уполномоченного полиции, 
которая носит многоплановый и превентивный 
характер. Важным профилактическим мероприя-
тием по устранению причин и условий про-
тестных настроений является работа с отдельны-
ми лицами и общественными объединениями, 
пропагандирующими идеи национальной, кон-
фессиональной, политической нетерпимости, де-
ятельность которых влечет ответственность со-
гласно законодательству. Наиболее действенной 
формой работы является именно проведение 
профилактических бесед. Участковый владеет 
основной информацией о ситуации с населени-
ем вверенного административного участка, ха-
рактере занятости проживающих, наличии моло-
дежных объединений. В случае получения ин-
формации об образовании неформального моло-
дежного объединения (либо не соответствующе-
го законодательству), предпринимаются соответ-
ствующие меры к недопущению распростране-
ния таким объединением своих идей [7]. В слу-
чае обострения обстановки и возможной органи-
зации несанкционированной протестной акции, 
в такой район направляются оперативные под-
разделения полиции либо войска правопорядка 
(Росгвардия). Основной акцент работы в этом 
направлении строится на прогнозировании раз-
вития ситуации, а также на проработке возмож-
ных вариантов предупреждения события и мини-
мизации последствий. К примеру, в законода-
тельстве появилась новая форма профилактиче-
ского воздействия сотрудника полиции на лич-
ность, как «объявление физическому лицу офи-
циального предостережения о недопустимости 
действий, создающих условия для совершения 
преступлений, административных правонаруше-
ний, разрешение которых отнесено к компетен-
ции полиции, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения» [8]. 
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Огромную работу проводят сотрудники пра-
воохранительных органов в образовательных 
организациях различного типа. Организационно 
профилактическая работа осуществляется по 
трем направлениям: с родителями, с педагогиче-
скими работниками и с самими обучающимися. 
Например, сотрудники органов внутренних дел и 
других ведомств участвуют в проведении заня-
тий, где обращают внимание на культурное и ис-
торическое наследие других народов, на то, как 
они обогатили русскую культуру и какой внесли 
вклад в развитие нашей страны, осуществляют 
правовое воспитание обучающихся. Совместно с 
правоохранительными органами педагогические 
работники в любой образовательной организа-
ции ведут разъяснительные мероприятия по пра-
вовым вопросам и разрешению конфликтных си-
туаций. На родительских собраниях с представи-
телями прокуратуры и следственного комитета 
родителям приводится статистика развития пре-
ступности и меры профилактики, применяемые 
компетентными органами. 

Таким образом, при организации систем-
ной работы в профилактике протестного потен-
циала в молодежной среде возможно использо-
вание нескольких моделей:  

- модели, ориентированной на снижение 
деструктивного потенциала молодежных суб-
культур и усиления роли традиционных инсти-
тутов социализации;  

- модели наращивания потенциала волон-
терских движений и спортивно-массовых акций 
в молодежной среде.  

Работа по профилактике строится в целост-

ную систему, основанную на государственном, 
общественном и личностном уровнях, каждый 
из которых выполняет определенные функции. 
Деятельность по профилактике протестного по-
тенциала должна быть комплексной, действен-
ной, адресной, воздействующей не только на 
сознание и чувства молодежи, но и на социаль-
но-экономическую составляющую. 

В качестве предложений по дальнейшему 
совершенствованию элементов организационно
-управленческих мер по профилактике про-
тестной активности молодежи в работе государ-
ственных и правоохранительных органов сле-
дует выделить следующие направления: 

- совершенствование культурно-просвети-
тельской и спортивно-массовой базы для осу-
ществления досуга, физического и духовного 
развития молодежи;  

- повышение уровня нравственного и пра-
вового воспитания несовершеннолетних под-
ростков и обучающейся молодежи; 

- развитие системы выявления и прогнози-
рования развития потенциальных угроз распро-
странения протестного потенциала в молодеж-
ной среде;  

- проведение мероприятий по улучшению 
работы комиссий по делам несовершеннолет-
них, повышение уровня образования сотрудни-
ков комиссий по психологическому направле-
нию подготовки;  

- постоянное межведомственное информа-
ционное и организационное взаимодействие в 
профилактике любых антиобщественных прояв-
лений. 
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В современной истории со стороны госу-
дарства большое внимание было уделено во-
просам создания надежной силовой составля-
ющей в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности, 
борьбы с терроризмом и экстремизмом. Обес-
печение безопасности России является глав-
ной задачей.  

С этой целью принят ряд федеральных за-
конов, указов и постановлений в целях оптими-

зации задач, решаемых правоохранительными 
органами. 

В новейшей истории России руководителя-
ми государства неоднократно предпринимались 
попытки создания или возрождения Российской 
гвардии.  

Первой попыткой создания государствен-
ного органа, основной функцией которого стало 
бы усиление защиты конституционного строя 
Российской Федерации и демократических за-
воеваний, создания дополнительных гарантий 
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законности и правопорядка на территории 
нашей страны, можно считать поручение Прези-
дента РСФСР Б. Ельцина вице-президенту 
РСФСР А. В. Руцкому приступить к формирова-
нию подразделений Российской гвардии в авгу-
сте 1991 года. Была создана комиссия по фор-
мированию Московской бригады Национальной 
гвардии РСФСР. Однако в условиях отсутствия 
нормативных правовых актов на федеральном 
уровне, эта идея потерпела крах. Второй раз о 
планах создания национальной гвардии загово-
рили на высшем уровне в 2012 году, которая 
должна была создаваться для защиты основ 
конституционного строя и обеспечения без-
опасности страны на основе действующих в то 
время внутренних войск МВД России, в том 
числе за счет части сил и средств. 

В 2013 году указами Президента России 
Владимира Владимировича Путина были воссо-
зданы Преображенский и Семеновский полки. В 
результате проведенной реформы правоохра-
нительных органов Президент Российской Фе-
дерации придал совершенно иной статус наци-
ональной гвардии.  

Указом от 30 сентября 2016 г. № 510 Прези-
дент решил вопрос о создании в Российской Фе-
дерации национальной гвардии на базе внутрен-
них войск. Указом утверждается Положение о 
Федеральной службе войск национальной гвар-
дии. Исходя из норм данного указа, Росгвардия 
формирует территориальные органы Росгвардии 
в субъектах Российской Федерации [1]. 

Росгвардия осуществляет свою служебно-
боевую и повседневную деятельность непо-
средственно или через органы управления опе-
ративно-территориальных объединений и тер-
риториальные органы Росгвардии в субъектах, 
а также руководит их деятельностью по выпол-
нению возложенных на них задач. 

Все территориальные органы организаци-
онно входят в округа войск национальной гвар-
дии и непосредственно подчинены командую-
щим округами.  

Территориальный орган является одной из 
основных единиц Росгвардии и предназначен 
для решения поставленных задач, возложенных 
на войска национальной гвардии.  

Территориальные органы в своей деятель-

ности руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, между-
народными договорами Российской Федера-
ции, федеральными конституционными закона-
ми, Федеральным законом от 3 июля 2016 г.     
№ 226-ФЗ [2], другими федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами Росгвардии, 
иными нормативными правовыми актами [3]. 

Территориальные органы осуществляют 
свою деятельность во взаимодействии с терри-
ториальными органами других федеральных 
органов исполнительной власти, расположен-
ными на территории субъекта Российской Фе-
дерации, органами исполнительной власти ре-
гиона, иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, а также с об-
щественными объединениями и организациями. 

Основным руководящим документом, ре-
гламентирующим деятельность управлений 
оперативно-территориальных соединений, во-
инских частей войск национальной гвардии 
Российской Федерации, является приказ 
Росгвардии от 25 июля 2016 г. № 46 «Об утвер-
ждении Единого типового устава органа управ-
ления соединения и воинской части войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции» [4]. Для каждого территориального органа 
Росгвардии издается подобный приказ. 

Полномочия по созданию, ликвидации и 
реорганизации территориальных органов Рос-
гвардии в субъектах Российской Федерации 
предоставлены директору Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации в соответствии с действующим россий-
ским законодательством.  

Управление деятельностью территориаль-
ного органа Росгвардии и подчиненной органи-
зации осуществляет начальник, который несет 
ответственность за выполнение возложенных 
на территориальный орган и подчиненную ор-
ганизацию задач. 

Основными задачами территориальных ор-
ганов Росгвардии являются: 

- участие в охране общественного порядка 
и обеспечении общественной безопасности; 
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- участие в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом, в обеспечении правового режима кон-
тртеррористической операции; 

- участие в территориальной обороне Рос-
сийской Федерации; 

- осуществление федерального государ-
ственного контроля (надзора) за оборотом 
гражданского, служебного и наградного ору-
жия, боеприпасов к оружию, сохранностью и 
техническим состоянием боевого ручного 
стрелкового и служебного оружия, находящего-
ся во временном пользовании у граждан и ор-
ганизаций; за частной охранной деятельностью 
в Российской Федерации; за обеспечением без-
опасности объектов топливно-энергетического 
комплекса; за деятельностью подразделений 
охраны юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомственной 
охраны; подчиненной организацией; 

- обеспечение социальной и правовой защи-
ты лиц, проходящих службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, военнослужащих, 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих, работников и членов их семей территори-
ального органа и подчиненной организации. 

Указанные задачи выражаются в охране 
норм права и общественных интересов, то есть 
применительно к направлению деятельности 
подразделений Росгвардии выполняют право-
охранительную функцию — это направление де-
ятельности федерального органа исполнитель-
ной власти, непосредственно связанное с обес-
печением государственной и общественной без-

опасности, защитой прав и свобод человека и 
гражданина, осуществляемое в строгом порядке 
на основе нормативного закрепления с учетом 
установленных полномочий сотрудников иссле-
дуемого государственного органа власти. 

История создания территориальных орга-
нов Росгвардии имеет совсем небольшую исто-
рию своего функционирования, ранее были по-
пытки создания подобных органов, и в принци-
пе, в системе Министерства внутренних дел бы-
ла реализована данная идея.  

В нормативных правовых актах Росгвардии 
сущность института «территориальный орган», 
определена как основная единица, через кото-
рую Росгвардия осуществляет свою деятель-
ность во всех субъектах Российской Федера-
ции. Нормативные правовые акты Росгвардии 
определяют и основные функции, полномочия и 
задачи территориальных органов Росгвардии. 

Основные направления деятельности Фе-
деральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации представляют со-
бой систему законодательно закрепленных 
функций, состоящих из дополнительных и фа-
культативных элементов, направленных на 
обеспечение государственной и общественной 
безопасности, защиту прав и свобод человека и 
гражданина как на территории Российской Фе-
дерации, так и за ее пределами. 

В заключение необходимо отметить, что 
воинские части не являются территориальными 
органами федеральных органов исполнитель-
ной власти – Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации. 
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Рассмотрение вопросов обеспечения без-
опасности государства, сохранения основ граж-
данского общества, иными словами, социально-
го каркаса государства не может проходить вне 

контекста объективно меняющейся и внутренне 
перманентно развивающейся правоохранитель-
ной системы. Особенно, если принять во внима-
ние, что именно отдельная личность со всей со-
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вокупностью прав, свобод и обязанностей явля-
ется образующим акцептором цельно формиру-
ющегося гражданского общества.  

В то же время имеющее уголовно наказуе-
мые последствия покушение на права и свобо-
ды личности, непререкаемо охраняемые зако-
ном, рассматриваемое системно, как целостное 
явление, по своей сути является девиантным, а 
потому нежелательным с точки зрения сцена-
рия перспективного общественного развития. В 
этой связи имеет принципиальное значение 
своевременная и по возможности объективная 
оценка складывающихся потенциалов развития 
как уголовного законодательства, так и нераз-
рывно связанного с ним уголовно-процессуаль-
ного института защиты прав жертв преступле-
ний против личности.  

На современном этапе отечественный нор-
мативный уголовно-правовой институт, имея ве-
сомые во всех отношениях исторические пред-
посылки, на первый взгляд в своем регламенте 
сохраняет преимущественно карательную функ-
цию государства по отношению к лицам, совер-
шившим преступления. Традиционно с момента 
возбуждения уголовного дела подозреваемый 
или обвиняемый фактически вступает в состяза-
тельные правовые отношения с государством; 
потерпевший же, несмотря на свой процессуаль-
ный статус, как правило, отходит во многих отно-
шениях на второй план. Последнее обстоятель-
ство фиксируется многочисленными, но пока, к 
сожалению, фрагментарными соцопросами, ре-
зультаты которых находят отражение в ежегод-
ных и тематических докладах Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации [1, 
2], а равно в публикациях и докладах Уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации. Из указанных докладов также 
следует, что одних усилий института Уполномо-
ченных по правам человека, бесспорно, в по-
следнее время активно развивающегося в нашей 
стране, недостаточно.  

В течение последних трех десятилетий раз-
витие института защиты прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных судом (т. е. государ-
ством) существенно опережало развитие смеж-
ного правового института, формируемого зако-
нодателем уже по отношению к пострадавшим 

от уголовных посягательств, причем на всех 
уровнях нормативно-правового регулирования, 
начиная от конституционного и заканчивая про-
цессуальным, исполнительным.  

Показательным примером служит наруше-
ние прав потерпевших со стороны недобросо-
вестных должностных лиц уполномоченных гос-
ударственных органов еще до момента процес-
суального принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела и наделения потерпевших соответ-
ствующим процессуально-правовым статусом. 
Последний, заметим, даже будучи впоследствии 
инициированным, не является полной гарантией 
отсутствия ущемления прав потерпевших [3, 4], 
невзирая на конституционные гарантии защиты 
прав потерпевших. Не секрет, что на сегодняш-
ний день, получив статус потерпевшего, послед-
ний лишен целого ряда прав, которыми закон 
наделяет лицо, по подозрению, обвинению или 
по решению суда совершившее преступление. 
Так, например, потерпевший лишен права вос-
пользоваться услугами бесплатно предоставляе-
мого государством адвоката в ходе иницииро-
ванной по факту сообщения о преступлении до-
следственной проверки, последующего предва-
рительного расследования, судебного разбира-
тельства в нескольких инстанциях. 

Сегодня можно сказать, что работа по раз-
витию нормативной базы уголовно-процессуаль-
ного института защиты прав потерпевших от 
преступлений против личности ведется как на 
научно-методическом уровне, так и на проектно-
законодательном. Однако темпы развития до-
стигнутых в данном направлении (стоит при-
знать, довольно скромных) успехов, со всей оче-
видностью, проигрывают, причем с нарастаю-
щим во времени разрывом, темпам либерализа-
ции непосредственно уголовно-правового инсти-
тута, формируемого в отношении лиц, совер-
шивших уголовно наказуемые деяния. К при-
меру, в отношении лиц, совершивших преступ-
ления впервые, преступления небольшой тя-
жести, в том числе с назначением штрафа, по 
нереабилитирующим основаниям, разбирае-
мые в особом порядке принятия судебного ре-
шения [3, 4].  

На наш взгляд, дисбаланс в наблюдаемом 
развитии двух указанных тенденций складывает-
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ся явно не в пользу института защиты прав по-
страдавших от преступлений. Впрочем, законо-
дательная политика в отношении обвиняемых и 
осужденных по указанным категориям вменяе-
мой уголовной ответственности имеет под собой 
серьезные основания для своего существования, 
продолжения и взвешенного анализа. Как мини-
мум, в качестве апробации снижения фиксируе-
мого статистикой общего количества рецидиви-
рующих преступлений, минимизации нагрузки на 
систему исполнения наказания. 

Накопленный опыт не дает в полной мере 
общей картины влияния проводимой законода-
телем политики либерализации уголовной от-
ветственности в отношении лиц, совершивших 
преступления, особенно с точки зрения сфор-
мировавшейся и статистически диагностируе-
мой тенденции, в текущий момент оставаясь в 
своей отправной фазе.  

Представляется, что дальнейшая либерали-
зация уголовного законодательства (для приме-
ра, закрепление на законодательном уровне 

«уголовного проступка» [5]), возможно, будет 
осуществляться только в балансе с интенсифи-
кацией развития института защиты прав потер-
певших. Применительно ко всем этапам про-
цесса виктимизации, преодолеваемым потер-
певшими вплоть до (имеющей все основания 
для своего осуществления) стадии реабилита-
ции потерпевших, максимально возможного 
восстановления прав и свобод. Полагаем, дан-
ное направление законодательной политики 
должно развиваться активнее и, соответствен-
но, в значительно более широкой мере отвечать 
общеизвестным в уголовном праве принципам 
равенства и справедливости, как минимум, при-
менительно к такой категории преступлений, 
как преступления против личности, человека, 
гражданина государства. В противном случае, 
указанный дисбаланс с гарантией приведет к 
патовой ситуации, эпизодически транслируемой 
в средствах массовой информации ряда запад-
ных стран. 
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Современная правовая реальность базиру-
ется на нескольких «китах», каждый из которых 
является обязательным условием ее существо-
вания, но без преувеличения, ключевыми из 
них следует признать универсальные, межот-
раслевые категории — законность и справедли-
вость. Оба этих понятия имеют много общих 
черт и признаков, вследствие чего они нередко 
отождествляются правоприменителем. Тем не 
менее, как показывает проведенный анализ, 
между ними имеются существенные различия. 

Законность всегда связана с правом и реа-
лизуется в контексте права. В наиболее широ-
ком своем понимании, законность — это стро-
гое соответствие нормативным правовым пред-
писаниям, которые приняты в установленном 
порядке компетентными государственными ор-
ганами. Другими словами, законный — значит, 
основанный на законе. 

Справедливость — понятие более широкое, 
и употребляется во всех сферах человеческой 
деятельности, не только связанных с правом. 
Каждый человек хочет, чтобы к нему относились 
по справедливости, не важно, о какой области 
идет речь: образование, здравоохранение, быт, и 
пр. Выдающийся русский философ Ильин, рас-
суждая о справедливости, отмечал: «С незапа-
мятных времен люди говорят и пишут о справед-
ливости: может быть, даже с тех самых пор, как 
вообще начали говорить и писать... Но до сих 
пор вопрос, по-видимому, не решен – что такое 
справедливость и как ее осуществить в жиз-
ни?» [1]. Эти слова находят свое подтверждение 
и сегодня. Кроме того, справедливость выступает 
в качестве принципа, присущего всем отраслям 
права. Справедливость упоминается в Преамбу-
ле к Конституции Российской Федерации, высту-
пая, таким образом, ключевым элементом орга-
низации нашей деятельности. 

Для понимания соотношения и взаимообу-
словленности этих двух понятий необходимо 
обратиться к их сущности в контексте правовых 
отношений. Темы законности и справедливости 
неразрывно связаны с двумя основными юри-

дическими теориями — позитивизмом и теори-
ей естественного права. 

Правовой позитивизм, истоки которого 
можно обнаружить еще в Древнем Риме, полу-
чил свое развитие в Новое время и на сего-
дняшний день имеет своих сторонников во всех 
правовых системах стран мира. Суть этой тео-
рии сводится к тому, что единственным источ-
ником права выступают правовые нормы, кото-
рые действуют в настоящее время и в данном 
обществе, независимо от того, насколько они 
являются справедливыми. В настоящее время 
правовой позитивизм представлен тремя 
направлениями: этатизмом (легизмом), социо-
логическим позитивизмом и нормативизмом. В 
соответствии с этатизмом право является выра-
жением воли государства и отождествляется с 
ним. Таким образом, государство является 
единственным источником права (закона), и лю-
бое изменение общественно-политической 
жизни влечет за собой изменение законода-
тельства. Социологический позитивизм считает 
основой права правоотношения. А нормативизм 
исходит из противоположного, по сравнению с 
этатизмом, подхода, в соответствии с которым 
государство является производным от правовых 
норм явлением. Однако, при всех различиях, 
представленные направления позитивизма 
сходны в одном: они признают в качестве ис-
точника права только письменный закон, не 
принимая во внимание другие регуляторы об-
щественных отношений. 

Теория естественного права исходит из 
представления о том, что каждый человек обла-
дает неотъемлемыми правами, присущими ему 
как представителю человеческого рода и дан-
ными с рождения. То есть государство хоть и 
имеет монополию на издание законов, но по-
мимо легального выражения его воли принима-
ются во внимание права человека, данные ему 
от природы. Таким образом, правоприменени-
тель должен не только исходить из содержания 
закона, но и учитывать его «дух», цель и смыс-
ловое наполнение. 

Решение суда первой инстанции было спра-
ведливым, но апелляционной – законным.  

Юридический афоризм. 
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Кроме этого, в последнее время получила 
распространение компрехендная теория права, 
согласно которой право является сложным и 
многоаспектным философско-правовым явлени-
ем, которое необходимо рассматривать всеобъ-
емлюще, без господства какой-либо одной кон-
цепции [2]. Учет данной теории, на наш взгляд, 
необходим для того, чтобы выйти на более глу-
бокий уровень понимания права и, как следствие 
этого, категорий законности и справедливости. 

Несмотря на то, что законодательство до-
статочно часто оперирует указанными термина-
ми, не всегда понятно, какой смысл в них вкла-
дывается [3]. 

В административном судопроизводстве         
(ст. 9 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации) законность и спра-
ведливость выступают в качестве однопорядко-
вых терминов, раскрываемых через точное со-
блюдение, толкование и применение правовых 
предписаний, таким образом, создается впечат-
ление об их отождествлении законодателем. 

В соответствии со ст. 297 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, при-
говор суда признается обоснованным, законным 
и справедливым в том случае, если он соответ-
ствует требованиям данного кодекса и основан 
на правильном применении уголовного закона. 

Уголовный закон разделяет принципы за-
конности (ст. 3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – далее УК РФ) и справедливости 
(ст. 6 УК РФ). Законность здесь понимается дво-
яко: во-первых, как точное соответствие пре-
ступления и ответственности за его совершение 
требованиям УК РФ, а во-вторых, установление 
запрета за применение уголовного закона по 
аналогии. Справедливость же раскрывается че-
рез соответствие наказания и иных уголовно-
правовых мер степени общественной опасности 
совершенного виновным лицом деяния, а также 
запрет привлекать к ответственности дважды за 
одно и то же преступление. 

На практике часто встречается несоответ-
ствие между указанными принципами. Пеше-
ход, идущий по проезжей части вследствие то-
го, что пешеходная дорожка полностью засыпа-
на снегом, который не убирают коммунальные 
службы, формально нарушает Правила дорожно-

го движения, и привлечение его к ответственно-
сти будет законным, в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, но вряд ли в данном случае 
представится нам справедливым. Как кометы, 
законность и справедливость движутся по парал-
лельным, часто непересекающимся орбитам [4]. 

В. С. Нерсесянц в своей либертарно-юриди-
ческой теории разделял закон (позитивное пра-
во) и формальное равенство как сущность и 
принцип права [5]. 

Законодательство многих стран предпола-
гает в качестве высшей меры наказания смерт-
ную казнь. В Соединенных Штатах Америки она 
практикуется в 27 штатах пятью способами, сре-
ди которых повешение, расстрел, электриче-
ский стул, газовая камера и смертельная инъек-
ция. Смертная казнь в виде побиения камнями 
присутствует в законодательстве Афганистана, 
Брунея, Ирана, Ирака, Йемена, Катара, Маври-
тании и некоторых других мусульманских госу-
дарств. Таким образом, приведение в исполне-
ние смертного приговора, даже таким варвар-
ским способом, будет законным, но отнесение 
его к справедливому будет целиком и полно-
стью определяться социокультурными особен-
ностями конкретного общества. Американская 
демократия заявляет о себе, как форма правле-
ния, максимально заботящаяся о правах граж-
дан, но в законодательстве государств, входя-
щих в совет Европы, в отличие от США, отсут-
ствует смертная казнь. 

Еще одним примером расхождения закон-
ности и справедливости является применение 
уголовно-правовой нормы о малозначительно-
сти деяния, которая постулируется ч. 2 ст. 14 УК 
РФ. В соответствии с ней, деяние, формально 
содержащее признаки уголовно-наказуемого 
деяния, не признается преступлением, если об-
ладает низким «зарядом» общественной опас-
ности. Однако, в силу отсутствия легального 
определения общественной опасности, в каж-
дом конкретном случае определение того, явля-
ется ли деяние малозначительным, относится 
исключительно к прерогативе суда, то есть его 
внутреннему убеждению (усмотрению) [6]. 

Таким образом, по двум одинаковым соста-
вам преступлений, в рамках полного и неукос-
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нительного соблюдения принципа законности 
можно вынести два противоположных решения: 
о привлечении к уголовной ответственности 
или о признании деяния малозначительным, что 
вряд ли можно считать справедливым [6]. Рас-
смотрим это на примере ст. 158 УК РФ — кража. 

Так, Сарпинский районный суд Республики 
Карелия признал М. виновным в том, что он по-
хитил чужой сотовый телефон и спрятал его с 
намерением в дальнейшем распорядиться по 
своему усмотрению, но сделать этого не смог, 
вследствие того, что телефон был найден вла-
дельцем. За покушение на совершение преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
ему было назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год [7]. 

А Грачевский районный суд Ставрополь-
ского края прекратил по малозначительности 
уголовное дело в отношении К., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, который совершил 
тайное хищение чужого имущества на сумму 
2500 рублей в составе группы лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным проникновени-
ем в помещение. В обоснование своей позиции 
суд указал, что поскольку критерием оценки 
действий лица с точки зрения преступности яв-
ляется общественная опасность, как способ-
ность деяния причинить вред охраняемым об-
щественным отношениям, а действия К. не по-
влекли такого вреда, то степень общественной 
опасности совершенного подсудимым деяния 
настолько мала, что оно не является преступле-
нием [8]. 

Как отмечалось выше, соблюдение закон-
ности при реализации принципа справедливо-
сти во многом связано с судейским усмотрени-
ем. Таким образом, судья, применяющий право-
вую норму, должен обладать соответствующей 
компетенцией, основанной на опыте и умении 
полноценно анализировать все обстоятельства 
совершенного деяния, для того, чтобы разре-
шить дело по существу [9]. 

Всем известно библейское предание о суде 
царя Соломона, к которому пришли две женщи-
ны, каждая из которых утверждала, что является 
матерью новорожденного ребенка. Соломон 
приказал разрубить ребенка пополам и разде-

лить его поровну между женщинами, понимая, 
что настоящая мать не допустит смерти своего 
чада. Соломон проявил себя при этом тонким 
психологом, и в итоге, хотя решение его фор-
мально было не законным, справедливость вос-
торжествовала — мать вернула себе ребенка 
живым и невредимым. 

Еще одно расхождение законности и спра-
ведливости наблюдается при назначении уголов-
ного наказания. Санкции большинства статей УК 
РФ являются альтернативными (предусматрива-
ют несколько видов наказаний) и относительно 
определенными (наказание имеет нижний и 
верхний предел, разрыв между которыми со-
ставляет до десяти лет). 

Анализируя приговоры военных судов по  
ч. 1 ст. 335 УК РФ, автор установил, что совер-
шенные при сходных обстоятельствах деяния 
влекли разное наказание: лишение свободы 
сроком на один год, содержание в дисципли-
нарной воинской части на шесть месяцев, 
штраф в размере 15 тысяч рублей, а также 
условное осуждение [10]. То есть, в рамках со-
блюдения принципа законности были вынесены 
совершенно различные по степени тяжести 
наказания, что заставляет поставить под сомне-
ние реализацию принципа справедливости. 

Примеров несоответствия законности и 
справедливости достаточно много. Глава 11 УК 
РФ содержит несколько видов освобождения от 
уголовной ответственности, среди которых име-
ются те, которые имеют диспозитивную приро-
ду, то есть их применение (или неприменение) 
является прерогативой суда: деятельное раская-
ние, примирение с потерпевшим и судебный 
штраф. Таким образом, в рамках полного вы-
полнения требований закона, судья сам решает: 
освобождать ли лицо, совершившее преступле-
ние, от уголовной ответственности или вынести 
в отношении него обвинительный приговор. 
Справедливость такого решения, следователь-
но, также определяется правоприменителем, 
что может вызвать несогласие подсудимого или 
общественности [11]. 

Итоги проведенного исследования позво-
ляют резюмировать, что категории 
«законность» и «справедливость» при многих 
сходных чертах имеют существенные различия. 
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Так, при полном соблюдении законодательных 
предписаний, принятое по делу решение может 
быть несправедливым, поскольку не учитывает 
цель закона, его смысловую наполненность, а 
также морально-этические нормы, которые су-

ществуют в современном обществе. Таким об-
разом, можно констатировать, что понятие 
«справедливость» шире, чем «законность», по-
скольку охватывает не только правовую норму, 
но и его «дух». 
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Частные охранные предприятия (далее  –
ЧОП) учреждаются специально для оказания 
гражданам и организациям охранных услуг. 

Они должны быть зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке и иметь лицензию на 
осуществление охранной деятельности, выдава-
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емую лицензионно-разрешительными подраз-
делениями Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии (далее – Росгвардии) [1]. Дея-
тельность ЧОП в России регулируется Законом 
Российской Федерации от 11 марта 1992 г.           
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» [2]. 
Кроме того, ряд подзаконных нормативных 
правовых актов регламентируют деятельность 
ЧОП, среди которых следует выделить постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной де-
тективной (сыскной) и частной охранной дея-
тельности» [3] и Положение о лицензировании 
частной охранной деятельности, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 июня 2011 г. № 498 [4].  

В соответствии с Федеральным законом 
«О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» [1] на войска национальной гвар-
дии возлагается выполнение задач, связанных с 
участием в охране общественного порядка и 
обеспечением общественной безопасности. Осо-
бая ответственность в реализации этих задач 
ложится на частные охранные организации, ко-
торые находятся под контролем подразделений, 
осуществляющих лицензионно-разрешительную 
деятельность Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.  

Характеризуя взаимосвязь подконтроль-
ных Росгвардии частных охранных структур с 
обеспечением безопасности и правопорядка, 
нельзя не отметить следующие ее особенности. 

С одной стороны, поднадзорная Росгвардии 
сфера общественных отношений в области осу-
ществления негосударственной частной охран-
ной деятельности объективно связана с правом 
применения мер принуждения (спецсредств, 
оружия), а также возможностью вторжения в 
сферу частной жизни, прав и свобод граждан – 
эта группа общественных правовых отношений 
характеризуется наличием потенциально повы-
шенной степени общественной опасности и тре-
бует жесткого императивного правового регули-
рования всех складывающихся в ней отношений.  

С другой стороны, сложившаяся правовая 
система государственного регулирования дея-
тельности частных охранных организаций, как 

коммерческих организаций особой формы, в 
конечном итоге предназначена и для обеспече-
ния правопорядка и безопасности, охраны соб-
ственности посредством предупреждения и 
пресечения правонарушений, посягающих на 
охраняемые такими организациями объекты.  

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О част-
ной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» [2] частные охранные 
организации уполномочены оказывать содей-
ствие правоохранительным органам в решении 
возложенных на них задач, в том числе по 
охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности.  

Актуальность и практическая значимость 
рассматриваемого вопроса подтверждается це-
лым рядом положительных примеров, свиде-
тельствующих о вкладе частных охранных 
предприятий в укрепление безопасности. Одна-
ко, к сожалению, приходится вспомнить совсем 
недавние трагические события, произошедшие 
в г. Казани 11 мая 2021 года, когда 19-летний 
Ильназ Галявиев с оружием беспрепятственно 
вошел в здание 175-й школы, которая более 
пяти лет находилась без охраны, и совершил 
убийство восьми человек. Многие эксперты в 
области безопасности отмечают, что, возможно, 
указанной трагедии могло бы и не случиться, 
если бы безопасность школы обеспечивало 
частное охранное предприятие.  

Эффективность обеспечения правопорядка 
во многом зависит от непосредственной связи 
правоохранительных органов с гражданами, 
общественными организациями, казачьими об-
ществами, частными охранными организация-
ми. Взаимодействие – это совместная деятель-
ность двух и более участников, согласованная 
по целям, месту и времени для решения стоя-
щих перед участниками общих задач.  

 К числу правоохранительных органов, как 
субъектов профилактики правонарушений и 
предупреждения преступлений, относятся орга-
ны внутренних дел, Федеральная служба войск 
национальной гвардии, Федеральная служба 
безопасности, Федеральная служба исполнения 
наказаний и ряд других федеральных органов 
исполнительной власти. 
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В условиях проводимой оптимизации всей 
системы правоохранительных органов, сокраще-
ния сотрудников органов внутренних дел возрас-
тает роль правоохранительной составляющей в 
деятельности частных охранных организаций. 
Именно негосударственные структуры безопасно-
сти оказывают непосредственную помощь орга-
нам полиции и Росгвардии в обеспечении охраны 
общественного порядка во многих субъектах Рос-
сийской Федерации. Так, например, только в 2020 
году в обеспечении безопасности ряда официаль-
ных мероприятий, связанных с проведением об-
щероссийского голосования по вопросу внесения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 
и в период проведения Единого дня голосования 
13 сентября 2020 года, было задействовано свы-
ше 8,4 тысяч частных охранных организаций и 38 
тысяч их работников [5]. Неоценимую помощь 
правоохранительным органам в обеспечении пра-
вопорядка оказали частные охранные предприя-
тия в период проведения в России Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 и Универсиады в г. 
Красноярске в 2019 году. В частности, на террито-
рии Красноярского края было задействовано бо-
лее 200 охранных структур с потенциалом 3 500 
частных охранников, имеющих соответствующие 
удостоверения, подтверждающие их правовой 
статус. Огромную роль и значение негосудар-
ственных структур безопасности в вопросах обес-
печения общественного порядка характеризует 
следующий пример. 

В 2018 году администрацией г. Екатерин-
бурга было принято решение о строительстве 
храма на территории сквера Октябрьской пло-
щади. В соответствии с проектом строительства 
половина зеленых насаждений сквера подлежа-
ла вырубке. Одновременно с этим, обществен-
ная группа «Парки и скверы» выступила против 
этого строительства и развернула широкую аги-
тационную кампанию. 13 мая в 19 часов в рай-
оне Октябрьской площади собралось до 300 
граждан, недовольных строительством. В толпе 
скандировались лозунги. Окружив сотрудников 
частного охранного предприятия, протестую-
щие выкрикивали лозунги, оскорблявшие 
охранников. Для поддержания порядка к 22 ча-
сам на строительную площадку прибыли 60 со-
трудников охранного предприятия «Русская 

медная компания», вытеснили протестующих, и 
восстановили ограждение, вследствие чего кон-
фликт перешел в стадию дискуссии между со-
трудниками охраны и протестующими [6]. 

 До момента образования Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии вопросы охраны 
общественного порядка находились в исключи-
тельной компетенции органов внутренних дел, 
при этом взаимодействие полиции с представите-
лями частных охранных организаций при преду-
преждении и пресечении правонарушений регла-
ментировалось различными приказами Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
(далее – МВД России). Однако реформа право-
охранительных органов 2016 года обусловила ряд 
существенных изменений в полномочиях МВД 
России и вновь образованной Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии. Так, контрольно-
надзорные функции за соблюдением законода-
тельства в сфере частной охранной деятельности 
полностью были возложены на Росгвардию [7].  

Указанная область правоотношений отли-
чается не только динамичностью принятия и 
сложностью законодательных актов, но и их 
постоянно возрастающим количеством. С мо-
мента принятия законодательной основы дея-
тельности новой федеральной службы и утвер-
ждения положения о ней [8], осуществляется 
интенсивная нормотворческая деятельность по 
формированию ведомственной компоненты 
правовой основы ее деятельности. Только в пе-
риод с ноября 2017 года по январь 2021 года 
Росгвардией подготовлено и принято более 30 
ведомственных нормативно-правовых актов по 
вопросам контрольно-надзорной деятельности 
за оборотом оружия в сфере частной охранной 
и детективной деятельности. Многие из них яв-
ляются административными регламентами, име-
ющими сложную структуру и значительный объ-
ем, а некоторые носят межведомственный ха-
рактер, утвержденный совместными приказами 
Росгвардии и МВД России. Необходимо отме-
тить, что подготовка указанных нормативных 
актов осуществлялась и теперь осуществляется 
не механически на базе ранее действовавших 
ведомственных актов МВД Российской Федера-
ции, а уже с учетом ряда новых требований к 
контрольно-надзорной деятельности, преду-



Юридические науки 
Legal sciences 

117 

смотренных федеральным законодательством.  
В целях нормативного правового обеспече-

ния реализации полномочий Росгвардии в сфере 
частной охранной деятельности за 2020 год при-
нято (изданы) 9 нормативных правовых актов: 
один федеральный закон, два постановления Пра-
вительства Российской Федерации, шесть прика-
зов Росгвардии. Перечислим некоторые из них: 

- Федеральный закон от 1 апреля 2020 г.     
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях» [9] (в части усиления ответ-
ственности за осуществление незаконной част-
ной охранной деятельности); 

- приказ Росгвардии от 30 ноября 2020 года 
№ 477 «Об утверждении Административного ре-
гламента Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по лицензи-
рованию частной охранной деятельности» [10]; 

- постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2226 «О вне-
сении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 
№ 498» [4].  

Также в прошлом году совместно с депутат-
ским корпусом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и предста-
вителями охранного и экспертного сообщества 
проведена работа по дальнейшей разработке 
проекта нового закона о частной охранной дея-
тельности, а также проекта федерального закона 
о внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации», в которые 
заложен ряд инновационных положений, позво-
ляющих обеспечить дальнейшее развитие частной 
охранной отрасли, повысить роль института част-
ной охраны в обеспечении общественной без-
опасности, а также осуществление эффективного 
контроля за ней со стороны государства.  

Анализ результатов проведенной работы за 
прошедший временной цикл с момента создания 
Росгвардии и по настоящее время позволяет сде-
лать вывод о том, что для качественного выполне-
ния указанных функций проведены все необходи-
мые организационно-штатные мероприятия по 
созданию соответствующих подразделений, а так-

же обеспечено издание нормативно-правовых 
актов, регулирующих сферу организации деятель-
ности подразделений государственного контроля 
и порядок осуществления контрольно-надзорных 
полномочий, начиная с установления соответству-
ющих полномочий в законодательстве Россий-
ской Федерации и заканчивая административны-
ми регламентами осуществления федерального 
государственного контроля, утвержденными при-
казами Росгвардии.  

В целях реализации обязанности частных 
охранных организаций на оказание содействия 
правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка, в том числе в местах оказания 
охранных услуг и на прилегающих к ним терри-
ториях, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации были утверждены Правила 
оказания данного содействия, выполнение ко-
торых способствует предупреждению и раскры-
тию преступлений, предупреждению и пресече-
нию административных правонарушений на ос-
новании соглашения об обеспечении правопо-
рядка, заключенного с соответствующим право-
охранительным органом [10].  

В соответствии с пунктом 2 указанного по-
становления типовая форма соглашения об 
обеспечении правопорядка устанавливается 
Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации совместно с 
Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации. В настоящее время типовая форма 
соглашения о содействии частных охранных 
организаций правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка определена прика-
зом МВД Российской Федерации от 17 апреля 
2013 г. № 211 «Об утверждении типовых форм 
соглашений о содействии частных охранных 
организаций правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка и о содействии 
частных детективов правоохранительным орга-
нам в предупреждении и раскрытии преступле-
ний, предупреждении и пресечении админи-
стративных правонарушений» [11]. 

Из изложенного следует, что в Федеральной 
службе войск национальной гвардии собствен-
ного приказа, регулирующего порядок взаимо-
действия с частными охранными предприятиями, 
не издано. Однако фактическое участие негосу-
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дарственных структур безопасности в оказании 
содействия правоохранительным органам, вклю-
чая и Росгвардию, в обеспечении правопорядка 
осуществляется в рамках типовой формы согла-
шения, утвержденного вышеуказанным приказом 
МВД Российской Федерации. Вместе с тем пере-
дача контрольно-надзорных функций за частной 
охранной деятельностью из МВД России в 
Росгвардию, а также широкий спектр полномочий 
частных охранных структур при взаимодействии с 
различными правоохранительными органами обу-
славливает целесообразность разработки и изда-
ния Росгвардией и МВД России совместного при-
каза об утверждении типовой формы соглашения 
о содействии частных охранных организаций пра-
воохранительным органам в обеспечении право-
порядка. Кроме того, издание подобного норма-
тивного правового акта способствовало бы устра-
нению действующего правового дефекта, в усло-
виях которого форма типового соглашения о вза-
имодействии охранных организаций с правоохра-
нительными органами утверждена федеральным 
органом исполнительной власти, который ни юри-
дически, ни фактически не осуществляет функции 
контроля за частной охранной деятельностью.  

Таким образом, одним из предложений ав-
торского коллектива в рамках рассматриваемого 
правового аспекта является целесообразность 
разработки Договорно-правовым Департамен-
том Росгвардии совместного с МВД Российской 
Федерации проекта приказа об утверждении ти-
повой формы соглашения о содействии частных 
охранных организаций правоохранительным ор-
ганам в обеспечении правопорядка. 

Социально-экономические, политические 
преобразования в России осуществляются на 

основе создания новой правовой системы, 
обеспечивающей современные демократиче-
ские параметры взаимоотношений государ-
ственного аппарата и населения.  

Немаловажное место в обеспечении принци-
пов законности, общественного порядка и обще-
ственной безопасности в нашей стране занимают 
частные охранные организации, находящиеся под 
государственным контролем Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации. По словам директора Росгвардии гене-
рала армии В. В. Золотова: «Вопросы безопасно-
сти действительно волнуют многих людей как в 
плане защиты личного имущества, так и в сфере 
защиты бизнеса. Поэтому на рынке охранных 
услуг существует устойчивый спрос. И, безуслов-
но, частные охранные предприятия играют боль-
шую роль в обеспечении безопасности» [12]. 

Неслучайно в Концепции развития лицензи-
онно-разрешительной работы и государственно-
го контроля войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации до 2025 года [13] одной из 
целей указывается повышение эффективности 
государственного контроля за частной охранной 
деятельностью и оборотом оружия. 

Частные охранные предприятия создаются 
и функционируют не в противовес деятельности 
государственных правоохранительных структур, 
а в дополнение и оказание весомой помощи. У 
них есть ряд общих задач по охране обще-
ственного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности, а также совпадает порядок 
выполнения многих полномочий. Данное взаи-
модействие способствует повышению уровня 
обеспечения общественной безопасности, ста-
билизации спокойствия общества.  
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