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ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПРОШЛОГО  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Владимир Александрович Аблизин1, Дмитрий Алексеевич Гузеев2  
1, 2 Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии,  
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Аннотация. В статье проводится анализ основных взглядов ведущих военных педагогов прошло-

го, а также попытка экстраполяции данных взглядов на реалии современной учебной деятельности. 
Исследование военно-педагогических традиций осуществляется на основе взаимосвязи достижений 
авторов военно-педагогической мысли прошлого с современными проблемами военной педагогики. 
Особого внимания заслуживает вывод, к которому пришли авторы статьи, о полной целесообразности 
применения военно-педагогических приемов прошлого в педагогической практике военно-учебных 
заведений войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Ключевые слова: образовательный процесс, педагогические принципы, военная педагогика, тради-
ции военно-педагогической мысли, воспитание и обучение военнослужащих 
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Abstract. The proposed article analyzes the main views of the leading military teachers of the past, 
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С момента возникновения регулярных во-
оруженных сил и до сегодняшнего дня включи-
тельно не теряет своей актуальности проведе-
ние исследований по целесообразности исполь-
зования в современных условиях военно-педа-
гогических традиций прошлого как специфиче-
ского явления военно-педагогической науки. 
Проявление интереса к изучению данного во-
проса, на наш взгляд, не является случайным. 
Изучение особенностей профессиональной 
подготовки военнослужащих невозможно пред-
ставить без использования военно-педагогичес-
ких традиций прошлого, в особенности если 
они способны оказать неоценимую помощь в 
решении большинства задач обучения и воспи-
тания подчиненных. В свое время существен-
ный вклад в формирование отечественных во-
енно-педагогических традиций внесли Петр Ве-
ликий, Б. К. Миних, П. А. Румянцев, А. В. Су-
воров, Г. А. Потемкин, Ф. Ф. Ушаков, М. И. Куту-
зов, П. С. Нахимов, С. О. Макаров, М. Д. Скобе-
лев, М. И. Драгомиров, П. Ф. Лесгафт и 
К. Д. Ушинский. Развитию военной педагогики в 
немалой степени способствовали и теоретиче-
ские наработки М. В. Фрунзе, И. Э. Якира, 
С. С. Каменева, М. Н. Тухачевского, А. Г. Базано-
ва, Г. К. Жукова, Н. Ф. Феденко, В. П. Давыдова, 
В. Н. Герасимова, К. К. Рокоссовского, В. И. Вдо-
вюка, В. Я. Слепова, В. И. Хальзова и многих 
других. Исследованиям важнейших проблем 
педагогической науки в настоящее время по-
священы работы Ю. Ф. Зуева, А. А. Кочина, 
И. А. Алехина, А. Г. Терещенко, С. В. Бордунова, 
О. Ю. Ефремова, С. В. Каменева, Н. Б. Саханс-
кого и С. В. Литвиненко. Каждый из указанных 
военных теоретиков прошлого продолжал раз-
вивать и дополнять основные взгляды своих 
предшественников на процесс обучения и вос-
питания личного состава войск, но основные 
положения, содержащиеся в работах указанных 
авторов, практически не отличались друг от 
друга. Проведенный авторами статьи анализ 
данных научных трудов позволяет выделить 

направления военно-педагогической мысли, 
свойственные всем ведущим педагогам.  

Как известно, преподаватель неразрывно 
связан с организацией и руководством всего 
процесса обучения. На основании своих индиви-
дуальных морально-деловых качеств он опреде-
ляет задачи, содержание и особенности всей 
многосложной педагогической деятельности. Ко-
нечный результат процесса обучения достигает-
ся за счет: а) осмысленного восприятия и запо-
минания обучающимися полученной информа-
ции; б) многоразового воспроизведения полу-
ченных знаний с их последующим превращени-
ем в умения и навыки; в) реализации творческой 
деятельности при решении проблемных задач [1, 
с. 11, 15, 27, 33, 42, 55–61]. Необходимо пони-
мать, что указанные действия педагога по обуче-
нию и воспитанию подчиненных неразрывно 
связаны между собой, и каждое действие немыс-
лимо без другого [2, с. 27, 31, 34, 40–41]. После-
довательность их применения идет наравне с их 
непосредственным осмыслением, которое дела-
ет знания и навыки все более доступными и глу-
бокими для обучающихся. Важным элементом 
осмысления учебного материала является пере-
живание и сопереживание [2, с. 45]. Они обеспе-
чивают чувственное восприятие воспитательного 
процесса и эмоциональную реакцию на него в 
зависимости от качества преподавания предме-
та, личности преподавателя, его настроения и 
интереса. Удержание и дальнейшее воспроизве-
дение полученной информации зависит от ее 
анализа, обобщения и систематизации [1, с. 66, 
87, 123; 3, с. 12]. Необходимо понимать, что про-
цесс осмысления предмета и его свойств не яв-
ляется одним лишь результатом процесса обуче-
ния. Прежде всего, это определенная предпо-
сылка, возникающая в процессе творческого 
мышления человека. Однако и оно не является 
догмой для преподавателя.  

Педагогическая деятельность обладает 
большой степенью обобщенности, что позволя-
ет применять различные методики обучения в 

For citation: Ablizin V. A., Guzeev D. A.  Trends in the use of military pedagogical techniques of the past 
in modern conditions. Izvestija of the Saratov Military Institute of the National Guard Troops. 2023;(4):2-6. 
Available from: https://svkinio.ru/2023/4(13)/Ablizin_Guzeev.pdf. (In Russ.). 
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различных педагогических ситуациях и, прояв-
ляя творчество, не допускать грубых и досад-
ных ошибок [1, с. 15]. Принципы воспитания как 
система требований реализуются при учете не-
которых важных положений. Речь идет о том, 
что принципы педагогического воспитания – 
это не только предложения и рекомендации. 
Это инструкции к конкретному действию. Их 
основные положения обязательны для реализа-
ции в практике всех педагогов. К основным пе-
дагогическим принципам относят:  

1. Принцип природосообразности. В соот-
ветствии с ним педагогический процесс должен 
строиться с учетом возрастных и личностных 
особенностей обучающихся.  

2. Принцип гуманизации (толерантности.) 
Предполагает уважительное отношение педаго-
га к воспитаннику.  

3. Принцип демократизации. Означает 
предоставление участникам учебного процесса 
определенных свобод для самоопределения 
самовоспитания и самообучения.  

4. Принцип культуросообразности. Заклю-
чается в максимально возможном использова-
нии правил повседневной деятельности того 
учебного заведения, в котором проходит про-
цесс обучения.  

5. Принцип профессиональной целесообраз-
ности. Определяет применение методик и при-
емов образовательного процесса в зависимости 
от выбранной обучающимися специальности.  

6.  Принцип единства действий учебного 
заведения со сферами жизнедеятельности вос-
питуемых в нем.  

Пренебрежение данными принципами за-
метно снижает результат воспитательных и обра-
зовательных воздействий [4, с. 129–130]. А он 
определяется комплексным (упорядоченным) 
применением перечисленных принципов воспи-
тания. Последовательность в их применении поз-
воляет утверждать еще одно важное положение 
об использовании принципов обучения – их 
преемственность и равнозначность [2, с. 43, 55, 
61]. Иначе говоря, каждый из принципов не мо-
жет определяться как приоритетный. Они ис-
пользуются в совокупности (системности), что 
обеспечивает эффективность всей педагогиче-
ской деятельности.  

Современная отечественная военная педа-
гогика определяет следующие категории прин-
ципов воспитания: целеустремленность, система-
тизация и оптимизация учебного процесса, вос-
питание в процессе определенной деятельности, 
воспитание в коллективе и через коллектив, ин-
дивидуальный и дифференцированный подходы 
к процессу воспитания, опора на положительное 
в личности и коллективе, последовательность и 
преемственность воспитательных воздействий 
[2, с. 66, 69–77]. Важным при использовании 
указанных принципов является сочетание требо-
вательности педагога с уважением личного до-
стоинства и заботой о воспитуемой личности. В 
процессе обучения мысль обучаемых движется 
от конкретного к обобщенному, и от него она 
вновь возвращается к конкретному, но уже на 
более высокой платформе понятийных знаний. 
Добиться от обучающихся знаний и навыков не-
просто. Можно с помощью постоянного принуж-
дения, но в результате получим отрицательный 
результат: курсант со временем забудет получен-
ную информацию, если посчитает, что она ему 
бесполезна. Но в таком случае, зачем она ему 
давалась в процессе обучения, тем более, что 
ничего лишнего в педагогической практике не 
бывает. Поэтому надлежит обратить внимание на 
второй элемент обучения: следует завлечь кур-
санта. В данном случае он в скором будущем, как 
только закончится изучение предмета, тоже по-
забудет полученную на занятиях информацию, 
или она со временем без повторения сведется у 
него к минимуму. Но в отличие от первого вари-
анта останется интерес, который породит влече-
ние, желание к дальнейшему углублению полу-
ченных по предмету знаний и навыков, их пере-
даче товарищам, коллегам и будущим подчинен-
ным. С таким интересом у обучающихся появится 
уверенность в своих силах и возможностях, обо-
значится раскрепощенность в общении с колле-
гами и подчиненными. Генерал И. И. Сухозенет, 
отменный в прошлом царский служака, строгий и 
жесткий уставщик, утверждал, что «без науки по-
беждать возможно, но без дисциплины нико-
гда!» [5, с. 27]. На науку он глядел, как на что-то 
далеко не важное, а придаточное к военной жиз-
ни. «Наука в военном смысле, – говорил гене-
рал, – не более как пуговица к мундиру: мундир 
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без пуговицы надеть нельзя, но пуговица не со-
ставляет всего мундира» [6, с. 36]. Генерал 
П. А. Изместьев, возражая, отмечал, что «умст-
венное развитие – это элемент, который имеется 
у всех, чтобы поднять принципы командования. 
Сильный характер встречается реже, а предан-
ность долгу и делу отсутствует чаще всего» [5, 
с. 97].  

Нам, судя по личным наблюдениям, прихо-
дится согласиться с такой оценкой. В пользу 
«отеческого» наставления в обучении подопеч-
ных свидетельствует следующая цитата из Воен-
ного сборника 1888 г.: «Обращение всех началь-
ников к подчиненным должно быть отеческое, 
благосклонное, спокойное, но непоколебимо 
твердое и строгое; оно должно иметь нравствен-
ное превосходство. Отеческое отношение от-
нюдь не значит слабое; ведь ни один хороший 
отец не будет слаб и глух к своему сыну; многие 
дети покорны и трудолюбивы. Они становятся 
чудесными гражданами и отличными солдатами 
единственно из уважения к своему отцу, который 
повлиял на них своим хорошим примером, нрав-
ственным превосходством, авторитетом, без же-
стоких наказаний во время воспитания» [5, 

с. 198]. Справедливость такой мысли подтвер-
ждает и высказывание известного военного пе-
дагога Александровского юнкерского училища 
полковника В. В. Дрозд-Бонячевского: «При вся-
ком способе воспитания имеет место некоторое 
насилие над волею воспитываемых, а потому 
оно принимается последними с неудовольстви-
ем, скептицизмом и озлоблением. Возмущение 
подчиненных более всего проявляется при гру-
бом, некультурном проявлении командиров и 
начальников. Вследствие сказанного старший 
должен прибегать к такому насилию в высшей 
степени аккуратно и внимательно» [5, с. 202].  

Таким образом, суммируя все вышесказан-
ное, следует признать, что эффективность педа-
гогического процесса зависит не только от тех 
знаний, которыми располагает преподаватель, 
и далеко не от тех методов, которыми он руко-
водствуется в педагогическом процессе. Ре-
зультат воздействия на обучающихся связан с 
любовью к предмету и профессии, что в свою 
очередь неразрывно связано с внимательным и 
заботливым отношением к подопечным. Други-
ми словами, работать с ними надо так, как буд-
то ты это делаешь для себя.  
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Анализ научных статей российских ве-
домств и спортивных учебных учреждений по 
совершенствованию навыков ведения стрельбы 
путем применения специальных упражнений 
позволяет сделать вывод, что специальные 
упражнения помогают улучшить точность 

стрельбы, скорость реакции, координацию дви-
жений и статическую выносливость спортсмена 
[1–5]. Однако для достижения наилучших ре-
зультатов необходимо подбирать методы, под-
ходящие для конкретного стрелкового упражне-
ния и индивидуальных особенностей спортсме-

Научная статья 
УДК 7.79.799.3 
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на, соблюдая отдых и регулярность тренировок 
для появления прироста качества стрельбы пу-
тем снижения ошибок стрелка.  

В стрелковом спорте специальная выносли-
вость – это способность стрелка-спортсмена 
эффективно противостоять утомлению, длитель-
но сохранять рациональную позу изготовки, 
связанную с напряжением определенных групп 
мышц (статическим усилием), и эффективно 
преодолевать препятствия различного характе-
ра, отрицательно влияющие на результат вы-
ступления [6]. У стрелка специальная выносли-
вость проявляется в способности выдерживать 
длительную и интенсивную физическую нагруз-
ку, связанную с тренировками и соревнования-
ми в стрельбе. Стрелки должны обладать высо-
кой выносливостью, чтобы сохранять концен-
трацию и точность в условиях длительного 
напряжения и усталости. Они обязаны уметь 
управлять своим телом и дыханием, чтобы со-
хранять высокую скорость реакции и координа-
цию движений.  

Развивается специальная выносливость 
только в случае целенаправленной деятельно-
сти стрелка. Для стрелков из боевого ручного 
стрелкового оружия развитие специальной вы-
носливости является важным аспектом подго-
товки к соревнованиям. 

Улучшение способностей стрелка выпол-
нять физические нагрузки на высоком уровне, 
применяя конкретные методы развития специ-
альной выносливости в течение длительного 
времени учебно-тренировочного процесса, до-
стигаются при выполнении следующих задач:  

- развитие общей выносливости: повыше-
ние уровня физической подготовки стрелка, 
увеличение времени, в течение которого он мо-
жет эффективно выполнять стрелковые упраж-
нения; 

- развитие силовой выносливости: укрепле-
ние мышц, участвующих в процессе стрельбы, 
повышение их способности выдерживать дли-
тельные нагрузки; 

- развитие скоростной выносливости: уве-
личение скорости реакции стрелка, его способ-
ности быстро выполнять стрелковые движения; 

- развитие координационной выносливо-
сти: улучшение координации движений стрелка, 

его умения сохранять равновесие и стабиль-
ность при выполнении стрелковых упражнений; 

- совершенствование дыхательной вынос-
ливости: развитие дыхательной системы стрел-
ка, улучшение его способности долго и непре-
рывно дышать во время стрельбы; 

- воспитание психологической выносливо-
сти: укрепление нервной системы стрелка, по-
вышение его стрессоустойчивости и способно-
сти сохранять концентрацию в течение длитель-
ного времени; 

- учет индивидуальных особенностей: раз-
работка программ тренировок, учитывающих 
возраст, пол, уровень физической подготовки и 
другие особенности стрелка; 

- планирование тренировок: составление 
графика тренировок, обеспечивающего регу-
лярность занятий и оптимальное чередование 
нагрузок и отдыха. 

Методы развития специальной выносливо-
сти у стрелков из боевого ручного стрелкового 
оружия представляют собой упражнения стрел-
ковой подготовки в тире и на стрельбище. Такие 
тренировки являются важной частью учебного 
процесса для всех, кто занимается стрельбой. 
Они проводятся как до, так и после основных 
упражнений и помогают улучшить навыки и точ-
ность стрельбы. Для помощи стрелкам существу-
ют специальные упражнения, развивающие спе-
циальную выносливость и повышающие точность 
стрельбы. Необходимо повысить способность 
противостоять утомлению, длительное время со-
хранять изготовку, быстро восстанавливаться и 
сохранять концентрацию на протяжении всего 
времени выполнения упражнений. В качестве 
улучшения техники стрельбы тренера рекомен-
дуют применять специальные упражнения, чтобы 
при обнаружении исправить частые ошибки: 

1. Неправильная стойка. Ошибки при стой-
ке в стрелковом спорте (неправильное располо-
жение тела, не распределен центр тяжести, не 
согласована работа органов чувств) могут при-
вести к снижению точности стрельбы. Стрелок 
не зависимо от выбора стойки и вида прицели-
вания должен стоять ровно, не наклоняясь впе-
ред или назад, не опираясь, ноги слегка рас-
ставлены, стопы параллельно друг другу, без 
перенапряжения. 
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Повторный метод позволяет спортсмену 
решить данную проблему с применением дли-
тельного нахождения в позе изготовки (без 
прицеливания, без оружия, с оружием, с утяже-
ленным оружием на 1,5–2 веса) при следую-
щих упражнениях:  

- упражнение «Стрельба со сменой пози-
ции». Стрелок меняет позиции после каждого 
выстрела, чтобы избежать застоя. Спортсмен 
стреляет после смены направления чтобы опре-
делить правильную удобную стойку до тех пор, 
пока не определится его изготовка; 

- упражнение «Удержание позы изготовки». 
Стойка на одной ноге, рука с пистолетом вытяну-
та вперед. Чуть-чуть оторвать от пола одну ногу, 
слегка согнутую в колене, и стоять 15–20 секунд 
5 раз на каждой ноге. Стойка вдоль или поперек 
бруска (деревянной рейки) на одной или двух 
ногах в позе изготовки (данное упражнение под-
ходит и для винтовочной группы);  

- упражнение «Стрельба с закрытыми 
(прищуренными) глазами». После предвари-
тельного грубого уточнения изготовки и прице-
ливания прищурить глаза. Мышцы при этом бо-
лее активно включаются в работу, удерживая 
тело в устойчивом положении. После того как 
глаза откроются, прилив света рефлекторно 
способствует оптимальному распределению 
тонуса мышц, а фиксация взглядом мишени 
служит опорным ориентиром, способствующим 
лучшему удержанию оружия под «яблоком». 
Это упражнение позволяет проверять правиль-
ность изготовки. 

2. Неправильное дыхание. Стрелки часто 
забывают правильно дышать во время стрель-
бы, что может привести к ошибкам. Дыхание у 
стрелков ровное и непринужденное. Это явля-
ется важным фактором для достижения точно-
сти и эффективности стрельбы – дышать рас-
слабленно носом, используя живот, глубокие и 
равномерные вдохи и выдохи без задержек в 
ритм пульса.  

Интервальный метод позволяет улучшить 
дыхание, снизить стресс во время стрельбы. 
Методику глубокого дыхания, задержки дыха-
ния и расслабления необходимо применять в 
следующем упражнении: 

- упражнение «Спуск без патрона». Удер-

живать ровную мушку и многократно нажимать 
на спусковой крючок в благоприятные момен-
ты, постепенно увеличивая время прицелива-
ния, лимитируя время отдыха. 

3. Недостаточная концентрация. Если стре-
лок не концентрируется на цели, то он может 
допустить ошибку. Концентрация стрелка – 
психологическая способность, представляющая 
собой сосредоточение на цели при исключении 
всех отвлекающих факторов во время стрель-
бы. Она является одним из ключевых факторов, 
влияющих на точность и эффективность стрель-
бы. Чтобы улучшить свою концентрацию, стрел-
ку необходимо отказаться от использования 
телефона, планшета или других устройств во 
время стрельбы; избегать разговоров с другими 
людьми, особенно если они находятся рядом с 
линией открытием огня; не отвлекаться на зву-
ки и запахи, которые могут отвлечь внимание 
от цели; сконцентрироваться на дыхании и кон-
тролировать свое тело, чтобы избежать напря-
жения и стресса.  

Повторный и интервальный методы в фо-
кусировке на объектах, смена близорукости и 
дальнозоркости помогают улучшить концентра-
цию на цели и снизить вероятность ошибок при 
прицеливании в следующих упражнениях:  

- упражнение «Стрельба на время». Стре-
лок должен стрелять по мишеням в течение 
определенного времени. Нужно стараться попа-
дать в цель как можно чаще и быстрее. В при-
сутствии зрителей один спортсмен стреляет, 
остальные внимательно наблюдают и обмени-
ваются мнениями по поводу его действий. 
Необходимо добавить внутреннее соревнова-
ние, чтобы получить опыт и улучшить свои ре-
зультаты среди команды; 

- упражнение «Колебательные движения 
тела с оружием». Перед тем как придать систе-
ме «стрелок-оружие» [6] неподвижность, необ-
ходимо сделать несколько колебательных дви-
жений с оружием в вертикальной или горизон-
тальной плоскости с постепенным их затухани-
ем. Эти движения требуют попеременной рабо-
ты мышц-сгибателей и мышц-разгибателей и 
способствуют лучшему взаимодействию двига-
тельных центров коры больших полушарий. 
Следовательно, они приводят к более согласо-
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ванной работе мышечных групп по обеспече-
нию неподвижности системы; 

- упражнение «Сбивающие действия». Не-
заметно для стрелка во время тренировочных 
стрельб тренер, не пренебрегая требованиям 
безопасности (слегка меняет натяжение спуска 
или смещает среднюю точку попадания, вносит 
поправки в установку прицела, недодает бое-
припас, заводит отвлекающий разговор или по-
сторонний звук) следит за соответствующими 
ответными действиями стрелков;  

- упражнение «Стрельба с неожиданным 
сокращением времени стрельбы». Ограничение 
времени на выполнение одного выстрела или 
серии по сравнению с выработанным темпом 
(отстрел отдельных серий из 10 выстрелов в 
быстром темпе за 50 сек.);  

- упражнение «Интервальная стрельба». 
Заключается в чередовании коротких интенсив-
ных нагрузок с отдыхом. Например, стрелок мо-
жет выполнить серию выстрелов на высокой 
скорости, затем отдохнуть несколько минут, по-
сле чего повторить серию выстрелов, но уже на 
более низкой скорости. Таким образом, разви-
вается выносливость и улучшается скорость ре-
акции. 

4. Отклонения в попадании. При отклоне-
нии в попадании в цель необходимо проанали-
зировать причины этого отклонения и принять 
меры для его устранения. Возможные причины 
отклонения связаны с неправильной техникой 
стрельбы, недостаточной тренировкой или не-
правильным выбором оружия. Чтобы устранить 
отклонение стрелку нужно сосредоточиться на 
правильной технике стрельбы, улучшить свою 
координацию движений и развить свою вынос-
ливость. Кроме того, важно помнить, что каж-
дый стрелок уникален и имеет свои собствен-
ные сильные и слабые стороны. Поэтому необ-
ходимо постоянно работать над своими навыка-
ми и улучшать свою технику стрельбы, чтобы 
достичь наилучших результатов. Если прицел 
опустился, значит у стрелка заканчивается сила 
удержания оружия.  

Повторный или круговой методы упражне-
ний на развитие силы рук и пальцев как отжи-
мания, подтягивания, работа с гантелями, рези-
ной и эспандерами, развивают мышцы рук и 

пальцев, что улучшает контроль над оружием и 
повышает точность стрельбы. Эспандер предна-
значен для построения захвата или тяги спуско-
вого крючка, чтобы дать этим мышцам трениров-
ку необходимо тренировать мышцы предплечья 
с помощью весовых нагрузок. Для плавности 
спуска применяется холостая тренировка с удер-
жанием монетки на мушке, с отягощением или 
длительное удержание оружия в точке (районе) 
прицеливания в следующих упражнениях:  

- упражнение «До предела». Стрелок, при-
няв изготовку и затаив дыхание, удерживает 
положение ровной мушки в районе прицелива-
ния до предела (предел определяется стрелком 
субъективно, а тренером – по резкому увеличе-
нию амплитуды колебания ствола оружия). В 
процессе такой тренировки накапливается за-
пас устойчивости, а также вырабатывается спе-
циальная выносливость. Стрельба ведется с ис-
пользованием различных способов управления 
спуском: плавно-возвратный; ступенчатый; ком-
бинированный; пульсирующий; спуск с преду-
преждением, свободным ходом различной дли-
ны и натяжения. 

Учет индивидуальных особенностей стрел-
ков является важным аспектом при разработке 
программы тренировок. Каждый стрелок имеет 
свои физиологические и психологические осо-
бенности, которые необходимо учитывать при 
выборе методов и упражнений для развития 
специальной выносливости. 

При планировании тренировок необходи-
мо принимать во внимание возраст, пол, рост, 
вес, уровень физической подготовки стрелка, а 
также его опыт в стрельбе и наличие травм. 
Это позволит составить наиболее эффектив-
ную программу тренировок, которая будет со-
ответствовать индивидуальным возможностям 
стрелка и поможет ему достичь поставленных 
целей. Кроме того, важно учитывать личные 
предпочтения стрелка в выборе видов упражне-
ний и методов тренировки. Некоторые стрелки 
могут предпочесть более интенсивные трени-
ровки с использованием тяжелых весов, в то 
время как другие могут отдавать предпочтение 
более спокойным и размеренным упражнениям. 

Также необходимо учитывать уровень мо-
тивации стрелка и его готовность к преодоле-
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нию трудностей. Если стрелок испытывает 
стресс или усталость, то программа тренировок 
должна быть скорректирована с учетом его те-
кущего состояния. 

Специальные упражнения по стрельбе 
необходимы для развития и поддержания спе-
циальных навыков и умений, которые помогут 
стрелку достичь успеха в соревнованиях. Они 
помогают улучшать координацию движений, 
скорость реакции и точность стрельбы. Кроме 
того, специальные упражнения могут помочь 
стрелку улучшить свою физическую форму и 
повысить концентрацию. 

Стрелковые упражнения имеют общую осо-
бенность – однотипную системность нервных 
процессов в центральной нервной системе. Это 
позволяет придать большую неподвижность те-
лу с оружием и выполнять согласованные дей-
ствия, такие как прицеливание и плавное нажа-
тие на спусковой крючок. В стрелковых упраж-
нениях точность имеет решающее значение. 
Стрелки должны уметь точно прицеливаться и 
стрелять в цель, им необходимо быстро реаги-
ровать на изменения в прицеливании и быстро 
стрелять, в большинстве видов стрелковых 
упражнений требуется хорошая координация 
движений. В стрелковых упражнениях преобла-
дает специальная выносливость, позволяющая 
поддерживать высокую скорость и точность в 
течение длительного времени. В тренировку 
стрелка необходимо включать различные 
упражнения, чтобы обогатить центральную 
нервную систему временными связями, укре-
пить и повысить устойчивость двигательных 
навыков. Главный критерий эффективности их 
применения – это чувство утомления. Только на 
фоне появившейся усталости можно говорить о 
закреплении навыка. 

Сущностью методов является использова-
ние специальных упражнений в определенной 
заданной форме, которые направлены на раз-
витие выносливости и координации движений 
с точной обусловленной нагрузкой. Важно, что-
бы упражнения были подобраны с учетом ин-
дивидуальных ошибок каждого стрелка. Для 
устранения отклонений в попадании нужно 
принимать следующие методы: непрерывный 
метод, представляющий собой непрерывную 

мышечную деятельность без изменения интен-
сивности при многократном выполнении спе-
циального упражнения; интервальный метод 
при многократном повторении одного и того 
же специального упражнения с различными 
интервалами отдыха; переменный метод при 
направленной смене нагрузки с ее различной 
степенью. 

Для контроля развития показателей при 
стрельбе необходимо выполнить контрольные 
нормативы после упражнений на следующей 
тренировке. Это поможет определить необхо-
димый рост уровня стрельбы, оценить эффек-
тивность и проверить, обладает ли включение 
нужных упражнений свойством положительного 
переноса навыков на стрельбу. 

 Комплексный подход, включающий пра-
вильное планирование тренировок, использо-
вание разнообразных упражнений и методов, а 
также учет индивидуальных особенностей 
стрелка, позволяет достичь высоких результа-
тов в данной области.  

Таким образом, методы развития специ-
альной выносливости у стрелков из боевого 
ручного стрелкового оружия являются эффек-
тивным условием развития специальных физи-
ческих качеств, результатом чего является со-
вершенствование стрелковых возможностей 
спортсмена, выражающихся в объективной по-
становке правильного выстрела, позволяюще-
го достигать высокие результаты в стрельбе. 
Они легко проводятся без применения допол-
нительных средств, в свою очередь, активно 
используются как в начале, так и в конце тре-
нировки. Это позволяет разнообразить учебно-
тренировочный процесс, а также способствует 
совершенствованию специальных стрелковых 
качеств. 

Развитие специальной выносливости не 
только повышает физическую готовность стрел-
ка, но и способствует улучшению его психоло-
гической устойчивости и уверенности в своих 
силах. Поэтому постоянное совершенствование 
навыков и поддержание высокого уровня спе-
циальной выносливости являются неотъемле-
мыми составляющими профессионального ро-
ста стрелка. 
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Современные условия развития социально-
экономической и военно-политической обста-
новки в стране и за рубежом предполагают по-

вышение уровня подготовки военных кадров, в 
том числе войск национальной [1]. Войска 
национальной гвардии выполняют задачи по 
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обеспечению безопасности личности, общества 
и государства [2]. Качество выполнения задач 
войсками, как показывает опыт, в том числе при 
проведении специальной военной операции, 
напрямую зависит от подготовки офицеров в 
военных институтах, их моральной и нравствен-
ной составляющей [3]. Становление нравствен-
ного сознания курсантов войск национальной 
гвардии является важной составной частью си-
стемы воинского воспитания. Основными ком-
понентами нравственного сознания курсантов 
являются нравственные категории (честь, со-
весть, справедливость, милосердие и пр.) 
и нравственные обязанности (отношение к за-
щите Отечества, к сослуживцам, командирам и 
начальникам, самому себе) [4]. 

Особенности нравственного сознания рас-
сматривались в работах таких ученых, как 
О. Г. Дробницкий «Проблемы нравственности», 
А. И. Титаренко «Структуры нравственного со-
знания».  

Начиная с 50–60-х годов ХХ века в отече-
ственной педагогике возник огромный интерес 
к изучению проблем нравственности, нрав-
ственного просвещения, нравственных убежде-
ний обучающихся разного возраста [5, 6]. Дан-
ная проблема рассматривалась как важная за-
дача воспитания в работах Д. И. Водзинского, 
Л. А. Высотиной, Н. К. Гончарова, Д. М. Гришина, 
Е. В. Ковтуновой, И. М. Краснобаева, О. И. Руты, 
И. Ф. Свадковского, В. А. Сухомлинского и др. 
Проблема изучения нравственного сознания 
личности в 70–80-е годы в педагогике выделе-
на в самостоятельный объект исследования. 

К проблеме изучения нравственного созна-
ния военнослужащих в военной педагогике ис-
следователи обратились более 20 лет назад, что 
в свою очередь способствовало сохранению 
лучших традиций российского офицерства, дис-
циплинированности и моральной выдержки 
личного состава (С. И. Булах, И. Н. Кудинов, 
Н. А. Темнюк и др.). Изучение понятия «нравст-
венность» уходит своей историей в глубокую 
древность [7]. 

До 2005 года в содержание нравственного 
воспитания входило эстетическое, трудовое, 
религиозное, патриотическое и правовое вос-
питание [8]. 

Из результатов анализа научных трудов 
можно прийти к пониманию, что рассмотрение 
вопросов педагогического сопровождения кур-
сантов свое развитие получило лишь в послед-
ние годы и является актуальным в современных 
реалиях.  

Исходя из актуальности повышения нрав-
ственного сознания курсантов, было проведено 
диссертационное исследование по теме 
«Педагогическое сопровождение курсантов 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации в процессе становления нравственного 
сознания».  

Под становлением нравственного сознания 
курсанта войск национальной гвардии понима-
ется процесс приобретения им знаний, навыков 
нравственного мышления, формирования на их 
основе устойчивых нравственных понятий и, 
как следствие, ценностных установок, соответ-
ствующих нормам морали, нравственным чув-
ствам и убеждениям, что приводит к осознан-
ной потребности совершать поступки (осуществ-
лять деятельность) в соответствии с нормами 
поведения офицера, а также внутренней готов-
ности выполнять воинский долг. 

Педагогическое сопровождение курсантов 
в процессе становления нравственного созна-
ния реализуется в ходе учебно-воспитательного 
процесса, осуществляемого посредством ис-
пользования форм, методов и специальных ме-
тодических приемов в аудиторной и внеауди-
торной деятельности, представляющей превен-
тивное и оперативное педагогическое взаимо-
действие преподавателей и курсантов, направ-
ленное на создание условий для понимания, 
осмысления норм поведения и повышения 
уровня нравственного сознания в процессе обу-
чения. 

В исследовании участвовало 200 курсан-
тов, по 100 человек в контрольной и экспери-
ментальной группах. Эксперимент проводился 
на двух этапах: констатирующем и формирую-
щем. Общая логика исследования заключается 
в разработке содержания, организации и мето-
дики педагогического сопровождения; обосно-
вании критериев и показателей оценки нрав-
ственного сознания курсантов; разработке и 
реализации программы педагогического сопро-
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вождения курсантов, раскрывающей особенно-
сти формирования и становления их нравствен-
ного сознания. 

Программа приспособлена к особенностям 
курсантских подразделений и рассматривает 
направленность каждого курсанта на активное 
содействие в формировании и развитии нрав-
ственного сознания. Основной целью данной 
программы является повышение уровня нрав-
ственного сознания курсантов в ходе их обуче-
ния в военном институте. В содержание про-
граммы входят мероприятия, проводимые с 
курсантами на каждом курсе обучения. 

 На первом курсе происходит приобщение 
недавнего абитуриента к вузовским формам 
коллективной жизни, знакомство с историей, 
героико-патриотическими, боевыми традиция-
ми войск и военного института. Проводится 
углубленное изучение тем на занятиях по дис-
циплине «Теория государства и права» (теория 
права и государства в связи с теорией нрав-
ственности, соотношение права и нравственно-
сти, право и мораль).  

Взаимосвязь морали и нравственности зача-
стую рассматривается как проблема совместных 
признаков данных явлений [9]. По дисциплине 
«Философия» курсанты изучают проблемы нрав-
ственности в философии и вопросы морали. 

Курсанты осознают чувство коллективизма, 
взаимовыручки, привлекаются к участию в об-
щественной жизни подразделения, занимаются 
разработкой индивидуальной программы по-
вышения уровня нравственного сознания. Ко-
мандиры подразделений, преподаватели, офи-
церы управления осуществляют сбор и анализ 
информации о жизни курсанта до поступления 
в военный институт; проводят анализ и учет 
данных об индивидуальных личностных каче-
ствах по результатам психологических, меди-
цинских и социометрических исследований; 
диагностируют исходный уровень нравственно-
го сознания курсантов. У курсантов формиру-
ются установки на неукоснительное соблюде-
ние уставных требований, на неприятие и 
осуждение правонарушений и безнравствен-
ных поступков. 

На втором курсе обучения курсанты прини-
мают участие в общественной жизни, шефской, 

военно-патриотической работах на более высо-
ком уровне, завершается процесс адаптации к 
вузовской среде. В ротах проводятся тематиче-
ские вечера «О чести, мужестве, славе», диспу-
ты «Возьми себе в пример», беседы «Дисцип-
линированность – важнейшее качество лично-
сти военнослужащего». Преподаватели оказы-
вают помощь в нравственном самообразовании 
и самовоспитании. На занятиях по дисциплине 
«Психология и педагогика» в разделе «Военная 
психология» курсанты изучают психолого-педа-
гогические основы духовно-нравственного вос-
питания, личность военнослужащего, ее психо-
логическую структуру и содержание, социально
-психологические особенности воинского кол-
лектива, конфликты в воинском коллективе и 
пути их предупреждения и разрешения. 

На третьем курсе у курсантов формируется 
гордость за принадлежность к войскам нацио-
нальной гвардии Российской Федерации в свя-
зи с началом специализации и повышением 
квалификации. В подразделениях проводятся 
вечера «Служить там, где приказывает Родина», 
«Офицерской биографии начало…» (пригла-
шаются ветераны института). Курсанты прини-
мают активное участие в общественной жизни в 
целях формирования навыков и умений прове-
дения воспитательных мероприятий по разви-
тию нравственного сознания. 

На занятиях по дисциплине «Психология и 
педагогика» в разделе «Военная педагогика» 
курсанты изучают сущность самовоспитания 
военнослужащих, военно-педагогический ас-
пект нравственного поступка, воинскую состав-
ляющую духовно-нравственного воспитания, 
педагогические аспекты воспитания нравствен-
ных ценностей у военнослужащих и другие во-
просы, касающиеся нравственности. 

На четвертом курсе курсанты старших кур-
сов выступают перед курсантами младших кур-
сов по вопросам морали и нравственности, ста-
новления нравственного сознания и определе-
ния ценностных ориентиров; участвуют в воен-
но-патриотических мероприятиях. 

На занятиях по дисциплине «Организация 
военно-политической работы» курсанты изуча-
ют психологический анализ различных видов 
служебно-боевой деятельности и их влияние на 
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морально-политическое и психологическое со-
стояние личного состава, его сущность, крите-
рии и порядок оценки. Изучаются особенности 
организации работы по психологическому со-
провождению служебно-боевой деятельности 
подразделений войск национальной гвардии. В 
подразделениях проводятся общие собрания 
личного состава по вопросу: «Войсковая прак-
тика – важный этап становления нравственного 
сознания будущего офицера». 

На пятом курсе курсанты отрабатывают 
навыки планирования, разработки и проведения 
конкретных морально-нравственных и военно-
патриотических мероприятий, нацеливаются на 
качественную подготовку к Государственной 
итоговой аттестации. Все субъекты образова-
тельной деятельности анализируют результаты 
личностного ориентирования в определении 
уровней становления нравственного сознания. 

Командиры подразделений учитывают рей-
тинг каждого курсанта при распределении в 
войска. Профессорско-преподавательский со-
став совместно с командирами систематизиру-
ют данные о степени сформированности про-
фессионально важных и личностных качеств 
будущего офицера. 

На занятиях по дисциплине «Профессио-
нальная этика и служебный этикет» курсанты 
изучают проблемы происхождения и сущность 
морали, профессиональную этику и ее основ-
ные ценности, нравственный выбор поступка в 
ситуации морального конфликта, сущность и 
содержание нравственных отношений в воин-
ских коллективах, моральный фактор при веде-
нии военных действий и выполнении служебно-
боевых задач. 

В ротах проводятся общие собрания лично-
го состава по вопросу: «Полевая практика – за-
ключительный этап становления нравственного 
сознания будущего офицера», проведена кон-
ференция «Ценностные ориентации будущего 
офицера». 

В проведении мероприятий агитационно-
пропагандистской работы с курсантами участву-
ют штатные офицеры военно-политической ра-
боты (заместители командиров батальонов и 
отдел по военно-политической работе); коман-
диры подразделений (взводов, рот); офицеры 

управления, отделов и служб военного институ-
та; все кафедры военного института (профес-
сорско-преподавательский состав). Также в ра-
боте по формированию нравственного созна-
ния курсантов принимают участие работники 
библиотеки, клуба, музея; совет ветеранов; ла-
боратория профессионального психологическо-
го отбора и ученый совет военного института. 

В ходе обучения курсанты приобщаются к 
искусству, культуре, посещая общественно-
культурные организации города (Драмати-
ческий театр им. Карла Маркса; Театр юного 
зрителя; Театр оперы и балета им. Чернышев-
ского; Саратовскую филармонию и другие куль-
турные и военно-патриотические организации).  

Важным условием реализации программы 
педагогического сопровождения курсантов в 
процессе становления нравственного сознания 
является его синхронность с празднованием 
государственных праздников, дней воинской 
славы (победных дней) России, профессиональ-
ных и вузовских праздников. 

К проведению включенных в программу ме-
роприятий необходимо относиться творчески, 
своевременно вносить в нее коррективы в соот-
ветствии с требованиями поступающих руково-
дящих документов, а также реальной практикой. 

Становление нравственного сознания, 
сформированность нравственных норм и при-
вычек поведения происходит в том числе при 
прохождении различного рода практик в пери-
од обучения в военном институте [10]. 

Целью практик является закрепление тео-
ретических знаний, приобретение практическо-
го опыта, повышение командно-методических 
навыков, а также развитие нравственных 
чувств, убеждений, норм и правил нравственно-
го поведения. 

По итогам проведенного констатирующего 
и формирующего этапов эксперимента, с помо-
щью выделенных нами критериев (ценностный, 
когнитивный, деятельностный) и показателей 
(моральные ценности, знание норм и правил 
поведения, способность анализировать свои 
поступки и др.) были разработаны уровни оцен-
ки нравственного сознания курсантов (обыден-
ный, эмоционально-чувственный, убежденно-
осознанный).  
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 Результаты, полученные в ходе констати-
рующего этапа, показали, что в эксперимен-
тальной группе преобладают средний (64,9 % – 
65 чел.) и высокий (18,1 % – 18 чел.) уровни 
сформированности, тогда как в контрольной 
группе выражен средний (47,4 % – 47 чел.) уро-
вень нравственного сознания. 

В ходе формирующего этапа и апробации 
программы педагогического сопровождения 
была выявлена необходимость регулирования 
деятельности кураторов, педагогов, командиров 
подразделений, офицеров управления и отдела 
по военно-политической работе. Для этого было 
пересмотрено содержание теоретического ма-
териала учебных дисциплин («Теория государ-
ства и права», «Философия», «Военная психоло-
гия и педагогика», «Организация военно-
политической работы» и «Профессиональная 
этика и служебный этикет»), которые охватыва-
ют весь процесс теоретического обучения. Для 
объяснения специальных вопросов в лекцион-
ных занятиях, которые затрагивают проблема-
тику становления нравственного сознания, для 
профессорско-преподавательского состава бы-
ли разработаны методические рекомендации 
по порядку и особенностям проведения данных 
занятий. 

Также благодаря пересмотру тематики про-
ведения мероприятий агитационно-пропаган-
дистской работы (вечеров, бесед, диспутов и 
т. п.), проводимых командирами, преподавате-
лями, кураторами, и произошло совершенство-
вание работы, направленной на формирование 

нравственного сознания курсантов. Появился 
переход от эпизодических, «разрозненных» 
воспитательных мероприятий к организации 
воспитывающей нравственной среды как систе-
мообразующего начала в работе военного ин-
ститута. 

По результатам формирующего этапа экс-
перимента с помощью модифицированных 
нами диагностических методик и экспертной 
анкеты командиров произошли значительные 
изменения показателей уровня нравственного 
сознания курсантов. В экспериментальной груп-
пе увеличилось количество курсантов с высо-
ким уровнем (с 37,9 % (38 чел.) до 44,2 % 
(42 чел.)) и снизилось с низким (с 14,7 % 
(15 чел.) до 9,5 % (9 чел.)). В контрольной группе 
количество курсантов с высоким уровнем оста-
лось неизменным (до – 18,1 % (18 чел.), после – 
18,9 % (18 чел.)), но снизился средний (с 64,9 % 
(65 чел.) до 57,9 % (55 чел.)), и повысился низ-
кий уровень (с 17 % (17 чел.) до 23,2 % 
(22 чел.)). 

Таким образом, полученные результаты 
позволяют говорить о полноте реализации тео-
ретического замысла, так как исходные цели 
программы были воплощены и достигнуты, по-
ставленные задачи решены. Разработанная ав-
торская программа в ходе опытно-экспе-
риментальной работы показала свою эффектив-
ность и результативность, обеспечив устойчи-
вое становление нравственного сознания кур-
сантов в процессе организованного педагогиче-
ского сопровождения. 
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Профессиональная деятельность офицеров 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации предполагает наличие у них особых пол-
номочий, связанных с ответственностью за без-
опасность государства и его граждан, определя-
ет особые требования к уровню профессиона-
лизма военных специалистов. В соответствии с 
Федеральным законом «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации» [1] на 
войска национальной гвардии возлагается вы-
полнение задач, связанных с участием в охране 
общественного порядка и обеспечением обще-
ственной безопасности. Особая ответственность 
в реализации этих и других важнейших задач 
ложится на военнослужащих и сотрудников Фе-
деральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, которые, безусловно, 
должны обладать необходимым уровнем про-
фессионализма.  

Становление будущего офицера войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
как профессионального специалиста начинает-
ся с момента его обучения в военном институте. 
Развитие курсанта как будущего офицера осу-
ществляется по следующим направлениям: про-
исходит укрепление профессиональной направ-
ленности, совершенствуются различные психи-
ческие процессы, повышается чувство долга и 
ответственность за успех в профессиональной 
деятельности. 

Само понятие «профессионализм» может 
употребляться в разных контекстах и смыслах. 
Когда говорят: «эта работа требует профессио-
нализма», имеются в виду нормативные требо-
вания профессии к личности человека. Здесь 
профессионализм – это совокупность личност-
ных характеристик человека, необходимых для 
успешного выполнения труда («нормативный 
профессионализм»). 

В другом смысле употребляется это слово, 
когда говорят: «этому человеку присущ профес-
сионализм». В данном контексте подразумева-
ется, что человек обладает этим необходимым 
набором психических качеств, и профессиона-

лизм становится внутренней характеристикой 
личности человека. Такое понимание, по мне-
нию А. К. Марковой, означает «реальный про-
фессионализм конкретного человека» [2]. 

Стремительные перемены в социокультур-
ной жизни нашего общества, динамизм и 
напряженный характер профессиональной дея-
тельности офицерских кадров требуют карди-
нальных изменений в духовно-психологичес-
ком облике будущих военных специалистов, 
которым необходимо обладать профессиональ-
ной компетентностью в соответствии со спек-
тром решаемых учебно-боевых задач. При этом 
немаловажное значение занимает и коммуни-
кативная компетентность, под которой следует 
понимать основное социально-психологическое 
условие развития личности, а также достижения 
педагогического мастерства и успешной про-
фессиональной деятельности офицера.  

Личный опыт прохождения автором статьи 
военной службы, а также опыт прохождения 
этого вида государственной службы другими 
офицерами войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации показывает, что в процессе 
воинского труда повседневные отношения офи-
цера представляют собой его взаимодействие 
по множеству вопросов разного характера с 
командирами, подчиненными, равными себе 
офицерами и другими лицами, обусловливаю-
щее многосторонние взаимосвязи в воинском 
коллективе. Сложная система взаимоотношений 
между членами коллектива и его руководите-
лем делает возможным удовлетворение лич-
ностных контактных потребностей и обмен ин-
формацией. Ежедневное общение в воинском 
коллективе – это сложный и многоаспектный 
процесс, который нередко сопровождается це-
лым рядом проблем.  

Одно из важных значений для военнослу-
жащего и коллектива – межличностное обще-
ние отдельных его участников. Оно входит в 
общую деятельность этого коллектива и пред-
ставляет собой многостороннюю сферу влия-
ния, охватывающую различные стороны, от ор-
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ганизации повседневной деятельности до этни-
ческого фактора развития личности [3]. Для во-
еннослужащего общение одновременно высту-
пает фактором, влияющим на саморазвитие и 
самоутверждение в профессиональной деятель-
ности. 

В рамках настоящей статьи представляется 
интересным проанализировать мнение некото-
рых ученых в области педагогики относительно 
роли коммуникативных умений в профессио-
нальном общении офицеров войск националь-
ной гвардии России.  

Так, например, кандидат педагогических 
наук С. В. Ценцеря, рассматривая одну из ос-
новных функций общения офицера, раскрывает 
ее как элемент педагогической культуры офи-
цера, являющейся в свою очередь своеобраз-
ным признаком определенного уровня разви-
тия личностных и профессиональных качеств, 
психолого-педагогических знаний и практиче-
ских навыков, обеспечивающих высокую эф-
фективность деятельности по обучению и вос-
питанию подчиненных [4, с. 236–242; 3, с. 220].  

Вместе с тем, как отмечает В. И. Вдовюк: «в 
любой социальной группе в процессе общения 
происходит выделение лидера в интересах 
обеспечения внутренней самоорганизации 
группы» [5, с. 260].  

Доктор социологических наук, профессор 
Т. М. Баландина рассматривает культуру обще-
ния военнослужащих в условиях динамичного 
изменения коммуникационной среды всего об-
щества [6]. Особое значение уделяется разви-
тию и влиянию внешних факторов на коммуни-
кационные связи военнослужащих, протекаю-
щих как внутри коллектива, так и возникающих 
при взаимодействии с внесистемными граждан-
скими субъектами. 

Рассматривается влияние внешних нега-
тивных факторов и проблем на процесс взаи-
моотношений, происходящих внутри воинского 
коллектива. Происходит изменение ценностей, 
принципов и представлений военнослужащего, 
которые оказывают влияние на мировоззрение 
военнослужащего в целом. 

Процесс общения военнослужащих под-
вергается изменениям, которые способствуют 
его усложнению и росту межгрупповой комму-

никационной напряженности в воинских кол-
лективах. 

Профессор Т. М. Баландина представляет 
культуру общения военнослужащих в виде си-
стемы индивидуальных представлений, наибо-
лее значимых ценностей, коммуникационных 
правил и норм общения характерных для пред-
ставителей воинского коллектива. Она проявля-
ется в процессе формального и неформального 
общения. Главным признаком ее развития и 
сформированности служит эффективность вну-
риколлективного общения и взаимодействия в 
процессе выполнения служебных и трудовых 
задач. Культура общения показывает потенци-
альные возможности отдельных членов этого 
коллектива и подразделения в целом для каче-
ственного выполнения поставленных задач с ми-
нимальной возможностью возникновения кон-
фликтных ситуаций в процессе их выполнения. 

Н. В. Пахомова подчеркивает сформиро-
ванность культуры общения как один из основ-
ных путей укрепления авторитета командира [7, 
с. 69], что тоже в свою очередь решительно вли-
яет на эффективность деятельности офицера. 

Ломов Б. Ф. считает, что «общение – это од-
на из сторон образа жизни человека не менее 
существенная, чем деятельность, что между об-
щением и деятельностью существует масса пе-
реходов и превращений одной в другую» [8]. 
Общение выступает как специфическая форма 
взаимодействия человека с другими людьми, 
как взаимодействие субъектов – не только дей-
ствие, не просто воздействие одного субъекта 
на другого, а именно взаимодействие. В общем 
смысле общение – это сложный многоплановый 
процесс установления и развития контактов 
между людьми, порождаемых потребностями 
совместной деятельности и включающих в себя 
обмен информацией, выработку стратегий взаи-
модействия, восприятие и понимание другого 
человека [9].  

Общение как механизм межличностных от-
ношений обеспечивает сопряжение самостоя-
тельных конкретных людей, которым присущи 
такие составляющие, как познание, участие, вза-
имодействие, они реализуются в процессе слу-
жебных и неслужебных отношений. Особенность 
общения в воинском коллективе состоит в посто-
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янной глубокой жесткой нормативно-правовой 
регламентации. У военнослужащих порядок об-
щения обусловливается общими целями, задача-
ми и потребностями, такими как: распорядитель-
но-исполнительные, коммуникативно-развиваю-
щими и индивидуально-личностными.  

Достигается это как непосредственно, так и 
опосредованно при вовлечении в процесс об-
щения людей-посредников, которые имеют ав-
торитет и высокую профессиональную техниче-
скую подготовку. 

Сложность коммуникации в воинских под-
разделениях заключается в его специфике. При 
выстраивании общения в таком коллективе 
офицер руководствуется требованиями и реко-
мендациями, определенными в руководящих 
документах. Главным руководящим докумен-
том, охватывающим основные направления вза-
имодействия между отдельными представителя-
ми и коллективом в целом, является общевоин-
ский устав [10]. 

Требования, определенные в данном руко-
водящем документе, носят принудительный ха-
рактер. Сложность общения определяется и 
строгим разделением членов коллектива на от-
дельные категории (начальник и подчиненный), 
которые накладывают ряд особенностей при 
общении (принцип единоначалия). 

Однако это накладывает на руководителя 
(начальника) большую ответственность, чем в 
обычных коллективах. К руководителю воин-
ского коллектива (офицеру) предъявляются 
определенные требования, которые выражают-
ся в наличии у него определенных качеств и 
навыков, необходимых для эффективного 
управления этим коллективом.  

Формально назначенный на руководящую 
должность офицер при отсутствии требуемых 
качеств и навыков может и не стать лидером 
этого коллектива, который охватывает как фор-
мальную, так и неформальную сторону взаимо-
действия в коллективе. 

Именно в процессе коммуникации офицера 
с подчиненными происходит его оценка и сопо-
ставление этим требованиям. 

При положительном исходе офицер стано-
вится лидером данного коллектива и охватывает 
все сферы влияния при управлении коллективом. 

Таким образом, офицер получает не только 
административный ресурс управления коллек-
тивом (власть), но и влияние на управление 
процессами внутри коллектива. 

Каждый офицер должен стремиться при 
общении с подчиненными занять это доминиру-
ющее положение, показывая свой высокий уро-
вень профессионализма и подготовленности. 
Офицер должен стать примером для подчинен-
ного, так как личный пример является одним из 
самых действенных способов влияния на под-
чиненного. 

Однако, следует помнить, что высокая тре-
бовательность и принципиальность в общении с 
подчиненными являются не менее важными ар-
гументами для эффективного управления воин-
ским коллективом. 

Принципиальная позиция офицера выступа-
ет главным направлением в межличностных от-
ношениях и определяет характер и результат 
будущей беседы. Такие немаловажные личност-
ные характеристики офицера, как гуманизм, со-
циальная ориентация, психолого-педагогическая 
компетентность, служебная этика, обеспечивают 
авторитет в воинском коллективе. 

Под авторитетом военнослужащего чаще 
всего понимают особую форму взаимоотноше-
ний между военнослужащими (начальником и 
подчиненными), которая позволяет оказывать 
влияние на остальных членов коллектива, осно-
ванную на признании коллективом его отдель-
но взятого представителя (руководителя) через 
принятие его достоинств, личных и профессио-
нальных качеств, формирование доверия и ува-
жения к нему. 

Наличие авторитета позволяет офицеру не 
только влиять на процессы, происходящие внут-
ри коллектива, но и принимать ключевые реше-
ния в урегулировании конфликтных ситуаций, 
происходящих между отдельными его участни-
ками. 

Именно авторитет офицера укрепляет фор-
мальную составляющую процесса управления 
коллективом и повышает степень влияния прин-
ципа единоначалия. В таком коллективе проис-
ходит повышение уровня культуры общения 
военнослужащих и создается наиболее благо-
приятный климат, способствующий качествен-
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ному и своевременному выполнению постав-
ленных задач. 

Психологические качества позволяют офи-
церу реализовывать знания, умения в ратном 
труде и достигнуть поставленных целей и задач. 
Коммуникативные умения обеспечивают каче-
ственную обратную связь в деятельности офи-
цера и его подчиненных [11, с. 240]. 

В повседневных отношениях для него 
большое значение имеют такие качества, как 
эмпатийность, искусство убеждать, доступность, 
коммуникабельность, способность поддержи-
вать обратную связь, авторитетность, соответ-
ствие должностному положению. В процессе 
общения недопустимы бюрократизм, конфликт-
ность, агрессивность, мизантропия, неспособ-
ность противостоять негативным установкам и 
стереотипам. 

Офицер как главный субъект воинского 
коллектива определяет его сущность, является 
системообразующим началом во взаимосвязи 
всех его сторон. Модель военного профессио-
нала включает в себя характеристики процес-
сов и состояний психологических ресурсов, 
свойств характера, темперамента, мотивацион-
но-деятельностных особенностей; умения в лю-
бых условиях отстаивать свои позиции, разви-
вать свои способности и творческий потенциал; 
постоянную готовность добиваться оптимиза-
ции всех сторон воинского труда. 

Стоит отметить, что профессиональная дея-
тельность офицеров войск национальной гвар-
дии Российской Федерации неизбежно включа-
ет в себя коммуникативную доминанту, реали-
зующуюся в глубоком понимании офицером 
особенностей профессионального взаимодей-
ствия, в высокой профессиональной ответ-
ственности за качество процесса и результата 
своей профессиональной деятельности. 

Поэтому успешность профессиональной 
деятельности офицеров войск национальной 
гвардии Российской Федерации во многом за-
висит от того, в какой мере они владеют сред-
ствами этой деятельности. Вот почему одним из 
важнейших факторов эффективности выполне-
ния служебно-боевых задач является развитие 
у офицеров адекватных коммуникативных уме-
ний, вооружение их технологией профессио-

нальной коммуникативной деятельности. Фор-
мирование и развитие объективно необходи-
мых умений межличностного профессионально-
го общения осуществляется при наличии у офи-
цера требуемых качеств. Эти качества включа-
ют в себя: понимание своего должностного по-
ложения и права на саморазвитие и самореали-
зацию; личную мотивацию и достижение высо-
ких результатов; способность к успешной реа-
лизации своих достижений; небезразличный 
интерес ко всем результатам, возникающим не 
только в индивидуальном порядке но и в воин-
ском коллективе в целом. 

Под коммуникативными умениями понима-
ется совокупность знаний и приобретенных 
навыков, а также способностей личности, обес-
печивающих возможность саморазвития, само-
регуляции и самоконтроля при решении комму-
никативных задач в условиях профессиональ-
ного и личного общения.  

Ярким признаком, отличающим коммуника-
тивные умения от ряда других, служит то, что 
они предполагают возможность воплощения 
знаний в определенные действия, в поиск опти-
мальных способов реализации цели, в способ-
ность выделить задачи профессионального об-
щения и наметить систему более эффективного 
профессионального общения. 

Коммуникативные умения рассматривают 
более сложные задачи или действия, подкреп-
ленные совокупностью приобретенных знаний 
и навыков. С другой стороны, коммуникативные 
умения можно рассматривать как своего рода 
потенциал для использования приобретенных 
знаний и навыков в будущих действиях в соот-
ветствии с поставленной целью. Степень сфор-
мированности и уровень развития коммуника-
тивных умений зависит от качеств личности, от 
характера и содержания профессиональных 
знаний, практических умений и навыков офице-
ра, умения продуктивной реализации получен-
ного опыта, которые включаются в мыслитель-
ные и практические действия при решении по-
вседневных, профессиональных и служебно-
боевых задач. Достижение цели на каждом эта-
пе цикла профессионального общения обеспе-
чивается использованием совокупности комму-
никативных умений. 
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Структура коммуникативных умений в про-
цессе осуществления профессиональной дея-
тельности включает следующие компоненты: 
проектировочный, конструктивный, коммуника-
тивный, организаторский и гностический. Дан-
ные компоненты, выделенные Н. В. Кузьминой, 
являются универсальными, определяющими и 
характеризующими любой вид деятельности в 
системах «человек – человек», «человек – 
группа», «человек – общество». Поэтому фор-
мируя их, видимо, можно добиваться продук-
тивности профессиональной деятельности [12]. 

Подготовленность офицера к трудовой дея-
тельности характеризуется хорошо сформиро-
ванными коммуникативными умениями и навы-
ками, которые определяются наличием и соче-
танием рационального и чувственного во взаи-
моотношениях с коллегам, подчиненными, ру-
ководством и способностью слушать, понимать, 
принимать другого человека и действовать 
убеждающими методами на него. Офицер отме-
чается поддержанием благоприятного психоло-
гического климата и творческой атмосферы в 
воинском коллективе, обладает оптимальным и 
наиболее эффективным стилем общения и 

обеспечивает высокую психологическую без-
опасность всего коллектива. 

Таким образом, проведя исследование вли-
яния профессионального общения офицеров 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации на коммуникативные умения, следует от-
метить, что развитие коммуникативных умений 
играет большую и важную роль в продуктивной 
организации профессиональной деятельности 
офицеров войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, определяя эффективность ин-
формационно-коммуникативной сферы дея-
тельности, эмоциональный настрой как отдель-
ных субъектов военно-профессионального тру-
да, так и всех членов воинского коллектива, что 
в итоге сказывается на качестве организации и 
успешности профессиональной деятельности 
офицеров, повышает их готовность к решению 
задач служебной деятельности и профессио-
нальному самосовершенствованию при органи-
зации службы и управлении подразделениями в 
повседневной деятельности, а также при вы-
полнении возложенных служебно-боевых задач 
в любой, даже критической обстановке. 
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литической ситуации в России, диктуют необ-

ходимость развития силовых органов нашей 
страны, к числу которых относятся войска 
национальной гвардии Российской Феде-
рации. 
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Специфика применения войск национальной 
гвардии Российской Федерации, обозначенная в 
Указе Президента Российской Федерации «Воп-
росы Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации» от 5 апреля 
2016 г. № 157, предъявляет повышенные требо-
вания к качеству профессиональной подготовки 
будущих офицеров, обладающих высоким уров-
нем профессиональной готовности к осуществле-
нию различных видов деятельности [1]. 

В этой связи значимыми для теоретического 
осмысления и прикладной разработки являются 
вопросы, связанные с необходимостью повыше-
ния качества профессиональной подготовки бу-
дущих офицеров войск национальной гвардии 
Российской Федерации, формирования у них 
профессиональной готовности к решению задач 
в различных условиях, определения направле-
ний совершенствования данного процесса. 

Педагогика определяет обучение как педа-
гогический процесс организации учебно-позна-
вательной деятельности обучающихся, направ-
ленный на приобретение знаний, выработку 
умений и навыков, формирование творческих 
способностей. 

На основе закономерностей и принципов 
обучения современная дидактика выделяет не-
сколько теорий (концепций) обучения: 

- ассоциативно-рефлекторная теория обу-
чения; 

- теория поэтапного формирования ум-
ственных действий; 

- теория проблемно-деятельностного обу-
чения; 

- теория программированного обучения и 
ряд других. 

В основе ассоциативно-рефлекторной теории 
обучения лежат процессы формирования услов-
ных рефлексов при работе головного мозга чело-
века. Дело в том, что в мозге человека постоянно 
происходит образование условно-рефлекторных 
связей - ассоциаций. Данные ассоциации являют-
ся личным жизненным опытом каждого индивиду-
ума. Ассоциативно-рефлекторная теория обуче-
ния была сформирована при участии отечествен-
ных ученых психологов и педагогов С. Л. Рубин-
штейна, А. А. Смирнова и др. Данную теорию мож-
но охарактеризовать следующими положениями: 

1. Ассоциации в сознании обучающегося 
являются результатом усвоения знаний, выра-
ботки умений и навыков, развития индивиду-
альных качеств. 

2. Накопление знаний, развитие умений и 
навыков идут в определенной последователь-
ности и состоят из нескольких этапов: уяснение 
материала, его осмысление; выявление взаимо-
связей и противоречий; сохранение информа-
ции в памяти; использование новых знаний, 
умений и навыков в реальной деятельности.  

3. В процессе обучения основной упор де-
лается на активизацию мыслительной деятель-
ности обучающихся по решению теоретических 
и практических задач.  

4. Оптимальный результат обучения дости-
гается в случае: 

- активного и сознательного отношения со 
стороны обучающихся; 

- последовательной подачи учебного мате-
риала; 

- показа, применения и закрепления на 
практике различных приемов умственной и 
практической деятельности; 

- применения знаний, умений и навыков 
при решении реальных задач и т. п.  

Таким образом, наилучшие результаты мо-
гут быть получены только при условии наличия 
у обучающихся существенной мотивации к обу-
чению [2]. 

Отрицательной стороной данной теории 
считаются ориентированность на усвоение и 
воспроизведение, при котором нет эффектив-
ного развития инициативы и творчества; слабый 
индивидуальный подход и нерегулярную обрат-
ную связь между курсантом и преподавателем; 
ограничение информационной емкости учебно-
го материала. Тем не менее элементы ассоциа-
тивно-рефлекторной теории обучения являются 
неизменными компонентами образовательного 
процесса несмотря на приведенные недостатки. 
Например, при изучении любого упражнения 
(норматива, строевого приема и т. п.) всегда вы-
деляются этапы ознакомления и разучивания, 
которым предшествует объяснение, для чего 
данное упражнение (норматив, прием) изучают-
ся, когда применяются, где используются, пока-
зывается его необходимость в практической 
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деятельности с целью активизации процесса 
обучения. 

Теория поэтапного формирования умствен-
ных действий в своей основе предполагает, что 
усвоение знаний, формирование умений и 
навыков, развитие личностных качеств зависит 
от накопления ими конкретных приемов и спо-
собов профессиональной деятельности.  

Теория поэтапного формирования умствен-
ных действий различает четыре группы усло-
вий, необходимых для овладения новым ум-
ственным действием:  

- наличие мотивации; 
- безошибочное выполнение действия во 

внешней форме; 
- приобретение действием обобщенности и 

разумности; 
- формирование умственных действий [3]. 
Отрицательными сторонами теории поэтап-

ного формирования умственных действий явля-
ются выработка у обучающихся шаблонного 
мышления и двигательных навыков, что снижа-
ет развитие творческих возможностей. 

Теория проблемно-деятельностного обуче-
ния является развитием ассоциативно-рефлек-
торной теории обучения и теории поэтапного 
формирования умственных действий. В основе 
данной теории обучения лежит понимание того, 
что в ходе обучения обучающиеся, основываясь 
на собственные знания, выявляют проблему, дей-
ствуют в целях поиска путей ее решения. При 
применении в ходе учебных занятий приемов 
проблемно-деятельностной теории обучения за-
метно возрастает самостоятельная познаватель-
ная деятельность обучающихся при разрешении 
учебных проблемных ситуаций, повышается ин-
тенсивность мышления в целях поиска новых 
знаний и новых способов решения практических 
задач. Можно выделить несколько этапов учеб-
ной деятельности, при этом мыслительная и 
практическая деятельность тесно взаимосвязаны 
и осуществляются одновременно [4]. На первом 
этапе обучающиеся воспринимают и осмыслива-
ют созданную руководителем занятия проблем-
ную ситуацию. Они изучают ситуацию, проводят 
ее анализ, выявляют противоречия и определяют 
сущность своего затруднения. В ходе второго эта-
па они разрабатывают и проводят обосновыва-

ние своих возможных действий по разрешению 
проблемной ситуации. Обучающимся дается воз-
можность разрешить проблему на основе имею-
щихся у них знаний и умений. Если это не полу-
чается, они выстраивают логическую последова-
тельность действий по разрешению проблемы, 
создавая ее путем логических рассуждений и в 
ходе поиска в учебниках, учебных пособиях. В 
ходе третьего этапа производятся самостоятель-
ные действия с учетом выбранной модели. Обу-
чающимся на основе намеченных путей предла-
гается выполнить действия для решения учебной 
задачи или проблемы, возникающей в ходе про-
фессиональной деятельности. В ходе практиче-
ских действий принятое решение может уточнят-
ся. На четвертом этапе производится анализ дей-
ствий обучающихся и определяется правильность 
решения проблемы. Обучающиеся проводят 
оценку своих действий, как реально они действо-
вали, мысленно проходят весь путь разрешения 
проблемной ситуации. При этом выясняется, все 
ли пути ее решения были рассмотрены, эффек-
тивность использования сил и средств, вероятные 
последствия, пути предотвращения подобных 
ситуаций в реальной деятельности. На пятом эта-
пе анализируется процесс умственной деятельно-
сти в ходе выполненных действий, иногда прове-
денного действия, выявлением и разбором оши-
бок, допущенных при его выполнении. Вместе с 
тем, анализируя процесс мышления в ходе прак-
тического действия, можно оценить его интеллек-
туальные способности, выход за пределы тради-
ционных решений, отказ от стереотипов в мысли-
тельной деятельности. 

Проблемно-деятельностное обучение не-
достаточно применимо для выработки практи-
ческих умений и навыков. Требуются значи-
тельные временные затраты для усвоения оди-
накового объема знаний по сравнению с други-
ми типами обучения. 

Одним из простейших примеров использо-
вания теорий проблемно-деятельностного обу-
чения является решение задач по Правилам до-
рожного движения. 

Под программированным обучением пони-
мается процесс обучения при помощи специ-
ального обучающего устройства (компьютер, 
программированный учебник, компьютерный 
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тренажер и др.). В этом случае учебный материал 
разбивается на небольшие фрагменты учебной 
информации и в определенной последователь-
ности подается обучающемуся. После каждого 
изученного учебного вопроса для контроля усво-
ения учебного материала предлагается выпол-
нить задание в виде теста, задачи, упражнения. 
После выполнения контрольного задания осу-
ществляется переход к очередному учебному 
вопросу. При верном решении задания обучаю-
щийся получает новую учебную информацию. 
При этом обучающее устройство выполняет кон-
трольные функции. Обучающие программы могут 
быть линейными, разветвленными, адаптивными, 
комбинированными. При этом классификация 
основана на способах представления информа-
ции, зависит от характера работы над ней и фор-
мы контроля качества усвоения знаний. 

Программы линейного типа представляют 
собой последовательно сменяющиеся небольшие 
блоки учебной информации с контрольным зада-
нием. По окончании изучения учебного материала 
обучающемуся дается задание, выполнив которое, 
он должен дать верный ответ (выбрать из не-
скольких вариантов верный ответ). В случае пра-
вильного ответа обучающийся получает новую 
учебную информацию, а если ответ неверный – 
предложение вновь изучить первоначальную ин-
формацию. Программа разветвленного типа отли-
чается от линейной тем, что обучающемуся, в слу-
чае неверного ответа, может предоставляться до-
полнительная учебная информация, которая поз-
волит ему выполнить контрольное задание, дать 
верный ответ и получить новый блок учебной ин-
формации [5]. Адаптивная программа позволяет 
обучающемуся выбирать степень сложности изу-
чаемого материала, предусматривает возмож-
ность обращаться к электронному справочному 
материалу, пособиям, учебникам и т. д. Сочетание 
фрагментов адаптивного, линейного и разветв-
ленного программирования называют комбиниро-
ванным программированием. Блочное и модуль-
ное обучение являются отдельными направления-
ми программированного обучения. Блочное обу-
чение имеет в своей основе программу, позволя-
ющую обучающимся выполнять разнообразные 
операции и использовать приобретаемые знания 
при решении учебных задач. Такая обучающая 

программа состоит из информационного блока 
(учебного материала), контрольного блока (про-
верка усвоенного), коррекционного блока (допол-
нительного задания в случае неверного ответа).  

Модульное обучение предполагает работу 
обучающегося с обучающей программой, состо-
ящей из модулей. Модульное обучение позво-
ляет осуществлять самостоятельное обучение, 
возможность выбирать быстроту обучения и те-
матику учебных материалов.  

Программированное обучение имеет ряд 
преимуществ: информация разбивается на не-
большие фрагменты; легкость усвоения; само-
стоятельный выбор скорости усвоения; выраба-
тывается умение мыслить логически. Вместе с 
тем имеется ряд проблемных моментов, напри-
мер: слабо развивается самостоятельность в 
обучении; требуются значительные временные 
затраты; данная концепция может применяться 
только при возможности составления алгоритма 
решения задач; приобретаются только знания, 
заложенные в алгоритме, при этом новые зна-
ния практически не получаются. 

Необходимо понимать, что рассмотренные 
теории обучения практически не применяются в 
чистом виде. На любом учебном занятии всегда 
применяется сочетание нескольких теорий обу-
чения, и задача руководителя занятия – приме-
нять те педагогические и психологические прие-
мы, которые позволят максимально эффективно 
освоить учебный материал. При этом обязательно 
должна поддерживаться обратная связь, которая 
позволит контролировать процесс приобретения 
знаний, умений и навыков и вносить необходи-
мые коррективы в деятельность педагога. Необ-
ходимо учитывать, что если при изучении одних 
дисциплин должна развиваться творческая сторо-
на обучающегося (например, на тактике необхо-
димо творчески применять требования боевых 
уставов и наставлений), то при изучении других 
дисциплин требуется строгое и точное выполне-
ние определенного алгоритма действий (напри-
мер, при действиях с вооружением и техникой). 

Таким образом, процесс подготовки буду-
щих офицеров войск национальной гвардии 
представляет собой непрерывный процесс обу-
чения и воспитания. Деятельность командного и 
профессорско-преподавательского состава по 
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формированию профессиональной готовности 
курсантов носит поэтапный и системный харак-
тер. Формирование профессиональной готовно-
сти включает в себя создание профессиональ-
ной мотивации, развитие, овладение професси-

ональными компетенциями, воспитание пози-
тивного отношения к избранной профессии, ак-
туализацию и повышение уровня развития про-
фессионально значимых качеств на всех этапах 
профессиональной подготовки. 
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В условиях современного развития войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
и активного их привлечения к выполнению воз-
ложенных специальных задач на первый план 
выступают такие требования к выпускникам во-
енных институтов, которые требуют от офицера 
быть грамотным специалистом, уметь оператив-
но и качественно принимать оптимальные 
управленческие решения и применять по наз-
начению имеющееся на снабжении войск во-
оружение и военную технику. Эти цели могут 
быть достигнуты формированием профессио-
нально-деловых качеств будущего офицера в 
ходе его обучения в военном институте. 

Профессионально-деловые качества офи-
цера непосредственно связаны с успешностью 
выполнения служебно-боевых задач, умением 
работать в воинском коллективе, обладанием 
коммуникативными навыками, а также аналити-
ческими способностями, особой ответственно-
стью и самоорганизованностью.  

Принципы формирования профессиональ-
но-деловых качеств во многом основаны на ор-
ганизации взаимодействия обучающихся с про-
фессорско-преподавательским составом, про-
водимым учебные занятия в военном институте. 
В ходе формирования профессионально-
деловых качеств офицера курсанты развивают 
свои профессиональные навыки и кругозор, тем 
самым готовятся к самостоятельному выполне-
нию обязанностей по занимаемой должности и 
выполнению служебно-боевых задач в услови-
ях динамически изменяющейся обстановки. 

Вопросы формирования профессионально-
деловых качеств офицера как дидактической 
проблемы построения обучения рассматрива-
лись в ряде исследований последних лет таки-
ми учеными, как: А. В. Барабанщиков, Б. П. Бар-
хаев, Б. С. Гершунский, А. Г. Караяни и др. 

А. Г. Караяни и Ю. Г. Сулимов считали, что 
при определении целей обучения должны быть 
названы не только сами умения, но и те функ-
ции, которые офицер может выполнять, опира-
ясь на эти умения, а также то, во имя чего он 
должен их выполнять [1]. 

Кроме этого, цель формирования профес-
сионально-деловых качеств офицера имеет 
кроме военного еще педагогическое и психоло-

гическое содержание, что, в свою очередь, яв-
ляется привитием определенной культуры [2]. 
Исходя из этого, А. Г. Маклаков считает, что каж-
дый офицер военной образовательной организа-
ции, будь он преподаватель либо командир, 
несет с собой сформированную культуру войны, 
имея в виду тот опыт, который способен форми-
ровать у курсанта профессионально-деловые 
качества офицера в познавательном, профессио-
нальном и развивающем аспектах [3]. 

Как отмечается в ряде работ авторов, од-
ним из основных направлений, связанных с 
развитием профессионально-деловых качеств 
офицера, становится военно-педагогическая и 
военно-политическая работа, которая формиру-
ет устойчивые компоненты творческого стиля 
мышления, а также интеллектуальное и психо-
логическое развитие личности офицера. Пра-
вильно ориентированный педагогический про-
цесс на формирование у курсантов творческих 
качеств инициативной личности способен ко-
ренным образом поменять методы и правила 
преподавательской работы [4, 5]. 

В ходе изучения дидактических подходов 
ученых становится видно, что первостепенное 
значение приобретают такие элементы, как: 
изучение теоретических основ, предполагаю-
щих знание законов, уставов и других норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих слу-
жебно-боевую деятельность войск и руковод-
ство ими в повседневной деятельности; приоб-
ретение практических навыков в применении 
вооружения, военной и специальной техники и 
других средств в своей профессиональной дея-
тельности, а также овладение организаторски-
ми и управленческими способностями [6, 7]. 

Дидактической особенностью развития 
профессионально-деловых качеств офицера 
является безмерность данного процесса. В са-
мом деле, если вникнуть в сам процесс разви-
тия профессионально-деловых качеств офице-
ра, то можно увидеть некоторое количество 
взаимосвязанных дисциплин, каждая из кото-
рых задает определенный вектор в становле-
нии личности офицера и вырабатывает его про-
фессионально-деловые качества [1].  

В ходе организации выполнения постав-
ленных перед подразделением служебно-бое-
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вых задач офицеру необходимо умело опери-
ровать вопросами применения тактических 
приемов действия войск, военной топографии, 
организации связи, ему необходимо знать осо-
бенности ведения огня, уметь действовать в 
условиях минной опасности, а также учитывать 
особенности выполнения и других, не менее 
важных и сложных задач. Он должен обладать 
целым набором специальных навыков, необхо-
димых ему для того, чтобы максимально эффек-
тивно и в кратчайшие сроки выполнить постав-
ленные задачи с минимальными потерями в 
личном составе и технике. Офицер должен быть 
проницательным, дальновидным, готовым к лю-
бым развитиям событий и моментально реаги-
ровать на внезапные изменения обстановки [2]. 

К педагогическим условиям формирования 
профессионально-деловых качеств офицера в 
процессе обучения в военной образовательной 
организации можно отнести целый ряд таких 
явлений, как компетентность, интеллектуальная 
способность, гибкое тактическое мышление, 
склонность к саморазвитию, изначально сфор-
мированные ценности и т. д. 

Несомненно, компетентность и гибкое так-
тическое мышление командира требуют от него 
наличия высокой эрудированности, которая 
позволит ему оперативно решать нестандарт-
ные проблемы, предвидеть возможность их по-
явления и варианты выхода из них. 

Изобретательность, организаторские каче-
ства и авторитетность офицера позволят ему 
ответственно и интегрированно подойти к ре-
шению проблемы, найти совершенно новые и 
творческие подходы к организации выполнения 
поставленных задач, выбрать оптимальный ва-
риант решения. 

В своих работах А. В. Барабанщиков гово-
рил о подготовке офицера как о универсальной 
деятельности, охватывающей различные сторо-
ны самого военнослужащего, его командиров и 
начальников, воинского коллектива, в котором 
он находится, а также о деятельности военной 
образовательной организации как организатора 
целевого и планомерного процесса обучения и 
воспитания [8]. Он считает, что применение зна-
ний не определяется автоматически, а является 
новой задачей в конкретной ситуации. Офицер 

находится во все более сложных условиях, и 
бывают случаи, когда готовых решений нет, так 
как данных ситуаций еще не было в практике, а 
выходы из них нужно находить, принимать 
наиболее приемлемые решения и нести за них 
ответственность. Поэтому преподавателю необ-
ходимо поставить задачу учить творчеству, вос-
питывать самостоятельную личность офицера, 
умеющую критически мыслить, вести дискус-
сию, аргументировать, учитывать аргументы оп-
понента, уметь признавать ошибки и адекватно 
реагировать на критику, а также быстро адапти-
роваться в окружающей обстановке, быть ком-
муникабельным, сохраняющим самообладание 
в условиях непредвиденности и неопределен-
ности. 

Выработка профессионально-деловых ка-
честв офицера в процессе обучения в военной 
образовательной организации в повседневной 
жизни реализует его коммуникативную деятель-
ность. В ходе учебного процесса в военной об-
разовательной организации перед обучающим-
ся ставятся различные проблемные жизненные 
ситуации предстоящей повседневной деятель-
ности офицера, которые решаются под руко-
водством преподавателей и командиров. С рас-
сматриваемыми на учебных занятиях ситуация-
ми обучающийся может столкнуться в своей 
дальнейшей службе будучи офицером в вой-
сках, и тогда эти проблемные ситуации придет-
ся решать ему уже самостоятельно, организуя 
выполнение поставленных задач своим подчи-
ненным личным составом.  

В ходе подготовки будущих офицеров осо-
бое внимание уделяется воспитанию его мо-
рально-деловых качеств. Он обучается не толь-
ко организации служебно-боевой деятельности 
и способам выполнения служебно-боевых за-
дач, но и умению инициировать развитие про-
фессионально-деловых качеств у своих подчи-
ненных. Инициативность офицера воспитывает 
в нем активность и самостоятельность, а также 
раскрывает коммуникативные способности и 
умение взаимодействовать с коллективом. 

Одним из ключевых компонентов повыше-
ния уровня военно-профессиональных качеств 
будущих офицеров в области инженерного 
обеспечения служебно-боевой деятельности 
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войск следует выделить дидактическую систему 
инженерной подготовки, которая за счет при-
менения инновационных подходов к обучению 
курсантов позволяет максимально эффективно 
руководить действиями подчиненных в услови-
ях минной опасности [6, 7]. 

Таким образом, истинное практическое 
значение вопросов формирования профессио-
нально-деловых качеств офицера заключено, 
на наш взгляд, именно в осознании и принятии 

обучающимися функций офицера, которые они 
должны будут осуществлять при выполнении 
служебно-боевых задач. При этом поиск пер-
спективных направлений оптимизации обуче-
ния курсантов и внедрение инновационных ре-
шений в принципы подготовки военных специ-
алистов позволят решить дидактические про-
блемы повышения качества профессиональной 
подготовки современного офицера. 
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Современный этап развития государствен-
ного строя неумолимо указывает на возрастаю-
щую роль армии в построении системы управ-
ления государством и обеспечении его безопас-
ности. Тенденции развития современного обли-
ка войск национальной гвардии направлены на 
их комплектование профессионально подготов-
ленными офицерами, которые способны само-
стоятельно принимать оптимальные и конструк-
тивные управленческие решения, проявлять ак-
тивность, разумную инициативу, обеспечивать 
творческий подход к порученному делу и обла-
дают чувством ответственности за принятые ре-
шения. 

Формирование профессионально-деловых 
качеств офицера осуществляется в процессе его 
обучения в военном институте, что позволяет 
гармонично прививать ему необходимые зна-
ния, умения и навыки, необходимые для его 
дальнейшей службы в войсках.  

Изучением вопросов формирования про-
фессионально-деловых качеств офицера в ряде 
исследований последних лет занимались такие 
ученые, как А. В. Барабанщиков, Б. П. Бархаев, 
А. Г. Караяни и др. 

В своих работах А. В. Барабанщиков гово-
рил о деятельности военной образовательной 
организации, как организаторе целевого и пла-
номерного процесса обучения и воспитания 
офицера [1].  

Изобретательность, организаторские каче-
ства и авторитетность офицера позволяют ему 
ответственно и интегрированно подходить к 
решению изучаемой проблемы, найти совер-
шенно новые и творческие подходы к организа-
ции выполнения поставленных задач, выбрать 
оптимальный вариант решения.  

Принципы формирования профессиональ-
но-деловых качеств во многом основаны на ор-

ганизации взаимодействия обучающихся с про-
фессорско-преподавательским составом, веду-
щим учебные занятия в военном институте. 
При этом весомую роль в формировании рас-
сматриваемых профессиональных качеств иг-
рает организация комплексных занятий с уче-
том взаимосвязанных дисциплин, каждая из 
которых задает определенный вектор в ста-
новлении личности офицера и вырабатывает 
его профессионально-деловые качества, к ко-
торым можно отнести: профессиональную ком-
петентность, личностные качества, мотивацию, 
жизненно-ценностные установки и физические 
качества [2–4]. 

Профессиональная компетентность офице-
ра может характеризоваться наличием у него 
необходимых знаний по своей и смежным спе-
циальностям в достаточном объеме для выпол-
нения поставленных задач. Личностные каче-
ства офицера проявятся при организации вы-
полнения поставленных задач. Мотивация по-
требуется офицеру для поддержания высокого 
морального духа подчиненного подразделения. 
Жизненные установки обуславливают мировоз-
зрение офицера и являются фундаментом вос-
приятия окружающей действительности. А без 
физического развития невозможно своевремен-
но и качественно выполнить боевую задачу. 

Междисциплинарные занятия, основанные 
на принципе комплексирования дисциплин, 
значительно расширяют кругозор курсантов. 
Такие занятия позволяют реализовать принцип 
связи теоретического учебного материала с 
практическим применением знаний в текущих 
условиях, что в свою очередь способствует луч-
шему усвоению изучаемого материала курсан-
тами. Например, повышение уровня военно-
профессиональных качеств будущих офицеров 
для эффективного руководства действиями под-

academic activity organization in forming the cadets’ professional and business qualities of an officer can 
be made based on the analysis component data contents.   
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чиненных в условиях минной опасности при 
выполнении служебно-боевых задач возможно 
за счет применения инновационных подходов к 
обучению курсантов [5, 6]. 

Очевидно, что помимо знаний для успеш-
ного выполнения поставленных задач офице-
рам необходимы умения быстро ориентиро-
ваться в меняющихся условиях, сохранять само-
обладание, не теряться в ситуациях неопреде-
ленности, что обеспечивается за счет личност-
ных характеристик.  

Проведя анализ принципов, на которые 
опирается военная образовательная организа-
ция при формировании военно-профессиональ-
ных качеств, можно выделить наиболее опти-
мальные из них [7]: 

- соблюдения качества образования путем 
привлечения квалифицированного преподава-
тельского состава и современной учебно-
материальной базы; 

- ориентация на военно-патриотическое 
воспитание;  

- фундаментализация образования, нап-
равленная на новейшие достижения современ-
ной науки и техники; 

- непрерывность послевузовского образо-
вания; 

- формирование товарищеских отношений 
между курсантами, наставнических отношений 
с педагогическим и командным составом; 

- взаимосвязанность знаний, умений и 
навыков; 

- сочетание индивидуального подхода и 
различных способов коллективного воспитания; 

- интерактивность образовательного про-
цесса и гуманизация обучения; 

- обучение курсантов военной терминоло-
гии; 

- использование знаний психологии для 
решения коммуникативных задач. 

Широко используется в педагогике метод 
проблемного обучения, основанный не на пре-
поднесении обучаемым готовых знаний с 
утвержденными установками, а на поиске дан-
ных знаний в процессе изучения учебного ма-
териала. На таких занятиях обучающимся опи-
сывают некоторую проблему и предлагают 
найти ее решение самостоятельно. Обучаемым 

создаются условия, в которых им приходится 
вести активный поиск решений и проявлять 
инициативу, вступать с преподавателем в диа-
лог. Важная роль преподавателя в данной дея-
тельности – направление обучающихся в нуж-
ное русло для поиска необходимых решений. 
Курсанты в ходе решения поставленных задач 
опираются на свой жизненный опыт, активный 
поиск информации стимулирует воспоминания 
по решению данного задания.  

Правильно ориентированный педагогиче-
ский процесс на формирование у курсантов 
творческих качеств инициативной личности 
способен коренным образом поменять методы 
и правила преподавательской работы [3, 8]. 

Помимо приобретения знаний, умений и 
навыков такие методы и подходы направлены 
на формирование у обучаемых критического 
мышления, инициативности, самостоятельности 
и коммуникабельности. Эти методы также поз-
воляют приобрести курсантам опыт самостоя-
тельной работы и поиска информации по изуча-
емой дисциплине.  

Для эффективного руководства подчинен-
ными подразделениями будущему офицеру од-
них только знаний, полученных в военном ин-
ституте, недостаточно. Огромную роль в станов-
лении офицера как военного профессионала 
играют нравственно-волевые качества. Совре-
менный офицер должен иметь высокую мораль-
но-психологическую устойчивость и чувство 
ответственности за порученное дело. После 
окончания военного института он из обучающе-
гося становится командиром, который отвечает 
за качество выполнения задач своим подразде-
лением, в обязанности которого входит воспи-
тание и обучение своего личного состава. Он 
должен создать атмосферу уважения, взаимо-
понимания и войскового товарищества в кол-
лективе, которая способствует эффективному 
выполнению поставленных задач. А задача во-
енного института – обеспечить будущего офи-
цера знаниями в области психологии, педагоги-
ки и сформировать нравственно-волевые каче-
ства, необходимые будущему командиру. 

В процессе обучения в военном институте 
курсанты отрабатывают задачи под руковод-
ством профессорско-преподавательского соста-
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ва, аналогичные ситуациям, которые могут воз-
никнуть в ходе повседневной деятельности и 
выполнения служебно-боевых задач. Он сможет 
самостоятельно руководить своими подчинѐн-
ными. Для формирования у курсантов чувства 
товарищества, взаимовыручки, коммуникатив-
ных навыков организуют различные виды сов-
местной деятельности в едином воинском кол-
лективе. 

Немаловажную роль в формировании ми-
ровоззрения в процессе обучения и развития 
курсантов играет личный пример и авторитет 
преподавателя.  

Данный подход создает условия для все-
стороннего гармоничного формирования лич-
ности обучающегося. Учебные дисциплины да-
ют курсанту знания и возможности для про-
фессиональной самореализации и обеспечива-
ют максимальную активность в процессе фор-
мирования профессионально-деловых качеств, 
так как наиболее эффективное формирование 
происходит в процессе собственной деятель-
ности.  

Построение учебного процесса преподава-
телем основывается на активном вовлечении 
курсантов. Преподавателю необходимо создать 
такие условия, при которых обучающийся будет 
заинтересован изучаемой темой.  

Применяются методы беседы, убеждения, 
стимуляции по средствам включения в ходе за-
нятий различных соревновательных мероприя-
тий. Метод способствует созданию в ходе заня-
тий доброжелательной, товарищеской атмосфе-
ры, способствующей раскрытию у курсантов 
творческих способностей, инициативности, чув-
ства успешности и принадлежности к коллекти-
ву. Курсанты учатся сотрудничеству, приобрета-
ют коммуникативные навыки, развивают эмоци-
ональный интеллект.  

Эффективность коммуникации в професси-
ональной деятельности офицера будет зависеть 
от коммуникативных способностей офицера, 
соблюдения субординации, такта и стиля обще-
ния, уровня самообладания. 

Таким образом, соблюдение принципов 
формирования профессионально-деловых ка-
честв обеспечит подготовку офицеров, способ-
ных творчески мыслить, проявлять разумную 
инициативу, оперативно и качественно прини-
мать оптимальные управленческие решения. А 
внедрение современных педагогических техно-
логий обучения позволит активизировать рабо-
ту обучающихся, повысить мотивацию и каче-
ство профессионального роста будущего офи-
цера. 
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Организация образовательной деятельно-
сти в военных образовательных организациях 
высшего образования войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее —           
ВООВО) переживает период эволюционного 
развития, одной из задач которого является 

адаптация к современным условиям подготовки 
кадров для войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. 

Качество образовательного процесса 
должно удовлетворять потребности войск в 
знаниях, умениях и навыках, связанных с тео-
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ретическим и практическим осмыслением про-
цессов, происходящих в современном россий-
ском обществе и мире в сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности. 

Предоставленное ВООВО право создавать 
рабочие программы, варьировать преподавание 
в том числе военно-профессиональных, юриди-
ческих дисциплин с учетом интересов войск, 
связанных с их специализацией, открывает про-
фессорско-преподавательскому составу воз-
можности для применения различных методи-
ческих приемов и способов обучения, реализа-
ции различных форм воспитания. 

Процессы эволюционной реорганизации 
преподавания в ВООВО в целом поддержива-
ются профессорско-преподавательским соста-
вом. Существующие трудности как объективно-
го, так и субъективного характера которые вли-
яют на организацию образовательной деятель-
ности связаны с качеством отбора кандидатов 
[1], воздействием информационных технологий, 
недостаточным внедрением активных методов 
обучения, совершенствованием форм контроля 
успеваемости курсантов. 

Помимо этого на развитие и функциониро-
вание высшего образования, в том числе и во-
енного, по мнению отдельных авторов, оказы-
вает влияние ряд таких факторов, как: постоян-
ное совершенствование единой информацион-
но-образовательной среды военных вузов; вне-
сение изменений в системы непрерывного об-
разования; повышение роли процесса самооб-
разования обучающихся; внедрение перспек-
тивных информационно-коммуникационных 
технологий в образовательную деятельность [2]. 

Для профессорско-преподавательского со-
става возникающие трудности связаны с необхо-
димостью повышения квалификации, адаптирую-
щего его к изменяющейся действительности. 

Осуществляя эволюционное перестроение 
образовательного процесса, мы говорим не о 
качественном скачке, а о совершенствовании 
существующих традиций ВООВО в подготовке 
кадров для войск. 

Традиции в организации образовательной 
деятельности Саратовского военного ордена Жу-
кова Краснознаменного института войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации с мо-
мента его создания и по настоящее время посто-
янно совершенствовались и реализовались в 
рамках установленных сроков обучения курсан-
тов. На начальном этапе срок обучения состав-
лял два года. В 1956 году в военном училище 
осуществлен переход на трехгодичный срок обу-
чения, с 1973 года срок обучения составил 4 го-
да, а с июля 1992 года — 5 лет. С изменением 
сроков обучения кардинально менялся подход к 
подготовке специалиста. Так, в начале образова-
ния 4-й школы пограничной охраны и войск 
ОГПУ за два года подготовки курсанты должны 
были в одинаковой мере овладеть знаниями и 
умениями для командования как в пехотных, так 
и в кавалерийских подразделениях погранохра-
ны и войск ОГПУ. На рубеже 80-х годов в учили-
ще вводится специализация, и осуществляется 
раздельная подготовка для конвойных подразде-
лений и подразделений по охране важных госу-
дарственных объектов.  

В настоящее время военный институт осу-
ществляет подготовку выпускников по специ-
альности 40.05.01 Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности. Содержание современ-
ной образовательной программы позволяет 
назначать выпускников на офицерские должно-
сти в подразделения оперативного назначения; 
по охране важных государственных объектов, 
специальных грузов, сооружений на коммуни-
кациях; охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности [1]. Кро-
ме того, выпускники военного института могут 
быть назначены на должности в подразделения 
правового обеспечения воинской части, а также 
на должности в территориальных органах. Та-
кой поход в кадровом назначении открывает 
широкие возможности карьерного роста вы-
пускников и возможности их ротации. С другой 
стороны, это затрудняет быструю адаптацию 
выпускников после выпуска.  

Что же необходимо предпринять для лик-
видации существующего дисбаланса?  

Опыт военного института и отдельных зару-
бежных стран в подготовке военных кадров по-
казывает, что после окончания военных училищ 
выпускники проходят обязательные курсы спе-
циализации (подготовка по предназначению – от 
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четырех-восьми недель до десяти месяцев; кур-
сы специализации в школах родов войск) [3].  

На завершающем этапе обучения (в по-
следнем семестре обучения) с целью повыше-
ния готовности к выполнению должностных и 
специальных обязанностей необходим выбор 
специализации выпускников [4]. 

 Говоря о совершенствовании традиций в 
направлении предварительного и профессио-
нального отбора кандидатов для зачисления в 
ВООВО, существует потребность дополнить ряд 
предположений, ранее высказанных в рамках 
обсуждаемой темы. 

По мнению отдельных авторов значитель-
ные изменения в медиаиндустрии, расширение 
существующих и появление новых направлений 
требуют от военных институтов на современ-
ном этапе постоянного поиска новых способов 
и путей распространения информации о жизне-
деятельности ВООВО. В этой ситуации сохра-
нить и укреплять положение известного и узна-
ваемого для будущих абитуриентов вуза могут 
только те из них, которые предпочтут концеп-
цию максимальной диверсификации участни-
ков, каналов, технологий в условиях соперниче-
ства за целевые аудитории и группы [5]. 

Современное цифровое общество предостав-
ляет возможность взаимодействия с потенциаль-
ными кандидатами и их родителями на ранней 
стадии формирования взглядов о дальнейшей 
профессии. Именно цифровой формат общения 
наряду с другими способами поспособствует во-
влечению старшеклассников, учеников образова-
тельных организаций среднего профессионально-
го образования в контент-повестку военного ин-
ститута. Для увеличения количество кандидатов с 
целью получения более широких возможностей 
отбора для обучения в военном институте наибо-
лее способных граждан необходимо с помощью 
цифрового формата адресно и планомерно воз-
действовать на потенциальных кандидатов и их 
выбор профессии — Родину защищать. 

Таким образом, перед военными института-
ми войск национальной гвардии стоит архислож-
ная задача: учитывать современные требования 
цифрового общества и соответственно цифрово-
го гражданина в вопросе качества коммуника-
ции на этапе выбора профессии и военного ин-

ститута. Развитие социально-медийного сообще-
ства военного института повышает уровень спло-
ченности социальной онлайн-сети и интенсифи-
цирует пользовательский интерес вокруг контен-
та военного института [5]. После личного контак-
та представителя военного института с потенци-
альным кандидатом для поступления в военный 
институт в его адрес, адрес родителей (с их со-
гласия) посредством цифровой связи должна си-
стематически поступать информация о военном 
институте, правилах приема, развитии его мате-
риально-технической базы, информация о тра-
дициях офицерского корпуса войск националь-
ной гвардии, социальных льготах и других акту-
альных аспектов жизнедеятельности.  

Совершенствование процесса информати-
зации военного образования – еще одно 
направление, которое заслуживает внимания в 
плане развития ВООВО. Своевременное обнов-
ление материальной базы информатизации 
(обновление компьютеров и серверного обору-
дования через 5–7 лет) позволит идти в ногу со 
временем и решать важные задачи образова-
тельной деятельности, такие как: подготовка и 
внедрение систем контроля уровня подготовки 
курсантов; реализация различных концепций и 
моделей информационно-коммуникационных 
технологий; интенсификация и индивидуализа-
ция учебного процесса [2].  

Развитие технологии искусственного интел-
лекта открывает новые возможности совершен-
ствования системы дистанционного обучения, 
обеспечения непрерывного образования и обу-
чения как одной из главных задач военных ин-
ститутов. Использование искусственного интел-
лекта предоставляет новые возможности в со-
здании и совершенствовании учебно-методи-
ческих материалов, проведении всех видов атте-
стации, индивидуальной работе с обучающими-
ся. По мнению отдельных исследователей, дан-
ная технология позволит преобразовать учебный 
процесс, сделав его более продуктивным и эф-
фективным и предоставить больше возможно-
стей преподавателям заниматься методическим 
обеспечением и научной деятельностью [6].  

Однако информатизация имеет и обратную 
сторону, которая тесно связана с использовани-
ем в образовательном процессе ресурсов ис-
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кусственного интеллекта. Современные тенден-
ции показывают, что зачастую курсанты военно-
го института при выполнении курсовых и вы-
пускных квалификационных работ используют 
ресурсы искусственного интеллекта. Качество 
выполненных работ показывает снижение уров-
ня оригинальности и личного вклада обучающе-
гося, что несомненного ставит под вопрос каче-
ство подготовки выпускника, освоение и реали-
зацию отдельных компетенций. Проще говоря, 
искусственный интеллект подменяет мысли-
тельный процесс курсанта.  

Какие же точечные изменения традиций 
образовательного процесса в данном случае 
уместны? 

На наш взгляд, в рамках государственной 
итоговой аттестации к выполнению выпускной 
квалификационной работы можно давать право 
(допускать) тех курсантов, которые эффективно 
участвовали в научной деятельности, имеют 
научные публикации. По итогам четырех курсов 
обучения такие курсанты должны определяться, 
и им может быть предоставлена возможность 
выполнения выпускной квалификационной ра-
боты. Остальные выпускники в обязательном 
порядке участвуют в сдаче междисциплинарно-
го экзамена по юридическим дисциплинам, тем 
самым будут созданы условия мотивации кур-
санта к научным изысканиям и качественной 
отработке учебного материала. 

На современном этапе требуется более эф-
фективно и системно внедрять инновационные 
технологии в образовательную деятельность. 
Инновационные технологии позволят через ис-
пользование новых средств и методов обучения 
и воспитания решать задачи, которые стоят пе-
ред военными институтами. В этом же разрезе 
решается и противоречие между большими 
объемами программного материала и имею-
щимся бюджетом времени [7, 8]. Решение этой 
проблемы возможно найти в организации науч-
ной, методической деятельности и проведении 
различных педагогических экспериментов. 

Одним из главных направлений, которое 
обеспечит высокий и конкурентный уровень 
ВООВО, является повышение профессиональ-
ной подготовки профессорско-преподавательс-
кого состава. Мы должны понимать, что «высо-

кокачественное образование есть отражение 
уровня профессионализма преподавательского 
состава, в основе которого — эффективное пре-
подавание, ориентированное на тщательное и 
постоянное усвоение обучающимися знаний, 
формирование навыков и готовности их реали-
зовать в практической сфере» [9]. В свете этого 
требуется разработка комплексной системы 
оценки преподавателя военного института, учи-
тывающая всю совокупность профессиональных 
достижений преподавателя. Данная система 
оценки может быть основой для проведения и 
совершенствования кадровой политики. Воен-
ный преподаватель должен обеспечить тесную 
и неразрывную связь образовательной деятель-
ности ВООВО с практикой выполнения служеб-
но-боевых задач. Решение этой проблемы мо-
жет обеспечить система ротации профессорско-
преподавательского состава, которая решает 
следующие задачи: а) приток офицеров, бога-
тых войсковым опытом (обновление педагоги-
ческих коллективов); б) перевод преподавате-
лей, не проявивших себя в педагогической и 
научной деятельности для прохождения службы 
в войсках; в) готовность преподавателей к инно-
вациям; г) конкурентность в педагогических кол-
лективах; д) сохранение опытных преподавате-
лей-методистов и научного потенциала [10]. 

Главной стратегией работы по повышению 
уровня профессорско-преподавательского со-
става является формирование системы эффек-
тивного управления профессиональным ростом 
и развитием преподавателя ВООВО, в том числе 
и его индивидуальным, личностным развитием. 

Таким образом, военные институты войск 
национальной гвардии на современном этапе, 
качественно выполняя кадровый заказ, продол-
жают эволюционно развиваться. Учитывая тен-
денции, происходящие в сфере высшего образо-
вания, информационных технологий, опыта вы-
полнения служебно-боевых задач войсками 
национальной гвардии, необходимо вкраплять 
новейшие инновационные элементы в образова-
тельный процесс и все виды его обеспечения. 
Оперативно внедрять в обучение курсантов все 
то, что повысит уровень их военно-профессио-
нальной подготовки и готовность выполнять 
должностные обязанности. 
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События, происходящие на данный момент 
в Российской Федерации, диктуют новые требо-
вания к подготовке курсантов военных образо-

вательных организаций высшего образования  
(далее – ВООВО). Кроме того, современные ин-
новационные процессы, происходящие в Рос-
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сии, требуют соответствующего уровня подго-
товки будущих офицеров, к которым предъяв-
ляются высокие требования по профессиональ-
ным качествам, общей готовности к эффектив-
ному применению знаний, умений и навыков 
при выполнении профессиональных действий. 
Анализ последних исследований и публикаций 
по теме исследования дал возможность конста-
тировать плюрализм научных позиций и мне-
ний по обоснованию инновационных методоло-
гических подходов к вопросу подготовки кур-
сантов ВООВО к профессиональной деятельно-
сти. Однако фундаментальные исследования в 
направлении разработки праксеологического 
подхода в учебный процесс профессиональной 
подготовки будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии не были предметом исследо-
вания современных ученых. Особого внимания 
заслуживает конкретизация структуры и крите-
риев исследуемой готовности.  В этом контексте 
возникает необходимость определения и обос-
нования структуры (компонентов, критериев, 
показателей и уровней) готовности курсантов к 
профессиональной деятельности как результата 
реализации праксеологического подхода в 
учебном процессе ВООВО.  

Анализ научной литературы дал возмож-
ность установить, что ученые трактуют катего-
рию критериев как эталон, согласно которому 
определяется оценка или конкретный выбор 
процедуры измерения. В научной литературе 
прослеживается неоднозначность в трактовке 
понятия «критерий». В словарно-справочной 
литературе термин «критерий» (от греч. кгиие-
гиоп – средство суждения, мерило) определяет-
ся как основание для оценки, определения или 
классификации чего-то. Критерии практически 
определяют содержание и ход учебно-познава-
тельной деятельности курсантов и непосред-
ственно устанавливают ее результативность. 
Концептуальным дополнением этого тезиса яв-
ляется утверждение В. П. Безпалько, согласно 
которому выбор критериев следует подчинять 
требованиям, которые относятся к нему: инди-
видуальность, систематичность, тематическая 
направленность, объективность, оптимальность, 
всесторонность, действенность и гуманность [1]. 
Подытожив существующие определения поня-

тия «критерий», отметим, что под анонсирован-
ным термином понимают индикатор, на основе 
которого происходит оценка, определение и 
классификация определенных качеств.  Похо-
жим к пониманию критерия является понятие 
«показатель», в частности, в педагогическом 
словаре, где показатель определяется как при-
знак чего-либо, доказательство, свидетельство; 
определенные данные по результатам работы, 
процесса [2, с. 215]. Однако критерий является 
более широким понятием, чем показатель, и как 
характеристика педагогического явления или 
объекта может иметь несколько показателей. 
Показатели являются составляющими критерия. 
Это предположение подтверждается определе-
нием, которое представлено в энциклопедиче-
ском словаре: «критерий – это принцип оценки 
эффективности, а показатель – количественное 
проявление исследуемой характеристики явле-
ния» и отражает тесную взаимосвязь и взаимо-
обусловленность критериев и показателей. Ко-
рифей педагогической науки Ю. К. Бабанский, 
исследуя термин «показатель», рассматривает 
его в трех аспектах, а именно: а) как свидетель-
ство, доказательство, признак чего-либо; б) как 
наглядные данные о результатах какой-то рабо-
ты (учебно-познавательной деятельности сту-
дентов), какого-то процесса; данные о достиже-
ниях в чем-либо; в) как явление или событие, 
на основании которых можно делать выводы о 
ходе какого-либо процесса [3]. Итак, показа-
тель, который является составным слагаемым 
критерия, служит типичным и конкретным выяв-
лением сущности качеств процесса или явле-
ния, подлежащего изучению. Целесообразно 
придерживаться научной позиции, где понятие 
«критерий» шире по своему содержанию, чем 
понятие «показатель», а последнее характери-
зует совокупность определенных признаков. Во 
избежание дублирования научной информации 
и в целях достижения объективности, эффек-
тивности и результативности процесса конкре-
тизации структурных частей исследуемой готов-
ности проанализированы научные труды, каса-
ющиеся проблематики нашего научного поиска 
(В. Георгиев, С. П. Голоднов, А. А. Смолкин) [4; 5, 
с. 10]. Систематизация информации, получен-
ной в процессе теоретико-сравнительного ана-
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лиза военной педагогической литературы, поз-
волила прийти к выводу, что исследователи 
оценивают состояние готовности будущих офи-
церов к профессиональной деятельности с по-
мощью критериев, которые позволяют устано-
вить уровень сформированности определенно-
го компонента исследуемого феномена. В част-
ности, Ю. Лисниченко, исследуя особенности 
подготовки будущих офицеров к профессио-
нальной деятельности в процессе изучения про-
фессиональных дисциплин, утверждает, что ре-
зультатом процессирует сложившаяся готов-
ность курсантов к осуществлению квалифици-
рованных профессиональных действий. Форми-
рование деятельностно-практического критерия 
военно-специальной компетентности готовит 
курсанта к соблюдению квалификационных 
требований при выполнении профессиональ-
ных задач [6. c. 234]. Положительным, по наше-
му мнению, является тот факт, что автор отме-
чает необходимость развития специальных 
практических умений и военно-профессиональ-
ных навыков, Крайне необходимых будущему 
офицеру для реализации профессиональных 
обязанностей и функций с максимальной эф-
фективностью и целеотводимостью. Однако ав-
тор несколько обошел личностно-рефлексив-
ную составляющую профессиональной компе-
тентности будущих офицеров войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. Проанали-
зируем и рассмотрим более основательно сущ-
ность каждого компонента на принципах реали-
зации праксеологического подхода. Мотиваци-
онно-ценностный компонент готовности кур-
сантов к профессиональной деятельности ха-
рактеризуется сформированностью положи-
тельного отношения к профессии офицера 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, необходимостью рационально выпол-
нять управленческие задачи, интереса к про-
цессу их решения и ответственностью за ре-
зультаты профессиональных действий, стремле-
нием достичь успеха в профессиональной дея-
тельности.  

Итак, сформированность мотивационно-
ценностного компонента свидетельствует об 
осознанности курсантами мотивов учебно-поз-
навательной деятельности и ценностности осво-

ения знаниями, умениями, навыками, которые 
необходимы будущим офицерам для эффектив-
ного выполнения «правильных» практических 
профессиональных действий [7, с. 277]. Крите-
рием этого компонента у курсантов ВООВО яв-
ляется наличие мотивов и ценностных ориента-
ций к освоению необходимой совокупностью 
знаний, умений и навыков, которые обеспечат 
надлежащий уровень готовности будущих офи-
церов к выполнению профессиональной воен-
ной деятельности. Сформированность мотива-
ционно-ценностного компонента определяется 
по следующим показателям: потребность в 
углублении военно-профессиональных знаний 
для их дальнейшего использования в решении 
практических профессиональных задач; прояв-
ление ценностного отношения курсантов к 
практической профессиональной деятельности 
офицера войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации; стремление к расширению 
диапазона профессиональных умений и навы-
ков для рационализации профессиональных 
действий. Теоретико-содержательный компо-
нент предусматривает наличие у будущих офи-
церов широкой информационной осведомлен-
ности и системы глубоких профессиональных 
знаний, базирующихся на интеллектуальных 
способностях личности курсанта, представле-
ние об особенностях и условиях профессио-
нальной деятельности. Обозначенный компо-
нент характеризуют ширина, глубина, систем-
ность знаний, на которых базируется максими-
зация эффективности профессиональных дей-
ствий курсантов ВООВО. Критерием сформиро-
ванности теоретико-содержательного компо-
нента исследуемой готовности у курсантов 
определено проявление определенного уровня 
знаний, которые детерминируют теоретико-
тактическую готовность студентов к решению 
профессиональных задач. Показатели этого 
компонента определены освоением будущими 
офицерами специальных знаний (принципов 
современного общевойскового боя, положения 
боевых уставов и наставлений; основных си-
стем вооружения и классификации видов во-
оружения, назначения, организационно-штат-
ной принадлежности, боеприпасов, которые 
применяются, тактико-технических характери-
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стик; оборудования основных узлов и механиз-
мов индивидуального и группового стрелкового 
оружия; оборудования основных узлов и меха-
низмов, крупнокалиберных пулеметов, средств 
ближнего боя и орудий боевых машин пехоты и 
бронетранспортеров и т. д.), их системностью, 
прочностью, глубиной и интегративностью вла-
дением психолого-педагогическими знаниями 
(теоретическими основами и динамикой хода 
социально-психологических процессов и явле-
ний в воинских коллективах; современными 
методиками комплектования войковых коллек-
тивов по психологической совместимости; осо-
бенностями предотвращения неуставных отно-
шений, других негативных явлений; методика-
ми их профилактики и коррекции и т. д.), необ-
ходимыми для осуществления эффективного 
управления военными подразделениями; усво-
ением знаний относительно «правильного» чте-
ния и использования клеймения, покраски и 
маркировки боеприпасов и их укладки. Опре-
деляя теоретико-содержательный компонент в 
структуре готовности будущих офицеров к про-
фессиональной деятельности, считалось, что 
знания непосредственно связаны с деятельно-
стью, поскольку, с одной стороны, являются ее 
специфическим продуктом, а с другой – одним 
из средств осуществления профессиональных 
действий. Военно-профессиональные (спе-
циальные) знания составляют основу для фор-
мирования профессиональных умений и навы-
ков, они являются объективно необходимыми, 
ведь в разных формах способны выполнять 
различные функции. В теоретическом смысле 
они работают на понимание курсантами ВООВО 
научных основ профессиональных задач офи-
церов войск национальной гвардии Российской 
Федерации, а в практическом – на их выполне-
ние. Наличие у будущего офицера глубоких и 
основательных знаний делает его готовым к 
овладению высоким уровнем готовности к про-
фессиональной деятельности. Деятельностно-
праксеологический компонент готовности кур-
сантов к профессиональной деятельности ха-
рактеризуется совокупностью профессиональ-
ных умений и навыков, необходимых для эф-
фективного решения военно-профессиональ-
ных задач, на основе осознанного овладения 

студентами требованиями относительно 
«правильных» действий и последующего их ис-
пользования; палитрой специальных военных 
умений: мобилизовываться в сложных ситуаци-
ях, генерировать оптимальные тактико-страте-
гические идеи во время ведения боя; владени-
ем организаторскими навыками и т.  д. Крите-
рием деятельностно-праксеологического ком-
понента исследуемой готовности определено 
проявление курсантами профессиональных 
умений и навыков в процессе участия в смоде-
лированных праксеологических ситуациях во 
время обучения в ВООВО.  

Выделение личностно-волевого компонен-
та готовности к профессиональной деятельно-
сти будущего офицера обусловлено определен-
ными факторами. Со стремительным развитием 
профессиональной военной деятельности ме-
няются и обновляются средства и техники боя, 
поэтому невозможно предоставить курсанту 
весь объем специальных профессиональных 
знаний. На основе анализа научной военно-
педагогической литературы установлено, что 
исследователи доказали эффективность приме-
нения праксеологического подхода как теоре-
тико-методологического ориентира в формиро-
вании способности будущих специалистов к 
профессиональной самооценке, самосовершен-
ствованию и саморегуляции. Каждый курсант 
должен осознавать ответственность за свои 
профессиональные действия, а следовательно 
быть хладнокровным, эмоционально устойчи-
вым, уметь преодолевать страх, который, как 
подчеркивает Н. Фрунзе, является психологиче-
ски самой тяжелой составляющей действий 
офицера во время выполнения боевых задач. 
Все компоненты исследуемой готовности не 
являются изолированными, а находятся во вза-
имодействии, что обеспечивает ее интегратив-
ный характер. В зависимости от проявления 
совокупности определенных критериев и пока-
зателей готовность курсантов к профессиональ-
ной деятельности определяется определенным 
уровнем. Термин «уровень» отражает диалекти-
ческий характер процесса развития определен-
ного свойства как отношение «высших» и «низ-
ших» степеней развития структур любых объек-
тов или процессов, качественную дискретность, 
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структурность процесса развития готовности и 
является показателем целостности, системности 
означенного качества, степени ее развития. 
Уровневый подход позволяет рассматривать 
любой процесс развития личности как переход 
от одного уровня к другому, более сложному и 
качественно отличному. Учитывая соотношение 
и степень проявления обозначенных показате-
лей, сформированность готовности будущих 
офицеров к профессиональной деятельности 
определяется по высокому, достаточному, базо-
вому и низкому уровням.  

Итак, готовность будущих офицеров войск 
национальной гвардии к профессиональной де-
ятельности проявляется как фундаментальное 

первичное условие успешного выполнения лю-
бой сложной задачи. Обязательным слагаемым  
готовности является освоение курсантами ком-
плекса знаний, умений, навыков и личностных 
качеств будущего офицера, определяющих ком-
понентную структуру готовности. Все компонен-
ты исследуемой готовности характеризуются 
определенными признаками (критериями и по-
казателями). В зависимости от проявления со-
вокупности определенных критериев и показа-
телей готовность будущих офицеров к профес-
сиональной деятельности определяется осозна-
нием поставленной перед ними задачи и  уров-
нем их подготовки.  
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Топографическая подготовка — это специ-
альная военная дисциплина, входящая в лич-
ную профессиональную подготовку большин-
ства военных специальностей, изучающая так-

тические свойства местности, способы и сред-
ства еѐ оценки и ориентирования на ней, про-
изводство полевых измерений для обеспечения 
боевой деятельности войск, топографические 
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карты и другие документы о местности, приемы 
работы с ними. 

Влияние местности на ход боевых дей-
ствий огромно. История знает немало приме-
ров, когда из-за незнания местности погибали 
целые армии [1]. 

Задача научить личный состав правильно 
использовать местность остается важной и сего-
дня. Для этого необходимо искать новые мето-
дики и технологии, которые в кратчайшие сро-
ки быстро и качественно позволят обучить лич-
ный состав умению работать на местности при 
выполнении служебно-боевых задач.  

Для начала необходимо понять, что такое 
педагогическая технология? 

Педагогическая технология — специальный 
набор форм, методов, способов, приемов обу-
чения и воспитательных средств, системно ис-
пользуемых в образовательной деятельности и 
на основе декларируемых психолого-педагоги-
ческих установок, приводящих всегда к дости-
жению прогнозируемого образовательного ре-
зультата [2]. 

Педагогическая технология топографиче-
ской подготовки — это определенная, строго вы-
строенная система с применением различных 
форм и методов обучения военнослужащего, ко-
торый в конечном результате должен уметь: ори-
ентироваться на местности, проводить измере-
ния, определять свои координаты и координаты 
целей, вести боевые графические документы. 

Как же построить работу по организации 
топографической подготовки военнослужащих, 
какие найти методики и технологии, способ-
ствующие активизации познавательных процес-
сов у военнослужащих по топографической 
подготовке?  

Первое, с чего необходимо начать — это с 
детального анализа составных частей основной 
профессиональной образовательной програм-
мы, прямо или косвенно влияющих на конеч-
ный результат обучения по военно-
профессиональным дисциплинам, использую-
щим специфические знания по топографиче-
ской подготовке. На основании нее разрабаты-
ваются: рабочая программа дисциплины; тема-
тический план; структурно-логическая схема и 
методические рекомендации на каждое заня-

тие. Выстроенная структура в подготовке воен-
нослужащего есть, но мы забываем, что с тече-
нием времени объем накопленных научных 
знаний стремительно увеличивается, появляют-
ся новые технологии, поэтому приходится вно-
сить коррективы в данную систему и в програм-
му обучения по учебной дисциплине. 

Целесообразно, чтобы программа обучения 
состояла из двух частей. 

Первая часть должна предусматривать базо-
вый уровень подготовки военнослужащих всех 
категорий в умении ориентироваться на местно-
сти без карты или с еѐ использованием, умении 
работать с боевыми графическими документами, 
читать карту и производить измерения по ней. 

Как показывает практика, в войсках оста-
точные знания по учебным дисциплинам быст-
ро забываются при отсутствии практического их 
использования. Топографическая подготовка 
первой части программы осуществляется в рам-
ках курса занятий по командирской подготовке 
и должна носить регулярную и непременно 
практическую направленность. 

При разработке второй части следует 
предусмотреть акцент на специальной подго-
товке, особое внимание обращая на топографи-
ческую подготовку следующих категорий: 

- командиры всех степеней;  
- офицеры, занимающие должности по ли-

нии штаба, в должностные обязанности кото-
рых входит работа с боевыми графическими 
документами; 

- начальники отделов и служб, в должност-
ные обязанности которых входит принятие ре-
шения по своим направлениям деятельности на 
карте, работа с боевыми графическими доку-
ментами или представляющимися командиру 
сведениями, необходимыми для нанесения на 
рабочую карту. 

Вторая часть включает обучение по катего-
риям:  

- офицеры управления;  
- офицеры подразделений; 
- военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту на должностях сержантов 
и солдат.  

Топографическая подготовка второй части 
предложенной программы осуществляется в 
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виде сборовой подготовки и своей целью имеет 
формирование у военнослужащих данных кате-
горий единообразного понимания требований, 
предъявляемых к порядку оформления, ведения 
и хранения карт, устойчивых навыков работы с 
боевыми графическими документами. 

Какие формы и методы, применяемые на 
занятиях, в большей мере способствуют активи-
зации познавательных процессов у военнослу-
жащих?  

Отвечая на этот вопрос, необходимо 
учесть, что всѐ зависит от опыта руководителя 
занятия, его умений и навыков, настроя на заня-
тие, а также от мотивированности обучающихся 
на занятии. Научные исследования показывают, 
что максимально эффективное усвоение зна-
ний, формирование навыков и умений, разви-
тие интеллектуальных качеств обучающихся в 
значительной мере зависит от накопления ими 
конкретных приемов и способов профессиональ-
ной деятельности. Преподавателю рекомендует-
ся организовать обучение на основе концепции 
поэтапного формирования умственных действий. 
Во время подготовки преподавателя к занятиям 
осуществляется разработка схемы ориентиро-
вочной основы действия на основе топографиче-
ской карты, заучиваемой внешним образом. Дан-
ная схема в ходе поэтапного освоения действия 
переносится в мыслительный план, называемый 
в научной литературе оперативным планом 
мышления обучающегося [3]. 

Основными видами занятий по топографи-
ческой подготовке являются практические заня-
тия, проводимые, как правило, в поле.  

Для активизации познавательных процессов 
у военнослужащих на полевых занятиях целесо-
образно применять метод проблемного обуче-
ния. В результате применения данного метода 
военнослужащие приобретают знания в процес-
се активного мыслительного процесса: у них 
формируется способность к творческому мышле-
нию, самостоятельности и к разумной инициати-
ве [4]. Или, как предлагал доктор педагогических 
наук профессор В. П. Беспалько, использовать 
проблемно-поисковый метод обучения [5]. 

Опираясь на личный опыт, хочется пореко-
мендовать следующие методики обучения во-
еннослужащих по некоторым темам. 

При обучении военнослужащих ориентиро-
ванию на местности. 

Военнослужащие находятся на незнакомой 
местности. Взвод делится на группы по два че-
ловека. Каждая группа обеспечена следующей 
материальной базой: топографическими карта-
ми масштаба 1:25 000 (1:50 000); компасами 
Адрианова; офицерскими линейками, курвимет-
рами и радиостанциями. 

На общем построении личный состав само-
стоятельно определяет точку своего стояния, 
руководитель занятия проверяет правильность 
и точность работы, указывает маршрут движе-
ния в составе группы на автомобиле. На данном 
занятии целесообразно использовать автобус, 
чтобы военнослужащие могли ориентироваться 
по карте в движении. 

На коротких остановках руководитель за-
нятия высаживает по одной группе, которая 
должна определить точку своего стояния. Обу-
чающимся ставится задача прибыть в опреде-
ленную точку. Руководитель занятия со взво-
дом убывают по маршруту, а высаженные 
группы самостоятельно принимают решение 
на выполнение поставленной задачи. Двигать-
ся ли им, ориентируясь на местности по карте, 
или подготовить данные для движения по маг-
нитным азимутам, графически оформив марш-
рут движения на карте. Приняв решение, начи-
нают движение. 

Высадив последнюю группу, руководитель 
занятия убывает на точку прибытия групп, кон-
тролируя прохождения групп по маршруту по 
средствам связи. 

По прибытии групп в заданную точку руко-
водитель занятия с каждой группой детально 
разбирает действия военнослужащих, указыва-
ет на неточности в расчетах и недостатки, под-
водит итог со всем личным составом взвода.  

Именно такое занятие дает возможность 
военнослужащим проверить свои знания, уме-
ния и навыки на практике, что в дальнейшем 
обеспечит владение обучающимися навыками 
совершенствования личной профессиональной 
подготовки [6]. 

Актуальный вопрос на современном этапе — 
это научить военнослужащих использовать 
навигационные приложения для Android. Нап-



PEDAGOGICAL SCIENCES 

61 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2023;(4) 

ример, такое программное обеспечение, как 
Alpine Quest, которое активно используется в 
ходе проведения специальной военной опера-
ции как для ориентирования на местности, так 
и при производстве различных расчетов.  

При изучении данного вопроса автомати-
чески сталкиваемся со следующей проблемой: 
нет в наличии самих устройств, на которые 
устанавливается необходимое программное 
обеспечение. Учитывая данные обстоятельства, 
целесообразно провести групповое занятие с 
использованием мультимедийного проектора. 
На занятии показать и объяснить, как устанав-
ливается данное приложение на устройство. 
Показать методику работы и возможности дан-
ного программного обеспечения. 

Военнослужащий, ознакомившись с данной 
методикой и законспектировав себе в рабочую 
тетрадь данные вопросы, может самостоятельно 
и уже без преподавателя получить практику в 
использовании данной программы. Как показы-
вает практика, военнослужащие охотно устанав-
ливают данное программное обеспечение на 
личные устройства и активно используют его в 
быту. При выполнении задач обучающиеся уже 
без дополнительной помощи могут самостоя-
тельно воспользоваться подобным программным 
обеспечением на штатных устройствах. 

В современных условиях в ходе изучения 
местности активно применяются беспилотные 
летательные аппараты. Военнослужащий дол-
жен знать возможности их использования, силь-
ные и слабые стороны, уверенно владеть мето-
дикой их применения. 

В ходе занятия военнослужащие уясняют, 
какую информацию можно получить о местно-
сти в режиме реального времени, какие про-
странственные данные и материалы можно 
подготовить по результатам применения этих 
аппаратов и как их использовать на практике. 

В ходе занятия преподавателю следует 
наглядно продемонстрировать возможности 
беспилотного летательного аппарата при целе-
указании. 

Изучение каждой темы занятия должно за-
канчиваться практической работой. В этих це-
лях необходимо использовать сборник задач по 
топографической подготовке. Сборник должен 

включать в себя следующие упражнения: опре-
деление координат цели, подготовка данных 
для движения по магнитным азимутам, опреде-
ление взаимной видимости точек местности и 
другие задания, исходя из программы обуче-
ния.  

Все это дает возможность обучающимся 
проверить свои знания, умения и навыки, само-
стоятельно находить и исправлять ошибки в 
своей работе. 

Для самостоятельной работы следует ис-
пользовать учебную карту и учебно-методи-
ческий материал к ней с методикой в производ-
стве различных расчетов, а именно:  

- инструкция по определению координат 
целей;  

- порядок определения крутизны скатов по 
шкале заложений;  

- методика подготовки данных для движе-
ния по магнитным азимутам, определения вза-
имной видимости между точками на местности, 
определения абсолютных высот точек на мест-
ности;  

- порядок проведения измерений на карте 
расстояний различными способами.  

Как показывает практика, для оптимального 
усвоения учебного материала по топографиче-
ской подготовке желательно, чтобы учебная кар-
та была у каждого военнослужащего, это дает 
значительный прогресс в обучении военнослужа-
щих и умении работать с картой. Каждый воен-
нослужащий, используя сборник задач и учебную 
карту, при необходимости может самостоятельно 
подготовиться к занятиям и повторить вопросы, 
вызывающие затруднения при подготовке к вы-
полнению служебно-боевых задач. 

Приведенные выше рекомендации не сле-
дует рассматривать как обязательные. Каждый 
выбирает оптимальные технологии для достиже-
ния поставленных целей занятия с учетом кон-
кретной обстановки. В каждом отдельном случае 
необходимо учитывать уровень подготовленно-
сти военнослужащих, наличие материального 
обеспечения и другие факторы, к подготовке 
каждого занятия нужно подходить творчески. 

Таким образом, учитывая рассмотренные 
особенности организации топографической 
подготовки, опыт проведения специальной во-
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енной операции, необходимо регулярно совер-
шенствовать педагогическую технологию для 
качественного обучения военнослужащих и 

успешного выполнения задач подразделениями 
и частями войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 
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В настоящее время в военных институтах 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации активно совершенствуется система воен-
ного образования. Одной из главных целей со-
вершенствования является повышение профес-

сиональных качеств курсантов военных инсти-
тутов как будущих специалистов. Немаловаж-
ную роль для достижения целей обучения и 
воспитания играют преподаватели военного 
института. 

Научная статья 
УДК 44.07.01 
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тельности курсантов. От умения преподавателя искать возможные пути повышения эффективности ре-
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Роль преподавателя в воспитательной дея-
тельности заключается в его целеустремленном 
и организованном воздействии на сознание и 
волю курсантов, также формировании воинско-
го коллектива в целом с помощью его взаимо-
действия с курсантами [1]. 

Целями воспитания курсантов на учебных 
занятиях являются формирование и совершен-
ствование их морально-волевых, психологиче-
ских и профессиональных качеств, развитие и 
укрепление их духовных и физических сил, а 
также стремление их к саморазвитию [2]. 

В ходе проведения учебных занятий, неза-
висимо от изучаемых дисциплин, преподавате-
ли военного института тесно связаны с развити-
ем гражданско-патриотических и военно-
профессиональных качеств, что обеспечивает 
целенаправленный и организованный процесс 
воспитания курсантов как будущих офицеров. 

Преподаватель перед проведением учеб-
ных занятий должен определить наиболее це-
лесообразные, необходимые цели воспитатель-
ного характера, правильно их сформулировать 
и, конечно же, реализовать их на практике. 

В ходе проведения учебных занятий необ-
ходимо осознавать важность воспитания при 
воздействии на обучающихся, знать особенности 
определения воспитательных целей и понимать 
каким образом реализовать их на практике. 

Необходимо постоянно искать возможные 
пути повышения эффективности реализации 
воспитательного процесса на учебных занятиях, 
учитывая педагогическую практику. 

Не нужно забывать, что основой образова-
тельного процесса должно быть единство обу-
чения и воспитания. Преподаватель должен по-
нимать, что главное в процессе воспитания за-
ключается в том, насколько те знания, которые 
усвоят курсанты, станут их жизненной установ-
кой и будут способствовать постоянному разви-
тию курсанта как личности [3]. 

Эффективность воспитания со стороны 
преподавателя в ходе проведения различных 
учебных занятий будет обусловлена действия-
ми и поступками курсантов, их своевременно-
стью и результативностью, воинской дисци-
плиной и законностью в курсантском подраз-
делении. 

Независимо от преподаваемой дисциплины 
на всех занятиях преподаватель должен форми-
ровать ценностное отношение курсантов к вы-
бранной ими профессии; применять тщательно 
продуманные, наиболее рациональные способы 
и методы воспитания; определять основные це-
ли, задачи воспитания по своей дисциплине в 
соответствии с требованиями к учебному про-
цессу [4]. 

Преподаватель имеет возможность реали-
зовывать способы и методы воспитания на 
учебных занятиях в зависимости от их вида, 
направленности. 

Неиспользование преподавателем возмож-
ностей реализовать способы и методы воспита-
ния на том или ином занятии лишает препода-
вателя положительного воспитательного воз-
действия на курсанта как на личность, заторма-
живает его всестороннее развитие. 

На каждом занятии преподаватель должен 
уметь осуществлять логический переход от требо-
ваний к личности курсанта, к конкретным задачам 
воспитания с учетом общественно-политической и 
экономической обстановки в стране. Необходимо 
учитывать психолого-педагогические особенности 
курсантов и обеспечивать постепенное, поэтапное 
решение воспитательных задач. 

Правильно сформулировав цели воспита-
тельного процесса, преподаватель сможет пра-
вильно подобрать способы и методы, реализо-
вав их на практике [5]. В зависимости от целей 
воспитательного процесса на занятии он может 
применять такие способы как: 

- примеры из собственного жизненного 
опыта преподавателя; 

- исторические примеры; 
- показ видеофильмов, видеороликов, 

направленных на определенные темы. 
Также может использовать пути, способ-

ствующие повышению роли преподавателя в 
воспитательной деятельности, такие как: 

- высокий темп, интенсивность в процессе 
проведения учебных занятий; 

- увеличение числа практических задач на 
учебных занятиях; 

- максимальное участие курсантов в ходе 
учебных занятий (использование различных 
заданий, обсуждение проблемных ситуаций); 
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- постоянный контакт преподавателя как 
индивидуально с курсантом, так и с коллекти-
вом в целом; 

- постепенное, поэтапное наращивание ин-
тенсивности работы курсантов на занятиях; 

- проведение каждого занятия в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами; 

- объективная оценка работы курсантов как 
в процессе проведения учебных занятий, так и 
при подведении итогов в конце учебных занятий. 

Целесообразно на занятиях использовать 
активные методы обучения, такие как ролевые 
и деловые игры, проблемные ситуации и дру-
гие. Вышеперечисленные методы будут способ-
ствовать развитию мышления, улучшению логи-
ческой памяти и лучшему усвоению учебного 
материала занятий. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что 
преподаватель при проведении учебных заня-
тий имеет объективную возможность проявлять 
себя как участник воспитательного процесса, от 
которого зависит военно-профессиональная 
направленность будущего офицера. 

Не нужно забывать, что эффективность 
практической реализации воспитательного про-
цесса также будет зависеть от ряда педагогиче-
ских условий [6]: 

- умение преподавателя найти индивиду-
альный подход к курсантам с учетом их индиви-
дуальных особенностей как будущих офицеров; 

- умение обеспечить направленность вос-
питания на решение задач не только данного, 
но и ближайшего периода обучения; 

- умение подбирать необходимые, приме-
нительно к учебному занятию, учебно-мето-
дические материалы; 

- умение добиваться поставленных на заня-
тии воспитательных целей; 

- заинтересованность курсантов на заняти-
ях, а также их активность познавательной дея-
тельности. 

Перечисленные выше педагогические усло-
вия должны быть прежде всего взаимосвязаны 
между собой и находиться в комплексе. 

Именно в этом и будет заключаться эф-
фективность реализации воспитательного про-
цесса преподавателя при проведении учебных 
занятий. 

В процессе воспитания немаловажную роль 
играет развитие такого личностного качества, 
как профессиональная ответственность. 

В силу требований военно-профессиональ-
ной деятельности, потребностей общества, а 
также самой личности развитие такого важного 
качества, как профессиональная ответствен-
ность, должно быть одной из основных целей 
воспитательного процесса. 

Развитие профессиональной ответственно-
сти курсантов – это не что иное, как процесс 
изменения личности, который обусловлен про-
тиворечием между тем уровнем профессио-
нальной деятельности, который у него уже есть, 
и тем, к которому он стремится. Данный про-
цесс будет зависеть от целесообразной органи-
зации и проведения учебных занятий препода-
вателем, развития ответственного отношения к 
военной службе, профессиональному развитию 
себя как личности и воинскому коллективу [7]. 

Для развития у курсантов такого личност-
ного качества, как профессиональная ответ-
ственность, преподавателю в первую очередь 
необходимо: 

- специально создавать различные ситуации 
на учебных занятиях, на которых курсанту необ-
ходимо будет принимать единоличное, правиль-
ное, ответственное решение по ситуации; 

- давать возможность свободного выбора в 
большей степени, чем это принято на занятии; 

- постоянно поэтапно усложнять задачи 
курсантам на занятии, которые требуют приня-
тия самостоятельных, правильных, ответствен-
ных решений, в контексте более сложных задач. 

Также необходима высокая мотивация кур-
санта со стороны преподавателя стать офице-
ром, профессионалом своего дела, престижной 
элитой в пространстве военно-профессио-
нальной деятельности. 

Необходимо знать, что развитие личности 
происходит в процессе профессионального 
взросления курсанта, когда он видит не общий, 
а имеющийся глубокий смысл, основанный на 
опыте, прежде всего боевом, истории развития 
офицерского корпуса. 

Развитие профессиональной ответственно-
сти будет происходить, когда преподаватель на 
учебных занятиях будет делегировать профес-
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сиональные полномочия, несколько превышаю-
щие уровень возможностей курсанта. 

Развитие курсанта как личности тесно свя-
зано с воинским коллективом, который в про-
цессе обучения из простой социальной группы 
становится крепким и сплоченным воинским 
коллективом, который основывается на взаимо-
выручке, товариществе, безусловном принятии 
коллективных норм. 

Профессиональная ответственность как кол-
лективная норма устанавливается на этапах раз-
вития воинского коллектива, зависит от работы 
преподавателя на учебных занятиях с коллекти-
вом, его коллективного воспитания. 

Процесс развития профессиональной от-
ветственности у курсанта можно поделить на 
3 этапа развития [8]: 

1. Этап организации и адаптации; 
2. Этап внешнего развития; 
3. Этап саморазвития. 
Задача преподавателя на первом этапе за-

ключается в приучении курсантов к военному 
делу, к установленным нормативными докумен-
тами регламентам, ответственности за их нару-
шение; изучении не только самих норм ответ-
ственности, но и причин их возникновения. 

Профессиональная ответственность долж-
на преподноситься курсанту преподавателем 
как очень важное качество офицера – профес-
сионала, которым необходимо овладеть, без 
которого просто невозможно стать профессио-
налом. 

Поведенческий компонент будет разви-
ваться в процессе тренировок в выполнении 
различных задач на занятиях. 

Далее преподавателю необходимо выхо-
дить на новый уровень, демонстрировать ответ-
ственное отношение в ситуациях, которые не 
регламентированы порядком и установленными 
нормами и правилами. 

Этап внешнего развития предусматривает 
немаловажную роль преподавателя, так как бу-
дет возрастать активность курсантов, и необхо-
димо актуализировать профессиональную от-
ветственность как качество, без которого не 
стать офицером. 

На занятиях с курсантами преподаватель 
постоянно должен наращивать и усложнять учеб-

ные задачи, которые имеют множество вариан-
тов и требуют тщательного разбора, которые мо-
гут привести к тем или иным последствиям. 

Развитие профессиональной ответственно-
сти на этапе внешнего становления способству-
ет становлению воинского коллектива, отражая 
взаимную, коллективную ответственность за 
общий результат. 

Преподаватель на занятиях должен вклады-
вать в сознание курсантов истинную роль их от-
ветственности как будущих профессионалов; 
принятие ответственности как необходимой нор-
мы; приобретение опыта свободно и самостоя-
тельно принимать решения, не бояться ответ-
ственности за самостоятельность; приобретение 
положительных эмоций в процессе принятия са-
мостоятельных решений на учебных занятиях. 

На этапе саморазвития профессиональной 
ответственности преподаватель должен само-
стоятельно выбрать уровень ответственности и 
сложности решаемых задач курсантами, курсан-
ты должны проявлять активность, а преподава-
тель осуществлять их поддержку. 

Таким образом, поэтапное развитие про-
фессиональной ответственности как важного 
личностного качества приведет курсантов к 
полному освоению профессии офицера. 

Профессиональная ответственность, фор-
мируемая у курсантов, должна проявляться в 
способности будущих офицеров принимать 
правильные решения, настойчиво и добросо-
вестно реализовывать их и готовности отвечать 
за них. 

Задача по совершенствованию профессио-
нальной ответственности со стороны преподава-
теля также может быть решена посредством при-
менения принципа делегирования индивидуаль-
ной и коллективной ответственности, создания 
различных ситуаций на занятиях, требующих от 
курсантов ответственного поведения, а также 
создания необходимых условий, таких как: 

- осознание важности профессиональной от-
ветственности для освоения профессии офицера; 

- понимание профессиональной ответ-
ственности в служебной деятельности офицера; 

- личный пример преподавателя при про-
ведении занятий в вопросе профессиональной 
ответственности; 
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- мотивация профессиональной ответствен-
ности; 

- удовлетворенность курсантов выбранной 
профессией. 

Таким образом, роль преподавателя в воз-
действии на будущих офицеров нельзя недо-
оценивать. Так как преподаватели тесно связа-
ны с развитием гражданско-патриотических и 
военно-профессиональных качеств, что обеспе-
чивает целенаправленный и организованный 
процесс воспитания курсантов как будущих 
офицеров. Независимо от преподаваемой дис-
циплины на всех занятиях преподаватели фор-

мируют ценностное отношение курсантов к вы-
бранной ими профессии. От преподавателей 
зависит, насколько те знания, которые усвоят 
курсанты, станут их жизненной установкой и 
будут способствовать постоянному развитию 
курсанта как личности. 

Цель преподавателя в воспитательной дея-
тельности – это воспитать курсанта как будуще-
го офицера; профессионала своего дела; патри-
ота своей Родины; всеобщеразвитую, образо-
ванную, умеющую принимать правильные ре-
шения личность, востребованную обществом и 
государством. 
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Откровенно «антироссийские» нападки со 
стороны Запада, введение все новых пакетов 
санкций, разжигание межнациональной розни и 

попытки к созданию внешних и внутренних 
предпосылок к свержению законной власти в 
нашей стране заставили руководство силовых 
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структур, в том числе и Росгвардии, искать пути 
противодействия по формированию способности 
военнослужащих и сотрудников противостоять 
негативному информационному воздействию: 
отделять правду от лжи, ошибки от вредитель-
ства и предательства интересов Отечества.  

Ответом постоянно растущему социально-
экономическому и политическому напряжению 
как в мире, так и в стране стало введение в ру-
ководящие документы Министерства обороны, 
Росгвардии и ряда других силовых структур 
термина «морально-политическое и психологи-
ческое состояние» взамен морально-психологи-
ческому.  

«Морально-политическое и психологиче-
ское состояние» шире рассматривает возмож-
ности личности логически мыслить от «общего к 
частному», не замыкаясь на внутреннее состоя-
ние, анализировать и делать выводы о роли и 
месте нашей страны на мировой арене. 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» определил правовое 
положение, предназначение, функции, содер-
жание и другие элементы активности войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
[1]. Качественное решение проблем создания, 
сохранения и содержания на должном уровне 
морально-политического и психологического 
состояния личного состава при подготовке, в 
ходе и по завершении выполнения служебно-
боевых задач всегда было приоритетным 
направлением в работе органов управления и 
должностных лиц Росгвардии. Эта проблема 
является как никогда востребованной и отража-
ет качественные характеристики боевой актив-
ности личного состава войск в ходе проведения 
специальной военной операции. 

Состояние воинской и служебной дисци-
плины в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в первом полугодии 2023 
года способствовало поддержанию постоянной 
боевой и мобилизационной готовности войск, их 
эффективному служебно-боевому применению в 
различных регионах страны. Благодаря комплек-
су профилактических мероприятий, проводимых 
органами военного управления, в 2023 году на 8 
процентов снизилось количество происшествий 

(со 154 до 142), на 13 процентов – гибели воен-
нослужащих (с 91 до 79), в том числе на 12 про-
центов – в результате самоубийств (с 33 до 29), 
на 21 процент – в результате дорожно-транс-
портных происшествий на личном транспорте (с 
34 до 27), на 9 процентов – в результате нару-
шений мер безопасности [2]. 

Устойчивое и управляемое морально-
политическое и психологическое состояние 
личного состава – главная задача военно-
политической работы по обеспечению деятель-
ности войск [3]. По этой причине основные по-
ложения ее создания, анализа функционирова-
ния и перспектив развития создают важный 
вектор в практике армейских идеологов и дей-
ствующих офицеров. 

В свое время древние мудрецы выработали 
ряд полезных предложений по оценке нрав-
ственно-боевого статуса военных подразделе-
ний. В дальнейшем ряд видных государствен-
ных правителей и войсковых командиров при-
давали огромную роль нравственно-боевому 
настрою подчиненных в ходе ведения боевых 
действий. 

В настоящее время армейская практика вы-
полнения служебно-боевых задач говорит о ка-
чественной связи показателей боевой подго-
товки и боевой готовности военнослужащих, 
дисциплинированности социально-политичес-
ких, социально-экономических, военно-техни-
ческих, морально-политических и психологиче-
ских факторов. 

Значение военно-технической обеспечен-
ности военнослужащих, лучшая современная 
боевая и специальная техника и высокоточное 
оружие не способны поддерживать боевую и 
мобилизационную готовность войск, решение 
служебно-боевых и оперативно-служебных за-
дач. Главное место всегда будет за человеком, 
который использует боевую технику и оружие, 
то есть за человеческим фактором, морально-
политической и психологической закалкой, бое-
вой подготовкой и физической выносливостью 
солдат и офицеров. 

Реальное положение проявления служебно-
боевой активности в деятельности военнослу-
жащих выражается через подвижную и действу-
ющую часть (морально-политический и психо-
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логический потенциал) морально-политичес-
кого и психологического состояния военнослу-
жащего. Духовные возможности выражают себя 
с помощью неподвижной основы морально-
психологического статуса в целом. Поэтому ос-
нову человеческого фактора составляет мораль-
но-политический и психологический показате-
ли. Важны такие факторы, как боевая подготов-
ка и служебное мастерство, физическая подго-
товка, дисциплинированность, оказывающие 
огромное влияние на боевую готовность войск, 
поведение военнослужащего в ходе выполне-
ния служебно-боевых задач, готовность личного 
состава переносить тяжелые испытания, проти-
востоять отрицательному воздействию на их 
сознание, чувства и волю, своевременно вос-
станавливать боеспособность [4]. 

Морально-политический и психологиче-
ский уровень боевой активности военнослужа-
щих является основным мерилом человеческо-
го потенциала Росгвардии, который в конечном 
итоге играет решающую роль в успешном вы-
полнении служебно-боевых задач [5]. 

Есть больше двадцати определений данного 
феномена в современной литературе. Выражен-
ное в документах морально-психологического 
обеспечения деятельности войск (сил) морально-
политическое и психологическое состояние во-
еннослужащего представляется как обобщенная 
характеристика его мобилизации, готовности к 
выполнению служебно-боевых задач [6]. 

Рассматривая структуру морально-полити-
ческого и психологического состояния, необхо-
димо показать основные составные части, кото-
рые связаны и взаимодействуют друг с другом:  

- морально-этическая часть, которая отра-
жает мировоззрение военнослужащих о харак-
тере и целях предстоящих служебно-боевых 
задач;  

- психологическая часть, включающая пси-
хологические особенности военнослужащих и 
социально-психологические особенности воин-
ских групп, проявляющиеся при выполнении 
служебно-боевых задач;  

- военно-профессиональная часть объединя-
ет состояние боевой подготовки, воинской дис-
циплины, характера взаимоотношений, склады-
вающегося внутри воинских коллективов [7]. 

Все компоненты морально-политического и 
психологического состояния предстают в диа-
лектическом единстве. Основные факторы мо-
рально-политического и психологического состо-
яния влияют на военно-профессиональные пока-
затели, создавая основу для реализации военно-
профессиональных качеств военнослужащих в 
ходе выполнения служебно-боевых задач [8]. 

Основными качественными индикаторами 
морально-политического и психологического 
состояния личного состава являются его устой-
чивость и управляемость. 

Давая оценку морально-политическому и 
психологическому состоянию военнослужащих, 
необходимо учитывать такие параметры, как 
качество выполнения служебно-боевых задач, 
состояние воинской дисциплины и другие. Глав-
ным показателем оценки морально-политичес-
кого и психологического состояния военнослу-
жащего является степень, в которой оно позво-
ляет ему выполнять свои обязанности [5]. 

Количественный аспект оценки морально-
политического и психологического состояния 
определяется с помощью методик, используе-
мых командирами и офицерами органов воен-
но-политической работы. Важным способом 
оценки морально-политического и психологи-
ческого состояния личного состава и воинских 
коллективов являются методы анкетного опроса 
(оценки всех показателей по информации са-
мих военнослужащих), экспертной оценки (ин-
форманты, оценивающие морально-политичес-
кое и психологическое состояние личного со-
става, составляют специалисты из лиц командо-
вания, офицеров управления воинских частей), 
а также эмпирической выраженности (отслежи-
вание наружных выражений ряда показателей 
морально-политического и психологического 
состояния в ходе выполнения личным составом 
служебно-боевых задач, беседы, изучение до-
кументов) [6]. 

В современных условиях в военной науке 
главенствует социологический путь оценки мо-
рально-политического и психологического со-
стояния военнослужащих, в корне которого за-
ключены отзывы личного состава по основным 
социально-политическим вопросам. В рамках 
этого направления морально-политическое и 
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психологическое состояние военнослужащих 
можно оценить как высокое, стабильное, неста-
бильное или низкое [6]. 

Морально-политическое и психологическое 
состояние считается «высоким», если военно-
служащие поддерживают и соблюдают требова-
ния политики государства в области националь-
ной обороны, полностью этически готовы, каче-
ственно подготовлены к выполнению служебно-
боевых задач, и «стабильным», если личный со-
став в основном поддерживает оборонную по-
литику государства, в целом подготовлен к вы-
полнению служебно-боевых задач [5]. 

В том случае, когда определенная доля 
личного состава не согласна с политикой госу-
дарства в области обороны и показывает неуве-
ренность в ее правильности, ущемлена в готов-
ности к выполнению служебно-боевых задач, у 
ряда военнослужащих проявляется негативное 
отношение, которое порождает безинициатив-
ность при выполнении служебно-боевых задач, 
тогда морально-политическое и психологиче-
ское состояние считается «нестабильным». В 
редких случаях, когда большинство военнослу-
жащих вообще не поддерживают политику гос-
ударства в рамках выполнения стоящих перед 
войсками задач, личный состав недоволен раз-
личными сторонами своей жизни и открыто вы-
ражает свое мнение о невозможности выполне-
ния поставленных служебно-боевых задач, мо-
рально-политическое и психологическое состо-
яние считается «низким» [6]. 

В Росгвардии на современном этапе разви-
тия морально-политическая и психологическая 
устойчивость военнослужащих достигается пу-
тем деятельности, направленной на создание, 
поддержание и восстановление моральных и 
боевых способностей, необходимых личному 
составу для качественного решения задач [9]. 

Такой подход не может учесть все многооб-
разие психологических установок, возникающих 
у личного состава, отражающих особенности про-
текающих психических процессов и психофизио-
логическую основу морального состояния и пси-
хологии военнослужащих, тем самым теряется 
объективность оценки. Очевидно, что необходи-
мо более детально исследовать действующий 
подход к оценке морально-политического и пси-
хологического состояния военнослужащих [10]. 

В современных условиях высокое мораль-
но-политическое и психологическое состояние 
формируется и поддерживается путем приведе-
ния повседневной жизнедеятельности войск в 
соответствие с законами России и качественной 
организации военно-политической работы. 

Таким образом, военнослужащий, подго-
товленный в морально-политическом и психо-
логическом отношении, должен обладать высо-
ким уровнем организованности и дисциплини-
рованности; действовать осмысленно, хладно-
кровно и результативно в любых условиях об-
становки, быть готовым выполнять служебно-
боевые задачи в отрыве от основных сил, в том 
числе самостоятельно; быть устойчивым к воз-
действию факторов служебно-боевой деятель-
ности; уверенно и надежно выполнять свои 
должностные обязанности, служебно-боевые 
задачи. В современных условиях без оценки 
морально-политического и психологического 
состояния военнослужащих невозможно приня-
тие командирами правильного решения на слу-
жебно-боевую деятельность войск, управление 
социальными процессами в воинских коллекти-
вах, на достижение превосходства над право-
нарушителями, а также переход к новым каче-
ственным параметрам выполнения служебно-
боевых задач войсками национальной гвардии 
Российской Федерации. 
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Образование в современном мире является 
важным фактором успеха и конкурентоспособ-
ности в профессиональной и социальной сфе-
рах. В связи с этим важно не только обеспечить 
доступность и качество образования, но и внед-
рять инновации и передовые технологии, кото-
рые будут способствовать повышению качества 
образовательного процесса. 

Одной из таких инноваций является цифро-
визация образования, которая активно развива-
ется в Российской Федерации через государ-
ственные и национальные программы и проек-
ты. Так, например, государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образова-
ния» [1], в которой одной из задач является 
внедрение принципов цифровизации в деятель-
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ность системы образования, предполагающее 
развитие различных цифровых инструментов и 
сервисов и создание условий для их использо-
вания в образовательных организациях, повы-
шение квалификации педагогических работни-
ков в области цифровых технологий, искус-
ственного интеллекта. Согласно данной про-
грамме безопасная цифровая образовательная 
среда с проверенным контентом будет допол-
нять традиционную систему образования, обес-
печивая равные возможности для получения 
качественного образования на всей территории 
Российской Федерации. 

Под цифровизацией образования понима-
ется процесс внедрения современных цифро-
вых информационных и коммуникационных 
технологий и инструментов в образовательный 
процесс с целью повышения его эффективности 
и качества [2]. Эта тенденция приобретает все 
большее значение в современном мире, оказы-
вая существенное влияние как на обучающихся 
и преподавателей, так и на образовательный 
процесс в целом. 

Согласно устоявшемуся в научной среде 
мнению основными сферами применения циф-
ровых информационных технологий являются: 

1. Электронное обучение в режиме онлайн. 
Благодаря развитию высокоскоростного интерне-
та и различных интернет-технологий онлайн-
образование становится все более популярным и 
доступным. Онлайн-курсы, вебинары, видеолек-
ции и другие формы дистанционного обучения 
обеспечивают обучающимся возможность полу-
чать знания независимо от их местонахождения. 

2. Интерактивные образовательные плат-
формы. Интерактивные учебные материалы, 
электронные учебники, мультимедийные мате-
риалы, виртуальные лаборатории, тренажеры, 
симуляторы обогащают процесс обучения, де-
лая его более увлекательным и эффективным. 

3. Компьютерное тестирование и оценка 
знаний. Электронные системы тестирования и 
оценки знаний обучающихся позволяют авто-
матизировать процесс контроля знаний, прово-
дить его удаленно и сократить время на анализ 
его результатов. 

4. Персонализированное обучение. Ис-
пользование в образовании технологий искус-

ственного интеллекта позволяет персонализи-
ровать учебный материал под уровень знаний 
обучающегося, учитывая его индивидуальные 
особенности и потребности. 

5. Применение элементов виртуальной ре-
альности (VR) и дополненной реальности (AR). 
Данные цифровые элементы позволяют создать 
интерактивную среду, которая максимально 
приближена к реальности. Эти технологии уже 
успешно применяются в таких областях, как ме-
дицина, инженерия, архитектура и дизайн, и 
начинают активно использоваться в образова-
тельном процессе. 

Военные образовательные организации 
высшего образования войск национальной 
гвардии принимают активное участие в модер-
низации и внедрении современных информа-
ционно-телекоммуникационных технологий в 
образовательную деятельность. На сегодняш-
ний день специалистами войск созданы и вве-
дены в эксплуатацию различные ведомствен-
ные информационные системы, позволяющие 
автоматизировать процесс предоставления гос-
ударственных услуг, организовать централизо-
ванную обработку данных и межведомственное 
электронное взаимодействие. 

В настоящее время в военных образова-
тельных организациях войск национальной 
гвардии Российской Федерации широко ис-
пользуется электронная информационно-обра-
зовательная среда, созданная для эффектив-
ной и более удобной организации учебного 
процесса. Профессорско-преподавательскому 
составу доступны для работы как образова-
тельные программы по всем изучаемым дис-
циплинам, так и руководящие документы, нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность. Обучающиеся 
в данной информационной среде могут озна-
комиться с расписанием занятий на текущий 
месяц, учебными материалами и портфолио 
обучающихся. 

В текущем учебном году в тестовом режи-
ме введен в эксплуатацию образовательный 
портал Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск националь-
ной гвардии Российской Федерации (далее – 
военный институт). На нем размещены учебно-
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методические материалы (методические разра-
ботки, практические задания, тестирования) по 
всем дисциплинам кафедр для более эффектив-
ного проведения занятий в компьютерных клас-
сах с обучающимися, а также для организации 
самостоятельной работы. 

Также в 2023 году начал функционировать 
размещенный в Едином информационном про-
странстве Росгвардии (далее – ЕИП) портал 
электронного обучения. Используя данный пор-
тал, в период с августа по октябрь 2023 года 
переменный и постоянный состав военного ин-
ститута обучался по программе «Цифровое раз-
витие и кибергигиена. Основы информацион-
ной безопасности». В ходе обучения военнослу-
жащие и работники военного института ознако-
мились с правилами эффективного и безопас-
ного применения информационных технологий 
и информационных ресурсов ЕИП в повседнев-
ной и служебно-боевой деятельности должност-
ных лиц войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 

В указанном курсе слушатели прошли обу-
чение по трем основным темам с прохождени-
ем промежуточного тестирования по каждой 
теме и итогового тестирования за весь курс. 
Схема обучения показана на рисунке 1. 

В дальнейшем на портале электронного 
обучения планируется проводить дополнитель-
ную подготовку и повышение квалификации 
всего личного состава по различным направле-
ниям деятельности, для этого разработаны кур-

сы «ГИС “Гармония”», «Правовая подготовка», 
«Информационные технологии и защита ин-
формации» и многие другие. 

Цифровизация образовательной деятель-
ности имеет множество преимуществ, включая 
расширение доступа к образованию, улучшение 
качества обучения и повышение эффективности 
учебных процессов. 

Основными положительными аспектами 
цифровизации образования являются: 

1) доступность образовательных ресурсов. 
С использованием интернета и цифровых плат-
форм обучающиеся могут легко получать ин-
формацию и материалы для учебы, что позво-
ляет им расширять свои знания и умения вне 
образовательной организации и в любое удоб-
ное для них время; 

2) технологии адаптивного обучения поз-
воляют индивидуализировать учебный матери-
ал в соответствии с уровнем и потребностями 
каждого обучающегося, что способствует более 
эффективному обучению; 

3) использование интерактивных и мульти-
медийных ресурсов позволяет достичь высокой 
степени наглядности учебного материала за 
счет графических, анимационных, видео и зву-
ковых возможностей компьютеров, которую 
невозможно обеспечить в печатных изданиях; 

4) формирование навыков самообучения за 
счет предоставления возможности самостоя-
тельного освоения учебного курса или отдель-
ного раздела; 

ТЕМА 1. 
Основы цифрового развития в 

Российской Федерации.  
Цифровое развитие Росгвардии 

(лекция + тестирование, 
6 вопросов) 

ТЕМА 2. 
Информационные технологии в 
войсках национальной гвардии 

Российской Федерации 
(лекция + тестирование, 

7 вопросов) 

ТЕМА 3. 
Кибергигиена как основа  

информационной безопасности 
(лекция + тестирование, 

11 вопросов) 

 
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

(30 вопросов) 

Рисунок 1 – Содержание курса «Цифровое развитие и кибергигиена. 
Основы информационной безопасности» 
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5) применение технологий компьютерной 
виртуальной реальности при помощи специаль-
ных экранов, датчиков и т. п. полностью моде-
лирует управление техникой и различными ле-
тательными аппаратами так, что у обучаемого 
возникает полная иллюзия того, что он управля-
ет ими; 

6) организация четкой системы контроля 
знаний с помощью компьютерного тестирова-
ния. Благодаря тестам обучающиеся могут про-
верить свое понимание учебного материала и 
немедленно получить обратную связь, что по-
могает им лучше усвоить изучаемые темы. 

Наряду с положительными можно выделить 
и ряд негативных последствий цифровизации 
образования для обучающихся: 

- недостаток межличностного взаимодей-
ствия. В онлайн-образовании отсутствует важ-
ный аспект обучения, такой как коммуникация 
и взаимодействие с преподавателями и други-
ми обучающимися, что приводит к изоляции от 
реального мира и межличностным проблемам и 
может повлиять на социальное развитие; 

- снижение мотивации и качества обуче-
ния. С ростом использования цифровых 
устройств в учебном процессе обучающиеся 
могут стать зависимыми от технических 
устройств и социальных сетей, что негативно 
сказывается на их внимании и концентрации во 
время занятий; 

- конфиденциальность и безопасность дан-
ных. Цифровое обучение подвергает обучаю-

щихся риску утечки конфиденциальной инфор-
мации, поэтому важно соблюдать правила ин-
формационной безопасности; 

- технические проблемы. Несмотря на ис-
пользование передовых технологий неправиль-
ное управление сетевыми ресурсами может 
нарушить ход проведения занятий, что приве-
дет к потере времени во время занятия, если 
проблемы не могут быть решены достаточно 
быстро [3]. 

Таким образом, цифровизация образова-
ния открывает новые возможности для разви-
тия образовательной системы, предоставляя 
доступ к различным образовательным ресур-
сам, улучшая практическое использование зна-
ний и способствуя развитию цифровых навы-
ков. Войска национальной гвардии активно раз-
виваются в цифровой сфере, участвуют в раз-
личных проектах, направленных на повышение 
защищенности информационных систем, разви-
тие цифровых возможностей, модернизацию 
учебно-материальной базы военных образова-
тельных организаций высшего образования и 
внедрение электронного обучения. Однако в 
образовательной деятельности важно стремить-
ся к балансу между использованием цифровых 
технологий и традиционными методами обуче-
ния, так как только комплексный подход к ре-
шению этих проблем позволит обеспечить и 
достичь максимально эффективной и каче-
ственной подготовки специалистов в области 
обеспечения национальной безопасности. 
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Военнослужащий в соответствии со специ-
фикой выполнения служебно-боевых задач 
должен непрерывно поддерживать и поднимать 

ценность своего здоровьесберегающего пове-
дения. В современных условиях данное поведе-
ние необходимо рассматривать как определяю-
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щий компонент его психического и физического 
профессионально ориентированного потенциа-
ла. Его развитие связано с целой системой цен-
ностей, традиций и установок военнослужаще-
го, направленной на укрепление собственного 
здоровья и продление временных категорий 
жизнедеятельности [1, с. 198]. В рамках здоро-
вьесберегающего поведения реализуется про-
фессиональная мотивация военных акторов [2, 
с. 497–498]. В социологическом контексте их 
здоровьесберегающее поведение, прежде все-
го, изучается как сложная внешняя система ком-
плексных целенаправленных действий [3, 
с. 249]. Поведение военнослужащих определя-
ется результатами бытовой (социальной) и про-
фессиональной (служебно-трудовой) деятельно-
сти. К основным бытовым (социальным) резуль-
татам деятельности относятся следующие прин-
ципы: воспроизводство и непрерывное поддер-
жание здоровья, восстановление физических и 
психических способностей, поддержание устой-
чивого самочувствия [2, с. 497, 498]. В то же 
время важнейшими профессиональными 
(служебно-трудовыми) следствиями является: 
закрепление и непрерывное воспроизводство 
собственного физического потенциала, посто-
янное повышение эффективности профессио-
нальной деятельности [2, с. 499]. Формирова-
ние здоровьесберегающего поведения военно-
служащего надлежит исследовать как на уровне 
анализа формальных документов, так и по вы-
яснению результатов обработки данных социо-
логического опроса. Только такой метод и ника-
кой другой способен помочь выявить тенден-
ции реализации здоровьесберегающего пове-
дения, определить субъективные факторы в из-
менениях здоровья индивида. Диагностика во-
енного человека как специфического субъекта 
здоровьесберегающего поведения способна 
выявлять не только реализацию ценностных 
жизненных приоритетов, но и биологические, 
физические потребности, способности и инте-
ресы военных акторов, оценивать изменения 
окружающей их реальности в профессиональ-
ной и бытовой деятельности [1, с. 199; 3, с. 500].  

В соответствующих для изучения здорового 
поведения методологических подходах здоро-
вьесберегающая мотивация военнослужащего 

проявляется как в непосредственных, так и в 
опосредованных им служебно-трудовых прак-
тиках. А именно: в системе постоянного соци-
ального и служебно-трудового взаимодействия 
военнослужащих, в контексте соответствующего 
мотивационного социально-культурного про-
странства той военной организации, в которой 
служит и живет интересующий нас субъект [2, 
с. 501; 4, с. 111, 113]. Здоровьесберегающее 
поведение военнослужащих включает в себя 
несколько форм. Первая форма – это культур-
ный потенциал, или уровень культурных ценно-
стей, стереотипов, представлений и повседнев-
ных поведенческих потребностей. Вторая фор-
ма – конкретные действия и соответствующее 
поведение военнослужащих как субъектов слу-
жебно-трудовой деятельности. Третья форма –
мотивированная база поведения акторов, усло-
вия их сберегающих здоровье действий [3, 
с. 501; 5, с. 211]. Военнослужащий войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, как и 
любой другой военный человек, с одной сторо-
ны, представляет собой особый субъект поведе-
ния, а с другой – является неотъемлемой ча-
стью российского общества.  

Учитывая это обстоятельство, следует при-
нимать во внимание, прежде всего, присущие 
только военнослужащему определенные соци-
альные, культурологические, психологические и 
демографические особенности, обусловленные 
особенными организационно-управленческими 
отношениями, установленными у людей в пого-
нах. Военнослужащий находится в комплексе 
специфических отношений культурного про-
странства военного коллектива и осуществляет 
в нем особую служебно-трудовую деятельность, 
в рамках которой он является характерным 
субъектом поведения в целом и здоровьесбере-
гающего, в частности [1, с. 200; 6, с. 279]. В 
настоящее время деятельность военнослужаще-
го войск национальной гвардии при любом для 
него (бытовом или профессиональном) раскла-
де носит общественно значимый государствен-
ный характер. Военнослужащий представляет 
из себя тотально контролируемую начальника-
ми личность. Его профессиональная деятель-
ность однообразна по целеполаганию, но мно-
гообразна по содержанию. Она включает в себя 
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не только военную (непосредственную), но и 
связанную с ней вспомогательную: военно-
научную, военно-управленческую и военно-
педагогическую – направленность и при этом 
характеризуется следующими чертами:  

1. Представляет достаточно высокий уро-
вень социальной значимости, осуществляется в 
целях сохранения суверенитета, государствен-
ной независимости, территориальной целостно-
сти государства и общества.  

2. Предполагает безусловное подчинение 
поставленным служебно-боевым задачам, опре-
деляется повышенными и даже завышенными 
физическими и умственными нагрузками.  

3. Является специфическим видом челове-
ческой деятельности, предполагающей не толь-
ко непредсказуемые условия, но и требующей 
наличия индивидуальной физической и духов-
ной культуры, проявления физического здоро-
вья, выдержки, терпения, биологической спо-
собности переносить трудности, действовать в 
обстановке неопределѐнности, непредвиденно-
сти и высокой затратности своих сил и средств.  

4. Носит двойственный характер. С одной 
стороны, профессиональная деятельность воен-
нослужащего предполагает высокую степень го-
товности к самопожертвованию, потерю здоро-
вья при выполнении служебных задач в боевых 
условиях по защите интересов общества и госу-
дарства, с другой – мотивирует на создание цен-
ностных приоритетов по сбережению здорового 
поведения в быту и при непосредственной реа-
лизации военной службы в мирных условиях [1, 
с. 199; 2, с. 503; 6, с. 81–82].  

Таким образом, военнослужащий – это не 
только субъект сложной и зачастую опасной 
служебно-боевой деятельности, прежде всего, 
это ещѐ и отдельно взятый военный актор – но-
ситель эксклюзивного профессионального по-
тенциала, который отличается высокими пока-
зателями в реализации физических способно-
стей, профессиональной подготовки и ориента-
ции на сберегающее здоровье поведение [4, 
с. 114; 6, с. 279].  

Как видим, военнослужащий представляет 
собой специфически противоречивый субъект 
общественного поведения. У него одновремен-
но формируется готовность жертвовать соб-

ственным здоровьем и собственной жизнью для 
реализации задач военной службы и в то же 
время ощущается потребность в сохранении и 
приумножении собственного здоровья для не-
прерывного профессионального развития. 
Другими словами, в процессе повседневной 
деятельности военнослужащий реализует два 
компонента трудовых мотивов: испытывает 
большие физические и психические нагрузки и 
одновременно при таких высоких затратах 
старается действовать в интересах сохранения 
и умножения собственного здоровья. Качество 
проделанной им работы и уровень здоровья 
по ее результатам выявляется в определении 
тенденций в изменении самочувствия, крите-
рия заболеваемости, физической и психиче-
ской выносливости [6, с. 279]. Соответственно, 
здоровьесберегающее поведение военнослу-
жащего – это не только специфический вид 
деятельности, направленный не только на со-
хранение накопленного им физического потен-
циала (здоровья). Это, прежде всего, практика 
постоянного отслеживания возможностей реа-
лизации действий по недопущению поврежде-
ния физического и психического состояния ор-
ганизма, формирование предпосылок для сбе-
режения и развития имеющихся запасов здоро-
вья. Это особая категория профессионального 
поведения, отражающая требования военной 
организации и определяемая системой много-
численных взглядов, действий, ценностей, тра-
диций и установок профессиональной деятель-
ности. Это обязательный многоплановый компо-
нент профессионального воспроизводства че-
ловеческих ресурсов, разновидность особого 
социального поведения, включающего, с одной 
стороны, знания, интересы, влечения, потребно-
сти, ценности и соответствующие им норматив-
но-правовые установки. Это результат выполне-
ния индивидом немалого количества требова-
ний военной организации, направленных на 
оптимизацию воспроизводства собственного 
профессионального потенциала. Наконец, это 
конкретное деятельное поведение военнослу-
жащих, направленное на самооценку, сохране-
ние, воспроизводство и поддержание собствен-
ного здоровья в бытовой и служебно-трудовой 
деятельности.  
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В современных условиях усиливается идео-
логичяеская борьба Запада против России, акти-
визируется поддержка антироссийских сил на 
Украине, что означает, с одной стороны, необ-
ходимость формирования новых военных орга-
низаций России, с другой — осуществление су-
щественных структурных модернизаций, рефор-
му системы мотивации профессиональной дея-
тельности военнослужащих. Военнослужащий 
по-прежнему является основным ресурсом во-

енной организации, его стимулирование есть и 
будет ключевым объектом управленческой дея-
тельности военной администрации. В новых 
условиях важно не только стимулировать разви-
тие профессионализма, но и конструировать мо-
тивационные основы культурного капитала во-
енных субъектов, определять устойчивые усло-
вия воспроизводства государственных ценно-
стей, норм, принципов, социальной ответствен-
ности.  
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Таким образом, представляется важным 
исследовать мотивацию как фактор развития 
профессионализма военнослужащих. Актуаль-
ность данных научных разработок определяет-
ся: 1) слабой теоретической разработанностью 
мотивации военнослужащих как служебно-
трудовых субъектов; 2) необходимостью мето-
дологических разработок, посвященных обос-
нованию путей совершенствования мотиваци-
онной системы военных организаций в текущем 
и стратегических временных периодах.  

Социальные мотивационные процессы в 
современных воинских коллективах в научных 
работах представляются в рамках нескольких 
групп исследований. Наиболее важных направ-
лений выявлено два: 1) универсальное (рас-
сматривает мотивацию как универсальный ме-
ханизм, присущий всем организациям); 2) спе-
циальное (рассматривает мотивацию в рамках 
военной социологии управления). Рассмотрим 
данные группы исследований подробно.  

1. Универсальные концепции мотивации 
трудовых акторов. В рамках данных подходов 
мотивация определяется как узкий социально-
экономический механизм [1, с. 45]. При данном 
подходе мотивация — это узко ориентирован-
ный механизм через реализацию материальных 
ресурсов организации [2]. Преимущественно 
авторы рассматривают мотивационные рычаги 
через заработную плату, премии, бонусы, сти-
мулирующие льготы. Заработная плата пред-
ставляется как основной (базовый) стимулирую-
щий фактор эффективной трудовой деятельно-
сти [3, с. 77]. Представленные подходы характе-
ризуют традиционную модель трудовой мотива-
ции. Данная модель строится на механизмах 
социально-экономического поощрения, а в 
определенных случаях принуждения и наказа-
ния. Эта модель преимущественно ориентиро-
вана на активизацию мотивации через механиз-
мы страха перед наказанием. Формируются мо-
дели «кнута и пряника», условий и форм поощ-
рения, премирования, льгот и материальных 
бонусов. В рамках функционирования традици-
онной модели мотивации субъекты труда рас-
сматриваются как ленивые, хитрые, а также эго-
истичные личности. Последние стремятся в про-
цессе труда мало действовать, много получать. 

Они реализуют преимущественный интерес, 
связанный с желанием поменьше работать, по-
больше брать материальных ресурсов у работо-
дателя. В современных условиях данная модель 
не может быть эффективной, так как ориенти-
рована на применение только материальных 
факторов. В новых условиях невозможно отож-
дествлять мотивацию с механизмами только 
материального вознаграждения. 

Таким образом, в рамках универсальных 
(традиционных) концепций мотивации труда 
работник, в том числе и военнослужащий, рас-
сматривается как ленивый, хитрый, а также эго-
истичный тип личности. Здесь применяются 
простейшие социально-экономические факторы 
мотивации, а также системы социального обес-
печения субъектов труда. Традиционная модель 
не является эффективной в современной воен-
ной организации. Она не работает в условиях 
инновационных трудовых комплексов. Ведь со-
временный военнослужащий как субъект слу-
жебно-трудовой деятельности — это сложная и 
многогранная личность. Его служебные дей-
ствия зависят и определяются не только и не 
столько системой примитивных социально-
экономических факторов. Выбор традиционно-
го подхода исторически объясним только в рам-
ках классической организации, где применяется 
преимущественно физический труд.  

2. Специальные концепции мотивации 
(рассматривают мотивацию в рамках военной 
социологии управления) [4]. Данная группа ис-
следователей представляет и раскрывает, так 
называемый, комплексный подход внутриорга-
низационного побуждения и принуждения к 
трудовым действиям различного типа (как фи-
зического, так и духовного) [4]. Исследователя-
ми обосновывается необходимость разработки 
модели комплексного воздействия на военно-
служащего как субъекта служебно-трудовой де-
ятельности. Ведь современная мотивационная 
система должна учитывать как социально-
экономические, так и социокультурные факторы 
стимулирования. Т. Баландина в этой связи от-
мечает, что современный военнослужащий — 
это уникальный носитель военно-профессио-
нальных знаний. Стимулирующая система воен-
нослужащего в новых условиях должна вклю-
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чать несколько подсистем: 1) материальную 
(факторы принуждения через реализацию мате-
риальных ресурсов организации); 2) организаци-
онную (условия труда, трудовая безопасность, 
комфортность, разнообразность и оснащенность 
процессов трудовых действий, профессиональ-
ный и карьерный рост, автономность, независи-
мость нововведений и внедрений); 3) культурную 
(нормы, ценности, принципы трудового взаимо-
действия) [5]. В. Радаев акцентирует внимание на 
необходимости создания социокультурных усло-
вий как фактора культурной мотивации субъекта 
деятельности. Универсальная системная мотива-
ция призвана побуждать к эффективному интел-
лектуальному труду. Она должна тянуть к обще-
нию и трудовой соревновательности. Руководи-
тель должен быть «...обуреваем жаждой власти и 
социального престижа, способен подчинять себя 
нравственным, религиозным и идейно-патриоти-
ческим канонам. И весь этот сложный мотиваци-
онный комплекс привносится им в сферу хозяй-
ственных отношений.  

Несложно выделить направления ком-
плексной мотивации военнослужащих: 1) мате-
риальная мотивация (формирование механиз-
мов внутренней социально-экономической мо-
тивации служебно-трудовых действий); 2) орга-
низационная мотивация (внешнее стимулирова-
ние условиями труда и быта, обеспечением слу-
жебного комфорта, интересом к реализации 
служебных действий, профессионально-образо-
вательным развитием, карьерным ростом, вос-
требованностью нововведений); 3) культурная 
мотивация (формирование культурно-досуго-
вых стимулирующих факторов, обновление 
норм, ценностей, принципов военной организа-
ционной культуры)» [6, с. 186]. 

Развивая данный подход можно оптимизи-
ровать набор оценочных параметров мотива-
ции военнослужащих [7]: 1) взвешивание (диаг-
ностика социально-трудового окружения, а так-
же выбор предпочтительных трудовых дей-
ствий); 2) планирование (разработка целей, за-
дач, критериев оценки необходимых новых мо-
тивов); 3) трудовое действие/бездействие (ста-
новление типа трудовой активности); 4) оценка 
(анализ процессов становления новых мотивов, 
обновления стратегий трудового поведения).  

Таким образом, комплексная система мо-
тивации представляет широкую модель не 
только экономического, но и социально-
экономического, организационного и культур-
ного трудового побуждения военнослужащих. 
Разработка данной системы должна исходить 
из преамбулы о том, что военнослужащий — 
это сложный общественный человек с много-
гранной системой потребностей, интересов и 
предпочтений. Его побуждение к служебно-
трудовой деятельности — это сложный ком-
плекс, который должен включать различные 
подсистемы и механизмы.  

В условиях трансформации современных 
военных организаций мотивацию необходимо 
рассматривать как сложный многонаправлен-
ный комплекс побуждений, определяющий 
формирование трудовой активности военных 
субъектов и направленный на реализацию во-
енно-значимых целей и задач. Мотивация слу-
жебно-трудовой деятельности представляет со-
бой механизмы социально-экономического, ор-
ганизационного, культурного побуждения воен-
нослужащих к активной физической и духовной 
деятельности (включающей инициативные, 
творческие, новаторские действия).  
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Развитие современного гражданина, обще-
ства, государства невозможно без взаимодей-
ствия, обмена информацией и совместной дея-
тельности, основанной на взаимовыгодном со-
трудничестве. При этом правоохранительная 
деятельность человека подразумевает особую 
атмосферу взаимоотношений между изначаль-
но равными индивидуумами общества — пред-
ставителями правоохранительных органов и 
гражданами. 

Высокая результативность и эффективность 
указанной деятельности может достигаться 
лишь в условиях сформированных доверитель-
ных отношений, предсказуемости действий оп-
понента, обоюдной уверенности в «чистоте» и 
искренности намерений. При этом важно учи-
тывать, что правоохранительные органы пред-
ставляют собой целостную систему государ-
ственных органов, являющихся частью меха-
низма государственного аппарата, обладающих 
общностью основных целей, задач и осуществ-
ляющих свою деятельность в тесной взаимосвя-
зи и взаимодействии. Поэтому фигурирование в 
системе правоохранительных органов субъек-
тов с различными статусными характеристика-
ми (военнослужащие, сотрудники) обуславлива-
ет, на взгляд авторов, необходимость изучения 
процессов формирования общественного дове-
рия в одной единой плоскости — рассматривая 
их как идентичные субъекты, деятельность ко-
торых должна основываться на общих принци-
пах профессиональной служебной этики и пра-
вил служебного поведения. 

Формирование и поддержание высокого 
уровня доверия общества к системе правоохра-
нительных органов на сегодняшнем непростом 
этапе развития российского государства проте-
кает в сложных условиях и подвергается воз-
действию множества негативных факторов. 

Воздействие одних факторов происходит на 
уровне зарождения и начальной стадии форми-
рования представлений о взаимодействующем 
объекте, другая их часть «подключается» позже 
и оказывает искажающее влияние на уже сфор-
мировавшиеся и достигшие определенного 
уровня развития доверительные отношения. 
При этом одним из определяющих факторов на 
любой из этих стадий следует признать влияние 
проявляемых внешне поступков и линий пове-
дения оппонента как показателей его культур-
ного уровня развития. 

В отличие от функционировавшей на про-
тяжении нескольких десятилетий нравственной 
системы советского общества представления 
современного общества о культуре поведения 
претерпели существенные изменения в связи 
со сменой социальных ориентиров и мировоз-
зренческих взглядов, которые стали более сво-
бодными [1], а традиционные ценности утрати-
ли прежний уровень под влиянием целенаправ-
ленной деятельности так называемых «деструк-
тивных сил». Процессы нарастания негативного 
информационно-психологического воздействия 
в отношении военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов усугубляют дан-
ную проблему, обуславливая необходимость 
уделения ей повышенного внимания. 

Обращаясь к понятию «культура поведе-
ния», следует признать, что оно является слож-
ным и многокомпонентным, охватывающим 
разные уровни социально-значимых качеств 
личности, повседневных поступков человека в 
различных жизненных ситуациях и ориентиро-
ванных на соблюдение сложившихся в социаль-
ной системе общества норм нравственности, 
этики и эстетической культуры. 

На наш взгляд, можно признать справедли-
вым мнение Л. С. Фартушиной, которая в своей 

For citation: Fartukov D. N., Mufazdalov S. I. Culture of Behavior as a Factor forming Public Trust in 
Military Personnel and Law Enforcement Officers. Izvestija of the Saratov Military Institute of the National 
Guard Troops. 2023;(4):90-98. Available from: https://svkinio.ru/2023/4(13)/Fartukov_Mufazdalov.pdf. (In 
Russ.). 

Тысячи слов оставят меньший след, чем память об одном поступке. 
 Генрик Ибсен 
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работе [2] позиционирует культуру как меру 
развития человека, становления личности в 
процессе деятельности и усвоения социального 
опыта. Так, военнослужащий (сотрудник) в фор-
менной одежде предстает в глазах гражданско-
го населения своего рода олицетворением со-
циального института военной службы или опре-
деленного правоохранительного органа, демон-
стрируя своим поведением ценности, нормы и 
традиции корпуса силового ведомства Россий-
ской Федерации. 

 В нашем случае профессиональная дея-
тельность военнослужащего и сотрудника пра-
воохранительного органа выступает как реаль-
ный способ наиболее полного самовыражения 
профессионально-значимых качеств личности в 
процессе выполнения возложенных служебно-
боевых, оперативно-служебных (служебных) 
задач. 

Рассматривая структурные компоненты 
культуры поведения военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов Российской 
Федерации, остановимся на некоторых из них, 
которые, на наш взгляд, наиболее точно харак-
теризуют уровень ее сформированности в соот-
ветствии со спецификой осуществляемой ими 
деятельности, а отношение граждан к выделен-
ным качествам определим в качестве оценоч-
ных показателей оценки культуры поведения и 
уровня их влияния на формирование довери-
тельных общественных отношений с граждан-
ским населением. В качестве наиболее инфор-
мативных авторами выделены такие показате-
ли, как культура общения, культура межлич-
ностного взаимодействия, культура внешнего 
вида. 

 На наш взгляд, культуру общения можно 
охарактеризовать через такие категории, как 
вежливость, тактичность, проявляющиеся не 
только в культуре речи (лексике, интонации, ис-
пользовании выразительных языковых средств 
в разных ситуациях), но и в поступках. Наряду с 
этим культура общения является гарантом 
успешного межличностного взаимодействия, 
которое в свою очередь строится на таких 
принципах, как честность (предоставление оп-
поненту достоверной информации, основанной 
на ее критическом осмыслении), обязательность 

и точность выполнения своих функциональных 
обязанностей, соответствие данных обещаний с 
их фактическим выполнением. 

Специфика служебно-боевых и оперативно-
служебных (служебных) задач, возложенных на 
правоохранительные органы, подразумевает 
непосредственное взаимодействие военнослу-
жащих и сотрудников с гражданским населени-
ем. В связи с этим культура речи является од-
ним из ключевых условий их успешного выпол-
нения и выступает не только способом донесе-
ния информации до гражданина, но и сред-
ством воздействия на его поведение. Поэтому, 
военнослужащему (сотруднику) важно не только 
хорошо ориентироваться в нормативных право-
вых актах, но и обладать навыками профессио-
нального коммуникативного общения, грамотно 
выражать свои мысли доступным и корректным 
языком. 

Следует отметить, что доброжелательным 
личное общение с военнослужащим (сотрудни-
ком) Росгвардии будет восприниматься гражда-
нином лишь в условиях готовности гражданина 
к взаимному уважительному отношению, содей-
ствию и пониманию возникшей ситуации с по-
зиции обеих сторон.  

Так, например, более требовательный тон, 
уверенность в голосе, предупреждения воен-
нослужащего (сотрудника) о праве и намере-
нии применить в соответствии с законом физи-
ческую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие могут вызвать у граждан 
различную реакцию. Этот факт обуславливает 
необходимость корректировки и выбора спо-
соба доведения информации общения исходя 
из индивидуальных психологических особен-
ностей гражданина. Поэтому неправильный 
подход к выбору военнослужащим (сотруд-
ником) стиля общения может вызвать у граж-
данина излишнее напряжение, дискомфорт и 
расцениваться им как грубое, бестактное пове-
дение и неуважительное отношение по отно-
шению к нему. 

Внешний вид военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов при исполне-
нии ими служебно-боевых (служебных) обязан-
ностей должен способствовать уважительному 
отношению граждан к государственным орга-
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нам исполнительной власти, соответствовать 
установленным нормативным правовым актам, 
в том числе ведомственным. На сегодняшний 
день неотъемлемым атрибутом, своеобразным 
«дресс-кодом» военнослужащих и сотрудников 
различных правоохранительных органов явля-
ется форменная одежда, которая предназначе-
на, прежде всего, для установления принадлеж-
ности военнослужащего и сотрудника к опреде-
ленному ведомству как к социальной группе 
или институту. Правила ношения форменной 
одежды регламентированы соответствующими 
нормативными правовыми актами конкретного 
ведомства. 

Так, например, Указ Президента Россий-
ской Федерации от 11 марта 2010 г. № 293 
«О военной форме одежды, знаках различия 
военнослужащих и ведомственных знаках отли-
чия» раскрывает понятие и существенные внеш-
ние признаки военной формы одежды, опреде-
ляет общие требования к форменной одежде по 
категориям военнослужащих в зависимости от 
ведомственной принадлежности [3]. 

Конкретные правила ее ношения в соот-
ветствии с данным актом должны определять-
ся соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти. Так, для военнослужа-
щих войск национальной гвардии Российской 
Федерации данный порядок определяется 
Правилами ношения военной формы одежды, 
знаков различия военнослужащих, ведом-
ственных знаков отличия и иных геральдиче-
ских знаков в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, утвержденными при-
казом Росгвардии от 15 августа 2022 г. № 275 
«Об утверждении Правил ношения военной 
формы одежды, знаков различия военнослужа-
щих, ведомственных знаков отличия и иных 
геральдических знаков в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации и Порядка 
смешения предметов существующей и новой 
военной формы одежды в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации». Наряду с 
этим с момента образования в системе право-
охранительных органов Российской Федера-
ции Федеральной службы войск национальной 
гвардии был установлен порядок изготовления 
предметов формы одежды, официальных ге-

ральдических знаков отдельных категорий фе-
деральных государственных гражданских слу-
жащих и работников войск национальной 
гвардии, а также утвержден порядок обеспече-
ния вещевым имуществом личного состава 
(приказ Росгвардии от 28 декабря 2021 г.            
№ 484 «Об утверждении Порядка обеспечения 
вещевым имуществом в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации»).  

Своеобразным символом, наиболее точно 
позволяющим идентифицировать военнослужа-
щего Росгвардии от представителей других пра-
воохранительных органов и военных структур, 
стало ношение полевой форменной одежды 
расцветки «мох». К сожалению, в последнее 
время просматривается тенденция использова-
ния знаков различия (шевронов, нашивок) не 
установленного образца, сходных со знаками 
различия Вооруженных Сил, Росгвардии до сте-
пени смешения и содержащих некорректное 
графическое и текстовое содержание. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 ок-
тября 2011 г. № 835 «О форменной одежде, 
знаках различия и нормах снабжения вещевым 
имуществом сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации» форменная одеж-
да и знаки различия лиц, не являющихся со-
трудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, не могут быть аналогичными 
форменной одежде и знакам различия сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, а также сходными с ними до степени 
смешения, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 Правил ноше-
ния сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации форменной одежды, знаков 
различия и ведомственных знаков отличия, 
утвержденных приказом МВД России от 17 но-
ября 2020 г. № 777, носимые предметы фор-
менной одежды должны соответствовать уста-
новленным описаниям, быть подогнанными по 
размерам и содержаться в исправном (чистом) 
состоянии. 

Свободный доступ и возможность приобре-
тения форменной одежды любого правоохрани-
тельного органа без идентификации и подтвер-
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ждения принадлежности покупателя к данному 
социальному институту негативным образом 
сказывается на формировании доверительных 
отношений к конкретному военнослужащему 
(сотруднику) в частности, и к системе право-
охранительных органов в целом. На практике 
зафиксированы случаи, когда граждане, выска-
зывая недоверие, отказывались открывать две-
ри прибывшему к ним представителю право-
охранительного органа, находясь под страхом 
отсутствия возможности идентификации 
наблюдаемого ими лица и его истинных наме-
рений. 

Анализ нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих вопросы, связанные с изготов-
лением, ношением форменной одежды, показы-
вает, что данное направление является незащи-
щенным в части привлечения к ответственности 
лиц, не являющихся представителями рассмат-
риваемого правоохранительного органа и ис-
пользующего при ее ношении знаков различия 
неустановленного образца. 

В качестве примера, отражающего взаимо-
связь восприятия гражданами внешнего облика 
военнослужащего (сотрудника) и последующего 
формирования доверительных институциональ-
ных, организационно-групповых и личностных 
отношений, уместно привести следующую ситу-
ацию. Это история основана на реальных собы-
тиях, произошедших с офицером, ранее прохо-
дившим службу во внутренних войсках МВД 
Российской Федерации. Информация получена 
в ходе проведенного автором интервьюирова-
ния в отношении данного лица: 

«Я проходил срочную военную службу в спе-
циальных моторизованных частях милиции в 
далеком 1978 году. Естественно, форма одежды 
у нас была тоже милицейская. Однажды ко мне 
приехал отец, и меня отпустили в увольнение. 
Прогуливаясь с ним, мы проходили по террито-
рии рынка и, вдруг, ко мне подбегает встрево-
женная женщина с просьбой задержать мужчи-
ну, который, с ее слов, украл у нее кошелек, и 
указала пальцем на него. 

Принятое женщиной решение на обраще-
ние к человеку в форменной одежде в данном 
случае можно определить как признание его 
символического статуса, представляющего со-

циальный институт правоохранительных орга-
нов, действующего от имени государства, а так-
же ожидание того, что военнослужащий 
(сотрудник) будет осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с предписанными соци-
альным институтом нормами. 

Очевидно, что ограниченность во времени 
не позволяла женщине, находящейся в стрессо-
вой ситуации, идентифицировать принадлеж-
ность к конкретному правоохранительному ор-
гану или вооруженным силам. Это означает, что 
даже если бы на месте военнослужащего сроч-
ной службы оказался представитель иного си-
лового ведомства, она с наибольшей степенью 
вероятности выбрала бы именно его. 

У меня в данной ситуации было два вариан-
та действий: первый – ответить женщине, 
что я не милиционер, а солдат срочной службы 
и пойти дальше; второй – оказать помощь. Я 
выбрал второй вариант. Почему я выбрал вто-
рой сложный вариант развития событий? По 
всей видимости здесь сказалось все в совокуп-
ности – воспитание, заложенное в меня роди-
телями, и моими командирами. Нарушитель 
был задержан и доставлен в ближайший отдел 
милиции. Это сейчас по прошествии времени я 
иногда задумываюсь, что у меня было два вари-
анта действий, но я автоматически, опера-
тивно и вполне осознанно выбрал второй вари-
ант, хотя он был более рискованным на тот 
момент. 

Самоидентификация героя рассматривае-
мой истории происходит на уровне осознания 
своей полноправной принадлежности к инсти-
туту военной службы, несмотря на осуществ-
ление деятельности в форменной одежде со-
трудника органов внутренних дел. Своим вы-
бором и действиями ему предстояло в глазах 
граждан явиться олицетворением социального 
института внутренних войск МВД СССР, транс-
лирующим своим поведением ценности, нор-
мы и традиции корпуса правоохранительных 
органов. 

Какие впечатления и отношения к милиции 
сформировались бы у той женщины и у всех 
окружающих граждан, наблюдавших развитие 
данных событий, в случае моего отказа и прояв-
ления нерешимости? Конечно, только негатив-
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ные. Здесь была бы уместна ирландская послови-
ца: «Доверие, как бумага, однажды скомкав, оно 
больше не будет идеальным». Этот частный 
случай послужил для меня очень показательным 
примером значимости каждого действия воен-
нослужащего. Конечно же, описанная ситуация 
вызвала доверие к милиции не только у этой 
женщины, но и у всех, кто был поблизости. 
Можно сказать, что они прониклись доверием к 
милиции через военнослужащего». 

Совокупность этих отдельных действий, 
поступков военнослужащего (сотрудника) фор-
мирует в глазах окружающих линию его пове-
дения, некую стереотипную поведенческую мо-
дель, ориентированную на добросовестное вы-
полнение своих служебных обязанностей. 

Таким образом, рассмотренная ситуация 
позволяет выделить такой важный индикатор 
оценки неперсонифицированного организаци-
онно-группового доверия, как степень удовле-
творенности гражданином результатами его об-
ращений и просьб [4]. 

Интерпретация понятия «внешний вид» 
только на уровне соблюдения правил ношения 
предметов форменной одежды является, на наш 
взгляд, недостаточным и ошибочным. Опрят-
ность внешнего вида не ограничивается подо-
гнанной по размеру одеждой, ее чистотой и вы-
глаженностью и начищенной обувью, но и 
включает в себя соблюдение правил личной и 
общественной гигиены (своевременное бритье 
лица, стрижку волос и ногтей, аккуратная при-
ческа, не мешающая использованию средств 
индивидуальной защиты). 

Кроме того, в соответствии со статьей 20 
Устава внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 10 но-
ября 2007 г. № 1495, военнослужащий должен 
воздерживаться от вредных привычек (куре-
ния, употребления алкоголя), а статья 70 дан-
ного документа обязывает военнослужащего 
соблюдать определенные нормы поведения в 
период пребывания на улице, в скверах, пар-
ках и других общественных местах. При этом 
они распространяются не только на время ис-
полнения военнослужащим обязанностей во-
енной службы в форме одежды, но и в свобод-

ное от их исполнения время (в бытовой обста-
новке). 

В связи с этим пребывание военнослужа-
щего (сотрудника) в состоянии опьянения явля-
ется не только проступком, порочащим его 
честь и достоинство, но и оказывает существен-
ное негативное влияние на формирование до-
верительных отношений со стороны граждан-
ского населения к конкретному социальному 
институту. Наблюдая военнослужащего (сотруд-
ника) во время табакокурения, в сознании граж-
данина невольно возникает противоречие двух 
представлений: с одной стороны граждане ви-
дят в военнослужащем (сотруднике) защитника 
Отечества, стража правопорядка, сильного, вы-
носливого и готового прийти на помощь в слож-
ной ситуации, а с другой – понимают, что для 
этого необходимо заботиться о своем здоровье, 
вести трезвый образ жизни, заниматься спор-
том, что выступает в разрез с первой точкой 
зрения. Совокупность подобных действий, по-
ступков отдельного военнослужащего (сотруд-
ника) формирует в глазах окружающих линию 
его поведения, некую стереотипную поведенче-
скую модель, проецируемую на отношение к 
правоохранительным органам в целом. 

Поэтому, говоря о культуре поведения во-
еннослужащего или сотрудника, мы, прежде 
всего, говорим не об отношении гражданского 
населения к конкретному военнослужащему 
(сотруднику), а об имидже всех правоохрани-
тельных органов на уровне государственной 
организации, созданной для защиты граждан. 

В рамках исследования авторами проведен 
социологический опрос, направленный на изу-
чение мнений граждан по вопросу оценки зна-
чимости рассмотренных выше культурных ка-
честв личности военнослужащего (сотрудника) 
правоохранительных органов и определение 
степени их влияния на формирование обще-
ственного доверия. 

Эмпирическая база статьи может быть 
представлена результатами комплексного ис-
следования уровня общественного доверия к 
войскам национальной гвардии Российской Фе-
дерации «Общественное доверие населения к 
Росгвардии», проведенного авторами среди жи-
телей г. Саратова и Саратовской области (2022 г., 
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n ≈ 413 чел.), выборка районированная, квот-
ная; республики Башкортостан (2023 г., n ≈ 151 
чел.), выборка районированная, квотная; 
г. Москвы и Московской области (2023 г., n ≈ 
149 чел.), выборка районированная, квотная. 
Суммарно объем респондентов, привлекаемых 
к исследованию, составил 713 человек. В иссле-
довании принимали участие граждане, не яв-
лявшиеся в период проведения опроса военно-
служащими или сотрудниками правоохрани-
тельных органов Российской Федерации. 

По мнению респондентов, опрошенных в 
ходе проведенного авторами анкетного опроса, 
значимость культурных качеств личности воен-
нослужащего (сотрудника) Росгвардии по степе-
ни влияния на формирование доверительных 
отношений с гражданами распределилась сле-
дующим образом: 

- культура межличностного взаимодействия 
(честность, порядочность, обязательность и точ-
ность выполнения своих функциональных обя-
занностей) – 54,8 %; 

- культура общения (грамотная речь, веж-
ливое обращение к гражданам) – 42,5 %; 

- культура внешнего вида (опрятность, стат-
ный достойный внешний вид) – 35,3 % (рис. 1). 

Таким образом, уровень сформированно-
сти культуры поведения военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов явля-
ется важным показателем в оценке их социаль-
ной значимости. От отношения граждан к пра-

воохранительным органам как к социальному 
институту в целом, так и к отдельным их пред-
ставителям в частности, зависит морально-
психологическое состояние личного состава, 
что, как следствие, является условием поддер-
жания высокого уровня готовности к эффектив-
ному выполнению служебно-боевых, оператив-
но-служебных (служебных) задач [5]. Каждое из 
выделенных авторами показателей культуры 
поведения в той или иной степени оказывает 
воздействие на процессы формирования дове-
рительных общественных отношений с граж-
данским населением. Поэтому активизация и 
ориентирование деятельности правоохрани-
тельных органов на повышение уровня сформи-
рованности рассмотренных в статье показате-
лей культуры поведения военнослужащего (сот-
рудника) являются на сегодняшний день прио-
ритетными, требуют ответственного подхода и 
постоянного включения в проблему со стороны 
должностных лиц всех уровней. 

Имиджевое различие между гражданским 
населением и военнослужащими (сотрудника-
ми) правоохранительных органов в части куль-
турной и ценностной самоидентификации (ярко 
проявляющееся на примере современной моло-
дежи) лишний раз позволяет расставить акцен-
ты на сохранение воинских традиций, нацио-
нальной культуры; определение профессио-
нальных и нравственных критериев ко всем во-
еннослужащим и сотрудникам правоохрани-

Рисунок 1 – Распределение наиболее значимых личностных качеств, оказывающих влияние на форми-
рование общественного доверия к военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (данные анкетного опроса «Общественное доверие населения к Росгвардии», про-
веденного в 2022, 2023 годах) (в % к опрошенным n = 713) 
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ратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации в огневой подготовке. В результате педагогического исследования автором выявлен 
феномен снижения мотивации обучающихся по мере роста их огневой выучки на старших курсах, 
вскрыты наиболее вероятные причины этого, и предложены рекомендации по повышению интереса 
курсантов к изучению дисциплины и совершенствованию практических умений и навыков в действиях с 
вооружением. 

Ключевые слова: мотивация, огневая выучка, упражнения стрельб, доминирующие мотивы, 
педагогическое исследование, обучающиеся, средства, методы 

Для цитирования: Хутчев С. Н., Свиридов А. И. Мотивация курсантов в огневой подготовке // Изве-
стия Саратовского военного института войск национальной гвардии. 2023. № 4(13). С. 99–104. URL: 
https://svkinio.ru/ 2023/4(13)/Khutchev_Sviridov.pdf.  

 
Original article 

MOTIVATING CADETS WITH WEAPONS TRAINING  
 

Sergey N. Khutchev1, Andrey I. Sviridov2 

1 Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops, Saratov, Russia, 
star196910@mail.ru 
2 Saint Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops, Saint Petersburg, Russia, 
sviric666@mail.ru 

 
Abstract. The prevailing dynamics of the cadets’ motivation level in the process of weapons training in 

the Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard of the Russian Federation is 
presented. As a result of the pedagogical research, the author identified the phenomenon of learners’ 
motivation decreasing while increasing the firing skills of senior-years cadets. The most likely reasons for 
the phenomenon are revealed.  The recommendations for increasing cadets’ interest in studying the 
discipline and improving practical skills of weapons usage are  proposed. 

Keywords: motivation, weapons training, shooting exercises, dominant motives, pedagogical research, 
learners, means, methods  

For citation: Khutchev S. N., Sviridov A. I. Motivating cadets with weapons training. Izvestija of the 
Saratov Military Institute of the National Guard Troops. 2023;(4):99-104. Available from: https://svkinio.ru/ 
2023/4(13)/ Khutchev_Sviridov.pdf. (In Russ.). 

© Хутчев С. Н., Свиридов А. И., 2023 

В соответствии с Федеральным законом «О 
войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации» [1] на войска национальной гвардии 

возлагается выполнение задач, связанных с уча-
стием в охране общественного порядка и обес-
печением общественной безопасности, борьбой 
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с терроризмом и экстремизмом, а также целый 
ряд других, не менее важных задач, необходи-
мых для поддержания государственной целост-
ности Российской Федерации. Зачастую выпол-
нение указанных задач военнослужащими и со-
трудниками Росгвардии сопряжено с применени-
ем огнестрельного оружия. В этой связи в рамках 
настоящей статьи представляется актуальным не 
только изучение вопросов подготовки обучаю-
щихся в военных образовательных организациях 
системы Росгвардии к условиям, связанным с 
применением оружия, но и их последующей 
адаптации в реальных боевых условиях. 

 Особое практическое значение рассматри-
ваемая проблематика имеет в условиях прове-
дения специальной военной операции. Специ-
фика выполнения служебно-боевых задач под-
разделениями войск национальной гвардии в 
ходе специальной военной операции на терри-
тории Украины требует от выпускников военно-
го института высочайшего уровня огневой под-
готовки, в том числе профессионального владе-
ния личным стрелковым оружием. Высокий уро-
вень владения автоматом и пистолетом у вы-
пускников военного института формируется на 
протяжении всего периода их обучения, с пер-
вого по пятый курс. Для достижения такого 
уровня необходима длительная и тщательная 
работа преподавателя и обучающихся по совер-
шенствованию техники стрелковых действий и 
выработке необходимых психомоторных и эмо-
ционально-волевых личностных качеств, позво-
ляющих выполнять огневые задачи в условиях, 
связанных с риском для жизни. 

Необходимым условием успешности овла-
дения техникой стрельбы и повышения лич-
ностных стрелковых качеств является стремле-
ние обучающихся к повышению уровня своей 
огневой выучки – их устойчивая мотивация к 
самосовершенствованию в этой области. 

Мотивация – процесс, метод, средство по-
буждения обучающихся к продуктивной познава-
тельной деятельности, к активному освоению 
содержания образования [2]. При этом необхо-
димо учесть, что мотивация является процессом 
активного взаимодействия обучающего и обуча-
ющегося. По мнению Л. С. Выготского: «Хороший 
педагог – это всегда мастер мотивации» [3]. 

Иными словами, мотивация – это то, что застав-
ляет человека достигать поставленных целей. 
Так какую же роль играет мотивация при изуче-
нии основ огневой подготовки в военном вузе? 

 В целом на формирование у обучающегося 
соответствующей мотивации огромное влияние 
оказывают: личность руководителя занятий, уро-
вень его методического мастерства, используе-
мые им приѐмы и способы отработки действий; 
реалистичность поставленных целей занятия; 
межличностные отношения и эмоциональная ат-
мосфера в курсантском подразделении. Огром-
ное влияние на мотивацию курсантов на заняти-
ях по огневой подготовке оказывают педагогиче-
ские и психологические навыки педагога.  

Кроме того, методы формирования необхо-
димой мотивации будут зависеть от доминирую-
щих мотивов обучающихся к совершенствова-
нию своих знаний, умений и навыков в огневой 
подготовке, которые могут различаться. Как пра-
вило, у одной части обучающихся доминирую-
щим мотивом является стремление к успеху, у 
другой части – потребность к избеганию неудач. 
Одни и те же действия руководителя могут по-
разному действовать на обучающихся. Напри-
мер, акцент на получение неудовлетворительной 
оценки одного обучающегося может стимулиро-
вать к более тщательной отработке действий, а у 
другого – понизить интерес к занятию [4]. 

Мотивы, основанные на избежании неуда-
чи, в большинстве случаев не способствуют по-
вышению огневой выучки курсанта. Для него 
элементы новизны при выполнении упражне-
ний стрельб и технических действий с оружием 
нежелательны. Такому обучающемуся вполне 
комфортно при посредственном результате 
стрельбы (лишь бы не неудовлетворительная 
оценка), а его старание направлено на то, чтобы 
любыми путями избавиться от неприятностей, 
связанных с получением неудовлетворительной 
оценки. Именно поэтому преподавателю по ог-
невой подготовке целесообразно при проведе-
нии занятия ориентировать курсантов на общий 
результат, а не на оценку.  

Напротив, высокая потребность достиже-
ния успеха даже при временных неудачах за-
ставляет обучающегося вкладывать больше 
усилий в процесс изучения огневой подготов-
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ки, освоение приѐмов стрельбы и других прак-
тических действий с вооружением и добиваться 
более высокого результата. Поэтому следует 
всячески поощрять и развивать такое стремле-
ние обучающихся, поскольку оно способствует 
максимальному использованию его потенци-
альных возможностей и положительно влияет 
на формирование личности в целом. 

Несмотря на различие доминирующих мо-
тивирующих факторов обучающихся в процессе 
их учѐбы как у одних, так и у других прослежи-
вается некоторое устойчивое снижение мотива-
ции на третьем, четвѐртом курсах с определен-
ным еѐ повышением в последнем семестре обу-
чения. Наиболее сильно снижение мотивации 
выражено у курсантов с доминирующим моти-
вом «избежания неудачи». 

Вообще следует отметить, что колоссаль-
ную роль в формировании мотивации не только 
к занятиям по огневой подготовке, но и в целом 
к выбранной профессии, оказывает позиция 
преподавателя. Преподаватель должен приви-
вать курсантам уважение и преданность вы-
бранной профессии. Следовательно, если у кур-
санта появится интерес к профессии, высока 
вероятность, что он будет более эффективно 
осваивать учебные дисциплины, включая заня-
тия по огневой подготовке.  

 Профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры огневой подготовки Саратовского 
военного ордена Жукова Краснознаменного 
института войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации в целях выявления причин 
снижения интереса курсантов к огневой подго-
товке в период с сентября 2021 года по октябрь 
2023 года проводилось исследование с исполь-
зованием следующих методов: 

- изучение и анализ результатов выполне-
ния упражнений стрельб; 

- анкетирование обучающихся и собеседо-
вание; 

- педагогическое наблюдение; 
- систематизация и обобщение информа-

ции. 
С целью определения закономерностей и 

причин снижения интереса у обучающихся к 
практическим занятиям по огневой подготовке 
в Саратовском военном ордена Жукова Красно-

знаменном институте войск национальной гвар-
дии Российской Федерации на первом-пятом 
курсах проведѐн опрос курсантов. В результате 
опроса и педагогического наблюдения были 
получены следующие результаты. 

На первом курсе на занятиях по огневой 
подготовке мотивация у курсантов находится на 
очень высоком уровне и составила 96 % обучаю-
щихся. Такая тенденция объясняется тем, что до 
поступления в военный институт большинство 
имеют высокий мотивационный настрой и боль-
шое желание обучаться, и к тому же из них мало 
кто обращался с боевым оружием. Поэтому, изу-
чая устройство стрелкового оружия, а затем и 
первые стрелковые тренировки, курсанты прояв-
ляют огромный интерес. Следовательно, можно 
констатировать, что для курсантов на первом 
курсе присуща внутренняя мотивация как позна-
вательная потребность в процессе познания но-
вого. Однако не следует забывать, что стрельба 
из оружия у многих военнослужащих, только 
начинающих осваивать дисциплину «Огневая 
подготовка», нередко вызывает чувство тревоги, 
а иногда и страха. В преодолении этих негатив-
ных эмоций у курсантов конечно же должен 
участвовать преподаватель. 

На втором курсе мотивация к обучению 
находится на прежнем уровне, т. к. курсанты 
продолжают изучать новые виды стрелкового и 
коллективного оружия, а стрелковые трениров-
ки всѐ больше увлекают, так как идѐт наращи-
вание по сложности условий выполняемых 
упражнений. Но именно в конце второго курса 
обнаруживаются некоторые курсанты, у кото-
рых снижен мотивационный настрой. Причины 
этого негативного явления мы видим в слабых 
аналитических способностях. Они не могут ана-
лизировать свои ошибки и вовремя скорректи-
ровать свою деятельность по обучению огневой 
подготовке. При своевременном выявлении 
ошибок и индивидуальной работе преподавате-
ля с указанной категорией обучающихся зача-
стую чувство уверенности и мотивация повыша-
ются. 

В ходе третьего и четвертого годов обуче-
ния интерес к стрелковым тренировкам резко 
снижается, это отметили около 50 % опрошенных 
курсантов этих курсов. 
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Ввиду того, что курсанты все больше убеж-
даются в том, что стрельба из боевого оружия 
требует сложных координационных физических 
и психических взаимосвязанных действий, ко-
торые необходимо нарабатывать многочислен-
ными и монотонными тренировками «вхолос-
тую», интерес к стрельбе резко снижается, и ре-
зультат падает. Стимулятором в повышении мо-
тивации является включение в обучение новых 
упражнений, таких как ситуационные стрельбы, 
а также выступления участников специальной 
военной операции перед курсантами. Делясь 
своим боевым опытом и обращая внимание, на 
какие знания и умения необходимо опираться 
при проведении специальных операций и веде-
нии боевых действий, большинство обучающих-
ся по-другому начинают смотреть на процесс 
обучения огневой подготовке. 

 Также огромную роль играет процесс про-
хождения курсантами войсковой стажировки, 
которая способствует, хотя и небольшому, но 
повышению мотивации к обучению, и как пра-
вило, по приезду в институт показатели на 
стрелковых тренировках резко, но не надолго 
повышаются. 

В определенной мере на мотивацию кур-
сантов к занятиям по огневой подготовке ока-
зывает влияние кинематограф. Дело в том, что 
при просмотре ими многочисленных фильмов, в 
которых актеры мастерски владеют оружием в 
любых ситуациях, даже неправдоподобных, со-
здается впечатление, что все намного проще, 
чем есть на самом деле. Поэтому при неудовле-
творительных показателях в стрельбе из стрел-
кового оружия у них резко падает желание к 
дальнейшему обучению. 

Вот здесь как раз и нужна дополнительная 
мотивация со стороны педагога, который помо-
жет выявить и исправить ошибки. 

С другой стороны, преподаватель вынуж-
ден одновременно работать с учебной группой 
курсантов, которые имеют разный уровень обу-
чаемости и подготовки, и уделять больше вни-
мания и времени слабоуспевающим курсантам, 
у которых при этом может возникнуть комплекс 
своей неполноценности, что приводит к сниже-
нию мотивации и еще больше усложняет про-
цесс обучения. 

При проведении опроса более 73 % опро-
шенных считают, что при получении стабильных 
хороших результатов необходимо переходить 
на наиболее сложные упражнения, а со слабо-
успевающими курсантами проводить дополни-
тельные стрельбы. Однако такое решение про-
блемы связано с определѐнными организаци-
онными сложностями ввиду того, что в институ-
те отсутствует стационарный тир, а выезд на 
войсковое стрельбище связан с определѐнными 
неудобствами. 

Почти 85 % курсантов пятого курса при 
опросе отметили, что предпосылкой к повыше-
нию успеваемости по огневой подготовке явля-
ется уважение других военнослужащих по при-
бытии их к новому месту службы после оконча-
ния института (мотив самоутверждения). 

Таким образом, опрос показал, что у боль-
шинства курсантов с увеличением периода обу-
чения, до конца 2 курса, интерес и мотивация 
находятся на высоком уровне. С переходом кур-
сантов на 3 курс происходит резкое снижение 
интереса к огневой подготовке в виду психоло-
гической неустойчивости и недостаточной требо-
вательности к себе. На 4 курсе мотивация остает-
ся по-прежнему низкой. После прохождения кур-
сантами войсковой стажировки, на 5 курсе, мо-
тивация и желание резко возрастают, так как они 
в реальности видят, на что они способны. 

При опросе среди командиров курсантских 
подразделений постоянного состава Саратов-
ского военного ордена Жукова Краснознаменного 
института войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации  подтвердилось наше предпо-
ложение о довольно высокой мотивации к по-
вышению уровня обученности в огневой подго-
товке, так как это связано с материальной заин-
тересованностью и дисциплинарной ответ-
ственностью, ведь оценка по итогам контроль-
ных стрельб напрямую может влиять на разме-
ры денежного довольствия, особенно при под-
тверждении классной квалификации. Таким об-
разом, мы предполагаем, что материальная за-
интересованность военнослужащих напрямую 
взаимосвязана с мотивацей в самосовершен-
ствовании их огневой подготовленности. 

Большое значение имеет и отношение к 
огневой подготовке командиров подразделе-
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ний. В тех структурных подразделениях, где ру-
ководители подразделения заинтересованы не 
только в служебных показателях, но и в под-
держании высокого уровня огневой и физиче-
ской подготовленности личного состава, и сами 
являются образцом мастерства, уровень моти-
вации высокий. В других подразделениях, где 
отношение к огневой подготовке является вто-
ростепенным, интерес к ней со стороны коман-
диров невысокий, и как результат низкие пока-
затели на контрольно-проверочных занятиях.  

Однако применение преподавательским со-
ставом вышеуказанных средств и методов в ре-
шении изучаемой проблемы будет малоэффек-
тивным без осознания обучающимися важности 
и необходимости внутреннего настроя на само-
совершенствование. Если курсант не будет осу-
ществлять самоконтроль во время стрельбы, пси-
хологически настраивать себя на улучшение ре-
зультата с желанием нарабатывать так называе-
мую мышечную память «вхолостую» с учебным 
оружием, то вся творческая работа преподавате-
ля будет напрасной. Курсант для получения ре-
зультата, прежде всего, должен мотивировать 
себя сам, на каждом занятии работать с полной 
самоотдачей, а меры, принимаемые профессор-
ско-преподавательским составом и командира-
ми курсантских подразделений, могут лишь спо-
собствовать повышению его мотивации и заин-
тересованности в получаемом результате. 

Таким образом, можно сделать определен-
ный вывод, что мотивация в обучении огневой 
подготовке имеет тенденцию к снижению по 
мере перехода курсантов на третий курс обуче-
ния и на оборот повышается при переходе на 
пятый. Следовательно, она во многом зависит 

от активности курсантов и профессорско-
преподавательского состава. Высокий уровень 
развития мотивации к учебной деятельности 
может дополнять активная деятельность про-
фессорско-преподавательского состава и ко-
мандиров курсантских подразделений, а также 
активная работа отдела по военно-политичес-
кой работе. 

Для повышения мотивации к совершенство-
ванию навыков в огневой подготовке необходи-
мо проводить следующие мероприятия: 

 - повышение методики преподавания ог-
невой подготовки педагогами, совершенствова-
ние учебно-материальной базы, постоянная ра-
бота с обучающимся; 

- разрабатывать на кафедре и применять в 
образовательном процессе обучения огневой 
подготовке инновационные методы обучения в 
целях повышения увлеченности и мотивирован-
ности обучающихся; 

- на начальных этапах обучения больше 
применять методы обучения, которые будут не 
отталкивать обучающихся от познавательного 
процесса, а, наоборот, вовлекать в него; 

- больше информировать о высоких дости-
жениях обучающихся, создавать на занятиях 
соревновательную атмосферу, применять все-
возможные способы стимулирования курсантов, 
показавших высокие результаты в огневой под-
готовке. 

 В заключение следует отметить, что успех 
курсантов военных институтов Росгвардии в 
освоении образовательных программ влияет на 
формирование имиджа военнослужащих и при-
влекательность самой военной службы для 
граждан Российской Федерации. 
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Актуальность проблемы повышения роли 
силовых структур, в том числе и войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, в 
обеспечении общественной безопасности обу-
словлена как кардинальными изменениями в 
российском обществе, так и потребностями со-
временной практики их реформирования. Не-
случайно главной целью каждого из элементов 
механизма обеспечения общественной без-
опасности является приведение своей деятель-
ности в соответствие с национальными интере-
сами, а также повышение готовности к противо-
действию внешним и внутренними угрозам и 
вызовам. 

К важнейшим факторам, обуславливающим 
специфику деятельности войск национальной 
гвардии по обеспечению общественной без-
опасности в современной России, прежде все-
го, целесообразно отнести: 

- их основное предназначение как военной 
организации; 

- роль и место войск в механизме государ-
ства; 

- а также основные особенности организа-
ции и осуществления их взаимодействия с дру-
гими элементами механизма обеспечения об-
щественной безопасности. 

Итак, законодательно закрепленное пред-
назначение войск национальной гвардии, преж-
де всего, состоит не только «в обеспечении гос-
ударственной и общественной безопасности», 
но и в «защите прав и свобод человека и граж-
данина» [1]. 

В свою очередь из данного предназначе-
ния вытекают основные особенности роли и 
места войск в механизме современного россий-
ского государства, а также важнейшие направ-
ления организации и осуществления их взаимо-
действия с другими субъектами обеспечения 
общественной безопасности. 

Исходя из существования тесной обратной 
связи между государственным механизмом и 
функциями государства, в качестве основопола-

гающего подхода к изучению особенностей гос-
ударственного механизма и входящих в него 
органов и организаций следует выделить имен-
но структурно-функциональный подход [2]. На 
его основании можно заключить, что по своему 
функциональному положению войска нацио-
нальной гвардии одновременно являются од-
ним из элементов и правоохранительной систе-
мы, и военной организации государства, а суть 
их структурного положения в государственном 
механизме заключается в том, что они входят в 
структуру федерального органа исполнительной 
власти – Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. 

Сам факт принадлежности войск к право-
охранительной системе современного россий-
ского государства предполагает и соответствую-
щее взаимодействие с входящими в эту систему 
органами и организациями, основанное на общ-
ности их целей и задач, важное место среди ко-
торых и занимает задача обеспечения обще-
ственной безопасности. 

Рассматривая основные особенности дея-
тельности войск правопорядка как субъекта 
обеспечения общественной безопасности, важ-
но отметить, что еще в «Положении о внутрен-
ней страже» от 1811 года, которым определя-
лись ее назначение и задачи, прослеживается 
схожесть с задачами, выполняемыми войсками 
национальной гвардии в настоящее время: 
охрана общественного порядка, борьба с пре-
ступностью, оказание помощи населению при 
стихийных бедствиях и другие. Все эти задачи 
сохранялись за внутренними войсками в тече-
ние всего дореволюционного периода. 

Однако в советское время в связи с изме-
нениями структуры самого механизма государ-
ства существенно менялось и положение внут-
ренних войск в этой структуре, а значит и их 
непосредственное отношение к тем или иным 
органам. При этом их суть и предназначение 
оставались незыблемыми: обеспечение внут-
ренней безопасности, общественного порядка, 
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исполнение других охранительных функций. Но 
так называемая двоякость их функционального 
назначения, вытекающая из их принадлежности 
и к правоохранительным органам, и к военной 
организации государства, по-прежнему остава-
лась неизменной. Естественно, что в годы воен-
ной агрессии, в первую очередь в годы Великой 
Отечественной войны, приоритет отдавался в 
сторону их задач как структурного элемента 
военной организации советского государства. 
Однако с 1989 года, после вывода внутренних 
войск из состава Вооруженных Сил страны, их 
правоохранительная роль как предшественни-
ков войск национальной гвардии неизменно 
повышалась, в том числе и в сфере обеспече-
ния общественной безопасности. 

Проводя анализ специфики участия войск 
национальной гвардии в обеспечении обще-
ственной безопасности, прежде всего, отметим, 
что данное направление их деятельности зако-
нодательно закреплено не только в качестве 
важнейшей составляющей их основного пред-
назначения как военной организации, но и в 
качестве основных задач войск, закрепленных 
в статье 2 Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации», а именно та-
кой, как «участие в охране общественного по-
рядка, обеспечении общественной безопасно-
сти» [1]. Причем, если сопоставить содержание 
практически всех остальных задач, изложенных 
в данной статье, и суть самого термина 
«общественная безопасность», то можно сде-
лать однозначный вывод об их совпадении. 

Так, в «Стратегии общественной безопас-
ности в Российской Федерации» общественная 
безопасность определяется как «состояние за-
щищенности человека и гражданина, матери-
альных и духовных ценностей общества от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, а 
также от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [3]. При этом обеспе-
чение такого «состояния защищенности...» и 
является основной целью выполнения войска-
ми, например, таких задач, как: охрана важных 
государственных объектов, участие в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, участие в обес-

печении режимов чрезвычайного положения, 
военного положения, правового режима контр-
террористической операции; охрана особо важ-
ных и режимных объектов, охрана имущества 
физических и юридических лиц по договорам и 
др. В свою очередь от качества выполнения 
данных задач и аналогичных задач других си-
ловых структур государства зависит адекват-
ность и эффективность противостояния угрозам 
общественной безопасности. 

Перечень современных угроз обществен-
ной безопасности достаточно широк, однако 
особую тревогу вызывают такие наиболее па-
губные явления, как политический экстремизм 
и терроризм, массовые нарушения обществен-
ного порядка и прочее. 

Что касается сфер общественной безопас-
ности и общественного порядка, то к ним, преж-
де всего, следует отнести политические, эконо-
мические, культурно-зрелищные, спортивные, 
религиозные и другие массовые мероприятия. 
Их проведение требует огромной организацион-
ной работы соответствующих подразделений 
войск национальной гвардии в тесном взаимо-
действии с органами внутренних дел. С рассмат-
риваемой сферой неразрывно связаны и чрез-
вычайные ситуации, причем наступающие не 
только при возникновении стихийных бедствий, 
создающих угрозу жизни и здоровью граждан, 
но и те чрезвычайные ситуаций, которые могут 
стать результатом террористических актов 
(аварии, катастрофы, эпидемии и прочее). 

Важной особенностью деятельности войск 
национальной гвардии как субъекта обеспечения 
общественной безопасности является то, что при 
выполнении задач по обеспечению безопасно-
сти охраняемых ими объектов (важных государ-
ственных объектов, объектов топливно-энергети-
ческого комплекса, особо важных и режимных 
объектов, сооружений на коммуникациях и про-
чее) личный состав Росгвардии обеспечивает 
пропускной и внутриобъектовый режимы, пресе-
кает правонарушения и преступления на объекте 
и прилегающих к нему территориях. 

Говоря о специфике обеспечения обще-
ственной безопасности войсками национальной 
гвардии в современный период их активного 
реформирования, нельзя не отметить значи-
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тельное повышение их роли во время организа-
ции и проведения крупных массовых меропри-
ятий. Одной из основных особенностей дея-
тельности войск по охране общественного по-
рядка, обеспечению общественной безопасно-
сти во время организации и проведения круп-
ных массовых мероприятий является и необхо-
димость четких и слаженных действий всех ви-
дов нарядов (цепочки, группы сопровождения, 
посты наблюдения, резерв, группы патрулиро-
вания, группы оцепления и др.). Особенно это 
необходимо при осложнении оперативной об-
становки, в том числе в случаях нарушения ан-
титеррористического и антиэкстремистского 
законодательства. Именно поэтому в системе 
подготовки и проведения подобного рода ме-
роприятий важным является то, что деятель-
ность войск национальной гвардии и органов 
внутренних дел, представителей других право-
охранительных органов в указанной сфере осу-
ществляется под руководством постоянно дей-
ствующих оперативных штабов. 

Анализ основных средств социального регу-
лирования процесса обеспечения общественной 
безопасности показывает, что помимо такого 
основного регулятора деятельности войск и дру-
гих силовых структур в данной сфере, как нормы 
права, не менее важное значение имеют и иные 
социальные нормы. При этом в большинстве слу-
чаев нормы права и, например, те же морально-
нравственные нормы активно взаимодействуют 
и взаимодополняют друг друга в силу общности 
целей, объекта регулирования и других факто-
ров. Тем не менее они неизбежно могут вступать 
между собой и в определенные противоречия. 

Процесс реформирования войск правопо-
рядка показал на практике правильность и до-
статочно высокую эффективность механизма 
правового регулирования деятельности войск в 
условиях их активного преобразования в связи 
с нарастанием угроз общественной безопасно-
сти. Тем не менее здесь нельзя не отметить и 
наличие определенных проблем. Предметом 
особой дискуссии является, например, наличие 
правовых норм в действующем законодатель-
стве, регламентирующем деятельность некото-
рых правоохранительных органов, имеющих 
явно схожие черты. 

 В частности, речь идет о нормативном за-
креплении таких общих полномочий войск 
национальной гвардии, как требования к граж-
данам соблюдения ими общественного поряд-
ка, прекращения противоправных действий; 
пресечение преступлений, административных 
правонарушений и противоправных действий; 
проверка у граждан документов, удостоверяю-
щих их личность, если имеются достаточные 
основания подозревать их в совершении пре-
ступления или административного правонару-
шения и др. [1]. 

Здесь следует согласиться с мнением про-
фессора К. М. Конджакуляна, предложившего 
усовершенствовать нормативную базу в данной 
сфере [4]. Причем такие меры, на наш взгляд, в 
первую очередь должны быть приняты в сфере 
организации и осуществления взаимодействия 
между различными правоохранительными 
структурами. А координирующая роль в этом 
вопросе должна принадлежать соответствую-
щим комитетам, комиссиям, оперативным шта-
бам, специально занимающимся вопросами ор-
ганизации такого взаимодействия. 

Также представляется целесообразным 
предложить и необходимость концентрации 
основных нормотворческих усилий по совер-
шенствованию законодательства в сфере взаи-
модействия войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации с другими субъектами 
обеспечения общественной безопасности, в 
частности по таким вопросам, как: 

- координация деятельности всех субъек-
тов, участвующих в реализации комплекса мер 
по противодействию существующим угрозам, и, 
в первую очередь, по противодействию терро-
ризму и экстремизму; 

- совершенствование правовой базы войск 
национальной гвардии, отвечающей современ-
ным требованиям к ним с максимальным уче-
том уже имеющегося опыта в данной сфере; 

- активное использование потенциала 
научных и образовательных учреждений войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
для изучения правовых проблем, в том числе и 
с целью устранения пробелов в правовом регу-
лировании деятельности войск как субъекта об-
щественной безопасности. 



LEGAL SCIENCES 

109 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2023;(4) 

 

 

Список источников 
 
1. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 

3 июля 2016 г. № 226-ФЗ: послед. ред. // Президент Российской Федерации: сайт. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/40960 (дата обращения: 23.09.2023). 

2. Матузов, Н. И., Малько, А. В. Теория государства и права: учебник. 5-е изд. М.: Издательский 
дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 528 с. Электрон. версия печ. изд. URL: https://books.google.ru/books?
id=U7tdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 
20.09.2023). Доступна на сайте books.google.ru: Книги. 

3. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. Президентом Рос. 
Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685: послед. ред. // КонсультантПлс: сайт. URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154602/ (дата обращения: 20.09.2023). Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 

4. Конджакулян, К. М., Быконя, А. В. Государственное управление в сфере безопасности: дуб-
лирование и избыточность полномочий на примере Министерства внутренних дел РФ, Федераль-
ной службы безопасности РФ, Федеральной службы безопасности РФ // Государственная власть и 
местное самоуправление: науч. журн. 2018. № 1. С. 39–44. ISSN 1813-1247 (print). Электрон. вер-
сия. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32398232 (Дата обращения: 17.09.2023). Доступна на 
сайте e-LIBRARY.RU: Науч. электрон. б-ка. 

 
References 

 
1. Federal Law of the Russian Federation from July 3, 2016. No. 226-FZ “On the troops of the 

National Guard of the Russian Federation”. Prezident Rossiyskoy Federatsii. Available from: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/40960 [Accessed 23 September 2023]. (In Russ.).  

2. Matuzov NI, Mal'ko AV. Teoriya gosudarstva i prava = Theory of State and law. 5th edition. Mos-
cow: Izdatel'skiy dom «Delo» RANKhiGS; 2020. Available from: https://books.google.ru/books?
id=U7tdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false [Accessed 20 September 
2023]. (In Russ.).  

3. The Concept of Public Safety in the Russian Federation: approved by the President of the Rus-
sian Federation on November 14, 2013. No. Pr-2685. Available from: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_154602/ [Accessed 20 September 2023]. (In Russ.).  

4. Kondzhakulyan KM, Bykonya AV. Public administration in the field of security: duplication and 
redundancy of powers on the example of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the 
Federal Security Service of the Russian Federation, the Federal Security Service of the Russian Federa-
tion. Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenie. 2018;(1):39-44. Available from: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=32398232 [Accessed 17 September 2023]. (In Russ.).  

 
Информация об авторах  

 
П. А. Совкич – доцент;  
С. В. Бойко – кандидат педагогических наук.  

 
Information about the authors  

 
P. A. Sovkich – Docent;  
S. V. Boyko – Candidate of Science (Pedagogy). 

 



110 ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ. 2023. № 4 (13)  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.  
The authors declare no conflicts of interests.  
 
Статья поступила в редакцию 25.10.2023; одобрена после рецензирования 27.11.2023; 

принята к публикации 27.12.2023. 
 
The article was submitted 25.10.2023; approved after reviewing 27.11.2023; accepted for 

publication 27.12.2023.  
 



LEGAL SCIENCES 

111 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2023;(4) 

 

 

История создания внутренней стражи в 
Российской империи относится к началу XIX 
века. Новая структура появилась в период ре-
форм органов государственного управления 
вместо существовавших раннее внутренних 
формирований, находящихся в подчинении Ми-
нистерства внутренних дел и гарнизонных бата-

льонов и полков Военного министерства, вы-
полнявших схожие задачи. Основная причина 
возникновения внутренней стражи состояла в 
необходимости решения задач по укреплению 
безопасности внутри государства (охрана важ-
ных промышленных предприятий, конвоирова-
ние арестантов, подавление крестьянских смут 
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и беспорядков и др.) и усилению армии в виду 
надвигающейся опасности на западных грани-
цах России (подготовка рекрутов для армии).  

Правовой основой создания внутренней 
стражи явились указы императора Александра I 
от 16 и 17 января 1811 года, в соответствии с 
которыми губернские роты и штатные команды 
были переданы Военному министерству, а так-
же были сформированы новые полки в гарни-
зонном батальоне [1, с. 516]. 27 марта 1811 го-
да был издан еще один важный документ – 
указ императора Александра I военному мини-
стру «Об устройстве инвалидных рот и команд и 
составлении из них подвижных инвалидных рот 
и служащих инвалидных команд» [2, с. 593].  

3 июля 1811 года императором Алексан-
дром I было утверждено Положение для внут-
ренней стражи [3]. Положение начиналось с Ма-
нифеста, в котором отмечалось: «Указом 
16 генваря сего года предназначено было гу-
бернские роты и штатные команды, Внутрен-
нюю губернскую стражу составляющие приве-
сти в лучшее устройство» [3, с. 783]. Докумен-
том был определен состав и устройство военно-
го формирования, его обязанности, документа-
ция и порядок ее ведения, также определены 
полномочия должностных лиц – бригадного 
начальника, бригадного командира губернского 
батальона, начальника уездной инвалидной ко-
манды и окружного генерала внутренней стражи.  

Итак, в Российской империи появилась 
структура — внутренняя стража, наделенная как 
военными, так и конвойными обязанностями. 
Этот весьма обширный круг задач свидетель-
ствовал, с одной стороны, о той важной роли, 
которая отводилась новой структуре, но, с 
другой стороны, разнообразные сферы 
деятельности обуславливали особые требова-
ния к личному составу. Однако обстоятельства 
складывались таким образом, что вопросы ком-
плектации явились наиболее острыми в ее дея-
тельности. Во внутренней страже сложилась по-
рочная практика комплектования военнослужа-
щими, которые по разным причинам (по мо-
ральным и физическим порокам) не соответ-
ствовали требованиям в полевой армии. Так, 
именной указ Николая I, объявленный в цирку-
лярном предписании Инспектора Департамента 

Главного штаба «О правилах назначения неспо-
собных нижних чинов в батальон Внутренней 
стражи», определил условия к назначению в 
батальоны внутренней службы солдат, неспо-
собных к строевой службе. Следует упомянуть 
указы, принятые Сенатом в феврале 1831 года 
и мае 1851 года. Если в первом указе перевод 
во внутреннюю стражу касался только тех, кто 
прослужил 20-летний срок и имел «дурное по-
ведение или проступок» [4, с. 191–192], то по 
второму указу все нижние чины, в течение года 
подвергавшиеся исправительным наказаниям, 
переводились во внутреннюю стражу. Исключе-
ние составляли лишь нижние чины, «закоре-
нелые в пороках», которых направляли в аре-
стантские роты. Этим указом уточнялся список 
сопроводительных документов для перевода 
нижних чинов – выписки из штрафных журна-
лов и формуляры, содержащие сведения: «… из 
какой команды переведен за дурное поведе-
ние, … в чем именно заключается проступок, а 
равно и статейные списки, составленные по По-
ложению о неспособных нижних чинах ...» [5,          
с. 337–338]. Для их учета составлялись ведомо-
сти и списки. Показателен пример в Саратов-
ской инвалидной команде, в которой велась 
специальная ведомость, отражавшая сведения о 
порочных нижних чинах, прежде служивших в 
войсках. Так, в Ведомости нижних чинов Сара-
товской инвалидной команды, бывших в аре-
стантских ротах за разные преступления, со-
ставленной в январе 1853 года были отмечены 
рядовые Елистрат Андреевич Будаков и Федор 
Иванович Иванов, зачисленные в соответствии 
с приказами № 267 от 23 сентября 1852 года и 
№ 246 от 2 октября 1846 года [6].  

Способ комплектации, принятый во внут-
ренней страже, а впоследствии и в Отдельном 
корпусе внутренней стражи, оказался малоэф-
фективным, сосредоточение лиц, склонных к 
преступным действиям, препятствовало назна-
чению силовой структуры и качественному вы-
полнению специфических задач. В результате 
преступность среди военнослужащих внутрен-
ней стражи превысила преступность в армии в 
6 раз [7, с. 29]. Многочисленные факты пороч-
ного поведения нижних чинов, основанные на 
материалах различных архивов, содержатся в 
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работах исследователей П. А. Колпакова, 
С. В. Скобликова, А. Т. Ташпековой, М. М. Виш-
някова и др. [8–11]. 

Катастрофические масштабы распростра-
нения преступности привели к принятию неор-
динарного решения. 18 мая 1858 года импера-
тором было утверждено «Положение об отправ-
лении порочных нижних чинов в Восточную Си-
бирь для обращения в казачье сословие». Пред-
принятые меры преследовали несколько целей, 
одной из которых было улучшение воинской 
дисциплины во внутренней страже. Высылка 
нижних чинов, совершивших различного рода 
преступления, на территорию с суровыми кли-
матическими условиями несомненно носила 
воспитательный характер. Для лучшей адапта-
ции порочных нижних чинов также планирова-
лось переселение их семей.  

Другая цель состояла в колонизации не-
многолюдных восточных окраин, к примеру, в 
Нижнеудинском округе Иркутской губернии на 
10 километров приходилось всего 4 жителя. За-
селение территории способствовало бы госу-
дарственной политике Российской империи по 
освоению ее окраин и укреплению восточных 
границ России с Китаем. Причем власть была 
заинтересована в увеличении численности 
именно казачества, являвшегося оплотом Рос-
сийской империи на восточных границах. Заме-
тим, что в Сибири к этому времени была апро-
бирована практика вовлечения в казачье вой-
ско местного населения (бурятов, якутов, татар 
и др.), однако они сохраняли свою идентич-
ность, а переход в казачье сословие не был 
предусмотрен. Таким образом, в 1858 году пла-
нировался масштабный проект, финансирован-
ный государством.  

В соответствии с Положением об отправ-
лении порочных нижних чинов в Восточную 
Сибирь для обращения в казачье сословие 
высылке подлежали нижние чины, поступившие 
в Отдельный корпус внутренней стражи (далее – 
ОКВС) из арестантских рот, переведенных за 
различные преступления («кражу, побеги, раз-
вратное поведение и оказавшиеся закоренелы-
ми в пороках»), выписанные из разных ве-
домств из-за порочного поведения, отданные в 
рекруты «по воле помещиков и обществ, а так-

же за членовреждение в избежание от рекрут-
ства», признанные «вредными для службы во 
Внутренней страже по дурным наклонностям и 
неблагонадежному поведению» и др. [12, с. 625]. 

Положением об отправлении порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь для обраще-
ния в казачье сословие был определен круг 
лиц, не подлежащих высылке: 

- нижние чины «по старости лет или по бо-
лезненному состоянию»; 

- нижние чины, раскаявшиеся в поступках и 
исправившие поведение, служившие усердно и 
«за беспорочную службу, награжденные нашив-
ками»; 

- из числа отданных в зачет будущих набо-
ров и по другим случаям, всех тех, которые ведут 
себя хорошо и к службе усердны [13, с. 626]. 

Документ предоставил возможность ниж-
ним чинам по прибытии в сборные пункты, рас-
положенные в городах Пермь и Казань, обра-
титься с просьбой о высылке своей семьи к ме-
сту пребывания в Восточную Сибирь, при этом 
желание жены и детей не учитывалось. Исклю-
чение составляли лишь «солдатки старше соро-
ка пяти лет», которые могли отказаться от пере-
езда [13]. «Жены получали во время пути казен-
ное содержание и подводы, а по прибытии на 
новые места водворения всем нижним чинам» 
была предусмотрена материальная помощь на 
«первоначальное обзаведение». На основании 
Рекрутского устава (т. IV Свода законов, издан-
ных в 1842 году) нижним чинам, их женам, кон-
войной команде, фельдшеру и офицерским ден-
щикам полагалось рекрутское довольствие – 
кормовые деньги в размере 6 копеек серебром 
в сутки. Любопытно, что всем, кроме денщиков, 
полагались 3 чарки вина в неделю и жалование 
нижним чинам в размере 15 копеек серебром в 
месяц «со дня вступления в поход». Для детей 
нижних чинов исходя от возраста был пре-
дусмотрен солдатский паек. Так, дети до 7 лет 
могли довольствоваться половиной пайка, 7–14 
лет – полным пайком, а с 14 и старше – рекрут-
ским довольствием [13, с. 627]. 

Положением об отправлении порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь для обраще-
ния в казачье сословие было также продумано 
обеспечение нижних чинов одеждой (шинелью, 
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полукафтанами, зимними шароварами, шапка-
ми, шерстяными носками, рукавицами, меховы-
ми воротниками и полушубками) и обувью 
(сапогами). Что же касается их жен, то им 
полагался список вещевого довольствия, кото-
рый был составлен из расчета довольствия аре-
станток, и включал 11 пунктов: 

- две холщевые рубахи; 
- суконный кафтан; 
- суконный пояс; 
- летние портянки и суконные онучи для 

зимнего периода; 
- юбка из неваленного сукна; 
- баранья шуба; 
- холщевый платок; 
- суконные рукавицы; 
- мешок; 
- «котов две пары»; 
- «контур с ушами для подвязки под боро-

дою, суконный с холстинной подкладкой для 
зимнего времени» [13, с. 629]. 

В примечании указывалось, что женщины 
могли использовать и личные вещи, причем, 
если они «пожелают иметь собственные шубы 
или полушубки, которые окажутся прочными и к 
носке годными», была предусмотрена компен-
сация в размере «двух рублей сорока копеек 
серебром за каждый полушубок или шубу» [13].  

Вещевое довольствие было предусмотрено 
и детям. Так, во 2-й главе документа (15 и 16 
параграфы) отмечалось, что если ребенок был в 
возрасте до семи лет, его матери выделяли 
3 рубля 75 копеек, от семи до шестнадцати лет – 
по 7 рублей 50 копеек. Дети старше шестнадцати 
лет обеспечивались вещевым имуществом как 
нижние чины и арестантки. Так же как женам, им 
разрешалось использовать личные вещи. Для 
транспортировки больных, жен, детей младше 
16 лет и вещей были предусмотрены подводы 
лошадей, кроме того, в некоторых случаях до-
пускался водный транспорт (пароходы и суда) 
[13, с. 630–631]. За снабжение нижних чинов и 
их семей вещевым имуществом нес ответствен-
ность начальник внутренней стражи или коман-
дир гарнизонного батальона, кроме того, он дол-
жен был осуществлять строгий контроль за целе-
вым расходом денежных средств, отпущенных 
матерям на приобретение детской одежды.  

Как отмечалось выше, по прибытии в но-
вые места службы порочные нижние чины мог-
ли рассчитывать на помощь казны, которая 
включала получение пособия на: 

- постройку домов; 
- покупку домашних животных (лошадей и 

коров); 
- приобретение хозяйственного инвентаря, 

необходимого в домашнем быту и земледелии. 
Однако в случае допущения преступления 

(к примеру, побега) порочные нижние чины без 
суда и следствия отправлялись на каторжные 
работы.  

Итак, высылка порочных нижних чинов в 
Восточную Сибирь явилась важным государ-
ственным делом, а ее организация осуществля-
лась за счет государственной казны, причем эта 
помощь осуществлялась на безвозмездной ос-
нове, в корне отличавшейся от переселенче-
ской политики европейских государств того пе-
риода. 

Положением об отправлении порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь для обраще-
ния в казачье сословие было определено 
количество нижних чинов, подлежащих переез-
ду – более 30 000 человек, и указано 4 этапа 
перевозки в места высылки [13]. Предполага-
лось осуществить пересылку в течение 1858–
1861 годов. Из сборных пунктов, расположен-
ных в Перми и Казани, порочные нижние чины 
партиями направлялись в г. Иркутск. После            
5-ти дневного отдыха по распоряжению коман-
дующего войсками Восточной Сибири они сле-
довали в казачьи войска или в станицы. Причем 
планировалось сначала оправлять партии жена-
тых нижних чинов с семьями. Их конвоирова-
ние осуществляли военнослужащие ОКВС. В 
конвой определялись «самые благонадежные 
офицеры и нижние чины». Количество офице-
ров, привлекаемых в качестве начальников 
партии, зависело от количества людей в партии: 
свыше 200 человек – два офицера, один из ко-
торых являлся начальником партии. В конвой 
также назначались унтер-офицеры «самого бла-
гонадежного поведения и состоящие в службе 
не более двенадцати лет», снабженные тесака-
ми. Число привлекаемых унтер-офицеров зави-
село от количества людей в партии: 
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- 100 человек – 6 унтер-офицеров; 
- 150 человек – 8 унтер-офицеров; 
- 200 человек – 10 унтер-офицеров; 
- от 250 до 300 человек – 14 унтер-

офицеров [13, с. 632]. 
Положением об отправлении порочных 

нижних чинов в Восточную Сибирь для обраще-
ния в казачье сословие предусматривалась спе-
циальная процедура отправления порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь. Она пред-
ставляла собой следующее. Должностное лицо 
(начальник внутренней стражи либо командир 
внутреннего гарнизонного батальона), получив 
предписание, должен был вести нижние чины в 
церковь, где в присутствии священника объявить 
о прощении им «по Монаршему милосердию 
штрафов и проступков», назначении на службу в 
Восточную Сибирь, об обращении в казачье со-
словие и поселении в казачьи станицы.  

Таким образом, в соответствии с Поло-
жением об отправлении порочных нижних чи-
нов в Восточную Сибирь для обращения в каза-
чье сословие статус порочных нижних чинов 
изменялся, они переходили в казачье сословие, 
относившееся к иррегулярным войскам Россий-
ской империи.  

Согласно плану расселения ожидалось при-
бытие в восточный регион 5000 человек, поло-
вину из них должны были определить в Забай-
кальское войско, 2 000 – в Иркутский и Енисей-
ский казачьи полки, 500 человек — на Амур. В 
итоге к 1862 году в Амурском и Уссурийском 
пеших батальонах оказались 300 порочных 
нижних чинов. Причем вопреки прогнозам 
только 30 человек оказались с семьями. По 
информации исследователя В. М. Редчун  «… в 
долинах реки Амура и его притока р. Уссури … 
поселено было … до 2 500 человек из штраф-
ных нижних чинов корпуса внутренней стра-
жи» [13]. В Забайкальское казачье войско за 
аналогичный период были зачислены примерно 
4 937 человек. На берегах рек Амур и Уссури 
они основали 96 станиц и поселков:         67 – 
на территории Амурской конной казачьей бри-
гады и пешего батальона и 29 – Уссурийского 
пешего казачьего батальона. В 1858 году из 
числа «казаков Забайкальского войска, 
заявивших желание идти охотою, или пере-

селенных по распоряжению начальства, штра-
фованных нижних чинов корпуса внутренней 
стражи и лиц разных званий» [14, с. 187] было 
создано самостоятельное Амурское казачье 
войско. В течение 1858–1862 годов по разным 
оценкам в войско прибыли от 2 215 до 2 514 
человек. Кроме того, увеличилась численность 
Забайкальского войска: с 98 300 человек до 
более 112 900 человек. Однако в это количе-
ство входили не только порочные нижние чины, 
но и потомственные казаки, переселившиеся из 
центральных регионов России [15, с. 71]. 

Судьба порочных нижних чинов, обращен-
ных в казачье сословие в Восточной Сибири, 
оказалась суровой. Как реализовывался госу-
дарственный проект на практике, ярко и эмоци-
онально описал Действительный член статисти-
ческого комитета И. Попов: «Берега Уды до 
1800 года были почти необитаемы, только про-
живало небольшое число бурятов … В 1860 го-
ду потянулись из России переселенцы – солда-
ты гарнизонных батальонов внутренней стражи 
(штрафных разрядов, которые по помилованию 
пересылались в казачьи войска Восточной Си-
бири, на Амур особенно), обращенные в новое 
звание казаков иркутского конного казачьего 
полка. Вздохнули переселенцы – новые казаки 
иркутского конного казачьего полка – и приня-
лись за тяжелую работу, не успевши отдохнуть 
от трудного пути из внутренних губерний Рос-
сии, из Польши и Малороссии. Работа была не-
легкая: расчищать места для домов, вырывать 
гигантские деревья … Из пятисот человек, при-
шедших сюда, три заселились во вновь осно-
ванные станицы: Укырская, Шипицинская и Зен-
цовская; в каждой построено было по 85 домов. 
Переселенцы получали от правительства про-
виант, приварочные деньги и на каждого по ко-
рове и лошади, и деньги на домашнюю утварь. 
Каждому домохозяину были выданы плотничьи 
и столярные инструменты, а также земледель-
ческие. При довольно неблагоприятных услови-
ях и упорных трудах жителей их благосостоя-
ние плохо улучшалось, но все-таки в 1869 году 
и в начале 1870 года оно несколько подня-
лось» [16, с. 138–140]. «Новые казаки» возили 
продавать свою продукцию огородничества и 
скотоводства на нижнеудинский базар. Но 
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24 июня 1870 года произошло сильное навод-
нение, лишившее людей домов и домашних жи-
вотных. Более того, как отмечал И. Попов: 
«Наводнение нанесло удар не только матери-
альный, но и нравственный. Прибывших ниж-
них чинов стали называть презрительно – 
«казачишками», их семьи, перебравшиеся в 
ближний город Нижнеудинск, голодали, по-
скольку найти работу им было сложно ... Многие 
из станичников живут жалкой жизнью бобылей, 
не имея верного куска хлеба, а сколько их без 
дела, оборванных, полуголодных в Нижнеудин-
ске, обленившихся, обнищавших! Теперь карти-
на станиц крайне печальна … Точно все вымер-
ло … Во всех станицах … до 120 человек муж-
ского пола, большая часть живет в городе и 
округе, но еще больше в бегах» [16]. 

 Среди исследователей дооктябрьского пе-
риода, занимавшихся проблемой развития Во-
сточной Сибири, отметим исследователя 
Д. Д. Ларионова, глубоко проанализировавшего 
положение в сельском хозяйстве Иркутской гу-
бернии. В одной из своих работ он писал:            
«… Несмотря на все денежные затраты и хлопо-
ты об них правительства об обращении их к 
труду, … устройства их станиц на прекрасных 
местах, большая часть их разбрелась и без ве-
сти пропала, промотав деньги, выданные им на 
обзаведение хозяйства, или, поделав на местах 
снова преступления, осуждены и сосланы на 
каторгу или дальние места Сибири, тогда как 
семьи их остались горе мыкать (жалкие суще-
ства, отправленные сюда по требованиям му-
жей), а дома их, на которые затрачено немало 
казенных денег, стоят пустыми, заколоченными 
или недостроенными, гниющими и постепенно 
растаскивающимися; и разве только третья 
часть из них обратилась к труду, обзавелась 
кое-каким хозяйством, … и сделалась людьми, 
получившими доверие местных жителей – со-
седей своих» [17, с. 167]. 

Аналогичную оценку поддерживает М. Бог-
данович, автор известного исторического очер-
ка, посвященного 25-летней деятельности воен-
ного управления Российской империи. Он 
подчеркивал, что: «… Бывшие штрафованные … 
оказались не вполне пригодными для колониза-
ции и составляли только бремя для казны, тре-

буя значительных издержек на свое содержа-
ние … нередко занимались воровством» [14, 
с. 188]. 

Сегодня мнения ученых разделились. Часть 
из них по-прежнему склонны считать данный 
проект мало результативным. Так, исследова-
тель О. И. Сергеев приводит данные о выходе 
из казачьего сословия порочных нижних чинов, 
начиная с 1875 года [14, с. 75]. Нам представля-
ется обоснованной эта точка зрения. Не случай-
но 22 мая 1879 года было опубликовано Высо-
чайше утвержденное мнение Государственного 
совета «О мерах к улучшению быта Амурского 
казачьего войска», которое позволило: 

«1. Исключить из войскового сословия 
Амурского казачьего войска … 900 нижних чи-
нов, приселенных … из бывшего Корпуса внут-
ренней стражи; 

2. Исключаемым на этом основании ниж-
ним чинам предоставить приписаться к город-
ским и сельским обществам Амурской и При-
морской областей …; 

3. По числу представивших удостоверения 
обществ о приписке и об избрании ими рода 
жизни выдать тем обществам пособия для во-
дворения приписавшихся в размере 50 рублей 
на каждое семейство. 

… Желающим же возвратиться на родину 
предоставить отправиться туда без всяких по-
собий от казны, с исключением из состава 
Амурского войска» [18, с. 438].  

В документе отмечается, что «… Остаю-
щимся в составе войска 160 семействам из 
нижних чинов … корпуса предоставить для по-
стоянного жительства поселиться или в казачь-
их селениях, или же в Южно-Уссурийском крае, 
дав им … разные льготы и денежное посо-
бие» [14, с. 188]. 

На первый взгляд, решение об исключении 
нижних чинов из казачьего сословия может 
квалифицироваться как признание ошибочным 
попытку власти реализовать Положение об от-
правлении порочных нижних чинов в Восточ-
ную Сибирь для обращения в казачье сословие. 
Но не стоит столь однозначно оценивать ре-
зультаты этого проекта. Достаточно заметить, 
что в период реализации документа количество 
преступлений во внутренней страже сократи-
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лось. Если в 1858 году фиксировалось 1 прес-
тупление на 26 человек, то в 1859 году – на 
42 военнослужащих, в 1860 году – уже на 
76 человек. Как видим, в течение трех лет 
наблюдалась устойчивая тенденция на умень-
шение преступлений. Ситуация несколько ухуд-
шилась в 1861 году, когда 1 преступление было 
зафиксировано на 53 человека [7, с. 2], но даже 
такое изменение демонстрировало значитель-
ное улучшение воинской дисциплины во внут-
ренней страже. Следовательно, одна из важных 
задач принятого решения по оздоровлению во-
инской дисциплины была достигнута, благодаря 
чему удалось повысить эффективность и каче-
ство выполнения военнослужащими служебно-
боевых задач. Наряду с этим следует учесть, что 
подходы к комплектованию внутренней стражи 
не менялись, по-прежнему личный состав об-
новлялся за счет порочных нижних чинов из 
армии, что, очевидно, не способствовало пол-
ному оздоровлению воинской дисциплины. 

Обратим внимание еще на один важный мо-
мент. Оставшиеся нижние чины, многие из кото-
рых в прошлом были участниками Крымской 
войны и обладали боевым опытом, составили 
крепкую силу казачьего войска и стойко охраня-
ли российско-китайскую границу. В 1860-х годах 
наблюдались многочисленные попытки китай-
ских золотодобытчиков проникнуть на россий-
скую территорию. Впоследствии они занимались 
грабежами и нападениями на местное население 
и пограничные посты. Во многом благодаря бое-
вому опыту бывших порочных нижних чинов, 
которые вместе с потомственными казаками осу-
ществляли охрану государственных границ, эту 
угрозу удалось предотвратить. 

Вместе с тем реализация Положения об от-
правлении порочных нижних чинов в Восточ-
ную Сибирь для обращения в казачье сословие 
явилась первым опытом во внутренней страже, 
который проходил в рамках мероприятий госу-
дарства по изоляции уголовных элементов в 
отдаленные от центра Российской империи тер-
ритории. Вызванная высоким уровнем преступ-
ности во внутренней страже, а также необходи-
мостью решения других важных государствен-
ных задач организация переселения порочных 
нижних чинов имела и отрицательные послед-

ствия, связанные с попыткой увеличения числен-
ности казаков в Восточной Сибири. Каковы были 
основные причины? Во-первых, часть порочных 
нижних чинов, обладавших низкими нравствен-
ными качествами и «склонных к праздности», не 
проявляли интереса к обустройству своей жизни. 
По оценке исследователей лишь 35 % от общего 
количества прибывших обзавелись собственным 
хозяйством [15, с. 74]. 

Во-вторых, важным фактором стала него-
товность порочных нижних чинов к новым 
условиям жизни. И дело не только в суровом 
климате и природе. Им было сложно влиться в 
достаточно замкнутое казачье сословие, в кото-
ром были сформированы собственный уклад 
жизни, традиции и обычаи. Служба казаков бы-
ла специфической, она состояла не только в 
охране границ Российской империи и важных 
объектов. Они были вынуждены заниматься хо-
зяйственной деятельностью: хлебопашеством, 
скотоводством, рыболовством и ремеслом. 
Адаптироваться к новым условиям повседнев-
ной жизни казаков удалось лишь части пороч-
ных нижних чинов.  

В-третьих, подавляющее большинство пе-
реселенных нижних чинов были холостыми, а 
создать семьи на новом месте оказалось за-
труднительно, поскольку на территории Сибири 
мужская часть населения традиционно преобла-
дала над женским, что не способствовало их 
укоренению на новых землях.  

Итак, с 1811 года в Российской империи 
функционировала силовая структура, призванная 
выполнять как военные задачи, так и конвойные. 
Внутренняя стража со времени своего образова-
ния и на всем протяжении деятельности испыты-
вала проблемы с воинской дисциплиной нижних 
чинов, обусловленные специфическим подходом 
к ее комплектации. Предпринятая в период 
1858–1861 годов поэтапная реализация госу-
дарственной программы по отправке порочных 
нижних чинов в Восточную Сибирь имела поло-
жительный эффект, но сохранявшийся подход к 
комплектации личного состава значительно сни-
жал ее результаты. Еще более скромной оказа-
лась роль порочных нижних чинов в заселении и 
освоении Восточной Сибири, и увеличении коли-
чества казачьего сословия. 
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Победа Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне еще более укрепила непоколе-
бимость партийно-государственного руковод-
ства в действенности существовавшего в Совет-
ском Союзе строя и государственного управле-
ния, поэтому особых персональных изменений 
в руководстве страны после окончания войны 

не произошло. И. В. Сталин сохранил за собой 
все высшие партийные посты, должности Пред-
седателя Совета Министров и Министра оборо-
ны (до марта 1947 г.) [1]. 

В стране еще более укрепилась однопар-
тийная политическая система во главе с Всесо-
юзной коммунистической партией (большеви-
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ков) (далее – ВКП(б) (с 1952 г. – Коммунистиче-
ская партия Советского Союза (далее – КПСС)). 
Фактическое руководство государством и всеми 
его функциями, включая сферы обеспечения 
безопасности государства и военного строи-
тельства, осуществлялось узким кругом лиц, 
входивших в состав Политбюро Центрального 
комитета (далее – ЦК) ВКП(б) (с 1952 г. – Пре-
зидиум ЦК КПСС). 

Между тем Великая Отечественная война 
наложила существенный отпечаток на существо-
вавшую в СССР политическую атмосферу, сфор-
мировавшуюся еще в 1930-е гг. Тяжелейшие 
условия войны, некоторое ослабление действий 
репрессивной машины привели к тому, что люди 
во многом стали мыслить и действовать более 
самостоятельно, принимая и реализуя собствен-
ные решения, не боясь ответственности за них.  

В 1944 году после вступления Красно Армии 
на территорию соседних государств свыше            
10 млн советских солдат и офицеров увидели 
жизнь многих европейских стран. Там же в Евро-
пе в годы войны оказались 5,5 млн советских 
граждан: 1,84 млн военнопленных и 3,62 млн 
насильно угнанных оккупантами [2, с. 24]. Таким 
образом, свыше 16 млн советских людей, побы-
вавших за рубежом, получили возможность уви-
деть зарубежную действительность, которая ока-
залась совсем не такой, как ее представляла со-
ветская официальная пропаганда (враждебной, 
пропитанной духом империализма и антикомму-
низма).  

Победа в Великой Отечественной войне 
давала гражданам Советского Союза надежду 
на начало демократических перемен, установ-
ление более лояльного политического строя. 
Крестьяне ждали ослабления давления государ-
ства на их труд и быт. Интеллигенция надеялась 
на снижение или отмену политического кон-
троля над творчеством. Назревшие демократи-
ческие перемены осознавались не только раз-
личными слоями населения, но и лицами, зани-
мающими особое должностное положение в 
государстве [3]. Такие изменения в определен-
ной мере были произведены. 

Созданные для поддержания правопорядка 
в годы войны чрезвычайные органы в мирное 
время не имели прямого применения, что приве-

ло к их преобразованию, а в некоторых случаях 
к ликвидации. Так, Государственный Комитет 
Обороны прекратил свою деятельность, а его 
функции переданы в ведение Совета Народных 
Комиссаров. Военно-промышленные наркоматы 
перестраивались в органы управления мирными 
отраслями производства и так далее. 

В государстве согласно конституции СССР 
1936 года сохранялось федеративное устрой-
ство. Централизация государственной власти 
распространялась на законодательную и испол-
нительную ветви власти. Высшим органом зако-
нодательной власти являлся двухпалатный Вер-
ховный Совет СССР, а низшее звено представ-
ляли местные Советы.  

10 февраля 1946 г. проведены выборы в 
Верховный Совет СССР. Было избрано 682 де-
путата в Совет Союза и 657 депутатов в Совет 
Национальностей. 

Эти выборы стали первыми, в которых за-
конодательство позволило военнослужащим 
частей Красной Армии, дислоцированных за 
пределы Советского Союза, голосовать за кан-
дидатов в обе палаты Верховного Совета, для 
чего были образованы специальные избира-
тельные округа из расчета 1 округ на 100 тыс. 
человек. Подобная практика продолжалась и в 
последующие десятилетия, пока подразделения 
Советской Армии были дислоцированы в Во-
сточной Европе [4]. 

К сожалению, деятельность вновь избран-
ного Верховного Совета СССР, как и деятель-
ность этого органа предыдущих созывов, в зна-
чительной степени носила формальный, во мно-
гом декоративный характер и полностью подчи-
нялась указаниям исполнительной власти и, в 
частности, лично И. В. Сталина. Об этом свиде-
тельствует конкретный анализ деятельности 
высшего советского законодательного органа. 

Верховный Совет СССР в соответствии с 
Конституцией СССР 1936 г. должен был созы-
ваться не реже двух раз в год. Между тем, в 
первые послевоенные годы это правило не со-
блюдалось, хоть сессии Верховного Совета 
СССР и проходили чаще, чем в военное время. 
В период 1946–1954 гг. было проведено только 
9 сессий, вместо положенных 18. В повестки 
дня сессий Верховного Совета СССР того вре-



124 ИЗВЕСТИЯ САРАТОВСКОГО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ. 2023. № 4 (13)  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

мени включались преимущественно вопросы, 
связанные с рассмотрением предлагаемых ис-
полнительной властью изменений и дополне-
ний Конституции СССР, а также с утверждением 
планов развития народного хозяйства, государ-
ственного бюджета, утверждением указов Пре-
зидиума Верховного Совета. За анализируемый 
период Верховный Совет СССР обсудил на сво-
их сессиях лишь 37 вопросов, при этом пять из 
девяти обозначенных выше сессий были посвя-
щены рассмотрению исключительно государ-
ственных бюджетов и указов Президиума Вер-
ховного Совета СССР [5, с. 258]. 

Такое положение дел было связано, среди 
прочего, и с тем, что Законами СССР от 19 мар-
та 1946 года и от 25 февраля 1947 года число 
членов Президиума Верховного Совета СССР 
было уменьшено до 15. Конечно же, эти депута-
ты чисто физически не могли охватить огромную 
законодательную работу, что еще раз подтвер-
ждает декоративный характер этого органа. Од-
нако некоторую деятельность он все же осу-
ществлял. В то же время, несмотря на то, что 
должности первого заместителя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Конститу-
ция СССР 1936 г. не предусматривала, с 1 февра-
ля 1944 г. ее официально занимал Н. Шверник. 

Приведенные примеры – еще одно под-
тверждение грубого и пренебрежительного от-
ношения фактических руководителей государ-
ства к основному закону страны – Конституции 
СССР. 

В марте 1946 г. на основании Закона Вер-
ховного Совета СССР Совет Народных Комисса-
ров СССР, совнаркомы автономных и союзных 
республик переименовывались в советы мини-
стров, а наркоматы – в министерства. После 
чего в том же году были проведены выборы в 
региональные и местные советы всех уровней, 
благодаря чему состав аппарата государствен-
ного управления был обновлен. 

Несмотря на формальный в целом характер 
своей деятельности, определенные практиче-
ские функции Верховный Совет СССР и его Пре-
зидиум все же выполняли. Неоднократно вни-
мание Президиума Верховного Совета СССР 
было направлено на рассмотрение вопросов 
функционирования местных органов власти. 

Аналогичные попытки совершенствования дея-
тельности местных Советов предпринимались 
Верховными Советами субъектов федерации.  

Весь объем проделанной работы по совер-
шенствованию государственного аппарата и 
правовой системы государства носил более тех-
нический характер. Принятые нормативные 
правовые акты не несли в себе принципиаль-
ных новшеств, лишь заменяя терминологию, 
изменившуюся после принятия новых конститу-
ционных актов. Так, изменения произошли в 
самом названии местных Советов, которые по-
лучили единое наименование «Советов депута-
тов трудящихся» [6, с. 90]. 

В рассматриваемый период времени мест-
ные Советы представляли собой самые много-
численные органы государственной власти. Их 
депутаты выполняли свои полномочия, как пра-
вило, не отрываясь от основной служебной дея-
тельности. Основная функция депутатов своди-
лась к выполнению наказов избирателей, о чем 
избранники должны были периодически отчиты-
ваться публично перед трудовыми коллективами. 

Послевоенная политическая система СССР 
сохраняла свою структуру и функции, сформи-
рованные еще до войны на основании Консти-
туции СССР 1936 г. Фактическое руководство 
страной сохраняла небольшая группа государ-
ственных деятелей, составлявших Политбюро (с 
1952 г. – Президиум) ЦК КПСС. Все решения по 
деятельности и конкретным действиям совет-
ских органов власти от Верховного Совета СССР 
до местных советов вначале рассматривались 
соответствующими партийными органами и 
утверждались в «партийном порядке». Эти пар-
тийные решения становились фактическим за-
коном для соответствующих советских органов 
и должны были приниматься обязательно и без 
каких-либо изменений. Поэтому фактически 
получалось так, что советские органы власти в 
СССР носили формальный характер, не обладая 
властью реальной и лишь формально дублиро-
вали партийные решения. 

В партийном устройстве изменения заклю-
чались в том, что И. В. Сталин лишил и партию 
остатков власти. Сама Коммунистическая пар-
тия также обязана была неукоснительно выпол-
нять решения ее высшего руководства во главе 
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с И. В. Сталиным. К июню 1941 г. в рядах ВКП(б) 
насчитывалось около 4 млн человек. За годы 
войны в нее вступили 5,3 млн. человек, из них 
3 млн погибло. Это говорит о преданности 
народа Родине и сложившейся системе. Однако 
И. В. Сталин ни с кем не собирался делиться 
властью. Поэтому до октября 1952 г. съезды 
партии не собирались. С февраля 1947 г. по ок-
тябрь 1952 г. пленумы ЦК не проводились. Если 
в начале 1930-х гг. Политбюро собиралось по 
несколько раз в неделю, то в 1950 г. заседания 
Политбюро были проведены 6 раз, в 1951 г. – 
5 раз, в 1952 г. – 4 раза. Причем Политбюро в 
полном составе никогда не работало. 

В 1952 г. на своем XIX cъезде Всероссий-
ская коммунистическая партия (большевиков) 
(ВКП(б)) была переименована в Коммунистиче-
скую партию Советского Союза (КПСС). Основ-
ной политический стержень «советской» госу-
дарственности по-прежнему заключался в жест-
кой иерархии структуры партийных комитетов 
от районных комитетов до Центрального коми-
тета КПСС. 

В послевоенное время, начиная с 1946 го-
да, особе внимание стало уделяться усилению 
надзора за исполнением действующего в то 
время законодательства. В связи с этим были 
сформулированы основные задачи органов 
прокуратуры в данном направлении, четко 
определены полномочия прокурорских работ-
ников по устранению выявляемых нарушений 
закона, а также средства прокурорского реаги-
рования. Среди приоритетных задач, стоявших 
перед органами прокуратуры в то время, выде-
лялись борьба против бюрократизма и волоки-
ты, незаконных штрафов и мобилизационных 
работ, защита прав демобилизованных граждан 
и членов их семей [7]. 

Не обошли стороной изменения и судеб-
ную ветвь власти. Следует отметить, что с нача-
лом Великой Отечественной войны не произо-
шло существенных изменений в судебной си-
стеме страны, в материальном и процессуаль-
ном праве. Та судебная система, которая была 
сформирована еще в довоенные годы, в целом 
продолжала действовать и во время войны до-
статочно эффективно, оперативно, решая по-
ставленные перед ней задачи, чем доказала 

возможность функционирования в сложных во-
енных условиях. Однако в первые же послево-
енные годы судебный аппарат претерпел неко-
торые изменения, приспосабливаясь к мирному 
времени. Судебная система была приведена в 
соответствие с Законом «О судоустройстве 
СССР» 1938 года, а принятые в военное время 
акты отменялись [7, с. 193]. 

В соответствии с обозначенным законом 
была восстановлена обычная подсудность дел и 
прежний порядок деятельности судов всех 
уровней. После отмены военного положения 
преобразованию подлежали военные трибуна-
лы железнодорожного и водного транспорта, 
которые были реорганизованы в линейные и 
окружные суды. При Верховном Суде СССР вос-
становились транспортные коллегии. В это же 
время по стране были проведены выборы в 
народные суды.  

Недостатком судебной системы послевоен-
ного периода была ее обвинительная направ-
ленность, укоренившаяся за годы войны, она 
соответствовала настроениям государственной 
власти. Конечно же, даже после окончания вой-
ны в условиях сталинизма улучшение работы 
судебной системы было делом нелегким. Начи-
ная с июня 1948 г., после введения дисципли-
нарной ответственности судей обвинительный 
уклон судей начал уменьшаться. При этом дела 
о дисциплинарных проступках судей стали рас-
сматриваться не Министерством юстиции или 
его подразделениями, а судебными коллегиями, 
образующимися из председателя суда или его 
заместителя и двух иных членов, которых 
назначал председатель. 

Окончание войны затронуло также пере-
устройство Вооруженных Сил СССР. Ставка Вер-
ховного Главнокомандования была упразднена. 
В 1946 г. Красная Армия была переименована в 
Советскую Армию. В Вооруженные Силы СССР 
входили сухопутные войска, военно-морской 
флот, военно-воздушные силы, воздушно-
десантные войска, войска противовоздушной 
обороты, во главе которых стояли главнокоман-
дующие. Основные типы соединений того вре-
мени: стрелковые, механизированные и танко-
вые дивизии. Были утверждены Дисциплинар-
ный устав (1946 г.), Устав внутренней службы 
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Вооруженных Сил СССР (1946 г.), Уставы строе-
вой (1947 г.), гарнизонной и караульной служб 
(1950 г.) [8, с. 247]. 

По решению Советского правительства в 
1949 г. милиция была переподчинена из Мини-
стерства внутренних дел СССР в Министерство 
государственной безопасности (МГБ) СССР. В 
составе ГУМ, после передачи его в МГБ СССР, 
были образованы управления милицейской 
службы, уголовного розыска и по борьбе с хи-
щениями социалистической собственности и 
спекуляцией. 

Нельзя не учитывать того факта, что дея-
тельность советского государства по окончании 
Великой Отечественной войны осуществлялась 
в условиях существенного изменения соотно-
шения сил на международной арене. Резко вы-
рос авторитет СССР в мире. Наше государство 
стало такой мощной и авторитетной междуна-
родной силой, без него нельзя было решать ни 
одну из глобальных проблем мировой полити-
ки. Основной составляющей внешней политики 
СССР было стремление к сохранению и упроче-
нию мира и безопасности, однако с 1946 года 
началось противостояние двух великих держав: 
СССР и США, настали времена так называемой 
холодной войны, началась гонка вооружений. В 
марте 1946 года У. Черчилль заявил, что СССР и 
международное коммунистическое движение 
угрожают капиталистическим странам и созда-

ют опасность новой мировой войны и призвал 
проводить в отношении СССР жесткую полити-
ку, угрожал американским атомным оружием, 
настаивал на создании союза против СССР [9,          
с. 38]. 

В данных условиях советское государство 
вынуждено было большое внимание уделить 
развитию своих Вооруженных Сил, они были 
переоснащены более совершенной военной 
техникой. В 1949 году в СССР был произведен 
экспериментальный взрыв атомного устройства, 
в 1951 году – вторая атомная бомба, а в августе 
1953 года было проведено испытание водород-
ной бомбы. СССР превратился в одну из двух 
ядерных держав мира. 

Таким образом, вся система государствен-
ных органов СССР в послевоенный период пе-
рестраивалась на мирное время. Упразднялись 
военные органы управления, переименовыва-
лись основные государственные структуры, ко-
торые одновременно с этим оставались частью 
административно-командной системы. При этом 
вся эта система не была направлена на соблю-
дение законности в современном ее понима-
нии, а скорее преследовала цель ужесточения 
централизованной власти. Процесс постепенно-
го восстановления законности, правопорядка, 
исправления допущенных в прошлом ошибок 
начался только после смерти И. В. Сталина в 
1953 г.  
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Прогрессивное развитие государства 
напрямую зависит от уровня образованности 
его граждан. Образование играет важную роль 
в жизни общества и представляет собой целе-
направленную познавательную деятельность 
людей по получению знаний, умений и навы-
ков, либо их совершенствованию. Образова-

тельный процесс является комплексным и 
включает в себя не только обучение, но и вос-
питание человека, его гражданских и нрав-
ственных качеств. 

Право на образование носит социальный 
характер – формирование интеллектуального, 
ресурсного и нравственного потенциала обще-
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ства и государства, оно неотделимо от социаль-
но-правового обеспечения и подкрепляется 
определенными государственными гарантиями. 
Право на образование законодательно закреп-
лено как на международном (статья 26 Всеоб-
щей декларации прав человека [1], статья 28 
Конвенции о правах ребенка [2], статья 1 Кон-
венции о борьбе с дискриминацией в области 
образования [3]), так и государственном уров-
нях (статья 43 Конституции Российской Федера-
ции [4], Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» [5] и другие норматив-
ные правовые акты, а также федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и ква-
лификационные требования к тем или иным ви-
дам и уровням образования).  

В современных условиях жизни возраста-
ет роль интеллектуального развития всех чле-
нов общества. Страна ориентируется на людей, 
которые способны профессионально решать 
поставленные перед ними задачи в различных 
условиях, в том числе с риском для жизни [5]. 
Потому вопрос реализации военнослужащими 
права на образование и развитие своих про-
фессиональных и интеллектуальных качеств 
является актуальным.  

Посредством военного образования раз-
виваются Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации (далее – ВС РФ), другие войска и во-
инские формирования в соответствии с совре-
менным уровнем военной науки, производства 
военной техники и оружия; обеспечиваются 
условия для самореализации личности; разви-
вается правовое государство, крепнет его обо-
рона и безопасность.  

Военное образование со всеми своими 
компонентами органично вписывается в си-
стему образования России. Система военного 
образования законодательно закреплена и 
детализирована, однако является динамично 
развивающейся и совершенствующейся, что 
является одним из важнейших направлений 
военного строительства в современной                   
России. 

Получая военное образование, обучаю-
щиеся интеллектуально и нравственно разви-
ваются, приобретают или повышают свою ква-
лификацию в профессиональной деятельно-

сти, учатся взаимодействовать с людьми раз-
личных национальностей, рас, религиозных и 
социальных групп в условиях, связанных с по-
вышенными физическими и эмоциональными 
нагрузками, выполняя служебные или боевые 
задачи.  

Касаемо воинского обучения справедливо 
утверждение профессора А. В. Кудашкина, со-
гласно которому оно представляет собой орга-
низованный и целенаправленный процесс во-
оружения личного состава войск необходимы-
ми знаниями и навыками, которые в последую-
щем будут использованы при выполнении бое-
вых и служебных задач [6]. 

Военнослужащим предоставляется широ-
кий круг прав в области образования, установ-
ленных Федеральным законом «О статусе во-
еннослужащих» [7]. Реализация прав военно-
служащих, в том числе на образование, во 
многом зависит и от уровня подготовленности, 
субъективного правосознания и воли команди-
ров как наставников, уровня их знаний, по-
скольку они призваны оказывать помощь в ре-
шении вопросов социальной и правой защиты 
своих подчиненных.  

Военно-профессиональная подготовка 
офицеров в военных образовательных органи-
зациях высшего образования (далее – ВООВО) 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации является базой для дальнейшего про-
фессионального обучения в ВООВО ВС РФ, в 
которых офицеры проходят высшую оператив-
но-тактическую и оперативно-стратегическую 
подготовку. Критериями подготовленности 
офицера войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации в специализированных учеб-
ных заведениях является обладание общепро-
фессиональными и военно-профессиональ-
ными компетенциями. 

Первостепенной обязанностью военнослу-
жащих является выполнение своего служебно-
го долга, при этом каждый из них обладает по-
литическими, культурными, личными, а также 
социально-экономическими правами и свобо-
дами (к числу последних относится право на 
образование).  Но необходимо учитывать, что 
военнослужащие пользуются правами и свобо-
дами с некоторыми ограничениями, обуслов-
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ленными особенностями военной службы. 
Данные ограничения касаются и реализации 
права на образование.  

Сложная внешнеполитическая обстановка 
в стране предъявляет особые требования к во-
енным кадрам России. К тому же в современ-
ных условиях возрастающего противоборства 
и количества столкновений между странами 
набирает обороты быстрая смена вооружения 
и военной техники, совершенствуются спосо-
бы ведения вооружѐнной борьбы, происходит 
освоение вариантов ведения боя прямо на пе-
редовой в условиях реальной опасности для 
жизни. В связи с чем все больше возрастает 
потребность в квалифицированных военных 
специалистах, способных в короткие сроки 
овладевать новыми необходимыми компетен-
циями. Поэтому выбор будущей профессио-
нальной деятельности кандидата на военную 
службу должен быть глубоко внутренне моти-
вирован. Подготовка офицеров, как и всех во-
еннослужащих в целом, должна строиться на 
вере в правоту выбранного им жизненного пу-
ти — служения народу и Отечеству. 

Так, в соответствии с Федеральным зако-
ном «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» военнослужащий войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, проходящий военную службу по контрак-
ту и имеющий высшее образование, может 
быть с его согласия направлен на обучение по 
очно-заочной или заочной форме для получе-
ния высшего образования по другой специаль-
ности или другому направлению подготовки, а 
также он может получать дополнительное про-
фессиональное образование за пределами 
территории Российской Федерации на основа-
нии международных договоров Российской 
Федерации [8]. 

Военнослужащие-офицеры, имеющие выс-
шее образование (специалитет или магистра-
тура) и положительно зарекомендовавшие се-
бя по службе, принимаются в адъюнктуру          
ВООВО войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации на конкурсной основе. Также 
офицер, желающий поступить в адъюнктуру, 
должен иметь допуск к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, а также иметь 

опыт практической военной службы не менее 
5 лет на должностях не ниже заместителя ко-
мандира батальона и ей равных. При приеме 
на обучение в адъюнктуру должны быть обес-
печены равные условия для поступающих и 
объективное оценивание результатов испыта-
ний [9]. Военнослужащему по контракту необ-
ходимо поставить в известность своего коман-
дира о намерении обучаться, и получить раз-
решение он может только в случае получения 
образования данного уровня впервые, и если 
нет иных оснований для отказа.  

Право военнослужащего на образование 
не является безусловным, оно зависит от кате-
гории военнослужащего и его выслуги (напри-
мер, для военнослужащих солдат, сержантов, 
прапорщиков необходимо прослужить не ме-
нее трех лет), а также от формы обучения 
(очная форма обучения в гражданских образо-
вательных организациях не разрешена). Мо-
жет быть ограничено право военнослужащего 
на предоставление ученического отпуска в 
связи со служебной необходимостью (участие 
в боевых действиях или в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и т. д.), а также 
перенос промежуточной или итоговой аттеста-
ции на другое время. 

Указанные и другие ограничения компен-
сируются определенными социальными гаран-
тиями, закрепленными в законодательстве. В 
области образования такой гарантией являет-
ся, например, предоставление академического 
отпуска, если военнослужащий отсутствует по 
месту постоянной дислокации свыше трех ме-
сяцев по служебной необходимости. Если во-
еннослужащий решит уволиться с военной 
службы в период обучения, за ним сохранится 
право завершения учебы бесплатно. Указанная 
гарантия направлена на адаптацию увольняе-
мых военнослужащих к условиям гражданской 
жизни после их увольнения с военной службы. 

Военнослужащим (сотрудникам) войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
предоставляется право на дополнительное 
профессиональное образование [10]. Таким 
образом, военнослужащий в процессе получе-
ния дополнительного образования приобрета-
ет мотивацию к саморазвитию и при повыше-
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нии своего уровня образования вносит поло-
жительный вклад в служебно-боевую деятель-
ность войск национальной гвардии Российской 
Федерации. При желании учиться все трудно-
сти и ограничения можно преодолеть и пре-
терпеть, главное чтобы у военнослужащего 
была мотивация и заинтересованность в про-
должении и расширении обучения. В данном 
вопросе заинтересованность военнослужащих 
подкрепляется требованиями времени в связи 
с повсеместным внедрением инновационных 
технологических ресурсов осуществления слу-
жебно-боевой деятельности и обучения во 
всех сферах, в том числе военной. 

Право на образование является конститу-
ционным, его ограничение допускается только 
в установленных законом случаях, регламен-
тирующих правовой статус военнослужащего. 
Но санкции для должностных лиц, нарушаю-
щих право военнослужащего на образование, 
законодательством не установлены, при этом 
ограничение права на образование влечет 
ограничение и иных прав. Поэтому за защитой 
своих прав военнослужащие вправе обратить-
ся в военную прокуратуру, в военный гарни-
зонный суд или Конституционный Суд Россий-
ской Федерации.  
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