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В настоящее время служебно-боевая дея-
тельность войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации во многом зависит от физиче-
ской подготовленности каждого военнослужа-
щего. 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» определяет физиче-
скую подготовку как процесс, направленный на 
развитие физических качеств, способностей (в 
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Аннотация. Физическая подготовка в военном институте служит фундаментом развития физиче-

ских качеств у спортсменов сборных команд. Анализируя показатели физического развития курсантов, 
можно сделать вывод, что за время обучения каждая форма физической подготовки вносит вклад в 
тренировочный процесс по рукопашному бою, регби и военно-прикладным видам спорта. Рассматри-
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том числе навыков и умений) человека с учетом 
вида его деятельности и социально-демогра-
фических характеристик [1]. Она играет ключе-
вую роль в развитии спортсменов, особенно в 
достижении высоких результатов. Физическая 
подготовка способствует воспитанию личност-
ных качеств у спортсмена, его мотивации, целе-
устремленности и ориентации на результат. 

Физическое воспитание – воздействие на 
военнослужащих в целях совершенствования 
их физической культуры, организации активно-
го досуга, укрепления здоровья и закаливания, 
а также для формирования морально-волевых, 
боевых и психологических качеств, необходи-
мых при выполнении боевых (учебно-боевых и 
иных) задач [2]. Направления физического вос-
питания военнослужащих организуются метода-
ми физической подготовки. В процессе обуче-
ния, развития и воспитания военнослужащих 
конкретные цели и задачи достигаются опреде-
ленными средствами. 

Основное средство физической подготовки – 
это физические упражнения, направленные на 
развитие силы, выносливости, быстроты, гибко-
сти и ловкости. В системе физической подготов-
ки военного института курсанты занимаются 
упражнениями в виде основных форм обучения: 
на утренней физической зарядке, учебных заня-
тиях и спортивно-массовой работе. Во время 
проведения основных форм физической подго-
товки в основном развивается общая физиче-
ская подготовка, которая формирует и развива-
ет различные физические способности, необхо-
димые для физического развития и повседнев-
ной жизни курсантов.  

На утренней физической зарядке проводят-
ся комплексы упражнений, направленных на 
тренировку основных физических качеств, в 
основном на силу и выносливость. С постепен-
ным ее проведением и систематическим нара-
щиванием нагрузки курсанты получают объем, 
который положительно влияет на физическую 
готовность, укрепляет работоспособность опор-
но-двигательного аппарата, сердечно-сосудис-
той и нервной системы, а также воспитывает 
значимость в ежедневной активности и выпол-
нении физических упражнений. При наблюде-
нии за подразделением при выполнении общей 

нагрузки особенно выделяются курсанты, кото-
рые занимаются силовыми и беговыми видами 
спорта (выполняют упражнения быстрее и боль-
ше), что необходимо при отборе в сборные ко-
манды военного института.  

На учебных занятиях курсанты совершен-
ствуют физические, специальные и психические 
качества, укрепляют физическую, функциональ-
ную и телесную готовность, формируют умения 
в выполнении новых упражнений, овладевают 
общей и специальной физической подготовкой. 
Во время выполнения упражнений, будто это 
обучение или тренировка, у курсантов наглядно 
проявляются двигательные способности, кото-
рые необходимы при отборе в сборные коман-
ды военного института. Преподаватели наблю-
дают за их деятельностью, анализируют показа-
тели и выполнение нормативов данных курсан-
тов на учебных занятиях, определяют их готов-
ность к дисциплине и затем проводят отбор по 
видам спорта, оценивая не только общую, но и 
специальную физическую подготовку. Напри-
мер, на занятиях по боевым приемам при вы-
полнении общей нагрузки на занятиях данному 
курсанту проще всех выполнять ударную или 
борцовскую технику. На занятиях по спортив-
ным и подвижным играм, например, по регби, 
выделяются на фоне остальных курсанты, кото-
рые умеют действовать в команде, имеют про-
странственную ориентировку, сохраняя свою 
скоростную выносливость и ловкость действий 
с мячом. На комплексных занятиях отличаются 
курсанты, которые выполняют разностороннюю 
физическую нагрузку в выполнении различных 
упражнений на несколько физических качеств. 
Они и составляют основной состав сборной ко-
манды военного института по военно-приклад-
ным видам спорта. 

На спортивно-массовой работе курсанты 
выполняют общую и специальную физическую 
подготовку, выполняя упражнения специального 
спортивного комплекса, тренировочные меро-
приятия по видам спорта, участвуют в спортив-
ных мероприятиях и соревнованиях. Формиро-
вание сборных команд по видам спорта прово-
дится тестированием всех кандидатов. После 
подготовительного сезона тренировочного про-
цесса каждый курсант, благодаря своей физиче-
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ской готовности, проходит отбор в первый со-
став команды, где уже в соревновательном се-
зоне достигает конкретных целей, улучшает 
определенные физические качества и подготав-
ливается к соревнованиям. На этом этапе интен-
сивность и сложность упражнений увеличивают-
ся, используются более специализированные 
упражнения. По видам спорта проводятся спар-
ринги, соревнования, контрольные тренировки, 
товарищеские матчи, которые помогают оценить 
уровень подготовки спортсмена и выявить сла-
бые места. Во время тренировочных сборов пре-
подаватели уделяют большое внимание индиви-
дуальному подходу к каждому спортсмену, учи-
тывая особенности его тела и потенциал, чтобы 
сборная команда по виду спорта достигла по-
ставленных задач, защищая честь военного ин-
ститута на чемпионате войск национальной гвар-
дии и на других соревнованиях. 

Попадая в сборные команды военного ин-
ститута, у курсантов снижается интерес к прове-
дению форм физической подготовки. Основны-
ми причинами являются остальные курсанты, с 
которыми приходится заниматься в составе 
подразделения. В отличие от нахождения в 
спортивной команде, находясь в своем подраз-
делении, спортсменам приходится выполнять 
общую нагрузку, что на уровень ниже. Напри-
мер при выполнении бега в составе подразде-
ления за определенное время распорядка дня 
военнослужащие получают общую среднюю 
нагрузку, когда за это время спортсмен выпол-
нил бы больше. Или при выполнении боевых 
приемов, когда подразделение проходит трени-
ровку определенных трех-пяти приемов соглас-
но тематическому плану для подразделения, в 
то же время спортсмен мог бы уже оттачивать 
свои слабые стороны вместо того, что он и так 
умеет. Для решения таких проблем необходимо 
спортсменам прибегать ко всем традиционным 
и современным способам, находясь со своим 
подразделением, в случае если еще не наступи-
ли учебно-тренировочные сборы перед сорев-
нованиями. На примере видов спорта, которы-
ми занимаются курсанты в сборных командах, 
необходимо обратить внимание на специфику 
деятельности, чтобы определить задачи спортс-
менам при выполнении распорядка дня в соста-

ве подразделений. 
Физическая подготовка в регби развивает 

всех позиционных игроков команды. Защитни-
ки, покрывая большее расстояние с высокой 
скоростью во время игры, возможно, требуют 
скоростных тренировок на более длительное 
расстояние. Нападающие вовлечены в интен-
сивную физическую активность (раки, молы, 
схватки и контакты) чаще, чем защитники, но 
защитники также продолжают быть вовлечен-
ными в интенсивные физические нагрузки. Сила 
всего тела будет предоставлять базис для более 
специфичной активности, такой как борьба, тол-
кание и другие формы взаимодействия с сопер-
ником [3]. Тренировка должна содержать 
упражнения, направленные на борьбу, что так-
же является важной частью специальной трени-
ровочной программы. Динамическая мобиль-
ность и ловкость – также важные компоненты 
для развития во время использования блоков 
специальной подготовки. Такая форма активно-
сти включает игроков, восстанавливающихся по-
сле борьбы на земле, в работу в игровой пози-
ции, в бег с изменением направления и в выпол-
нении скоростных движений во время упражне-
ний на уклонение, а также кондиционные игры. 

Анализ физической подготовки в рукопаш-
ном бою раскрывает слабые стороны бойца. 
Нагрузка направлена на развитие физических 
качеств, таких как быстрота реакции, координа-
ция движений, выносливость к интенсивной мы-
шечной работе, совершенствование техники и 
тактики боя, а также развитие тактического 
мышления и психологической устойчивости [4]. 
Физическая подготовленность бойца будет про-
являться от количества спаррингов и уровня 
подготовленности его противников, а также его 
ударной или борцовской техники. Важно пом-
нить, что физическая подготовка должна быть 
адаптирована к индивидуальным особенностям 
борца или ударника и соответствовать его це-
лям и задачам. 

Физическая подготовка военно-спортивных 
многоборцев выявляет слабые стороны курсан-
тов. Это позволяет обращать внимание на улуч-
шение силовых показателей, выносливости и 
быстроты в зависимости от включенных видов 
спорта. Результаты анализа могут быть исполь-



PEDAGOGICAL SCIENCES 

5 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2024;(4) 

зованы для разработки индивидуальных про-
грамм тренировок, которые помогут спортсме-
нам достичь своих целей в соревнованиях. 

Решение проблемы наличия физической 
подготовки для спортсменов по видам спорта 
лежит в них самих. Современное физическое 
воспитание широко распространено в сред-
ствах массовой информации. Мотивация вы-
полнять физические упражнения должна у них 
присутствовать постоянно. В настоящее время 
пропаганда самостоятельных тренировок силь-
на и совершенствуется. Физическая подготов-
ка предоставляет дополнительное время зани-
маться физическими упражнениями, поэтому 
спортсмену в подразделении остается выпол-
нять традиционно те же задачи, только добав-
ляя дополнительную нагрузку. При выполне-
нии бега в составе подразделения добавить 
отягощение или повысить амплитуду поднима-
ния ног. При выполнении боевых приемов до-
бавлять усложнение выполнения (на неудоб-
ную сторону, из почти проигрышного положе-

ния).  
Таким образом, физическая подготовка во 

всех формах обучения является «фундаментом» 
для физического воспитания курсантов сборных 
команд военного института. Она положительно 
влияет как на начинающих, так и на опытных 
спортсменов и позволяет им быстрее и успеш-
нее осваивать технику выполнения упражнений 
и совершенствовать уровень физической подго-
товленности и спортивного мастерства, военно-
прикладные и служебно-прикладные навыки, 
укрепляет здоровье, способствует гармонично-
му физическому и духовному развитию, воспи-
тывает смелость, решительность, настойчивость, 
упорство, эмоционально-волевую устойчивость. 
При постоянном поддержании желания выпол-
нять физические упражнения и самосовершен-
ствоваться, особенно во всех формах физиче-
ской подготовки, переборов себя и следуя пра-
вильному пути, спортсмен всегда достигнет сво-
ей цели. 
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В современных условиях усиления внут-
ренних и внешних угроз национальной без-
опасности современного российского государ-
ства особую важность приобретает необходи-
мость значительного повышения качества под-
готовки высококлассных специалистов в сфере 
обеспечения государственной и общественной 
безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Поэтому поиск наиболее опти-
мальных путей повышения качества образова-
тельной деятельности в военных институтах 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации представляется достаточно актуальным. 

Сама система подготовки офицеров по спе-
циальности «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» предполагает приобретение 
обучающимися достаточно широкого спектра 
научных и специальных знаний как по военно-
профессиональным, так и по юридическим и 
общенаучным дисциплинам [1, 2]. А это, в свою 
очередь, накладывает особую ответственность 
на весь постоянный состав военного института 
в сфере обеспечения высокой эффективности 
не только образовательной деятельности сов-
местно с педагогом (лекции, семинары, практи-
ки), но и самостоятельной образовательной де-
ятельности как под руководством преподавате-
ля, так и без него. 

Анализ основных особенностей сущности и 
содержания самостоятельной образовательной 
деятельности показывает, что степень разрабо-
танности данной проблемы в научной литерату-
ре достаточно высока. При этом особый вклад в 
ее исследование внесли такие специалисты, как 
Ф. К. Зиннуров, Д. Р. Марданов, В. А. Пискотин, 
В. В. Прищепа, Н. К. Зинькова, А. П. Орлова, В. В. 
Тетерина, Ю. П. Душко, А. М. Новиков, И. Э. Ра-
химбаева и ряд других ученых. 

Так, самостоятельная образовательная дея-
тельность направлена на повышение уровня 
образования обучающимися и формирование у 
них способности применять полученные знания 
на практике [3]. По мнению Ф. К. Зиннурова и 
Д. Р. Марданова, самостоятельная работа явля-
ется основной формой образовательной дея-
тельности и направлена на активизацию учеб-
ного процесса [4]. В. А. Пискотин, В. В. Прищепа 
считают, что самостоятельная работа отражает 

методическую и процессуальную сторону дея-
тельности обучающихся. Они овладевают зна-
ниями не только в ходе лекций, семинаров, 
практик, но и в период самостоятельной рабо-
ты. Целью самостоятельной работы является не 
только получение обучающимися необходимых 
знаний, формирования знаний, навыков, уме-
ний, но и привитие им ответственности за свою 
профессиональную подготовку, а также умение 
в планировании своей профессиональной дея-
тельности [5]. Н. К. Зинькова, А. П. Орлова, В. В. 
Тетерина отмечают, что самостоятельная работа 
способствует более эффективному усвоению 
изучаемой дисциплины [6]. Ю. П. Душко считает, 
что от уровня организации самостоятельной ра-
боты зависит эффективность практической под-
готовки обучающихся [7]. 

Анализ основных подходов специалистов к 
пониманию сущности самостоятельной образо-
вательной деятельности позволяет рассмотреть 
и ее структуру. 

Самостоятельная образовательная деятель-
ность является неотъемлемой частью образова-
тельной деятельности и включает в себя про-
цессы, направленные на самосовершенствова-
ние личности и ее готовности к дальнейшей 
профессиональной деятельности. Целью само-
стоятельной образовательной деятельности яв-
ляется постоянное самосовершенствование 
личности путем приобретения новых знаний, 
развития профессиональных качеств и совер-
шенствование навыков. 

Самостоятельная образовательная деятель-
ность основывается на следующих дидактиче-
ских принципах: дифференцированность, субъ-
ектная осознанность и активность, целенаправ-
ленность. 

Так, принцип дифференцированности нап-
равлен на индивидуальный подход к обучаю-
щимся в процессе самостоятельной образова-
тельной деятельности, в рамках которой необ-
ходимо учитывать уровень подготовки обучаю-
щихся, их умения, навыки, интересы. 

В процессе реализации принципа субъек-
тивной осознанности и активности обучающим-
ся осуществляется осознание необходимости 
повышения уровня своих знаний и профессио-
нального мастерства в период проведения са-



PEDAGOGICAL SCIENCES 

9 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2024;(4) 

мостоятельной образовательной деятельности. 
Он также должен иметь активную, ответствен-
ную жизненную позицию и понимать, что пери-
од обучения в военном институте войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации явля-
ется одним из этапов жизни, который заканчи-
вается с переходом на более сложную и ответ-
ственную профессиональную деятельность. 

Принцип целенаправленности самостоя-
тельной образовательной деятельности способ-
ствует пониманию обучающимися цели своего 
обучения, какими методами и формами она бу-
дет достигнута [8]. 

К видам самостоятельной образовательной 
деятельности, в которых будут реализовываться 
рассмотренные принципы, можно отнести: 

- самостоятельную работу под руковод-
ством преподавателя, которая организуется и 
проводится согласно расписанию занятий. В 
этот период обучающиеся самостоятельно гото-
вятся к определенному предмету, по которому 
будет проводиться семинар, практическое заня-
тие, контрольная работа, промежуточная атте-
стация; 

- самостоятельную работу без участия пре-
подавателя, которая организуется и проводится 
согласно распорядку дня. Обучающиеся сами 
планируют и определяют для себя основные 
направления и время подготовки к тому или 
иному предмету. Однако командиры подразде-
лений (командир отделения, заместитель ко-
мандира взвода, командир взвода) обязаны 
проверить качество подготовки своих подчи-
ненных. Говоря о данном виде самостоятельной 
образовательной деятельности, нельзя полно-
стью исключать и роль преподавателя, так как 
он проводит необходимую консультацию по 
предстоящим занятиям и акцентирует внимание 
обучающихся на определенных вопросах. Кро-
ме того, он может провести индивидуальное 
консультирование со слабоуспевающими обуча-
ющимися. 

Непосредственно самостоятельная работа 
организуется в таких формах, как изучение 
учебного материала, изложенного в учебных и 
научных изданиях; подготовка рефератов, до-
кладов. В процессе самостоятельной работы 
обучающийся может готовиться не только к за-

нятиям, но и к выступлениям на научных конфе-
ренциях, писать научную статью по определен-
ной научным руководителем теме. 

Среди основных средств подготовки обуча-
ющихся следует выделить учебную литературу и 
научные труды, нормативно-правовые акты, ко-
торые обучающиеся могут получить в библиоте-
ке, на кафедре, либо воспользоваться порталом 
военного института в разделе «Электронная об-
разовательная среда», а также макеты, модели 
и схемы. 

Исходя из содержания самостоятельной 
образовательной деятельности, можно конста-
тировать, что ее результативностью будет яв-
ляться достижение обучающимся в процессе 
саморазвития заранее поставленной цели. 

На эффективную организацию самостоя-
тельной образовательной деятельности могут 
влиять ряд сдерживающих факторов: внутрен-
ние и внешние. 

К внешним факторам относятся: 
- ограниченный доступ к информационным 

технологиям, строгое соблюдение режима сек-
ретности. Это проявляется в том, что в условиях 
цифровизации общества на законодательном 
уровне закреплено ограничение для военнослу-
жащих на использование устройств (мобиль-
ными телефонами, планшетами), имеющих вы-
ход в Интернет, а в локальной сети Росгвардии 
не всегда можно найти необходимую информа-
цию; 

- регламентация всей жизни обучающихся 
в военном институте; 

- совмещение образовательной деятельно-
сти с выполнением специальных обязанностей 
при несении службы в суточных нарядах и ка-
рауле. 

К внутренним факторам относятся: 
- отсутствие навыков саморегуляции, само-

контроля, самодисциплины, неумение выделить 
главное при подготовке к занятиям. 

- пониженная работоспособность у обучаю-
щихся первого курса, вызванная процессами 
адаптации к военной службе [8]. 

Вышеуказанные сдерживающие факторы 
будут влиять на процесс самообразования обу-
чающихся. Ведь самообразование – это сочета-
ние систематизированных знаний, умений и 
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навыков, которые индивид приобрел самостоя-
тельно или в ходе обучения в различных специ-
альных учебных заведениях. Образование явля-
ется одним из показателей социального статуса 
человека [9, 10]. 

Самообразование, как правило, осуществля-
ется в свободное время и является одной из 
форм досуга. Самообразование представляет 
собой непрерывное образование, направленное 
на самосовершенствование личности [10, 11]. 

В настоящее время в связи с развитием ин-
формационно-компьютерных технологий инди-
виду предоставляется большая возможность 
получения различной информации, в том числе 
и обучающей. В результате чего начали появ-
ляться электронные обучающие программы. 
Удобство их использования заключается в том, 
что индивид может осуществлять самообразо-
вание в любое удобное для него время и в лю-
бом месте, для чего необходимо наличие элек-
тронных средств (смартфон, планшет, ноутбук) 
и выход в Интернет. Одной из наиболее попу-
лярных форм обучения являются массовые от-
крытые онлайн-курсы — Massive Open Online 
Courses (MOOCs) [12, 13]. 

Популярность данных курсов заключается в 
том, что они позволяют осуществлять самообра-
зование: 

- как правило, бесплатно; 
- без привязки к конкретному учебному за-

ведению; 

- в любом возрасте; 
- в любое удобное время; 
- с любым уровнем образования. 
Обучение на платформе MOOCs осуществ-

ляется в целях получения нового образования, 
расширения кругозора в других научных сфе-
рах, а также повышения профессиональной ква-
лификации [8, 14, 15]. 

В настоящее время MOOCs является пре-
красной возможностью в свободное время и в 
любом удобном месте с использованием элек-
тронных устройств (смартфон, планшет, ноут-
бук) получить образование, расширить кругозор 
в других сферах науки, а также совершенство-
вать свои профессиональные знания в целях 
продвижения по карьерной лестнице. Однако 
из-за рассмотренных выше факторов обучаю-
щиеся при желании могут осуществлять самооб-
разование с использованием MOOCs только в 
период увольнений и отпусков. 

Таким образом, в процессе самостоятель-
ной образовательной деятельности создаются 
условия, способствующие самосовершенствова-
нию обучающихся, овладению ими новыми зна-
ниями, совершенствованию навыков. Целью 
данной деятельности является подготовка буду-
щего офицера-профессионала, способного 
успешно выполнять поставленные перед ним 
служебно-боевые задачи и ориентироваться в 
быстро изменяющейся общественно-политичес-
кой обстановке. 
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В своей профессиональной деятельности 
каждый успешный педагог постоянно стремится 
повышать свои профессиональные навыки. Зна-
менитую идею В. А. Сухомлинского с учетом со-
временных реалий можно изложить в следую-
щей редакции: «Педагог, прекративший свое 
профессиональное самосовершенствование, 
перестает быть педагогом».  

Обучение физическим упражнениям, прие-
мам и действиям представляет собой сложный, 
многогранный процесс, реализующийся педаго-
гом через методы обучения, которые включают 
в себя теоретические занятия, практические 
тренировки и индивидуальный подход к каждо-
му участнику. Применение словесного объясне-
ния, наглядных демонстраций и активного уча-
стия в тренировках способствует более глубоко-
му усвоению информации и формированию 
прикладных двигательных навыков. 

Адаптация методов обучения к специфике 
военной службы позволяет развивать не только 
физические качества, такие как сила, выносли-
вость и координация, но и специальные умения, 
необходимые для выполнения боевых задач. 
Важным аспектом является формирование орга-
низаторско-методических навыков, которые 
помогут военнослужащим эффективно взаимо-
действовать в группе и адаптироваться к вне-
запно изменяющейся обстановке в ходе выпол-
нения задач. Эффективность методов обучения 
физическим упражнениям определяется их спо-
собностью создавать необходимые условия для 
комплексного развития личности, формирова-
ния уверенности и готовности к действию в раз-
личных ситуациях, что является ключевым эле-
ментом подготовки современных военных спе-
циалистов. 

Словесные методы обучения являются важ-
ным инструментом в подготовке военнослужа-
щих, позволяя эффективно передавать знания и 
развивать навыки. Эти методы основываются на 
использовании слова как основного средства 

коммуникации, что способствует лучшему вос-
приятию информации и формированию необхо-
димых компетенций. Среди них в первую оче-
редь следует выделить такие, как объяснение, 
рассказ, беседа, команда, указание и замечание.  

Объяснение представляет собой детальное 
разъяснение определенных понятий или дей-
ствий, что помогает военнослужащим усвоить 
основы и специфические нюансы своей дея-
тельности. Рассказ, в свою очередь, создает 
контекст и позволяет проиллюстрировать прак-
тические аспекты обучения, делая его более 
наглядным и запоминающимся. Беседа предо-
ставляет возможность задать вопросы и уточ-
нить неясные моменты, обеспечивая активное 
участие обучаемых в процессе. 

Команда и указание являются более дирек-
тивными методами, направленными на выпол-
нение конкретных задач и требований. Замеча-
ние, как элемент обратной связи, способствует 
корректировке действий и улучшению результа-
та. Все эти методы в совокупности формируют 
комплексный подход к обучению, позволяя со-
здать эффективную и безопасную среду для 
подготовки военнослужащих к выполнению их 
служебных обязанностей [1]. 

Наглядные методы обучения играют важ-
ную роль в процессе физической подготовки 
военнослужащих. Они помогают создать четкие 
и точные образные представления об изучае-
мых упражнениях, что, в свою очередь, способ-
ствует более эффективному усвоению материа-
ла. В данной статье рассмотрены основные 
наглядные методы обучения, их преимущества 
и применение в практике. Одним из самых эф-
фективных методов является демонстрация 
упражнения непосредственно руководителем 
занятия. Это позволяет военнослужащим уви-
деть правильную технику выполнения, а также 
понять последовательность действий. Показ 
упражнения включает в себя демонстрацию 
техники. Руководитель показывает, как пра-

For citation: Kozyrev A. N. Pedagogical ways to improve the effectiveness of physical fitness 
formation in the future officers of the Russian Federation National Guard troops in the course of 
training. Izvestija of the Saratov Military Institute of the National Guard Troops. 2024;(4):15-23. Available 
from: https://svkinio.ru/2024/4(17)/Kozyrev.pdf. (In Russ.). 
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вильно выполнять упражнение, акцентируя вни-
мание на ключевых моментах. Во время демон-
страции инструктор объясняет, какие мышцы 
работают, какие ошибки могут возникнуть и как 
их избежать.  

После показа руководитель может предло-
жить военнослужащим повторить упражнение, 
чтобы закрепить полученные знания.  

Демонстрация и просмотр различных 
аудиовизуальных материалов также являются 
важными наглядными методами обучения. К 
таким материалам относятся кино- и телефиль-
мы. Специально подготовленные фильмы могут 
показать не только технику выполнения упраж-
нений, но и контекст их боевого применения. 

Кинограммы и видеоролики позволяют де-
тально рассмотреть каждое движение, что осо-
бенно полезно для сложных упражнений. По-
средством данных методов имеется реальная 
возможность продемонстрировать обучающе-
муся характерные ошибки, допускаемые им в 
ходе выполнения упражнения. 

Визуальные пособия помогают создать об-
щее представление о технике выполнения, а 
также служат напоминанием о правильных дей-
ствиях. Наглядные методы обучения имеют ряд 
преимуществ, которые делают их незаменимы-
ми в процессе физической подготовки:  

1. Улучшение восприятия информации (ви-
зуальные материалы помогают лучше запом-
нить информацию и усвоить технику выполне-
ния упражнений). 

2. Снижение количества ошибок (наглядные 
примеры позволяют избежать распространен-
ных ошибок, так как военнослужащие могут ви-
деть, как правильно выполнять упражнения). 

3. Повышение мотивации (интересные и 
разнообразные материалы могут повысить мо-
тивацию к занятиям, что особенно важно в 
условиях военной службы). 

Наглядные методы обучения давно исполь-
зуются в профессиональном спорте для изуче-
ния сильных сторон и ошибок в работе спортс-
менов или команд-соперников и являются важ-
ным инструментом в процессе физической под-
готовки военнослужащих. Данная группа мето-
дов помогает создать точные образные пред-
ставления об изучаемых упражнениях, что спо-

собствует более эффективному усвоению мате-
риала. Использование показов, аудиовизуаль-
ных материалов и других наглядных пособий 
позволяет значительно улучшить качество обу-
чения и повысить уровень физической подго-
товленности военнослужащих [2]. 

Обучение военнослужащих требует приме-
нения эффективных методов, которые способ-
ствуют не только усвоению теоретических зна-
ний, но и развитию практических навыков. Од-
ним из наиболее распространенных подходов 
является использование практических методов, 
основанных на активной двигательной деятель-
ности самих военнослужащих. В данной статье 
рассматриваются основные аспекты и преиму-
щества практических методов обучения [3]. 

Практические методы обучения включают в 
себя несколько ключевых принципов:  

1. Активное участие (военнослужащие долж-
ны динамично участвовать в процессе обучения, 
что способствует лучшему усвоению материала). 

2. Повторение (многократное выполнение 
упражнений, приемов и действий позволяет за-
крепить навыки и повысить уверенность воен-
нослужащих в своих силах). 

3. Постепенное усложнение (в ходе обуче-
ния руководитель занятия наращивает обста-
новку, постепенно усложняя условия выполне-
ния упражнений, что впоследствии позволит 
военнослужащему легче адаптироваться к раз-
личным ситуациям). 

4. Повышение физической нагрузки (увели-
чение физической нагрузки помогает военно-
служащим получить определенный «запас проч-
ности» и способствует более эффективному 
развитию выносливости и силы, что является 
непременным аспектом формирования физиче-
ской подготовленности).  

Практические методы обучения имеют ряд 
преимуществ, а именно:  

- активное участие в обучении позволяет 
военнослужащим быстрее усваивать необходи-
мые навыки; 

- постепенное усложнение условий помога-
ет адаптироваться военнослужащим к реальным 
ситуациям, с которыми они могут столкнуться; 

- планомерное усложнение нормативов и 
повышение физической нагрузки способствует 
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улучшению общей физической формы, что кри-
тически важно для военнослужащих в ходе вы-
полнения задач службы; 

- совместные тренировки способствуют 
формированию командного духа и улучшению 
взаимодействия между военнослужащими [4]. 

Таким образом, практические методы обу-
чения, основанные на активной двигательной 
деятельности, являются важным инструментом в 
подготовке военнослужащих. Они способствуют 
не только усвоению теоретических знаний, но и 
развитию навыков, необходимых для практиче-
ского выполнения профессиональных обязан-
ностей. Использование методов повторения, 
постепенного усложнения условий и повышения 
физической нагрузки позволяет создать эффек-
тивную систему обучения, которая отвечает со-
временным требованиям. 

Важно помнить, что ни один из перечис-
ленных методов обучения не будет эффектив-
ным, если будущий офицер сам не осознает 
необходимости повышения эффективности 
формирования своей физической подготовлен-
ности. 

Умение правильно осознавать суть и оце-
нивать значение основных процессов, протека-
ющих в образовательной среде курсантов, го-
товность переходить от теории к практике – все 
это уже само по себе будет являться педагоги-
ческим путем повышения эффективности фор-
мирования необходимого уровня физической 
подготовленности будущих офицеров [5].  

Вторым педагогическим путем повышения 
эффективности формирования физической под-
готовленности будущих офицеров является по-
вышение результативности такой формы физи-
ческой подготовки, как утренняя физическая 
зарядка. Они направлены на развитие выносли-
вости, быстроты, силы, военно-прикладных и 
двигательных навыков в зависимости от вариан-
та утренней физической зарядки. Проводится в 
целях постоянного совершенствования курсан-
тов и способствует бодрому состоянию организ-
ма после сна. Входит в распорядок дня. В инте-
ресах повышения эффективности ее влияния на 
формирование физической подготовленности 
будущих офицеров в качестве методической 
практики обучающимся поочередно предлагает-

ся самостоятельно провести зарядку со своим 
подразделением. Курсанты учатся правильно 
подавать команды и управлять подразделени-
ем, повышают свои методические навыки [6]. 

Третий педагогический путь повышения 
эффективности формирования физической под-
готовленности будущих офицеров – повышение 
их физической подготовленности в ходе плано-
вых учебных занятий. Для повышения физиче-
ской подготовленности на занятии используют-
ся общепринятые методы обучения, редко реа-
лизуемые на занятиях по физической подготов-
ке. К таким методам можно отнести блиц-опро-
сы, викторины, опрос знаний статей по требова-
ниям безопасности, эстафеты.  

Курсанты самостоятельно организуют под-
готовку и проведение подготовительной, ос-
новной или заключительной части занятия по 
физической подготовке. Перед занятием обуча-
ющиеся утверждают план-конспект у препода-
вателя и самостоятельно проводят занятие по 
одному из распределенных преподавателем 
учебных вопросов под его патронажем. Обуча-
ющиеся, освобожденные от занятий по меди-
цинским показателям, получают командные и 
методические навыки, докладывая теоретиче-
скую часть занятия, организуя и проводя трени-
ровку других обучающихся в выполнении 
упражнения или приема в основной части заня-
тия [7, 8]. 

Четвертый педагогический путь повышения 
эффективности формирования физической под-
готовленности будущих офицеров – повышение 
их физической подготовленности во время са-
мостоятельной работы [9]. В Саратовском воен-
ном ордена Жукова Краснознаменном институ-
те войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации ежедневно во время самостоятельной 
работы курсанты проводят тренировки по раз-
ным физическим качествам, отрабатывая мето-
дические навыки на группе курсантов. Планы 
проведения тренировок разрабатываются кур-
сантами на основе решения ведущего препода-
вателя и утверждаются у него накануне (рис. 1).  

Согласно этим планам подготовленные кур-
санты в течение 45 минут проводят занятие с 
группой менее подготовленных курсантов, име-
ющих слабые результаты по сформированности 
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Рисунок 1 – Вариант плана проведения тренировки 
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одного или нескольких физических качеств, во-
енно-прикладных, двигательных навыков или 
методической подготовке. Группы формируют-
ся преподавателем в ходе текущего контроля 
упражнений, из обучающихся, показавших сла-
бые результаты, по разным физическим каче-
ствам. Курсанты, имеющие стабильно высокие 
результаты при оценке у них выносливости, 
тренируют курсантов с низкими показателями 
выносливости, исходя из знаний, умений и 
навыков разными методами с отстающими 
курсантами. Курсант самостоятельно составля-
ет план проведения на основе ранее изучен-
ных руководящих документов, но методику 
проведения определяет сам, каким методом 
лучше тренировать упражнение (равномерным, 
контрольным, интервальным, переменным, по-
вторным или соревновательным) и способом 
(фронтальным, групповым, индивидуальным, 
индивидуально-групповым, поточным и само-
стоятельным способом организации подготов-
ки). По такому же принципу назначаются руко-
водители для организации и проведения тре-
нировок по развитию других физических ка-
честв. 

Пятый педагогический путь повышения эф-
фективности формирования физической подго-
товленности будущих офицеров – повышение 

их физической подготовленности во время по-
путной физической тренировки в ходе практи-
ческих занятий по военным дисциплинам, про-
ведения тренировок по боевой готовности и 
при совершении маршей. Также могут назна-
чаться курсанты, осуществляющие под руковод-
ством преподавателя тренировку личного со-
става подразделения по одной или нескольким 
вводным. По команде курсанта-руководителя 
остальные военнослужащие подразделения мо-
гут выполнять, например, изготовку к бою из 
различных положений, переползание, бег в эки-
пировке, нормативы по надеванию средств ин-
дивидуальной защиты, посадки и высадки лич-
ного состава на транспорт и спешивание. Все 
эти занятия при самостоятельной их организа-
ции значительно помогают курсанту сформиро-
вать устойчивые умения и навыки в подаче ко-
манд, придают решительность и уверенность в 
собственных силах [10]. 

Заключительный, шестой педагогический 
путь повышения эффективности формирова-
ния физической подготовленности будущих 
офицеров – повышение их физической и ме-
тодической подготовленности в ходе спортив-
но-массовой работы, которая проводится в 
будние, выходные и праздничные дни. В каче-
стве повышения своей методической подго-

Рисунок 1 – Вариант плана проведения тренировки 
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товки, курсанты под контролем преподавателя 
тренируют упражнения, которые входят в пе-
речень специального спортивного комплекса 
«Спортсмен Росгвардии», организуют и прово-
дят военизированные и легкоатлетические 
упражнения, способствующие совершенство-
ванию военно-прикладных и двигательных 
навыков. Самостоятельно совершенствуют ме-
тодику тренировки упражнений с группой сла-
боуспевающих или менее подготовленных 
курсантов. В ходе обучения каждому курсанту 
неоднократно предоставляется возможность 
стать организатором и руководителем какого-
либо элемента занятия, и тренером по отра-
ботке одного или нескольких приемов, тем са-
мым будущие офицеры находят для себя 
наиболее эффективные способы и методы по-
вышения физической подготовленности.  

Таким образом, из вышеперечисленного 
следует, что в интересах реализации перечис-
ленных педагогических путей повышения ре-
зультатов формирования физической подготов-
ленности будущих офицеров может эффективно 
участвовать, оказывая необходимое педагоги-
ческое воздействие, не только преподаватель, 
но и курсант, самостоятельно организующий и 
проводящий обучение и тренировку одного или 
нескольких приемов (упражнений) с одним или 
с группой слабоуспевающих курсантов, повы-
шая одновременно их и свою физическую под-
готовленность, самостоятельно принимая реше-
ние по выбору форм и методов обучения физи-
ческим упражнениям и приемам. Педагогиче-
ские пути повышения физической подготовлен-
ности будущих офицеров применяются в сово-
купности и взаимодополняют друг друга. 
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Основная задача военных образовательных 
организаций высшего образования (далее –  
ВООВО), реализующих один из уровней про-

фессионального образования, состоит в полно-
ценной подготовке будущих командиров к пред-
стоящей служебной деятельности. Такая подго-
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товка должна основываться на получении зна-
ний, необходимых для решения служебных за-
дач. Но в еще большей степени на профессиона-
лизм офицера влияют сформированные у него 
умения и приобретенные навыки, переводящие 
знания в практические решения и действия, что 
позволяет говорить о уровне сформированности 
профессиональных компетенций. Командир 
должен уметь планировать свою работу и работу 
подчиненных, оперативно получать и анализи-
ровать информацию, выполнять расчеты и про-
гнозы, принимать обоснованные решения, кон-
тролировать ход выполнения принятых решений 
и оценивать полученные результаты. Значитель-
ная часть соответствующих профессиональных 
компетенций будущего офицера формируется в 
ходе реализации учебного процесса, в том чис-
ле на занятиях по дисциплине «Информатика и 
информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» (далее – ИИТвПД). 

За последние десять лет при планировании 
образовательной деятельности в ВООВО войск 
национальной гвардии изучению применения 
математических методов и информационных 
технологий в войсках уделялось разное внима-
ние. Так, до 2012 года на профильной кафедре 
Саратовского военного института внутренних 
войск МВД России курсантами изучалась ком-
плексная дисциплина «Информатика и матема-
тика» в объеме 279 учебных часов. С 2012 года 
на дисциплину ИИТвПД было выделено 180 ча-
сов, при этом блок математической тематики, 
тесно связанный с решением некоторых при-
кладных военных задач, с 2014 года оконча-
тельно был убран из учебного плана. С 2022 
года объем учебного времени на ИИТвПД был 
увеличен до 252 часов. Последние изменения 
связаны не только с поиском оптимального рас-
пределения учебного времени в образователь-
ной организации, но и являются отражением 
происходящего в стране усиления внимания к 
более широкому применению цифровых техно-
логий во всех областях деятельности [1], а зна-
чит и к необходимости получения соответству-
ющих компетенций обучающимися военных об-
разовательных организаций. 

В настоящее время основной кафедрой Са-
ратовского военного института, формирующей 

рассматриваемые компетенции, является кафед-
ра математики и информатики (далее – кафедра). 
Базовые знания и навыки осваиваются курсанта-
ми преимущественно в ходе изучения дисципли-
ны ИИТвПД. Дополнительно часть учебных задач 
с использованием цифровой техники и техноло-
гий решается совместно с другими кафедрами на 
комплексных или совместных занятиях. 

Следует отметить, что при обеспечении под-
готовки будущих военных специалистов, ориен-
тированных на решение служебных задач, суще-
ственную роль играют практические занятия. По 
этой причине на кафедре принято решение о 
существенном увеличении доли аудиторных 
учебных занятий, проходящих в практической 
форме (136 из 168 учебных часов). 

В соответствии с общепринятым подходом 
практические занятия на кафедре направлены, 
прежде всего, на выработку умений, получение 
и закрепление навыков работы с различным 
программным обеспечением на персональном 
компьютере, подключенном к единому инфор-
мационному пространству войск национальной 
гвардии. Основными методами на всех видах 
практических занятий являются объяснение, по-
каз, упражнение, практическая работа. 

Кафедра дает базовые знания и навыки 
преимущественно на младших курсах. При этом 
основное внимание уделяется порядку разра-
ботки и оформления документов в электронном 
виде. В связи с этим постановка задач, выноси-
мых на практическую работу, часто связана с 
особенностями, возникающими из-за недоста-
точности прикладных знаний у курсантов по 
направлениям военно-прикладного цикла обу-
чения. Это, в свою очередь, может вести к низ-
кой увлеченности обучающихся при решении 
поставленной задачи, к однообразию в органи-
зации и проведении практических занятий и, 
как следствие, недостаточному уровню получае-
мых знаний и навыков. Одним из направлений 
решения данной проблемы может являться ис-
пользование более разнообразных форм и ме-
тодов проведения практических занятий [2]. В 
частности, это может быть выполнение лабора-
торных и расчетно-графических работ [3]. 

В рамках изучения дисциплины ИИТвПД, 
лабораторное занятие – это вид учебного заня-
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тия, при котором обучающиеся проводят экспе-
рименты или опыты с целью подтверждения от-
дельных теоретических положений изучаемой 
учебной дисциплины, приобретают практиче-
ские навыки работы с оборудованием, вычисли-
тельной техникой, измерительной аппаратурой. 

Основная дидактическая цель лаборатор-
ной работы – экспериментальное подтвержде-
ние и проверка теоретических положений, пра-
вил, зависимостей. В соответствии с этой целью 
содержание лабораторных работ может вклю-
чать задания на проверку формул, методик, 
установление свойств объектов, умение рабо-
тать с определенным оборудованием. Данный 
вид практических занятий более свойственен 
вузам естественно-научного и технического 
направления. 

Практическое занятие в форме расчетно-
графической работы (далее – РГР) представляет 
собой самостоятельно выполняемый обучающи-
мися набор задач или сложную прикладную за-
дачу, решаемые с помощью комплекса изучае-
мых расчетно-аналитических и графических 
методов. 

Основные дидактические цели выполнения 
РГР состоят в обобщении, систематизации и за-
креплении полученных знаний, в умении выби-
рать адекватные задачам и наиболее эффектив-
ные методы их решения, в правильной оценке 
выполненных расчетов, в подготовке отчетных 
документов, выполненных в соответствии с за-
данными требованиями. По своим целям РГР 
близка как к обычной практической работе, в 
ходе которой отрабатывается узкий круг прие-
мов и методов, так и к контрольной работе, что 
отражается в необходимости самостоятельного 
обобщения нескольких изученных ранее прие-
мов и методов, в обязательном выполнении 
строгого по форме и структуре отчета, а воз-
можно и в защите результатов. Данные цели 
определяют место РГР в тематическом плане 
дисциплины. Это может быть заключительное 
занятие в отдельном модуле или в теме. 

Специфика учебных дисциплин математи-
ческого и естественно-научного цикла, препо-
даваемых в Саратовском военном институте, а 
также цели выполнения рассматриваемых форм 
проведения практических занятий предопреде-

лила появление РГР в разделе изучения мате-
матики и математических методов в профессио-
нальной деятельности. Курсанты после изуче-
ния таких модулей, как основы теории вероят-
ностей, математической статистики, теории игр, 
используя возможности табличных процессоров 
и специального математического программного 
обеспечения, выполняли задачи по анализу по-
сещаемости занятий, оптимизации планирова-
ния нарядов, оценке распределений показате-
лей успеваемости, выявлении взаимосвязей и 
прогнозировании. 

После исключения блока математических 
дисциплин из учебного плана возврат к исполь-
зованию в учебном процессе лабораторных ра-
бот и РГР был выполнен в 2021 году в рамках 
изучения дисциплины ИИТвПД. Наряду с базо-
выми целями РГР основные цели, которые ка-
федра ставила этим решением, состояли в уси-
лении роли самостоятельной работы курсантов 
в ходе проведения аудиторных практических 
занятий как метода стимулирования когнитив-
ных функций обучающихся, а также в решении 
достаточно ярко выраженной проблемы – не-
умения и нежелания многих курсантов работать 
с учебной и нормативной литературой, искать 
решение в руководствах и иных письменных 
источниках. 

Отсутствие в рабочей программе дисципли-
ны блока математических методов, а также 
крайне низкие базовые знания курсантов по 
математике послужили основой переосмысле-
ния содержания выносимых задач, на лабора-
торные работы и РГР. Все задания были нацеле-
ны на разработку комплектов электронных до-
кументов или решения военно-прикладных за-
дач с использованием компьютерных техноло-
гий. Они содержат блоки измерений, расчетов и 
оформления, но в основу закрепляемых и кон-
тролируемых знаний и навыков положены пра-
вила и алгоритмы работы с изучаемым про-
граммным обеспечением: табличным, тексто-
вым и графическим редакторами, геоинформа-
ционной системой. 

Выполнение лабораторной работы было 
включено в тематический план при изучения 
темы «Программные средства подготовки таб-
личных документов». Обучающиеся после вы-
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полнения упражнения ПБС-30 выполняли изме-
рение координат пробоин мишени, с использо-
ванием редактора электронных таблиц анализи-
ровали точность и разброс попаданий, давали 
рекомендации по корректировке стрельбы. Од-
нако работа с реально отстрелянными мишеня-
ми, обычно находящимися в очень плохом состо-
янии, и специфика дисциплины привели к отказу 
от выполнения задания данного типа в виде ла-
бораторной работы. В настоящее время в тема-
тическом плане дисциплины ИИТвПД присут-
ствуют только расчетно-графические работы. 

Для лучшего понимания курсантами при-
кладных целей задания и умения решать воен-
но-прикладные задачи, кафедра, учебный отдел 
и руководство института приложили значитель-
ное количество усилий к поиску места изучае-
мых тем дисциплины в плане образовательной 
деятельности. Были апробированы варианты 
обучения на 1–4 семестрах, 1–2 и 7–8 семест-
рах, 1–2 и 4–5 семестрах. 

Практика показывает, что обучение дисци-
плине на 1 и 2 курсах не позволяет полноценно 
решать многие военно-прикладные задачи. У 
курсантов недостаточны профессиональные 
знания. 

Вынесение части тем дисциплины ИИТвПД 
на старшие курсы решает данную проблему. Тем 
не менее значительный разрыв между отдельны-
ми темами (1–2 года), малое количество занятий 
в месяце на старших курсах (1–2 занятия)  из-за 
большой конкуренции с дисциплинами специа-
лизации, отсутствие практики применения ин-
формационных технологий на занятиях по дру-
гим дисциплинам – все это негативно сказыва-
лось на интенсивности изучения новых тем. 

Дополнительно следует отметить достаточ-
но четко прослеживаемую дифференциацию 
курсантов старших курсов на хорошо усвоив-
ших изученный ранее материал и слабоуспева-
ющих, что позволяет акцентировать внимание 
преподавателя во время практических занятий 
на этих обучающихся, особенно в ходе выпол-
нения расчетно-графических работ, характери-
зующихся значительным объемом и широтой 
охвата изучаемых технологий. 

В настоящее время апробируется распре-
деление тем дисциплины со второго по пятый 

семестры. Тем самым предполагается решение 
указанных выше проблем, а часть задач, смеж-
ных с кафедрами военной направленности, ре-
шается с использованием информационных 
технологий либо параллельно, либо после изу-
чения профильной военно-прикладной темати-
ки. Такой подход должен не только позволить 
закрепить знания и навыки работы с информа-
ционными технологиями, но и включать в зада-
ния на РГР фрагменты задач, согласованных с 
кафедрами специализации, что напрямую свя-
зано с формируемыми кафедрой математики и 
информатики компетенциями. 

Действующий тематический план изучения 
дисциплины ИИТвПД содержит пять расчетно-
графических работ. Первые две работы связаны 
с получением навыков выполнения расчетных 
задач с использованием электронных таблиц. В 
ходе первой работы курсанты решают относи-
тельно простые задачи: производят анализ ука-
занного маршрута движения, определяют чис-
ловые параметры прохождения отдельных эта-
пов, выполняют оформление расчетной части и 
визуализацию графика прохождения маршрута. 
Вторая работа основана на автоматизации под-
готовки расчетных документов с построением 
ряда диаграмм по результатам выполнения раз-
личных упражнений учебных стрельб из авто-
мата Калашникова. Данная РГР заканчивает те-
му и содержит достаточно большой объем рас-
четной работы, логического анализа, построе-
ния диаграмм и оформительской работы. 

Следующий ряд РГР выполняется на стар-
ших курсах и связан с решением расчетных и 
оформительских задач, выполняемых на элек-
тронной карте. Добавляемые на карту врезки 
выполняются в табличном процессоре и графи-
ческом редакторе. За основу работы взяты за-
дания, параллельно выполняемые курсантами 
на кафедрах военно-прикладного цикла. 

Еще одна работа выполняется в последней 
теме дисциплины. Она содержит в себе задания 
по подготовке комплекта документов плана 
проведения стрельбы войскового наряда и 
включает необходимость использования кур-
сантами практически всего спектра изученного 
программного обеспечения, позволяя обобщить 
и систематизировать материалы дисциплины в 
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целом, тем самым подготовившись к промежу-
точному контролю. 

Рассматривая организационные и методи-
ческие аспекты сопровождения и выполнения 
РГР, стоит обратить внимание на следующие 
моменты, реализованные на кафедре. 

Расчетно-графическая работа является 
обобщающей практической работой. Как прави-
ло, ее выполнение требует расширенного заня-
тия в объеме 4–6 учебных часов. Распределе-
ние учебного времени занятия по нескольким 
дням нерационально, а объем заданий должен 
соответствовать данному времени с учетом 
средней успеваемости батальона. Поэтому пе-
ред утверждением материалов РГР необходимо 
проведение пробного занятия. 

Расширенные цели РГР связаны с выполне-
нием текущего контроля по пройденному моду-
лю, теме, блоку тем, а в военной образователь-
ной организации невозможно постоянное посе-
щение курсантами занятий. В связи с необходи-
мостью обязательного выполнения данной ра-
боты каждым обучающимся и ее большим объе-
мом кафедра заранее оговаривает с команди-
рами батальона и рот время проведения допол-
нительных занятий с отсутствовавшими курсан-
тами. 

Задания и методические материалы выда-
ются обучающимся в электронном и бумажном 
виде. Материалы всех предыдущих занятий, 
пройденных тем и учебная литература разме-
щены на постоянной основе в локальной вычис-
лительной сети института и доступны в ходе вы-
полнения работы. 

Используемые при выполнении РГР прие-
мы и алгоритмы отрабатываются на предыду-
щих практических занятиях в ходе решения по-
добных задач. Задачи, связанные с большим 
объемом механической работы по подготовке 
бланков или с вводом большого объема число-
вых и текстовых данных, могут быть частично 
выполнены на предшествующем работе занятии 
или в ходе самостоятельной подготовки к РГР. 

Задание на самостоятельную подготовку к 
выполнению РГР обязательно должно содер-
жать практические задания по выполнению от-
дельных, наиболее сложных методов, востребо-
ванных в работе. 

Так как рассматриваемая форма проведе-
ния занятия имеет сложное содержание и зна-
чительный объем, то для всех подобных заня-
тий на кафедре разрабатываются методические 
рекомендации по выполнению РГР для обучаю-
щихся. В ее состав включаются учебные и при-
кладные цели, отдельные задачи с их целями и 
связями друг с другом, в общем виде указыва-
ется рекомендованный алгоритм для решения 
задач, для наиболее успевающих курсантов в 
некоторых РГР включаются задания на выпол-
нение сложных расчетно-аналитических задач с 
приведением схожих примеров. Данная разра-
ботка является основным методическим доку-
ментом для курсантов на занятии. Умение рабо-
тать с такого рода инструкциями позволяет 
среднему курсанту выполнить работу полно-
стью самостоятельно, что соответствует заяв-
ленным ранее в данной статье целям. 

Обычно наблюдаемая достаточно сильная 
дифференциация курсантов по уровню знаний и 
умений на момент выполнения РГР, а также ак-
цент на самостоятельности обучающихся позво-
ляют преподавателю уменьшить контроль за 
всей группой и сосредоточить внимание на сла-
боуспевающих. Также для их консультирования 
в ходе выполнения объемной работы на кафед-
ре практикуется периодическое подключение 
наиболее грамотных курсантов. Но в этом слу-
чае, не обладая должными методическими 
навыками, они сами требуют постоянного кос-
венного внимания со стороны преподавателя. 

Для проверки и оценивания результатов вы-
полнения РГР выделяется дополнительное время 
в объеме до 0,4 часа. Однако преподаватели ка-
федры ведут непрерывный контроль за полнотой 
и правильностью выполнения заданий во время 
занятия. Поэтому на конец занятия у преподава-
теля имеется список курсантов, заведомо выпол-
нивших работу на неудовлетворительном 
уровне, о чем объявляется при подведении ито-
гов, и назначается время на исправление недо-
статков. Такой подход связан с отсутствием у 
курсантов дополнительного времени на исправ-
ление или доработку значительной по объему 
работы, выполняемой в компьютерном классе. 

Наряду с правильностью используемых ме-
тодов и расчетов при анализе результатов рабо-
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ты значительное внимание уделяется ее оформ-
лению, формируя у обучающихся не только соот-
ветствующие навыки использования программ-
ного обеспечения, но и знания действующих в 
войсках требований к оформлению служебных и 
квалификационных документов, выработки при-
вычки выполнять данные требования. 

В целом опыт выполнения лабораторных 
работ и РГР при изучении дисциплины ИИТвПД 
показал положительный результат. По сравне-
нию с традиционными практическими занятиями 
курсанты проявляли больший интерес и самосто-

ятельность. В отличие от контрольной работы 
использование вспомогательной литературы и 
консультирование с преподавателем предостав-
ляли возможность обучающимся не только вы-
явить свои проблемы, но и более глубоко и си-
стемно восполнить пробелы или слабо усвоен-
ный материал по пройденному блоку тем, а ис-
пользование программного обеспечения для ре-
шения прикладных расчетно-аналитических за-
дач и оформления результатов позволяло закре-
пить навыки работы с вычислительной техникой. 
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Теория обучения стрельбе, как и всякая 
другая область военной дидактики, призвана 
дать ответы на два главных вопроса: чему учить 
и как учить, выводы из которых определяют 
структуру, организационные формы и методы 
обучения. 

На всех этапах развития стрелковой подго-
товки эти вопросы решались на основе опыта 

постижения стрелкового мастерства как 
«государевых людей» – военнослужащих и со-
трудников силовых структур, так и других 
«любителей стрельбы», в первую очередь энту-
зиастов стрелкового спорта.  

Ответы на главные вопросы теории обуче-
ния стрельбе по мере развития военного дела 
претерпевали существенные изменения и впо-
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следствии отражались в руководящих и методи-
ческих документах: руководствах, наставлени-
ях, инструкциях, пособиях и др. 

В настоящее время специальная военная 
операция демонстрирует кардинальные изме-
нения двух основополагающих факторов разви-
тия дидактики стрелковой подготовки – тактики 
подразделений и их вооружения. Причем эти 
изменения происходят непрерывно и в корот-
кие сроки. В связи с этим становится актуаль-
ным рассмотрение процесса эволюции обуче-
ния стрельбе, так как позволяет прогнозировать 
его дальнейшую динамику и тенденции. 

Анализ дидактики стрелковой подготовки 
на различных этапах развития военного дела 
показывает неоднозначное отношение к ее 
двум главным вопросам.  

Этот вопрос вплоть до конца ХIХ века ре-
шался в рамках соотношения огня и штыкового 
удара в бою, где огневому поражению придава-
лось второстепенное значение. По мере насы-
щения частей и подразделений стрелковым 
оружием, увеличения дальности и плотности 
огня данный вопрос перешел в плоскость фор-
мирования определенных личностных качеств, 
обеспечивающих эффективную стрельбу. Если 
на ранних этапах организованного обучения 
стрельбе от пехотинца требовалось как можно 
чаще производить выстрелы в направлении 
противника, то в настоящее время от бойцов 
штурмовых групп требуются навыки и умения, 
позволяющие очень быстро, почти мгновенно 
открывать и вести прицельный огонь из любых 
положений, в различных пространственных сек-
торах, при максимальном обеспечении своей 
безопасности и безопасности действующих ря-
дом сослуживцев. 

Противоречивым было и отношение ко вто-
рому вопросу дидактики: «Как учить?» Здесь 
практически на всех этапах развития военного 
дела прослеживается противопоставление оте-
чественной системы обучения стрельбе влия-
нию западных стрелковых школ, в первую оче-
редь прусской, а затем немецкой. Русская и за-
падные системы подготовки стрелков отражают 
особенности менталитета и национального са-
мосознания. Для прусской системы более ха-
рактерны пунктуальность, тщательное планиро-

вание с подробной детализацией действий и 
механическое их заучивание, четкое и своевре-
менное выполнение команд. Русскую систему 
характеризует более творческий подход с опо-
рой на смекалку – «делать не как велят, а как 
лучше» – и на осознанность – «каждый солдат 
должен знать свой маневр». 

Обучение стрельбе приобрело относитель-
но организованную, целенаправленную форму с 
появлением регулярных воинских формирова-
ний, вооруженных относительно однотипным 
оружием. 

Принято считать, что в России упорядоче-
ние данного процесса произошло в начале XVIII 
века с введением Петром I единых калибров 
стрелкового оружия и изданием «Устава воин-
ского сухопутного» 1716 года. Значительная 
часть третьего раздела нового Устава «Об эк-
зерциции» посвящалась воинскому воспитанию 
и обучению, в том числе и действиям с огне-
стрельным оружием.  

Основные усилия в обучении стрельбе бы-
ли направлены на выработку четких и снорови-
стых действий по заряжанию оружия и подго-
товке его к выстрелу. Особое внимание уделя-
лось четкости строя – равнению в шеренгах и 
однообразию действий военнослужащих. При-
цельной стрельбе отводилось второстепенное 
значение – достаточно было послать пулю в 
направлении противника. Такая практика обу-
чения во многом копировала стрелковую подго-
товку западноевропейской пехоты, где главным 
способом огневого воздействия на противника 
являлась стрельба частыми залпами, а методом 
тренировки этого – многократное и точное ис-
полнение команд, малейшее отступление от ко-
торых немедленно наказывалось. 

Против такой системы обучения стрельбе 
решительно выступали выдающиеся русские 
полководцы того времени: П. А. Румянцев, 
А. В. Суворов, М. И. Кутузов. 

Свои идеи, касавшиеся воинского обуче-
ния, П. А. Румянцев изложил в трудах «Инструк-
ция полковничья полку пехотному» 1764 года и 
«Обряд службы» 1770 года. Во вверенных ему 
войсках практиковался индивидуальный под-
ход, когда молодого рекрута учил опытный сол-
дат: «Каждый рекрут отдавался на поруки ста-
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рому и добропорядочному гренадеру, который 
должен следить за его поведением и учить его 
мало-помалу разбирать и собирать ружье и чи-
стить оное ... но все это ласкою и без наималей-
шей суровости» [1, с. 35].  

Традиции воинского обучения, в том числе 
и «стрелкового образования», заложенные 
П. А. Румянцевым, развил А. В. Суворов, создав-
ший передовую систему обучения и воспитания 
войск. Его знаменитое изречение «Пуля дура, 
штык молодец» ни в коей мере не умаляет 
необходимость и важность стрелкового обуче-
ния. Во-первых, это изречение вырвано из кон-
текста, в котором предложение начинается сло-
вами «Стреляй редко, да метко» [2, с. 286]. Во-
вторых, в большинстве «поучений» А. В. Суворо-
ва отдается должное прицельной стрельбе, 
например: «Исправная стрельба в мишень – ве-
ликой важности: умножает гибель неприятеля и 
отвращает в действии лишнюю трату патро-
нам» [2, с. 285]. Основные принципы стрелкового 
обучения изложены им в главе «Об экзерцирова-
нии» знаменитого трактата «Наука побеждать». 

Во второй половине XVIII века с появлени-
ем более совершенных образцов стрелкового 
оружия и созданием в русской армии подразде-
лений егерей, для которых умение метко стре-
лять было обязательным, получает свое разви-
тие прицельная стрельба.  

В 1765 году Военная Коллегия издает егер-
скую инструкцию, на основе которой команди-
рам егерских частей предоставлялось право 
разрабатывать свои частные инструкции с це-
лью усовершенствования системы боевой под-
готовки. Одна из таких инструкций «Примеча-
ния о пехотной службе вообще и о егерской 
особенно» 1786 года, разработанная команди-
ром Бугского егерского корпуса М. И. Кутузо-
вым, устанавливала ведущим содержанием обу-
чения стрелковую подготовку, а основной фор-
мой – индивидуальное обучение. 

В «Примечаниях» определялась последова-
тельность обучения егерей стрельбе и органи-
зационные меры по подготовке к учебным 
стрельбам, вплоть до описания стрелковой ми-
шени, содержались указания по сохранению 
живучести ружейных стволов и профилактике 
повреждений наиболее хрупких узлов оружия. 

Практический интерес представляло вполне 
научное толкование причин образования кри-
волинейной траектории и указания по выбору 
точки прицеливания на различных дальностях 
до целей. 

В разделе данной инструкции «О прие-
мах», касавшегося порядка заряжания ружей, в 
отличие от других документов того времени, 
акцент делался не на «красоту» в исполнении 
ружейных приемов, а на их прикладное значе-
ние – быстроту действий и развитие физиче-
ских качеств обучаемых. В соответствии с 
«Примечаниями» важнейшими показателями 
служебных качеств офицера являлись уровень 
его личной стрелковой подготовки, количество 
и качество подготовленных им стрелков: – «…
стрельбы в цель, будучи первым достоинством 
егеря, должны быть и первым попечением 
офицеров» [3, с. 48]. 

В 1788 году выходит особая инструкция, 
предназначенная для обучения солдат егерских 
корпусов, составленная генерал-аншефом 
Г. А. Потемкиным. В ней по части стрелковой 
подготовки за основу взяты «Примечания» 
М. И. Кутузова. 

В последующем был принят ряд докумен-
тов, содержащих указания по стрелковой подго-
товке егерей: при императоре Павле I – «При-
ступление к обучению егерей» 1806 года; при 
Александре I – «О егерском учении» 1811 года 
и «Правила рассыпного строя, или Наставление 
о рассыпном действии пехоты» 1818 года. 

Изложенные в них рекомендации по обуче-
нию стрельбе во многом повторяли основные 
положения особой инструкции Г. А. Потемкина, 
однако существенная детализация приемов 
стрельбы, излишняя подробность в описании 
действий по подготовке и ведению огня не спо-
собствовали творческому подходу к боевой 
учебе, во многом сковывали инициативу егер-
ских командиров. Основные правила стрелко-
вой подготовки егерей, описанные в руководя-
щих документах начала XIX века, скорее явля-
лись инструментом подготовки «улучшенной» 
пехоты, нежели егерей, успешные действия ко-
торых обеспечивались значительной степенью 
самостоятельности в бою, инициативой и навы-
ками импровизации.  
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В линейных подразделениях пехоты, в от-
личие от егерских, обучению стрельбе столько 
внимания не уделялось, подготовка стрелков 
сводилась к содержанию оружия в исправности, 
выполнению строевых приемов и действий по 
подготовке оружия к выстрелу. 

В 1801 году стрелковая подготовка в систе-
ме обучения войск получает самостоятельный 
статус, а в 1802 году разрабатывается первый 
отечественный документ, полностью посвящен-
ный обучению стрельбе, «Об обучении нижних 
чинов стрелять в цель». В 1809 году издается 
«Краткое наставление о солдатском ружье» — 
прообраз современных наставлений по стрел-
ковому делу; в 1815 году – «Инструкции о заня-
тиях в мирное время» и в 1823 году – «Правила 
для обучения цельной стрельбе из ружья». 

Но, несмотря на самостоятельный статус 
стрелковой подготовки и опыт Отечественной 
войны 1812 года, для подразделений линейной 
пехоты огонь в бою считался вспомогательным 
средством, приоритет отдавался умению орга-
низованно наносить удар холодным оружием. 
На проведение учебных стрельб отпускалось 
всего по 6 патронов в год. Не приветствовалось 
использование для стрельбы защитных и маски-
рующих свойств местности. Целью обучения 
чаще всего являлась внешняя красота строя и 
однообразие выполнения ружейных приемов. 

К середине XIX века стрелковая подготовка 
в русской армии находилась на довольно низком 
уровне и не отвечала требования времени. Увле-
чение красотой строя, однообразием и четко-
стью выполнения ружейных приемов в ущерб 
навыкам меткой стрельбы, недостаток боеприпа-
сов для боевой учебы, недооценка нарезного 
стрелкового оружия и его недостаточное количе-
ство в линейных подразделениях привели к зна-
чительным потерям русских войск от огня про-
тивника в Крымской войне 1853–1856 гг.  

Неудачные итоги Крымской войны активи-
зировали поиск содержания, форм и методов 
обучения стрельбе не только органами военно-
го управления того времени, но и военной об-
щественности, критические публикации которой 
способствовали переоценке существующего 
состояния стрелковой подготовки в русской ар-
мии. 

С 1858 года начинает издаваться ежемесяч-
ник «Военный сборник» – официальный орган 
Военного министерства, а с 1861 года – «Ору-
жейный сборник», в которых наряду с офици-
альными материалами публикуются критиче-
ские статьи о состоянии стрелковой подготовки.  

Наряду с официальными материалами в 
журналах публиковались критические статьи о 
состоянии стрелковой подготовки в русской ар-
мии и мерах по ее улучшению. Об острой поста-
новке вопросов «Чему учить?» и «Как учить?» 
свидетельствует ряд статей в Военном сборни-
ке: «Обучение стрелковых частей стрельбе», 
А. Н. Корф, 1865 г.; «О системе обучения стрель-
бе», М. И. Драгомиров, 1876 г.; «Очерк поряд-
ков обучения стрельбе», В. Глазов, 1896 г.; 
«О постановке стрелкового дела в 12-й пехот-
ной дивизии», 1884 г. 

В Оружейном сборнике помимо сведений 
об отечественном и зарубежном вооружении 
публиковались статьи методической направлен-
ности, в частности: «Глазомерное определение 
расстояний» 1863 г.; «Способы увеличения дей-
ствительности боевой стрельбы пехоты» 
1876 г.; «О приборах для комнатной стрельбы 
дробинками» 1880 г. 

К сотрудничеству с журналами привлека-
лись видные теоретики и практики военного 
дела, офицеры строевых частей. Подписка на 
«Военный сборник» была обязательна для шта-
бов всех воинских частей. 

Некоторым катализатором пересмотра су-
ществующих взглядов на постановку стрелково-
го дела в войсках стала статья профессора Ака-
демии Генерального штаба Г. А. Леера «Влияние 
нарезного оружия на современное состояние 
тактики», опубликованная в «Военном сборни-
ке» в 1861 году. Автор признавал ошибочность 
прежнего взгляда на стрелковую подготовку, 
венцом которой считалось доведенное до со-
вершенства механическое однообразие выпол-
нения ружейных приемов в строю, основопола-
гающим принципом обучения стрельбе считал: 
«Войска следует учить тому, что требуется бо-
ем» [4, с. 302].  

Значительное количество преобразований 
в системе стрелковой подготовки имело место в 
период военных реформ Российской империи с 
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1860–1870 гг. и по окончании русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. Их разработка и теорети-
ческое обоснование связаны, прежде всего, с 
деятельностью Специального комитета по 
устройству и образованию войск, Стрелковой 
комиссии, Инспектора стрелковых батальонов и 
Управления инспектора стрелковой части в вой-
сках. 

Специальный комитет по устройству и об-
разованию войск был учрежден в 1862 году, а в 
1875 году из его состава выделилась Стрелко-
вая комиссия. По части стрелкового дела в за-
дачи Комитета, а впоследствии и комиссии вхо-
дило обсуждение вопросов, касающихся подго-
товки войск, методического и материального ее 
обеспечения, изыскания мер по ее улучшению; 
составление наставлений, положений и ин-
струкций, касающихся применения стрелкового 
оружия и обучения стрельбе. 

Должность Инспектора стрелковых баталь-
онов введена в 1856 году, а в 1876 году вместо 
нее учреждено Управление инспектора стрел-
ковой части в войсках. Основной задачей Ин-
спектора, а в дальнейшем Управления инспек-
тора являлся ежегодный контроль организации 
обучения стрельбе в войсках. Но наряду с кон-
тролирующей функцией на них возлагались и 
задачи исследовательского характера: обобще-
ние информации из войск о качествах оружия и 
удобстве обращения с ним; изучение, обобще-
ние и распространение передового опыта обу-
чения стрелков. Члены штабов Инспектора и 
Управления инспектора также принимали уча-
стие в подготовке руководящих и методических 
документов по обучению стрельбе. 

За период с 1855 по 1891 гг. было принято 
более двух десятков наставлений, руководств и 
инструкций, касающихся обучения войск 
стрельбе из стрелкового оружия. Значительное 
количество руководящих документов в некото-
рой степени «обязано» слишком частому, а ино-
гда и хаотичному перевооружению русской ар-
мии стрелковым оружием. С 1867 года за пять 
неполных лет принимается пять различных об-
разцов ружей, преимущественно иностранных 
разработок. Часто перевооружение воинских 
частей очередным образцом, не завершившись, 
прекращалось вследствие поступления нового 

оружия совершенно иного типа. Вместе с об-
разцами оружия зарубежных конструкций не-
редко принимались и зарубежные методы их 
освоения, что находило свое отражение в соот-
ветствующих руководящих и методических до-
кументах. 

Активным поборником западных методик 
обучения стрельбе являлся Инспектор стрелко-
вых батальонов генерал-адъютант Г. А. Меклен-
бург-Стрелицкий, занимавший эту должность с 
1856 по 1876 гг. Выходец из прусской военной 
среды, имевший тесные связи с некоторыми чле-
нами Императорской фамилии, он не только ока-
зывал определенное влияние на содержание ру-
ководящих документов по стрелковой подготов-
ке войск, но и сам разрабатывал многочислен-
ные дополнения к наставлениям по обучению 
стрельбе. Какой отпечаток это накладывало на 
методы обучения стрельбе, можно судить по от-
зыву военного министра Д. А. Милютина (1861–
1881 гг.): «…Георг Мекленбург-Стрелицкий не 
может допустить, чтобы у нас что-либо было луч-
ше, чем в прусской армии» [5, с. 155].  

В то же время в войсках и военных учеб-
ных заведениях активно проводился поиск ра-
циональных форм и методов, учитывающих 
отечественный опыт обучения стрельбе. Так, 
при проектировании «Полного наставления для 
стрелкового образования пехоты» в 1860–
1861 гг. на базе Офицерской стрелковой школы 
было проведено исследование прусской и ан-
глийской методик стрелкового обучения. Иссле-
дование проводилось под руководством на-
чальника школы генерал-майора П. С. Ваннов-
ского – будущего Военного министра (1881–
1898 гг.). По результатам исследования был 
сделан вывод о неэффективности зарубежных 
методик применительно к стрелковой подготов-
ке русской армии, и была предложена своя ори-
гинальная отечественная система стрелкового 
обучения. Сущность этой системы П. С. Ваннов-
ский изложил в статье «Несколько слов об обу-
чении в войсках стрельбе в цель и о необходи-
мости уменьшения количества ежегодно отпус-
каемых огнестрельных припасов для учебной 
стрельбы». Основная идея заключалась в деле-
нии обучения стрельбе на «приготовительные» 
занятия и собственно стрельбу. Приготовитель-
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ные занятия предназначались для выработки 
навыка в выполнении основных элементов 
стрельбы: «…не давать солдату боевого патрона 
пока он не будет основательно подготовлен в 
прикладке, прицеливании и правильном спуске 
курка», а также для объяснения и показа – к 
чему приводят последствия неправильного вы-
полнения того или иного действия. Саму стрель-
бу предлагалось начинать с малых расстояний 
до цели, постепенно переходя к более дальним, 
при этом особое внимание обращать на приуче-
ние солдата к отдаче оружия и звуку выстрела 
[6]. Методика обучения стрельбе, отвечавшая 
данной системе, стала востребованной в связи с 
сокращением сроков действительной службы 
солдат и времени на стрелковую подготовку. 

В то же время взгляды на применение 
стрелкового оружия на поле боя значительно 
отставали от требований того времени. Приори-
тет по-прежнему отдавался стрельбе в сомкну-
тых строях и ударной тактике. По большей ча-
сти это вина представителей официальной во-
енно-теоретической мысли – генералов 
Г. А. Леера и М. И. Драгомирова, которые в пол-
ной мере не оценили тенденции к росту даль-
ности и скорострельности ружейного огня и от-
давали предпочтение штыковой атаке. В част-
ности М. И. Драгомиров считал, что холодное 
оружие является представителем нравственной 
энергии, а огнестрельное – более отвечает ин-
стинкту самосохранения и поэтому учить солда-
та стрелять далеко и быстро – значит портить 
его в нравственном отношении [7]. 

Несмотря на некоторую шаблонность, за-
вышенные требования нормативных докумен-
тов, не всегда выполняемые, сохраняющиеся 
штампы в методах обучения, во второй поло-
вине ХIХ века в целом отмечалось повышение 
индивидуального уровня стрелковой выучки 
военнослужащих пехотных подразделений. Это-
му способствовал ряд нововведений организа-
ционного и методического характера, заложен-
ных в руководящие документы. 

Во-первых, изменилась структура процесса 
обучения стрельбе и его содержание: введены 
обязательные подготовительные упражнения, 
предшествующие стрельбе боевым патроном, и 
определена последовательность их выполне-

ния; для проверки правильности действий вво-
дится стрельба капсюлями или дробинками, а 
для приучения к звуку выстрела — стрельба хо-
лостыми зарядами. Введено обучение основам 
баллистики, правилам прицеливания, глазомер-
ному определению дальности, использованию 
укрытий и местных предметов как для маски-
ровки при стрельбе, так и для упора оружия, 
упрощены требования к выполнению ружейных 
приемов, из них исчезли действия, направлен-
ные на внешний эффект. 

Во-вторых, значительно увеличен отпуск 
боеприпасов на учебные стрельбы и упорядоче-
на организация их проведения. В «Полном 
наставлении для стрелкового образования пе-
хоты» 1864 года в одном из разделов даны де-
тальные указания для офицеров, руководящих 
проведением стрельбы и требования к мишен-
ной обстановке, прописана последовательность 
выполнения каждого упражнения и определен 
порядок учета их результатов.  

В-третьих, принимаются меры, направлен-
ные на повышение мотивации стрелков. В 1863 
году в армии для нижних чинов вводятся стрел-
ковые разряды. В зависимости от результатов 
упражнений стрельб солдатам присваивались 
звания стрелков первого, второго или третьего 
разрядов. С 1865 года для отличных стрелков 
вводятся денежные поощрения, а с 1879 года — 
нагрудный знак «За отличную стрельбу». Для 
офицеров с 1865 года вводятся правила состя-
заний в стрельбе и учреждается два вида при-
зов: Императорский — с вручением призового 
стрелкового оружия и знака на ножны холодно-
го оружия, обыкновенный — в виде денежного 
поощрения. 

В-четвертых, широко внедряются учебно-
тренировочные средства обучения стрельбе, в 
первую очередь устройства, позволяющие кон-
тролировать процесс производства выстрела и 
его результат без применения боевого патрона: 
прибор генерал-майора Мосолова для стрельбы 
дробинками, прибор Квашневского для стрель-
бы сжатым воздухом, «комнатное ружье» и дру-
гие. 

Таким образом, к началу ХХ века стрелко-
вая подготовка стала одной из главных состав-
ляющих военного дела, к этому времени сфор-
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мировались ее теоретические основы, опреде-
лившие содержание и педагогические принци-
пы обучения стрельбе. 

Традиционным стало изучение материаль-
ной части оружия и правил его обслуживания, 
основ и правил стрельбы. Практическая часть 
обучения, помимо стрельбы на действительные 
дальности, стала включать выполнение подгото-
вительных упражнений с использованием учеб-
но-тренировочных стрельб, тренировки в глазо-
мерном определении дальности до цели и дру-
гие действия.  

Окончательно «оформились» основные 
дидактические принципы, присущие отече-
ственному стрелковому обучению: учить тому, 
что необходимо в бою; сознательное усвое-
ние знаний и умений; систематичность заня-
тий и определенная последовательное изуча-
емого материала «от простого к сложному»; 
индивидуальный подход и доступность ин-
формации для понимания обучающихся. 
Большинство из этих принципов актуально и 
в настоящее время. 
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Одним из теоретических методов научного 
познания является моделирование процессов и 
явлений для их изучения, разработки вариантов 
управленческих решений и прогнозирования 
развития, при этом система, повторяющая ис-

следуемую оригинальную систему, называется 
моделью [1]. 

Модель является аналогом фрагмента или 
системы, сконструированным для сохранения 
информации об оригинале, а также использует-
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ся для получения информации о преобразова-
нии или управлении оригиналом.  

Для эффективного построения модели 
необходимо четкое понимание задач, по кото-
рым создается данная система. 

Результат получения курсантами знаний, 
умений и навыков следует рассматривать как 
объективный показатель профессионально-
деловых качеств офицера [2, с. 68–69]. Основны-
ми задачами создания модели формирования 
профессионально-деловых качеств являются: 

- определение набора профессионально-
деловых качеств, необходимых для успешной 
деятельности в определенной профессии; 

- разработка критериев оценки уровня раз-
вития этих качеств; 

- создание системы обучения и развития, 
направленной на формирование и развитие 
профессионально-деловых качеств; 

- оценка эффективности разработанной 
модели и ее корректировка при необходимости. 

Стоит отметить концепцию компетентности 
с психологической точки зрения и, в частности, 
критерии Э. Ортиса (2001 г.), В. Гонсалеса (2004, 
2006 гг.) и Р. Пла (2005 г.), поскольку они при-
знают, что компетентность – это категория, ко-
торая комплексно объединяет определенные 
области знаний, психологические и персоноло-
гические компоненты личности, саморегулиру-
ющие реальную и эффективную деятельность в 
определенной сфере деятельности, выражен-
ные в единстве когнитивного, аффективного и 
поведенческого, которые способствуют выпол-
нению в соответствии с требованиями данного 
социального контекста.  

Профессиональные компетенции: «Те каче-
ства личности, которые позволяют саморегули-
ровать поведение субъекта на основе интегра-
ции научных знаний, навыков и способностей, 
связанных с занятиями профессией, а также мо-
тивов, чувств, потребностей и ценностей, свя-
занных с ней, которые позволяют, облегчают и 
продвигают профессиональную деятельность», 
эффективная и результативная профессиональ-
ная деятельность в определенном социальном 
контексте. Они выражают целостный подход к 
личности в единстве когнитивного, эффективно-
го и поведенческого. 

Содержание компетенций включает кон-
цептуальные, процедурные, мотивационные и 
установочные компоненты, которые в динами-
ческом взаимодействии формируют их. 

Развитие и формирование профессиональ-
ных компетенций с точки зрения учебной про-
граммы профессионального образования выра-
жает синтез профиля профессионала, опирается 
на основы учебной программы и включает в 
себя стремление к достижению в процессе обу-
чения цели, качества, функции, области знаний, 
навыки, ценности и отношения. 

Изучение профессиональной деятельности 
офицера является одним из основных методов 
разработки модели выпускника. Его суть заклю-
чается в изучении служебно-боевой деятельно-
сти, которую выпускник будет выполнять в про-
цессе несения службы. 

 Деятельность, которую офицер осуществ-
ляет в своих сферах профессиональной дея-
тельности, представляется в качестве источника 
информации, который дает критерии для анали-
за проблемы с точки зрения человека и его 
профессиональной деятельности. 

Формирование компетенций – это способ 
структурирования образовательного процесса, 
который способствует получению профессио-
нальных знаний, навыков, привычек, ценностей, 
установок, мотивов, при которых курсант дости-
гает более широкого и глубокого развития 
мышления и формаций, которые приводят к эф-
фективному выполнению своей работы. 

Профессиональное обучение характеризу-
ет реальное состояние и потенциал развития 
учащегося на основе анализа его успеваемости, 
что позволяет оценить возможности столкнуться 
с поиском элементов, отношений и смысла для 
его обучения. 

Моделирование формирования профессио-
нальных компетенций в военном институте с 
учетом включения компетенций в процесс под-
готовки специалистов означает, что результат 
будет выражен в конкретных качествах выпуск-
ника не в результате традиционного педагоги-
ческого процесса, а характеризуется комплекс-
ным развитием аспектов процесса подготовки 
специалиста, в котором поиск, обучение и раз-
витие навыков являются неотъемлемой частью 
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процесса обучения. Исследование и использо-
вание научных методов способствуют решению 
проблем и задач. 

Дифференцированное учебное внимание в 
профессиональном развитии обучающегося 
определяется как профессиональная компе-
тентность, которая формируется им в процессе 
его профессионального становления и разви-
тия. Это не отрицает участия врожденных ком-
понентов, таких как способности, темперамент-
ные особенности, которые могут составлять 
предпосылки, на которых субъект строит свою 
профессиональную компетентность. Вот почему 
формирование компетенций носит индивиду-
альный характер, даже если оно всегда прово-
дится в социальных условиях. Это подразумева-
ет необходимость акцентирования со стороны 
преподавателей дифференцированного внима-
ния процессу обучения. 

В процессе формирования профессиональ-
ной компетентности преподаватели и наставни-
ки берут на себя руководящую роль образова-
тельной и профессиональной модели в обуче-
нии курсантов в то время, как курсанты берут 
на себя роль субъекта своего профессионально-
го образования и развития. 

Формирующая концепция оценки обучения 
гласит, что оценка рассматривается в ее форми-
рующем аспекте, сосредоточенном на процессе 
формирования и развития профессиональной 
компетентности посредством самооценки и ге-
терооценки при выполнении профессиональ-
ных задач. 

Критериями формирования модели форми-
рования профессионально-деловых качеств, 
характеризующими особый подход к обучению, 
основанный на рассматриваемых компетенци-
ях, должен определяться следующим: 

- дать картину обучения, более близкую к 
реальной жизни; 

- это не противоречит целевому подходу; 
- это придает программе обучения утили-

тарный аспект; 
- он определяет педагогическую стратегию 

и ставит учащегося в центр процесса; 
- он характеризуется интеграцией и обяза-

тельством давать результаты в соответствии с 
установленными стандартами оценки. 

В качестве еще одного дополнительного 
элемента следует отметить, что компетенции, 
согласно Popу (2000), соответствуют определен-
ным социальным, экономическим и трудовым 
условиям, поскольку они: 

- формируются индивидуально субъектами 
в процессе обучения; 

- обладают динамичным характером, что 
способствует их переносимости в другие ситуа-
ции; 

- требуют способности к коллективной ра-
боте; 

- интегрируются в профессиональную дея-
тельность через различный социальный опыт на 
внутреннем уровне из размышлений и пережи-
ваний, а на внешнем – через поведенческое 
поведение; 

- объединяют знания, навыки, умения и мо-
дели поведения, которые проявляются в знани-
ях, умении делать, умении быть и умении дей-
ствовать в различных условиях службы.  

Вышесказанное соответствует нынешней 
образовательной парадигме «учись учиться» и 
«учись на практике», под руководством препода-
вателя, ответственного за создание соответству-
ющих пространств для общения, чтобы курсанты 
развивали компетентное отношение и защищали 
свои взгляды продуктивным образом. 

 Чтобы это произошло, курсанту, проходя-
щему подготовку в вузе, необходимо мобилизо-
вать личные ресурсы: мотивационные, когни-
тивные, метакогнитивные и личностные каче-
ства. Это предполагает направление учебного 
процесса, способствующее анализу, размышле-
нию, обобщению, способности заранее ориен-
тироваться в деятельности, контролировать и 
регулировать ее результаты, аспекты, которые 
характеризуют развивающее обучение.  

Формирование профессиональных компе-
тенций рассматривается как процесс, направ-
ленный на создание учебных ситуаций, способ-
ствующих развитию у курсантов интересов, зна-
ний, навыков, профессиональных ценностей и 
личных ресурсов, которые позволяют ему вы-
полнять свои обязанности в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к предмету [3]. С 
этой точки зрения обучение и воспитание, 
направленные на содействие формированию 
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профессиональных компетенций должно харак-
теризоваться способностью постоянной и про-
грессивной увязки теории и практики в процес-
се профессионального обучения, что позволяет 
развивать: 

- личный и профессиональный интерес к 
образованию и последующей профессиональ-
ной деятельности, полученные профессиональ-
ные знания и навыки; 

- адекватную самооценку личных и профес-
сиональных достижений в рамках образования; 

- ценности, связанные с личной и профес-
сиональной деятельностью. 

Работа по распространению знаний и соци-
ально-политические действия представляет со-
бой три взаимосвязанных измерения или сферы 
влияния, которые проникают в ткань процесса 
обучения и воспитания и служат цели всесто-
роннего развития курсанта и получения им зна-
ний, умений и навыков. 

Задания, направленные на поощрение и 
развитие культуры рационального и здорового 
использования свободного времени как части 
целостной общей культуры, начиная с присвое-
ния и использования различных видов досуга, в 
которых курсанты активно участвуют в обще-
ственной жизни вуза. Это является важной об-
ластью образовательного процесса, если при-
нять во внимание возможности рекреационной 
деятельности в этом отношении, которые разви-
ваются при разработке и реализации развлека-
тельных программ, физической, культурной и 
досуговой деятельности курсантов. Это также 
способствует формированию профессиональ-
ных компетенций в области досугового образо-

вания курсантов, внедряя и укрепляя положи-
тельный опыт и привычки в отношении здоро-
вого досуга. 

Модель профессионально-деловых качеств 
офицера может включать в себя такие компо-
ненты, как мотивационный, гностический и про-
цессуальный компоненты.  

Мотивационный компонент содержит в се-
бе формирование широкой мотивационной 
сферы личности курсанта, способствующей ка-
чественному разнообразию мотивационных 
факторов [4]. При этом корректировка мотива-
ционной сферы личности курсантов направлена 
на совершенствование мотивов саморазвития и 
самореализации. 

Гностический компонент содержит в себе 
профессиональную компетентность, широкий 
естественно-научный кругозор, высокий уро-
вень профессиональной подготовки будущего 
офицера.  

Процессуальный компонент включает в се-
бя практику профессиональной деятельности, 
применение профессионального опыта, приме-
нение навыков общения и сотрудничества, при-
менение организаторских и управленческих 
способностей принятия решений.  

Таким образом, следует отметить, что мо-
делирование формирования профессионально-
деловых качеств офицера – это процесс разви-
тия навыков и компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, который 
включает развитие технических навыков, а так-
же «мягких» навыков, таких как коммуникация, 
управление временем, лидерство, критическое 
мышление и эмоциональный интеллект. 
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На сегодняшний день очевидно, что воспи-
тание курсантов учебных заведений войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

требует объективной модернизации, в связи с 
чем данный воспитательный процесс требует 
профессионально-педагогического подхода по 
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формированию личностного воспитания курсан-
тов вузов войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. Данный аспект требует своего 
дальнейшего рассмотрения и обоснования как 
со стороны воспитательного процесса, так и со 
стороны педагогических условий, в результате 
которых и будет формироваться институт вос-
питания будущих офицеров – защитников свое-
го Отечества. Для развития личностей курсантов 
как будущих офицеров, с точки зрения актуали-
зации процесса профессионального воспита-
ния, существенно влияющего на эффективность 
профессиональной подготовки, необходимы 
педагогические условия и передовой опыт са-
мих командиров. 

По мнению О. А. Козлова, проходит опре-
деленная грань между процессом и результатом 
воспитания курсантов применительно к процес-
су воспитания, когда речь идет о траектории 
воспитательного процесса и уровня педагогиче-
ских условий со стороны командиров подразде-
лений, а также педагогического состава высших 
военных учреждений [1]. Стоит отметить, что 
профессиональное воспитание курсантов рас-
сматривается по-разному. Так, по мнению 
А. Г. Пашкова, профессиональное воспитание 
курсантов – это процесс воспитания, направ-
ленный на результат формирования умений и 
навыков у курсантов к дальнейшей служебной 
деятельности [2]. Иную точку зрения высказы-
вает В. А. Сластенин, который определяет «про-
фессиональное воспитание» курсантов как раз-
витие у них самостоятельности в определении 
пути дальнейшей профессиональной деятельно-
сти к военной службе [3]. 

Н. В. Тельтевская говорит, что «главный 
признак профессионального воспитания» – 
это обязательная интеграция теоретической и 

практической деятельности [4]. Другая пози-
ция,  например Е. И. Огарева, заключается в 
том, что «смысл подготовки будущих офицеров 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации заключается в воспитании курсантов, 
характеризуется развитием профессионально-
го опыта у будущего офицера, нравственных 
качеств и нравственных навыков с целью по-
следующего обновления задач практического 
плана [5].  

Стоит отметить, что личностный подход к 
воспитанию курсантов военного института 
войск национальной гвардии зависит от педаго-
гических основ командиров, основанных на 
личном опыте, которые представляют собой 
условия эффективного функционирования про-
цесса формирования готовности курсантов к 
использованию передового опыта, связанных с 
образованностью будущих офицеров и их го-
товностью к служебной деятельности [4]. Стоит 
отметить, что на сегодняшний день не все педа-
гоги на должном уровне владеют знаниями по 
воспитательной работе, а также не имеют еди-
ного подхода к методическому процессу в дан-
ной сфере, что крайне важно для получения 
личностного опыта по воспитанию курсантов 
военного института войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.  

Стоит отметить, что для успешного решения 
проблем в отношении эффективного функцио-
нирования процесса воспитания будущих офи-
церов необходимо обеспечить «охват» не ме-
нее 70 % педагогов обучением, направленным 
на повышение уровня их знаний в сфере воспи-
тательного процесса. В связи с чем основные 
задачи педагогического совершенствования по 
вопросам воспитательного процесса следует 
рассмотреть по трем направления (рис. 1). 

Рисунок 1 – Основные задачи педагогического совершенствования по вопросу воспитания курсантов 
военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации  

Основные задачи педагогического совершенствования по вопросу воспитания курсантов 

Специальные знания и навыки 

Необходимые умения 

Трудовые действия 
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Так, начальным этапом по решению задач 
воспитания курсантов является проведение ди-
агностики знаний и навыков курсантов, среди 
которых следует отметить функционирование 
процесса формирования готовности будущих 
офицеров как личностей, готовых к служебной 
деятельности, а также обеспечение, планирова-
ние и реализацию воспитательного процесса по 
формированию культуры и нравственных ка-
честв курсантов. Важная роль по воспитатель-
ной работе курсантов содержится в уровне 
сформированности необходимых навыков в об-
ласти нравственных и патриотических качеств, 
а именно в информационно-пропагандистской 
работе и работе по укреплению правопорядка, 
а также воинской дисциплины, включая устои 
военно-социальной культуры. 

Меры процесса воспитания тесно взаимо-
связаны с умением применения условий, кото-
рые выработаны на основе морального, цен-
ностного и нравственного развития курсантов. 

К таким условиям следует отнести: 
- критерии, необходимые для развития си-

стемы социальных отношений;  
- возможности, помогающие развивать по-

знавательные потребности и интересы курсан-
тов как будущих офицеров;  

- ресурсы и потенциал, необходимые для 
их творческих способностей;  

- развитие идентичности личности;  
- поддержание позитивного и эмоциональ-

ного состояния;  
- отсутствие рисков десоциализации и раз-

вития девиантного поведения.  
Говоря о системе педагогической деятель-

ности по формированию воспитательного про-
цесса курсантов учебных заведений войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 
следует отметить, что данный процесс должен 
иметь определенные воспитательные особенно-
сти, а именно: 

- регламентированный воспитательный про-
цесс, сочетающий в себе выполнение специаль-
ных функций, возложенных на перспективу бу-
дущих офицеров Росгвардии;  

- имеющийся дефицит в овладении основ 
профессиональной деятельности, включая недо-
статочную свободу действий при реализации 

процесса воспитания в сочетании с высокой от-
ветственностью; 

- возникновение нетипичных ситуаций, вы-
званных особенностями военной службы и 
необходимостью реагировать на негативные 
факторы внешней среды, которые могут тем или 
иным образом дестабилизировать воспитатель-
ный процесс и нарушать привычный образ жиз-
ни курсантов. 

Таким образом, организация воспитания 
будущих офицеров в стенах военного института 
осуществляется с учетом принадлежности про-
фессиональной деятельности командиров и 
начальников и предполагает в качестве направ-
ления закрепление требований к результатам 
воспитания в режиме универсальности, компе-
тентности и профессиональности.  

В числе педагогических условий, определя-
ющих успешность воспитания курсантов, следу-
ет выделить необходимый уровень компетент-
ности военного педагога, выражающийся в зна-
ниях уставов и патриотических норм и обычаев, 
а также в точном понимании важности военной 
профессии и долга перед Отечеством. 

В основе успешности формирования воспи-
тания будущих офицеров войск национальной 
гвардии Российской Федерации необходимо 
подчеркнуть и главные воспитательные компо-
ненты [6]:  

- содержательный, который предлагает 
необходимые мероприятия, способствующие 
развитию навыков курсантов как будущих 
офицеров;  

- операционально-методологический, кото-
рый будет включать успешное усвоение воспи-
тательного процесса;  

- психолого-педагогический, основанный на 
взаимодействии преподавателей и курсантов. 

В ходе исследования выдвинутой пробле-
мы было сформировано предположение о том, 
что формирование воспитания будущих офице-
ров войск национальной гвардии Российской 
Федерации будет сформулировано более эф-
фективно, если осуществлять следующие воспи-
тательные действия:  

- разработку модели системы формирова-
ния воспитательных компетенций у будущих 
офицеров к служебной и военной деятельности;  
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- формирование позитивного настроя на 
службу; 

- формирование методического обеспече-
ния воспитательного характера курсантов к слу-
жебной деятельности. 

Также необходимо обратить внимание на 
развитие высоких гражданских, духовно-
нравственных, профессионально-личностных 
качеств курсантов. 

Данную проблему, касающуюся профессио-
нально личностных качеств, в своих диссерта-
ционных исследованиях затрагивали такие уче-
ные, как В. А. Кудрявцев, Т. В. Ларина, А. С. Шад-
рин, А. Г. Малышева и другие. 

Стоит также остановиться на профессио-
нально-личностных качествах курсантов как на 
целостной структуре, отображающей необходи-
мые требования к личности курсанта. 

Одними из наиболее важных личностных 
качеств курсантов являются: 

- любовь к Родине, патриотизм; 
- высокая порядочность и нравственность; 
- профессиональная компетентность; 
- дисциплина; 
- ответственность; 
- смелость, решимость, мужество; 
- эмоциональная устойчивость; 
- воля командира; 
- организаторские способности; 
- профессиональная адаптация; 
- самостоятельность; 
- активность в социальной среде; 
- креативность; 
- физические навыки и умения [7]. 
В последние годы наметилась тенденция, 

которая указывает на рост внимания, уделяемо-
го формированию личностных качеств курсан-
тов в военных институтах войск национальной 
гвардии. 

Однако необходимо понимать, что процесс 
формирования личностных качеств у курсантов 
военных институтов отличается от гражданских 
образовательных учреждений. Это связано с 
тем, что будущее страны будет зависеть от лич-
ностных качеств курсантов. 

В военном институте на процесс формиро-
вания личностных качеств курсантов будет вли-
ять ряд особенностей. К таким можно отнести: 

- несение службы в суточных нарядах в дни 
проведения занятий, необходимость отчетности 
за пропущенные занятия, что требует от курсан-
та организованности своей учебной деятельно-
сти, умение выбирать главное; 

- регламентирующий жизнь курсанта распо-
рядок дня, требующий от него грамотно плани-
ровать учебу и самостоятельную работу; 

- коллективная работа на занятиях и само-
стоятельной работе, умение работать не только 
индивидуально, но и в коллективе; 

- все виды деятельности, которые основы-
ваются на таких принципах, как единоначалие, 
требующие от курсантов соблюдения опреде-
ленной этики поведения, субординации; 

- контроль должностными лицами за жиз-
недеятельностью курсанта, а также предостав-
ление ему самостоятельности в плане учебы и 
быта (отсутствие родителей, родственников ко-
торые могли бы оказать ему помощь), что требу-
ет от курсанта самостоятельно принимать реше-
ния, нести ответственность за поступки, которые 
совершил; 

- направленность преподавателей и коман-
диров на педагогическое взаимодействие меж-
ду ними и курсантами как участниками образо-
вательного процесса; 

- участие широкого круга субъектов воспи-
тательного процесса (все военнослужащие, про-
ходящие службу в военном институте) [8]. 

Рассмотрев исследования А. В. Барабанщи-
кова, В. Я. Кокотя, П. И. Образцова, а также дру-
гих специалистов, можно сделать вывод, что в 
процессе становления и развития курсанта как 
личности образовательный процесс является 
основным звеном. Тем самым основные особен-
ности, которые характеризуют условия форми-
рования личностных качеств у курсантов воен-
ного института, будут заключаться в сосредото-
чении усилий всех субъектов, которые участву-
ют в процессе, а главной целью будет подготов-
ка курсантов как будущих офицеров. 

В настоящий момент продолжается поиск 
перспективных направлений образовательного 
процесса, необходимых для эффективного воспи-
тания у курсантов ответственного отношения к 
выбранной профессии.  

Проанализировав организацию образова-
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тельного процесса в военном институте, можно 
сделать вывод, что в процессе воспитания кур-
сантов нет единого понимания у преподавате-
лей и командиров, как воспитывать у курсантов 
ответственное отношение к своей будущей про-
фессии. 

Поэтому такое качество, как ответствен-
ность у курсантов не совсем высоко. 

Таким образом, невысокий уровень воспи-
тания ответственного отношения у курсантов 
отражается на воинской дисциплине, успевае-
мости и в целом на развитии личностных ка-
честв. 

Для повышения уровня воспитания ответ-
ственного отношения курсантов необходимо 
соблюдать такие педагогические условия: 

- создание условий для осознания курсанта-
ми ответственного выполнения воинского долга; 

- самостоятельность в различных видах де-
ятельности курсантов; 

- индивидуальный подход к каждому кур-
санту, учитывая его особенности, воспитан-
ность, ответственность; 

- возможность самовоспитания у курсантов 
ответственности. 

В целях повышения у курсантов ответ-
ственного отношения к своей профессии необ-
ходимо: 

- развивать такие чувства, как офицерский 
долг, честь, гордость за прохождение службы в 
войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации; 

- учить беспрекословно выполнять приказы 
командиров и начальников, защищать интересы 
своей страны; 

- развивать стремление к повышению свое-
го профессионального мастерства, преодоле-

нию трудностей военной службы; 
- прививать чувства ответственности за ис-

полнение своих профессиональных обязанно-
стей [8]. 

При рассмотрении процесса воспитания 
ответственного отношения у курсантов к своей 
будущей профессии офицера как системы мож-
но привести следующие обоснования. 

К. А. Абульханова-Славская говорит, что 
воспитывать ответственное отношение у кур-
санта будет намного эффективнее, если кон-
кретнее будут уточнены его индивидуальные 
особенности, склонности, темперамент, харак-
тер и другие личностные характеристики. 

С. Л. Рубинштейн считает, что психическое 
и духовное развитие не только проявляется, но 
и совершенствуется в деятельности человека, в 
его практических делах. 

А. В. Петровский отмечает что главную роль 
в воспитании ответственности играет совмест-
ная деятельность в результате интериоризации 
социальных ценностей.  

Таким образом, следует сделать вывод, 
что изучение опыта по воспитательной работе 
курсантов учебных заведений войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации поз-
волило определить важные моменты воспита-
тельного процесса, а проведенный обзор по 
воспитательной работе позволил предложить 
разработку предложений по формированию 
воспитания у будущих офицеров. Также следу-
ет понимать совокупность всех средств воспи-
тательного характера, включая методические 
рекомендации патриотического содержания, 
включающие исторические и моральные цен-
ности военной службы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Военные реформы, начавшиеся после 
Крымской войны, преследовали одну цель – 
создать армию с образованными и умственно 
развитыми военнослужащими, которая бы отве-
чала государственным интересам, а также фи-
нансовым и экономическим ресурсам Россий-
ской империи. В рамках реформы была прове-
дена реорганизация военно-правоохранитель-
ного органа. 6 августа 1864 году в соответствии 
с Именным указом императора Александра II, 
объявленного в приказе военного министра, 
был упразднен Отдельный корпус внутренней 
стражи [1]. Теперь регулярные войска состояли 

из двух разрядов: полевых (подвижных) и мест-
ных войск. Первые предназначались для бое-
вых действий, тогда как вторые использовались 
в военное и мирное время. Местные войска 
имели постоянное место дислоцирования. Раз-
личались четыре вида местных войск: 

- резервные войска, ориентированные на 
обучение и обмундирование рекрутов; 

- крепостные полки, батальоны и команды, 
занимавшиеся усилением крепостной артилле-
рии; 

- губернские батальоны и уездные коман-
ды, определенные для несения гарнизонной 
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службы и «охранения спокойствия и порядка» в 
городах Российской империи; 

- этапные команды, предназначенные для 
этапирования ссыльных. 

На основании Именного указа в губернских 
городах России были созданы семьдесят гу-
бернских батальонов, а в уездных городах – 
уездные команды. Батальоны и команды носили 
названия губерний или городов, в которых дис-
лоцировались. Так, в Саратовской губернии на 
основе Саратовского внутреннего гарнизонного 
батальона и инвалидных команд были образо-
ваны губернский батальон и уездные команды, 
предназначенные для выполнений задач внут-
ренней службы в городе Саратове и уездных 
городах губернии. Саратовский губернский ба-
тальон и уездные команды были отнесены к Ка-
занскому военному округу. Организационная 
структура в губернском батальоне осталась 
прежней и состояла из четырех рот. Кроме того, 
при батальоне была создана сборная команда 
из числа нижних чинов, которых передавали на 
службу либо для пересылки по этапу. Среди них 
были подсудимые или неспособные военнослу-
жащие, которые временно находились при вой-
сках. 

Региональный аспект деятельности губерн-
ских батальонов и уездных команд наиболее 
глубоко и подробно изучен исследователями на 
примере местных войск, располагавшихся в Си-
бири. Известны работы В. А. Зверева «Влияние 
армейской службы на грамотность и образ жиз-
ни сельского населения Сибири (вторая полови-
на XIX — начало ХХ в.)», С. В. Скобликова 
«Повседневная жизнь нижних воинских чинов 
Российской армии в 60-х гг. XIX – начале XX 
века (по материалам Западной Сибири)», 
С. Н. Лютова «Солдат и книга: опыт использова-
ния произведений печати в обучении и воспи-
тании нижних чинов русской армии» и др., где 
авторы рассматривают отдельные стороны жиз-
ни сибирских солдат, характеризуют состояние 
грамотности, роль и место военных в социаль-
ной структуре Сибирского региона. Имеются 
отдельные работы по северо-западному регио-
ну и Уралу. Но в целом в отечественной науке 
вопросы обучения и воспитания нижних чинов, 
служивших в российских регионах, недостаточ-

но разработаны, что обосновывает актуаль-
ность и научную значимость темы представлен-
ного исследования. В ней будет рассмотрено 
функционирование Саратовского губернского 
батальона в период 1864—1870 гг., акцентируя 
внимание на проблемах воинского воспитания, 
включающем не только вопросы воспитания 
нижних чинов, но и их обучения.  

Составными частями воинского воспитания 
в XIX веке являлись умственное, нравственное и 
физическое воспитание нижних чинов. При этом 
под умственным воспитанием, прежде всего, по-
нималось обучение военнослужащих письму и 
чтению и формирование военно-профессио-
нальных знаний и навыков. Нравственное воспи-
тание подразумевало религиозное воспитание и 
формирование таких высоких духовно-нравст-
венных качеств, как верность присяге, любовь к 
Родине, мужество, храбрость и т. д.  

Во второй половине XIX века получили 
распространение занятия гимнастикой и спор-
тивные игры, укрепляющие здоровье военно-
служащих. Физическое воспитание нижних чи-
нов включало строевое обучение, способствую-
щее выработке подтянутости, выносливости и 
закалке организма нижних чинов. Все три части 
воинского воспитания были тесно взаимосвяза-
ны и реализовывались комплексно. 

Правовой основой воинского воспитания 
являлись императорские указы, воинские уста-
вы, приказы, циркуляры Военного министер-
ства, приказы и распоряжения командиров и 
др. В них содержались основные направления 
воинского воспитания, задачи, методы и сред-
ства ее организации и проведения. 

Анализ архивных источников, отложенных 
в Государственном архиве Саратовской обла-
сти, позволяет выделить такие формы обучения 
и воспитания нижних чинов, как тренировка 
(например, в ходе строевой подготовки или за-
нятий гимнастикой) и занятия, в ходе которых 
военнослужащих обучали чтению и письму.  

Воинское воспитание осуществлялось пу-
тем личного воздействия командиров на воен-
нослужащих. Командирами Саратовского гу-
бернского батальона с 1864 по 1870 годы были 
подполковники П. П. Каховский, А. М. Вру-
бель  II и Галицкий, командирами рот – подпо-
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ручики Э. К. Чаплицкий, О. М. Артамонов I, Про-
копович и Кейзер, капитан Полканов, штабс-
капитаны А. Е. Петров и Орлов, прапорщик 
князь К. С. Корчебашев. Начальником Саратов-
ской уездной команды был капитан 
М. И. Тованский, Петровской – майор В. Н. Зу-
барев, Кузнецкой – штабс-капитан Л. И. Занев-
ский, Балашовской – прапорщик Н. А. Порошин, 
Аткарской – штабс-капитан П. Ф. Рыбалкин, 
Хвалынской – подпоручик С. А. Андреев, Воль-
ской – капитан А. Ф. Исаков, Камышинской – 
капитан С. И. Сергеев, Царицынской – подпол-
ковник Н. В. Александров. Практически все офи-
церы участвовали в различных военных кампа-
ниях и были удостоены наград за храбрость и 
отличие в службе. В Саратовском губернском 
батальоне остро стояли вопросы медицинского 
обеспечения военнослужащих. Для их решения, 
а также с целью развития военно-профессио-
нальных знаний офицеров в апреле 1870 года 
распоряжением командира батальона была 
приобретена книга «для русских офицеров с 
изложением правил оказания помощи больным 
и раненным в отсутствии врача. Цена одного 
экземпляра составляла 1 рубль 50 копеек, пере-
сылка – 10 копеек. Заказ 25 и более экземпля-
ров предполагал уступку в размере 10 %» [2, 
л. 177 об.]. Издание было подготовлено Кедро-
вым, служащим врачом во 2-м Константинов-
ском военном училище в Санкт-Петербурге. 

Медицинские знания офицеров также по-
вышались в ходе так называемых гигиеничес-
ких лекций, систематически проводимых вра-
чом 66-го пехотного резервного батальона, 
дислоцированного в Саратове [3, л. 213 об.]. 
Таким образом, офицерский состав батальона, 
обладая жизненным и боевым опытом и про-
фессиональными знаниями, был способен обу-
чать и воспитывать нижние чины. 

Документы, отложенные в архиве, свиде-
тельствуют, что штабс-офицеры и обер-
офицеры батальона систематически повышали 
свой интеллектуальный уровень. Подтвержде-
нием является тот факт, что в Саратовском бата-
льоне в соответствии с предписанием Штаба 
местных войск Казанского военного округа от 
24 февраля 1865 года № 208 была заведена 
библиотека, посредством которой «распрост-

ранялась грамотность между офицерами». Биб-
лиотечный фонд отчасти пополнялся военным 
ведомством, которое выделяло на приобрете-
ние книг по «20 копеек в год на каждого нижне-
го чина по штатному числу их». Помимо этого 
были предусмотрены расходы на учебные посо-
бия в размере «50 копеек в год на половину 
штатного числа унтер-офицеров» [4, с. 76]. Но 
поскольку эти средства оказались недостаточ-
ными, а потребности особенно в учебной лите-
ратуре превышали отведенное государством 
финансирование, офицеры Саратовском баталь-
она ввели неофициальное правило – для по-
полнения книжного фонда инициировали вы-
писку книг на собственные средства [5]. В архи-
ве обнаружены лишь два документа о приобре-
тении учебной литературы. Первый документ 
содержал предписание Саратовского воинского 
начальника от 16 марта 1866 года № 4982 о 
букварях, которые были доставлены в батальон 
для обучения нижних чинов чтению и письму [6, 
л. 223]. Второй документ содержал аналогичное 
предписание Саратовского губернского воин-
ского начальника от 7 ноября 1870 года 
№ 24212 о приобретении «Азбуки» графа 
Л. Н. Толстого, предназначавшейся для обуче-
ния военнослужащих чтению, письму, а также 
арифметике. 

Библиотечный фонд состоял из книг самой 
разной тематики, например, в предписании ко-
мандира батальона ротным командирам, осно-
ванном на циркуляре Инспекторского департа-
мента Военного министерства от 15 января 
1865 г. № 5, сообщалось о подписке по одному 
экземпляру каждой ротой «Воинского устава о 
строевой пехотной службе», изданного с Вели-
чайшего дозволения императора в военной ти-
пографии и поступившего в продажу по 20 ко-
пеек за экземпляр» [7, л. 130 об.]. Воинский 
устав применялся для строевой и огневой под-
готовки нижних чинов и физического воспита-
ния. Основным нововведением этого устава был 
ввод двухшереножного строя вместо прежнего 
трехшереножного. 

В 1866 году для батальона было приобре-
тено «Положение об охранении воинской дис-
циплины и взысканиях дисциплинарных» [6, 
л. 267]. В нем впервые было дано определение 
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воинской дисциплины, кроме того, в Положении 
в отличие от прежних документов (Полевого 
уголовного положения 1812 года и Военно-
уголовного устава 1839 года), регулировавших 
воинскую дисциплину, отменялись телесные 
наказания шпицрутенами, плетями и клейме-
ние, предписывалось гуманное отношение ко-
мандиров к нижним чинам, свидетельствовав-
шие о новых тенденциях в военно-уголовном 
законодательстве. 

Проблема с дефицитом литературы не-
сколько снизилась после принятия решения о 
приобретении ее из части экономической сум-
мы батальона. В 1870 году в соответствии с 
предписанием Саратовского губернского воин-
ского начальника от 7 ноября № 24212 в гу-
бернском батальоне было объявлено распоря-
жение командира батальона о дополнительном 
выделении из экономической суммы 3 рублей 
40 копеек серебром для подписки на журнал 
«Чтение для солдат», издаваемого в России с 
1847 года. Журнал представлял большой инте-
рес для военнослужащих, поэтому следует оста-
новиться подробнее на его содержании. Он со-
стоял из нескольких отделов: 

- духовно-нравственного; 
- исторического; 
- научного; 
- повествовательного или литературного со 

стихами, сказками, пословицами, анекдотами и 
т. д.; 

- смешанного, в котором размещались цир-
куляры главного штаба, доклады военного ми-
нистра, перечень нижних воинских чинов, удо-
стоенных наград и др.; 

- отдел – «солдатский собеседник», содер-
жавший разнообразную информацию, напри-
мер, о возможностях нижних чинов получить 
военное образование в пехотном юнкерском 
училище и др. 

Наконец, специальный отдел журнала 
«Чтение для солдат» включал собственные со-
чинения нижних чинов. Материалы, содержа-
щиеся в журнале, способствовали формирова-
нию и развитию военно-профессионального, 
духовно-нравственного и интеллектуального 
потенциала нижних чинов, то есть выполняли 
важную роль в процессе самообразования во-

еннослужащих, чем и было обосновано решение 
командира батальона о его подписке.  

Вместе с тем в целях реализации вышеука-
занного предписания Саратовского губернского 
воинского начальника было выделено еще 
9 рублей 45 копеек серебром на приобретение 
книг по различным темам:  

- астрономии («о кометах и звездах»); 
- географии (карты Российской империи и 

Европы); 
- военно-профессиональной деятельности 

(Дисциплинарный устав, Наставления для обу-
чения солдат стрельбе и др.); 

- исторические (о Бородинской битве) [3, 
л. 213 об.—214]. 

Нижние чины батальона, представлявшие 
преимущественно выходцев из крестьянского 
сословия, привносили в армию его специфиче-
скую культуру, традиции и ценности. Подавляю-
щая часть рекрутов и нижних чинов были негра-
мотные. Например, в Военно-статистическом 
сборнике содержатся сведения о 102 260 рекру-
тах, принятых в 1867 году, среди них было 8 876 
грамотных (8,68 %), в 1868 году на 95 110 рекру-
тов оказалось 9 241 грамотных (9,70 %). В целом 
по России к 1867 году среди нижних чинов, не 
умеющих ни читать, ни писать, было 54 %, знаю-
щих чтение – 22,03 %, вполне грамотных – 
23,62 %. К 1868 году количество первой группы 
нижних чинов уменьшилось до 51,04 %, а к 1869 
году до 46,55 %. Таким образом, за период с 
1867 по 1869 годы процент грамотных среди 
нижних чинов увеличился на 4,81 %, умеющих 
читать – на 2,99 % [8, с. 35, 90].  

В Саратовской губернии в 1867 году среди 
прибывших рекрутов было всего 6,8 % грамот-
ных, в 1868 году – 6,53 %. Конечно, это был 
весьма скромный показатель грамотности среди 
рекрутов, но по сравнению с Самарской и Пен-
зенской губерниями, где уровень знающих гра-
моту рекрутов в среднем составлял лишь 
3,36 %, в Саратовской, следовательно, грамот-
ных оказалось почти в 2 раза больше [8, с. 61]. 

Информацию о владении грамотой нижни-
ми чинами в Саратовском губернском баталь-
оне можно встретить в одном из разделов 
«Формулярного списка нижних чинов» – фор-
мализованном накопительном документе о про-
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хождении службы военнослужащих. В графе 
«Российской грамоте читать и писать умеет ли, 
какие науки знает ли» писарь указывал имею-
щие навыки нижних чинов. Изучение архивных 
материалов, отложенных в архиве, позволяет 
заключить, что в Саратовском губернском бата-
льоне грамотные нижние чины встречались 
крайне редко. Поэтому одной из важных задач 
явилось, прежде всего, обучение грамоте ниж-
них чинов. Для ее решения военное ведомство 
выделяло денежные средства – пять копеек в 
год на каждого штатного строевого рядового 
[4]. Учебные занятия с военнослужащими про-
водились офицерами и грамотными унтер-
офицерами. 

Любопытно, что для повышения грамотно-
сти среди нижних чинов в Саратовском губерн-
ском батальоне прибегали к неординарным ме-
рам, связанным с правонарушениями военно-
служащих. Несмотря на предпринимаемые ме-
ры по улучшению воинской дисциплины, эта 
проблема в батальоне продолжала оставаться в 
числе острых. В целях воинского воспитания 
командиры прибегали к такому средству, как 
дисциплинарные меры воздействия: «заточение 
на хлебе и воде» в темный карцер, запись про-
ступков и преступлений в штрафной журнал, 
лишение нашивок, полученных за «беспороч-
ную» службу, заключение под стражу в гаупт-
вахту и тюрьму, наказание розгами и др. По-
скольку количество нижних чинов, привлечен-
ных к ответственности за различные проступки 
и содержащихся в гауптвахте было большим, в 
октябре 1870 года в соответствии с приказом 
Саратовского губернского воинского началь-
ника дежурному по батальону вменили в обя-
занность ежедневно с 14.00 до 16.00 часов ли-
бо с 13.00 до 15.00 часов заниматься грамот-
ностью с арестованными нижними чинами [3, 
л. 192 об.].  

В процесс нравственного воспитания ниж-
них чинов, особенно в части формирования ре-
лигиозного сознания, помимо командира бата-
льона активно вовлекалось духовенство. Духо-
венство различных конфессий, участвуя в вос-
питании нижних чинов, укрепляло воинскую 
дисциплину и моральный дух военнослужащих. 
Основными формами религиозного воспитания 

явились: участие в проповеди, молитвах, цер-
ковных праздниках, соблюдение постов и др. 
Следует заметить, что религиозная политика 
государства была направлена преимущественно 
на укрепление православия. Вместе с тем в Са-
ратовском губернском батальоне соблюдались 
религиозные права нижних чинов неправослав-
ного вероисповедования – представителей 
римско-католического, евангелическо-люте-
ранского, греко-униатского исповеданий, му-
сульманства и иудаизма. Подтверждающим 
фактом могут служить сведения из архивных 
документов, содержащих предписание коман-
дира батальона от 14 февраля 1865 года. В нем 
был определен график соблюдения подразде-
лениями батальона христианского говения и 
указана необходимость участия всех право-
славных нижних чинов на исповеди в ходе Свя-
того причастия. В то же время в документе уточ-
няется, что из-за различий в отправление обря-
дов в христианстве для военнослужащих из 
числа католиков и лютеран будет сделано осо-
бое распоряжение [7, л. 120]. 

Ключевая роль в контроле процесса обуче-
ния и воспитания нижних чинов отводилась ко-
мандованию местных войск и командиру гу-
бернского батальона. С целью организации си-
стематического контроля в батальоне был вве-
ден ежеквартальный сбор информации. Напри-
мер, в соответствии с приказом Начальника 
местных войск от 15 ноября 1865 года № 131 
командир Саратовского губернского батальона 
распорядился ротным командирам, а также ко-
мандирам уездных команд представлять к 
15 числу апреля, августа и декабря сведения о 
грамотности среди нижних чинов, наряду с этим 
предписывалось «усугубить свои старания и 
развивать грамотность, используя с этой целью 
известные практические способы, обеспечива-
ющие человеку возможность изучения чтения и 
письма» [9]. 

Действенным способом контроля за про-
цессом обучения и воспитания военнослужащих 
стал периодический осмотр батальона. Они поз-
воляли выявить трудности воинского воспита-
ния нижних чинов. Осмотру подлежали нрав-
ственные и боевые качества военнослужащего, 
неразрывно связанные с военной формой 
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одежды. Важным элементом внутренней культу-
ры военнослужащего считалась чистота и 
опрятность мундира. Также проверялись строе-
вые навыки, огневая и физическая подготовка 
нижних чинов. Такие осмотры, как правило, 
предпринимались начальником местных войск 
Казанского военного округа или губернским 
воинским начальником. Упоминания о таких 
осмотрах нередко можно обнаружить в архив-
ных документах. Так, 1 марта 1865 года началь-
ником местных войск Казанского военного 
округа был осмотрен внешний вид военнослу-
жащих (нижние чины в «караульной форме с 
оружием» и «офицеры в полной парадной фор-
ме»); проведена проверка грамотности унтер-
офицеров и нижних чинов, умеющих читать и 
писать и умеющих только читать; произведен 
строевой осмотр, в ходе которого проверялась 
одиночная строевая выучка солдат и строевая 
слаженность в составе роты [7, л. 162]. В ре-
зультате проведенного осмотра были замечания 
по строевой подготовке некоторых солдат, ко-
торые «не умеют ходить в ногу, маршируют опу-
стив голову и отводят корпус назад, бегают не 
совсем хорошо». Больше всего замечаний полу-
чили нижние чины из сборной команды, 
«совершенно неподготовленные к строевой 
службе, несмотря на то что состоят при баталь-
оне в течение двух недель» [7, л. 34].  

В архиве отложен документ о проведении 
осмотра батальона в мае 1870 года исполняю-
щим должность начальника местных войск Ка-
занского военного округа. Осмотру подлежала 
строевая подготовка военнослужащих, гимна-
стика (особое направление в подготовке ниж-
них чинов, введенное в армии с 1856 года, 
включавшее различные гимнастические упраж-
нения, среди которых были простые и парные 
упражнения, бег, подтягивание на перекладине 
и т. д.), фехтование, которое с 1863 года входи-
ло в обязательный курс обучения. Любопытно, 
что среди требований, предъявляемых офице-
рам во время проведения осмотра, было обяза-
тельное знание ими имен и фамилий своих под-
чиненных. Также был осмотрен внешний вид 
военнослужащих: «мундирная одежда послед-
них двух сроков», «оружие, амуниция и патро-
ны», «провиант и магазин» [2, л. 181 об.].  

Проведенный осмотр личного состава Са-
ратовского губернского батальона показал сла-
бую огневую и строевую подготовку военнослу-
жащих. Для эффективного устранения замеча-
ний было приказано: «Ежедневно около получа-
са употреблять на осмотр выправки людей и 
маршировки скорым и вольным шагом по оди-
ночке на дистанции пяти шагов. Обращать вни-
мание на правильную приладку и прицеливание 
оружия. Учить солдат прицеливаться и спускать 
курок по медленному счету в уме – раз, два, 
три, считая в такт скорого шага. Объяснять и 
наблюдать, чтобы солдаты при этом стояли со-
вершенно свободно, без напряжения в коле-
нях» [3, л. 31 об.–32].  

Приказ также содержал рекомендации по 
строевой подготовке нижних чинов: «Мар-
шировка должна быть совершенно свободной, 
шаг полный, руки держать не подвешено. Бег-
лый шаг – легкий, не допускать бег на прямых 
ногах. Ружейные приемы делать без лишних 
движений, ловко, с сохранением спокойствия в 
корпусе» [3, л. 31 об.–32].  

Кроме того, в ходе осмотра батальона было 
выявлено, что ответы нижних чинов производи-
лись «робко, вполголоса, а некоторые – шепо-
том». Солдаты не владели информацией о сво-
их правах и ответственности за совершение 
проступков и преступлений, причем не только 
молодые солдаты, но и старослужащие [3, 
л. 31 об.–32]. 

При осмотре Саратовским губернским во-
инским начальником огневой подготовки лич-
ного состава батальона, поведенном 12 августа 
1870 года, было обнаружено грубое нарушение 
воинской дисциплины: «В тот момент, когда 
офицеры проверяли мишень, нижние чины, стоя 
под ружье, дозволили себе курить и разговари-
вать». В результате проведенного расследова-
ния 15 человек было наказано: командиру роты 
был объявлен выговор, остальным (фельдфебе-
лю Т. Дворянову, унтер-офицеру И. Оленикову, 
рядовым И. Спиридонову, К. Тарасову, Е. Звере-
ву, В. Григорьеву, Г. Ерофееву и др.) был опре-
делен внеочередной наряд в караул в тюрем-
ный замок. Полученные взыскания военнослу-
жащих были внесены в штрафной журнал [3, л. 
98 об.].  
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Итак, результаты осмотров батальона пока-
зали недостатки, преимущественно обнаружен-
ные в строевой, правовой подготовке и воин-
ской дисциплине нижних чинов. 

Но среди архивных документов также 
встречается информация о положительных ре-
зультатах осмотров батальона. Например, во 
время осмотра, произведенного генерал-
лейтенантом Полтининым в марте 1865 года, бы-
ло установлено, что нижние чины размещаются в 
хороших, просторных и удобных комнатах ка-
зармы, письменная часть в ротах и мастерские 
содержатся в хорошем состоянии [7, л. 221 об.]. 
Осмотр батальона, проведенный 18 августа 1870 
года командующим войсками округа, участво-
вавшего в параде совместно с другими воински-
ми частями, дислоцированных в Саратове, пока-
зал «батальонное равнение и спокойствие в ше-
ренгах и в рядах, правильное держание ружья, 
полный и свободный шаг» [3, л. 108].  

Таким образом, во второй половине XIX 
века требования к обучению и воспитанию 
нижних чинов, обусловленные модернизацией 
в армии – новым техническим оснащением и 
сокращением срока службы, повысились. Ар-
мия по сути превратилась школу, в которой 
осуществлялось умственное, нравственное и 
физическое воспитание военнослужащих. 
Нижние чины после окончания службы возвра-
щались в крестьянскую среду грамотными и 
развитыми людьми. В Саратовском губернском 
батальоне, созданном в ходе военной рефор-
мы, в период 1864—1870 гг. осуществлялась 
подготовка военнослужащих, но эта работа 
велась в условиях недостаточного финансово-
го обеспечения, жесткой регламентации, ха-
рактерной для военной организации. В то же 
время в ходе обучения наметилась положи-
тельная тенденция по улучшению уровня гра-
мотности нижних чинов. 
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В современных условиях не прекращаются 
попытки дестабилизации обстановки внутри 
нашего государства со стороны иностранных 
недружественных стран, экстремистских и тер-
рористических организаций, а также отдельных 
средств массовой информации. Исходя из это-
го, сегодня одним из приоритетных направле-
ний в сфере обеспечения национальной без-
опасности России является сохранение и укреп-
ление традиционных ценностных ориентиров 
нашего общества [1].  

Ввиду широкого спектра задач, выполняе-
мых войсками национальной гвардии Россий-
ской Федерации, особенно в условиях специ-
альной военной операции, вопросу комплекто-
вания войск профессиональными военными 
кадрами придается приоритетное значение. Ка-
тегория военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту на должностях сержантов 
и солдат (далее – военнослужащие по контрак-
ту), сегодня является одной из наиболее востре-
бованных [2]. Формирование и дальнейшее за-
крепление прочных профессиональных цен-
ностных ориентаций у военнослужащих данной 
категории в начальный период прохождения 
военной службы (в рамках первого контракта) 
является одним из показателей качественной 
подготовки военных специалистов. 

Целью статьи является рассмотрение ос-
новных вопросов, касающихся организации 
процесса формирования профессиональных 
ценностных ориентаций у военнослужащих по 
контракту, выявление противоречий в рамках 
его организации, определение основных путей, 
способствующих совершенствованию данного 
процесса в современных условиях и их практи-
ческой реализации посредством целевой педа-
гогической программы в процессе подготовки 
военного специалиста. 

Профессиональные ценностные ориента-
ции выступают в качестве базовой характери-
стикой личности специалиста [3], мотивируют 
личность на успешное осуществление про-
фессиональной деятельности [4], направляют 
на реализацию профессиональных целей и 
задач [5]. 

Процесс формирования личности подразу-
мевает изменение (совершенствование) дина-

мической функциональной структуры личности, 
главным образом ее содержания под влиянием 
внешних воздействий [6]. 

Процесс формирования профессиональных 
ценностных ориентаций военнослужащих вклю-
чает три этапа: предъявление и осмысление 
личностью профессионально важных ценно-
стей; осознание и принятие личностью профес-
сионально важных ценностей; закрепление 
профессионально важных ценностей и их реа-
лизация в деятельности и поведении. 

Исследование организации процесса фор-
мирования профессиональных ценностных ори-
ентаций у военнослужащих по контракту позво-
ляет констатировать ряд противоречий: 

- между требованиями государственной 
политики по сохранению и укреплению тради-
ционных ценностных ориентиров нашего обще-
ства и недостаточным насыщением военно-
педагогического процесса мероприятиями ак-
сиологической направленности; 

- между потенциалом формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций по-
средством дифференциации всех сфер жизне-
деятельности военнослужащих и ограниченно-
стью практической организацией мероприятий 
в данном направлении рамками учебно-
воспитательной деятельности; 

- между необходимостью формирования 
профессиональных ценностных ориентаций са-
мостоятельной познавательной активностью и 
ее недостаточностью у военнослужащих в про-
цессе прохождения военной службы. 

Наличие данных противоречий замедляет 
процесс формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций военнослужащих по кон-
тракту, требует поиска основных путей его со-
вершенствования, а также подразумевает вне-
сение определенных корректив в организацию 
военно-педагогического процесса воинской ча-
сти (подразделения). 

Анализ научных источников и практическо-
го опыта воспитательной деятельности с рас-
сматриваемой категорией военнослужащих 
позволили сформулировать основные пути со-
вершенствования процесса формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций у воен-
нослужащих контрактной службы: 
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- аксиологизация военно-педагогического 
процесса; 

- активизация самоосознания профессио-
нально важных ценностей военнослужащих; 

- организация средовых учебных и воспита-
тельных воздействий на военного специалиста. 

Для качественной практической реализа-
ции вышеуказанных путей совершенствования 
исследуемого процесса необходим определен-
ный педагогический конструкт, в качестве ко-
торого в статье представлена целевая педаго-
гическая программа (далее – программа), со-
стоящая из трех взаимосвязанных модулей: 
формального, неформального и информально-
го образования.  

Содержание модулей составляют согласо-
ванные по целям и задачам мероприятия, спо-
собствующие повышению эффективности фор-
мирования профессиональных ценностных ори-
ентаций военнослужащих. Реализация данных 
мероприятий осуществляется посредством пре-
имущественно воспитательных методов, мето-
дических приемов, форм и средств во всех сфе-
рах жизнедеятельности (учебно-воспитатель-
ной, служебно-боевой, внеслужебной) военно-
служащих. 

При разработке данной программы автор 
опирается на основные положения аксиологи-
ческого, личностно-деятельностного и дискур-
сивно-оценочного подходов. Так, аксиологиче-
ский подход позволяет не только получить воен-
нослужащим широкий спектр знаний о профес-
сионально важных ценностях, но и способству-
ет осознанию значимости данных знаний в про-
фессиональной деятельности. С помощью лич-
ностно-деятельностного подхода профессио-
нальные ценностные ориентации формируются 
в условиях единства всех видов жизнедеятель-
ности (учебно-воспитательной, служебно-бое-
вой, внеслужебной), при этом обязательным яв-
ляется учет индивидуальных особенностей во-
енных специалистов. Дискурсивно-оценочный 
подход среди широкого спектра ценностей во-
еннослужащих позволяет определить профес-
сионально важные, которые наиболее актуаль-
ны применительно к специфике реализации во-
енно-профессиональной деятельности. Также 
данный подход позволяет оценить деятельность 

и поведение военнослужащих с позиции нрав-
ственности и моральности. 

Практика показывает, что потребность в 
совершенствовании системы подготовки высо-
копрофессиональных военных специалистов не 
теряет своей актуальности. Совершенствование 
процесса формирования профессиональных 
ценностных ориентаций военных специалистов 
и качественная разработка целевой педагогиче-
ской программы требуют нестандартного под-
хода к системе воспитания и обучения военно-
служащих, для чего, опираясь на принцип мо-
бильности, рационально применять основные 
механизмы функционирования формального, 
неформального и информального образования 
к организации учебно-воспитательного процес-
са воинской части (подразделения). По мнению 
Е. В. Поляковой, построение многогранных об-
разовательных программ на основе взаимодей-
ствия формального, неформального и инфор-
мального образования имеет большой потенци-
ал при подготовке высококвалифицированных 
специалистов [7]. 

Целевая педагогическая программа – как 
основной механизм реализации путей совер-
шенствования формирования профессиональ-
ных ценностных ориентаций – рассматривается 
как синтез формального, неформального и ин-
формального образования, затем раскрывается 
значимость каждого из названных видов. 

В настоящее время при совершенствовании 
подготовки специалистов различных сфер дея-
тельности учеными все больше уделяется вни-
мание вопросам интеграции формального, не-
формального и информального образования 
[8—10]. Прежде всего это связано с изменением 
социокультурных и технологических условий 
жизнедеятельности российской молодежи [11] 
и усилением актуальности концепции непре-
рывного образования. 

Если сравнить содержание терминов «об-
разование» и «военно-педагогический процесс» 
то можно убедиться, что данные понятия заклю-
чают в себе целенаправленную деятельность по 
воспитанию и обучению [12, 13]. Это способ-
ствует реализации основных положений фор-
мального, неформального и информального об-
разования в ходе организации учебно-воспита-
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тельного процесса в воинской части (подразде-
лении). 

Необходимо понимать основные возмож-
ности рассматриваемых видов образования. 
Формальное образование представляет собой 
целенаправленный, нормированный и структу-
рированный учебно-воспитательный процесс, 
организуемый подготовленными специалиста-
ми, при этом цели уже определены для обучаю-
щихся (изначально не самими обучающимися). 
Целенаправленным является и неформальное 
образование, однако носит оно добровольный 
характер, так как цели в нем изначально заданы 
потребностями самих обучающихся. Инфор-
мальное образование характеризуется опреде-
ленной «стихийностью» и «спонтанностью», 
ввиду того, что осуществляется в повседневной 
жизни, без процедурных формальностей (на 
работе, дома, на отдыхе и др.), оно не является 
целенаправленным [14]. 

Актуальность непрерывного учебно-воспи-
тательного процесса в современных условиях 
подтверждает опыт применения основных воз-
можностей формального, неформального и ин-
формального образования при подготовке ква-
лифицированных военных специалистов стра-
тегических сил СССР. Система воспитания и 
обучения военнослужащих была дополнена си-
стемой непрерывной подготовки военных кад-
ров в рамках формального, неформального и 
информального образования [15]. 

Рассмотрим организацию учебно-воспита-
тельного процесса военнослужащих с примене-
нием основных положений формального, нефор-
мального и информального образования. В рам-
ках формального образования подготовка воен-
нослужащих осуществляется с использованием 
формальных программ обучения (план боевой 
подготовки, расписание занятий и др.) и воспита-
ния (план военно-политической работы и др.). 
Неформальное образование представляет собой 
организацию дополнительных мероприятий, 
направленных на углубление знаний в конкрет-
ной области, которые не могут быть реализованы 
в рамках формальных программ воспитания и 
обучения. Информальное образование подразу-
мевает организацию средовых учебных и воспи-
тательных воздействий на военнослужащих. 

Одним из основных преимуществ исполь-
зования положений неформального и инфор-
мального образования при подготовке военных 
специалистов является гибкий подход в выборе 
обучающих материалов, стратегий и методов 
оценивания. 

Логика совершенствования процесса фор-
мирования профессиональных ценностных ори-
ентаций заключается в том, что разрешению 
каждого противоречия способствует один из 
основных путей совершенствования професси-
ональных ценностных ориентаций, практиче-
ская реализация которых осуществляется по-
средством соответствующего модуля целевой 
педагогической программы, включающего ком-
плекс определенных мероприятий, реализуе-
мых в разных сферах жизнедеятельности воен-
нослужащих. При этом вышеуказанные положе-
ния соответствуют определенному этапу про-
цесса формирования профессиональных цен-
ностных ориентаций (рис. 1). 

Рассматривая основные вопросы совер-
шенствования процесса формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций, сле-
дует отметить, что аксиологизация военно-
педагогического процесса заключается в раз-
витии военно-педагогического процесса воин-
ской части (подразделения) и личности воен-
нослужащего. При этом стоит уточнить, что со 
стороны воинской части (подразделения) – это 
процесс, раскрывающий резерв качества учеб-
но-воспитательной деятельности, а со стороны 
личности – развитие ценностного отношения 
военнослужащего к познанию, к профессии, к 
себе, другим, обществу и государству в целом 
в устойчивые профессиональные ценностные 
ориентации, обусловливающие поиск, оценку, 
выбор и проекцию своего профессионального 
пути. 

Для этого в рамках первого модуля целе-
вой педагогической программы (формальное 
образование) на первом этапе формирования 
профессиональных ценностных ориентаций во-
еннослужащим осуществляется трансляция про-
фессионально важных ценностей в ходе орга-
низации мероприятий учебно-воспитательной 
деятельности, предусмотренных планами бое-
вой подготовки и военно-политической работы. 
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Первый этап соответствует одному периоду 
подготовки военнослужащих. 

Мероприятия в рамках формального обра-
зования были дополнены тематикой аксиологи-
ческой направленности. Занятия по военно-
политической подготовке были направлены на 
трансляцию военнослужащим знаний о профес-
сионально важных ценностях и их роли в про-
фессиональной деятельности военных специа-
листов, целью военно-политического информи-
рования являлось осознание значимости и 
необходимости профессиональных знаний в 
деятельности. С этой целью планы занятий по 
военно-политической подготовке дополнены 
отдельным вопросом, раскрывающим профес-
сионально важные ценности в соответствии с 
представленной классификацией. Одному заня-
тию соответствовал один блок профессиональ-
но важных ценностей. Значимость профессио-

нальных знаний рассматривалась в рамках во-
енно-политического информирования, общих 
собраниях военнослужащих, вечерах вопросов 
и ответов и других мероприятий, предусмотрен-
ных планирующими документами. 

Реализация активизации самоосознания 
профессионально важных ценностей военнослу-
жащих осуществлялась посредством реализа-
ции второго модуля целевой педагогической 
программы на втором этапе формирования 
профессиональных ценностных ориентаций в 
рамках организации неформального образова-
ния. Временной период реализации данного 
этапа также соответствовал одному периоду 
обучения военнослужащих. Сфера жизнедея-
тельности военнослужащих – служебно-боевая – 
в рамках реализации данного пути выбрана не-
случайно. Одной из основных форм подготовки 
военнослужащих является самостоятельная 

Рисунок 1 – Реализация целевой педагогической программы формирования профессиональных  
ценностных ориентаций 
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подготовка. Она организуется в плановом по-
рядке и проводится в соответствии с регламен-
том служебного времени (распорядком дня, 
внутренним служебным распорядком) в учеб-
ных классах и на рабочих местах. Ответствен-
ными за организацию самостоятельной подго-
товки являются командиры (начальники), руко-
водители учебных групп.  

Отсутствие реального времени для само-
стоятельной подготовки ввиду специфики вы-
полняемых задач подразделениями по охране 
важных государственных объектов предполага-
ло организацию мероприятий, предусмотрен-
ных вторым модулем целевой педагогической 
программы в рамках служебно-боевой деятель-
ности при выполнении задач в составе караулов 
по охране важного государственного объекта. 

В соответствии с индивидуальным задани-
ем по военно-политической работе караула в 
период несения службы с личным составом ре-
зерва по определенной тематике предусмотре-
ны военно-политическое информирование, 
проведение бесед должностными лицами кара-
ула и лицами, прибывшими для проверки, чте-
ние печатных изданий, просмотр новостных те-
лепередач, настольные игры (шашки, шахматы) 
и др. В индивидуальное задание по военно-
политической работе караула в период подго-
товки (инструктажа) и несения службы (с лич-
ным составом резерва) включены «пятиминутки 
о нравственности», блок «Разговоры о важном», 
в рамках которого должностными лицами кара-
улов и лицами командования с военнослужащи-
ми проводились тренинги: «Правило не вредить 
себе», «Правило не вредить другим», «Правило 
не вредить стране», «Нравственный компас», 
«Противодействие деструктивным идеям (идео-
логиям)», «Упражнение по формированию про-

фессионально-нравственной личности». Прове-
дение блока «Разговоры о важном» основано 
на требованиях по обеспечению реализации 
государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных ценностей [16]. 

Средовые учебные и воспитательные воз-
действия на военных специалистов организова-
ны в рамках третьего модуля целевой педагоги-
ческой программы во внеслужебной деятельно-
сти и заключались в решении военнослужащи-
ми педагогических задач – осмысленных педа-
гогических ситуаций (стимулирования, выбора, 
успеха, решения проблемных задач, риска, кри-
тики и самокритики, помощи и взаимопомощи, 
подчинения и др.); воспитании традиционных 
для современного российского общества цен-
ностей посредством короткометражных игро-
вых фильмов; самостоятельным изучением ме-
тодических материалов в рамках всероссийско-
го проекта «Разговоры о важном»; посещении 
культурных учреждений по месту дислокации 
воинской части; посещении виртуальных выста-
вок и экскурсий; проведении спортивно-оздо-
ровительных семейных праздников; участии в 
благотворительных и военно-патриотических 
акциях и др. 

Таким образом, выявленные противоречия 
в организации процесса формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций у воен-
нослужащих по контракту способствовали опре-
делению основных путей его совершенствова-
ния. Реализация данных путей посредством 
внедрения целевой педагогической программы 
в военно-педагогический процесс способство-
вала закреплению военных специалистов на 
военной службе по контракту, совершенствова-
нию их профессиональной подготовки и повы-
шению уровня воспитанности. 
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В современном мире, где служба в воору-
женных силах является одной из наиболее от-
ветственных и важных профессий, актуальность 
постановки вопроса формирования готовности 
курсантов военных образовательных организа-
ций высшего образования войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее —             
ВООВО) к профессиональной деятельности офи-
цера Росгвардии не может быть недооценена. 
Быстрое развитие отдельных и новых направле-
ний служебно-боевой деятельности войск пра-

вопорядка требует от специалистов военной 
сферы деятельности высокого уровня квалифи-
кации и профессиональной подготовки.  

Современные реалии ведения боевых дей-
ствий определяют новые позиции к показате-
лям подготовки офицеров, которые включают в 
себя новаторские знания, умения, навыки и 
профессиональные качества военнослужащего. 
Указанными показателями должны обладать 
профессиональные защитники Отечества для 
того, чтобы успешно выполнять все поставлен-
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ные задачи, а также качественно реализовывать 
на практике свой воинский долг. 

Только такие кадры смогут эффективно вы-
полнять свои обязанности и обеспечивать без-
опасность и защиту нашей страны. Поэтому 
формирование готовности курсантов ВООВО к 
профессиональной деятельности офицера 
Росгвардии является важной задачей, которая 
требует постоянного внимания и усилий.  

Необходимо создать оптимальные усло-
вия для обучения и развития курсантов, а так-
же обеспечить им доступ к современным тех-
нологиям и методам обучения. Также важно 
учитывать изменения в современном мире и 
адаптировать программы обучения курсантов 
к новым требованиям и вызовам. Это позволит 
им быть готовыми к выполнению любых задач, 
которые могут возникнуть в ходе их службы в 
Росгвардии. Можно сказать, что актуальность 
постановки вопроса формирования готовности 
курсантов ВООВО к профессиональной дея-
тельности офицера Росгвардии необходима 
для обеспечения эффективной работы войск 
правопорядка. 

Подготовка офицерских кадров для войск 
правопорядка является важным и ответствен-
ным процессом, требующим тщательного и все-
стороннего подхода. Одним из ключевых аспек-
тов этой подготовки является формирование 
готовности офицеров к выполнению своих слу-
жебных обязанностей. Прежде чем говорить о 
формировании готовности, необходимо теоре-
тически обосновать смысл этого термина. 
«Готовность» – это не просто готовность к вы-
полнению определенных задач, но и комплекс-
ное понятие, включающее в себя не только фи-
зическую и профессиональную подготовку, но и 
психологическую, моральную и этическую со-
ставляющие [1, 2]. 

Формирование «готовности» офицеров к 
выполнению служебных обязанностей является 
сложным и многогранным процессом, который 
требует от офицеров не только знаний и навы-
ков, но и умения применять их в различных си-
туациях. Для этого необходимо не только тео-
ретическое обучение, но и практическая трени-
ровка, которая позволит офицерам на практике 
применять полученные знания и навыки.  

Однако формирование готовности офице-
ров не может быть успешным без понимания 
сути этого понятия. Важно, чтобы офицеры по-
нимали, что готовность – это не только умение 
выполнять свои обязанности, но и готовность к 
принятию решений в сложных и экстремальных 
ситуациях, готовность к защите закона и обще-
ства, готовность к служению своей стране. Фор-
мирование готовности офицеров для войск пра-
вопорядка является важным и неотъемлемым 
этапом подготовки курсантов. Оно требует не 
только теоретического обоснования, но и прак-
тической тренировки, а также понимания сути 
этого понятия. Только таким образом можно 
обеспечить высокую профессиональную подго-
товку офицеров и готовность к выполнению 
своих служебных обязанностей на высоком 
уровне. 

Основными видами подготовки являются:  
- обучение; 
- тренировки; 
- практика; 
- другие мероприятия, которые способству-

ют формированию востребованных показателей. 
Уровень подготовки непосредственно вли-

яет на степень «готовности» и результат в дея-
тельности специалиста. На основании этого 
можно сделать заключение о том, что понятия 
«готовность» и «подготовка» неразрывно связа-
ны друг с другом. «Готовность» специалиста 
определяется уровнем его «подготовки», коро-
тая в свою очередь нацелена на развитие уров-
ня «готовности» профессионала. По этой при-
чине необходимо оказывать соответствующее 
отношение в направлении обоих аспектов ука-
занных понятий в ходе образовательной дея-
тельности специалистов для обеспечения их 
результативной профессиональной активности 
в будущем. 

Подготовка к выполнению профессиональ-
ных обязанностей является совокупностью при-
обретения необходимых знаний, умений и 
навыков, а также формированием профессио-
нальных качеств [3, 4]. Он должен быть органи-
зован и структурирован для эффективного фор-
мирования «готовности», включая различные 
методы и формы обучения, а также практиче-
скую работу и стажировки. 
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Следовательно,  понятия «подготовка» и 
«готовность» представляют собой неразрывную 
единую структуру процесса развития специали-
ста, а также выполняют главную роль в процес-
се формирования личности профессионала. 
«Подготовка» способствует приобретению вос-
требованных знаний, умений и профессиональ-
ных качеств офицера Росгвардии, которые яв-
ляются неотъемлемыми для результативной де-
ятельности командира в современных условиях 
повседневной и боевой обстановки. 

Многие авторы научных работ приходят к 
выводу, что понятия «готовность», «профессио-
нальная готовность» и «профессиональная ком-
петентность» являются взаимосвязанными. Од-
нако не существует единого определения дан-
ных терминов. Некоторые специалисты считают 
их синонимами, в то время как другие видят 
«профессиональную готовность» как основу для 
достижения «профессиональной компетентно-
сти» [5]. Исходя из этого, ученые рассматрива-
ют «профессиональную компетентность» как 
высшую степень «профессиональной готовно-
сти», поскольку компетентный специалист спо-
собен в своей деятельности преодолевать гра-
ницы реализуемой профессии. 

Содержание научной литературы по изуча-
емой теме определяет четыре подхода к виде-
нию специалистами понятия «профессиональ-
ной готовности» [4]: 

- личностный (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); 

- функциональный (О. М. Краснорядцев, 
Ф. Генов, Н. Д. Левитов, В. Н. Пушкин и др.);  

- личностно-деятельностный (Л. С. Выгот-
ский, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.); 

- социальный (М. И. Дьяченко, А. И. Мищен-
ко, А. А. Деркач и др.). 

При личностном подходе понятие «готов-
ность» имеет важное значение и в основном 
представляется как отражение развития инди-
видуально-личностных и морально-психологи-
ческих показателей. Эти показатели необходи-
мы для успешной и результативной деятельно-
сти специалиста. Готовность в данном случае 
означает не только наличие определенных зна-
ний и навыков, но и готовность к их примене-
нию в реальных ситуациях. Она включает в себя 

и психологическую готовность, то есть умение 
эффективно управлять своими эмоциями и мыс-
лями, а также моральную готовность, которая 
выражается в готовности к ответственности и 
соблюдению этических принципов. Поэтому, 
«готовность» в личностном подходе является 
комплексным понятием, которое включает в 
себя различные аспекты личности (совокуп-
ность возможностей и элементов личности, не-
обходимых для выполнения возложенных задач 
в определенной сфере), необходимые для до-
стижения успеха в профессиональной деятель-
ности. 

Процесс развития понятия «готовность» 
был подробно изучен такими учеными, как 
М. И. Дьяченко, Н. Д. Левитова, Л. А. Кандыбо-
вич и др. [3]. В ходе исследования было выяв-
лено, что существуют два типа готовности: дол-
говременная и кратковременная. Кроме того, 
ученые определили, что готовность является 
целенаправленным выражением личности и 
формируется в процессе всесторонней подго-
товки специалиста. Она является результатом 
развития личности, учитывая требования, 
предъявляемые к конкретной профессии. Исхо-
дя из указанного, «готовность» является важ-
ным аспектом профессионального развития и 
требует постоянного совершенствования и под-
держания. 

Долговременная «готовность» является 
важным аспектом профессиональной деятель-
ности специалиста. Ученые подчеркивают, что 
для достижения этой готовности необходимо 
обладать определенными устойчивыми лич-
ностными характеристиками [6]. В первую оче-
редь, это мотивация к деятельности по профес-
сии, которая позволяет человеку находить 
смысл и удовлетворение в своей работе. Кроме 
того, важным фактором являются соответствую-
щие требованиям профессии черты характера. 
Это могут быть способности, темперамент, а 
также необходимые знания и умения. Напри-
мер, для успешной работы в военной сфере 
необходимы способности к быстрому принятию 
решений, высокий уровень внимания и знания 
в области деятельности. 

Также устойчивые и важные для професси-
ональной деятельности особенности личности 
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тоже играют важную роль в формировании дол-
говременной «готовности». Это могут быть та-
кие качества, как восприятие, внимание, эмоци-
ональные и волевые процессы. Например, для 
успешной работы в сфере педагогики необхо-
димо обладать хорошим восприятием инфор-
мации, умением удерживать внимание обучаю-
щихся и эмоциональной устойчивостью. Мы ви-
дим, что долговременная «готовность» является 
сложным и многогранным понятием, которое 
включает в себя не только профессиональные 
знания и навыки, но и устойчивые личностные 
характеристики. Для достижения этой «готов-
ности» необходимо постоянно развивать и со-
вершенствовать свои качества, а также нахо-
дить мотивацию и смысл в своей профессио-
нальной деятельности. В этом случае специа-
лист будет готов к выполнению конкретного 
трудового задания, способен эффективно ре-
шать поставленные перед ним задачи и дости-
гать успеха в своей работе. 

Широкое, более конкретное и наиболее 
конкретное понимание труда К. К. Платонова 
являются важными компонентами успешной 
трудовой деятельности [7]. Они взаимосвязаны 
и дополняют друг друга, обеспечивая человеку 
возможность реализовать свой потенциал и до-
стичь успеха в любой сфере трудовой деятель-
ности. 

Независимо от того, в какой сфере дея-
тельности человек работает, «готовность» явля-
ется важным фактором на всех этапах его про-
фессионального развития. 

«Готовность» специалиста к профессио-
нальной деятельности является не только ре-
зультатом процесса обучения, но и постоянно 
развивается в процессе работы. Человек, кото-
рый готов к профессиональной деятельности, 
способен быстро адаптироваться к изменени-
ям в своей сфере, эффективно решать постав-
ленные задачи и принимать ответственные ре-
шения. 

«Готовность» является важным фактором 
для успешной профессиональной деятельности 
в любой сфере. Поэтому важно постоянно со-
вершенствовать свои профессиональные навы-
ки и готовность к работе, чтобы быть успешным 
и востребованным специалистом. 

В процессе развития и формирования по-
нимания понятия «готовность» к профессио-
нальной деятельности были выявлены несколь-
ко ключевых этапов: 

- в конце XIX — начале XX века ученые 
пришли к выводу, что для достижения успеха в 
профессиональной сфере человек должен об-
ладать определенной установкой на данную 
деятельность; 

- в 1920—40-е гг. были проведены исследо-
вания нейрофизиологических механизмов регу-
ляции и саморегуляции поведения человека, 
которые также влияют на его «готовность» к 
профессии; 

- в 1940—60-е гг. была разработана теория 
деятельности, которая стала одной из важней-
ших в области психологии. Согласно этой тео-
рии «готовность» – это психологическое состо-
яние, которое формируется в процессе деятель-
ности и зависит от физиологических и психоло-
гических особенностей человека; 

- в 1960—80-е гг. ученые пришли к выводу, 
что «готовность» зависит от множества факто-
ров, включая личностные и социальные; 

- с 1980 г. и по настоящее время происхо-
дит формирование и обоснование комплексно-
го подхода, который позволяет более полно и 
всесторонне понять этот важный процесс и по-
могает разработать эффективные методы фор-
мирования «готовности» у будущих профессио-
налов. 

Из приведенных выше этапов следует, что 
помимо необходимых знаний и навыков, важную 
роль играет и психологическая готовность к про-
фессии. Человек должен быть заинтересован и 
мотивирован на занятие выбранной профессией, 
иметь определенные цели и стремиться к их до-
стижению. Также важным фактором является уме-
ние адаптироваться к изменениям и преодолевать 
трудности, которые могут возникнуть в процессе 
профессиональной деятельности. В целом «го-
товность» к профессии включает в себя не только 
знания и умения, но и психологические качества, 
которые помогают человеку успешно реализовы-
вать себя в выбранной сфере. 

Суть заключается в том, что человек не 
рождается с определенными навыками и спо-
собностями, а приобретает их в процессе ак-
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тивной деятельности. Важным фактором, влия-
ющим на формирование «готовности», является 
соответствие между задачей и уровнем разви-
тия человека. Если задача слишком сложна для 
данного человека, то «готовность» не будет до-
стигнута, а если задача слишком проста, то 
«готовность» будет недостаточной. 

Также «готовность» может быть различной 
у разных людей, так как она зависит от индиви-
дуальных особенностей каждого человека. 
Например, у некоторых людей готовность мо-
жет формироваться быстрее и легче, чем у дру-
гих, благодаря их физиологическим и психоло-
гическим особенностям. 

В целом «готовность» не является постоян-
ной и неизменной характеристикой человека, а 
может изменяться в зависимости от условий и 
ситуаций. Это открывает возможности для раз-
вития и улучшения готовности через активную 
деятельность и осознанное развитие своих спо-
собностей. 

Саморегуляция поведения человека играет 
важную роль в формировании его «готовности» 
к профессии. Это понятие охватывает различ-
ные аспекты, такие как способность к само-
контролю, умение управлять своими эмоциями 
и поведением, а также гибкость и адаптивность 
в различных ситуациях. Все эти качества влияют 
на то, насколько успешно человек сможет адап-
тироваться к требованиям профессии и достичь 
успеха в ней. 

Способность к самоконтролю является важ-
ным аспектом саморегуляции поведения. Она 
позволяет человеку контролировать свои дей-
ствия и реакции на различные ситуации, не 
поддаваясь влиянию внешних факторов. Это 
особенно важно в профессиональной деятель-
ности офицера, где необходимо принимать 
взвешенные решения и управлять своими эмо-
циями. Умение управлять своими эмоциями так-
же является важным аспектом саморегуляции 
поведения. Человек, который может контроли-
ровать свои эмоции и не поддаваться им, спо-
собен лучше справляться со стрессом и давле-
нием, которые часто сопутствуют профессио-
нальной деятельности офицера. Это позволяет 
ему сохранять спокойствие и принимать рацио-
нальные решения в сложных ситуациях. 

Гибкость и адаптивность также являются 
важными качествами, которые влияют на 
«готовность» человека к профессии. Современ-
ный мир постоянно меняется, и профессиональ-
ные навыки, которые сегодня востребованы, 
могут стать устаревшими завтра. Поэтому важно 
быть гибким и адаптивным, чтобы быстро при-
спосабливаться к новым условиям и требовани-
ям профессии. 

В целом саморегуляция поведения челове-
ка является важным фактором, который влияет 
на его «готовность» к профессии. Способность к 
самоконтролю, управлению эмоциями, гибкость 
и адаптивность позволяют человеку эффектив-
но функционировать в профессиональной сфе-
ре и достигать успеха в своей деятельности. По-
этому важно развивать и укреплять эти каче-
ства, чтобы быть готовым к любым вызовам, ко-
торые может предложить профессия офицера 
Росгвардии. 

Для того, чтобы полностью понять и опреде-
лить понятие, которое исследуется в данной ра-
боте, необходимо учитывать, что процесс подго-
товки к профессии начинается задолго до дости-
жения состояния «готовности» и включает в себя 
множество различных элементов, которые вме-
сте составляют «профессиональную готовность». 
Это может включать в себя как теоретические 
знания и навыки, так и практический опыт и уме-
ния, необходимые для успешного выполнения 
профессиональных задач. Кроме того, важным 
фактором является и личностная «готовность», 
которая включает в себя мотивацию, ценностные 
ориентации и личностные качества, необходи-
мые для профессиональной деятельности. Все 
эти элементы взаимосвязаны и влияют на фор-
мирование «готовности» к профессии, которая 
является важным фактором для успешной карье-
ры и профессионального роста. Поэтому для бо-
лее точного понимания и изучения данного по-
нятия, необходимо учитывать все его аспекты и 
компоненты, которые вместе составляют 
«профессиональную готовность». 

В заключение можно можем сделать вывод, 
что готовность к профессиональной деятельно-
сти офицера Росгвардии является важным пси-
хологическим состоянием, которым должен об-
ладать каждый выпускник ВООВО. Накоплен-
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ный опыт и знания курсанта как будущего офи-
цера позволяют ему успешно выполнять свои 
обязанности и эффективно решать поставлен-
ные задачи. 

Таким образом, готовность к профессио-
нальной деятельности офицера Росгвардии яв-

ляется важным качеством, которое включает в 
себя не только психологические аспекты, но и 
знания и умения в профессиональной сфере. 
Она является основой для успешной службы в 
Росгвардии и позволяет офицеру достичь высо-
ких результатов в своей профессии. 
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Система высшего военного образования в 
современных условиях претерпевает суще-
ственную трансформацию. Российское обще-
ство и государство предъявляют заказ на воен-
ных специалистов высокой культуры, ориенти-
рованных на активное творчество, инициативу, 
инновационные внедрения при осуществлении 
своей главной миссии — защиты Родины [1]. В 
рамках данной парадигмы формируются новые 
требования к подготовке офицеров, его личност-
ным представлениям и качествам. Главной ори-
ентацией деятельности военного вуза сегодня 
становятся, с одной стороны, подбор мотивиро-
ванных и активных абитуриентов, с другой — 
передача и накопление курсантами профессио-
нальных знаний, умений, компетенций, навыков 
и мотивов военной профессиональной деятель-
ности. Вооруженные силы России в условиях 
активизации специальных военных операций 
целенаправленно развивают свой человеческий 
потенциал [2]. При этом высшие военные учеб-
ные заведения должны готовить и снабжать во-
инские коллективы высокообразованными спе-
циалистами. Необходимо, с одной стороны, ре-
ализовывать традиционные учебно-образова-
тельные программы, с другой стороны, сформи-
ровать у акторов аксиологический профессио-
нальный потенциал, обеспечить военно-про-
фессиональную мотивацию [3, 4]. Между тем 
согласно данным последних социологических 
опросов у российской молодежи наблюдается 
снижение важности таких базовых ценностей, 
как: Родина, патриотизм, Отечество, совесть, 
долг, порядочность. Это снижает мотивирован-
ность молодежи к поступлению на государ-
ственную военную службу, провоцирует к осу-
ществлению безответственных действий.  

Эмпирическая основа микроисследования 
базируется на эмпирических данных, получен-
ных в результате опроса курсантов Федераль-
ного государственного казенного военного об-
разовательного учреждения высшего образова-
ния «Саратовский военный ордена Жукова 
Краснознаменный институт войск националь-

ной гвардии Российской Федерации». Социоло-
гическое исследование «Управление социаль-
но-культурной адаптацией курсантов в Сара-
товском военном институте» проведено мето-
дом анкетирования. Опрошено 944 курсанта, 
обучающихся на разных курсах (с первого по 
пятый) [5].  

Рассмотрим некоторые эмпирические дан-
ные социологического опроса курсантов. 
Обоснуем связь ценностных ориентаций до-
стижения жизненного успеха с выбором воен-
ной профессии. 

На первый вопрос анкеты «Какие ценности 
Вы считаете важными для достижения успеха в 
жизни?» мнения курсантов распределились сле-
дующим образом. Подавляющее большинство 
(49 %) опрошенных первокурсников определя-
ют ценность «Уверенность и карьера» как основ-
ной фактор достижения успеха. На втором курсе 
данная ценность является базовой уже для 62 % 
курсантов, на четвертом — 84 %, на пятом — 
87 %. Несложно заметить, что последовательно 
на каждом курсе повышается доля опрошенных, 
ориентирующих свою жизнедеятельность на 
формирование профессиональной уверенности 
и достижение карьерного роста. Мотивация к 
карьерному росту, безусловно, определяет по-
вышение ценностной ориентации устойчивого 
сохранения профессии офицера.  

На протяжении обучения у курсантов уси-
ливается предпочтение к ценности «Карьерный 
рост». Подавляющее большинство выпускников 
военного института преимущественно ориенти-
ровано на уверенный карьерный рост в процес-
се реализации военной службы.  

Анализ данных социологического опроса 
курсантов позволяет выявить вторую по значи-
мости ценность достижения жизненного успеха 
обучающихся в военном институте — это «Тру-
долюбие и профессиональная адаптивность». У 
курсантов в процессе обучения существенно 
возрастает ценность профессионального трудо-
любия и адаптивности (профессиональной гиб-
кости). Около 41 % курсантов Саратовского во-

For citation: Balandina T. M. Value orientations of cadets' choice of the officer profession. Izvestija of 
the Saratov Military Institute of the National Guard Troops. 2024;(4):77-81. Available from: https://
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енного института выделяют данную ценность на 
первом курсе, к пятому же курсу она проявляет-
ся у 61 % опрошенных. Постепенно формируют-
ся служебные приоритеты, определяющие ори-
ентацию на профессиональное трудолюбие, 
возрастает потребность в адаптации при выпол-
нении поставленных задач. По сути, в процессе 
обучения более половины курсантов подтвер-
ждают выбор военной профессии офицера. Уси-
ливается целевая ориентация на адаптивное 
трудовое действие. Профессию офицера кур-
санты отождествляют с ориентацией на осу-
ществление честной, безукоризненной службы. 
Они готовы эффективно, усердно решать зада-
чи, достигать поставленные перед ними цели. 
Акторов не пугает необходимость монотонной, 
сложной, постоянно напряженной военной 
службы. Курсанты устойчиво ориентируются на 
достижение профессионального мастерства, 
стремятся реализовывать собственный потенци-
ал в социально важной и интересной военной 
государственной службе, что в последующем 
обеспечит им высокий заработок и благополу-
чие их родным и близким.  

Важно отметить существенную динамику по 
ценности «патриотизм» как фактора достижения 
жизненного успеха. На первом курсе ценность 
рассматривают как базовую 35 % респондентов, 
на втором — 27 %, на третьем— 42 %, на чет-
вертом — 53 %, на пятом — 69 %. Несложно за-
метить рост патриотической направленности в 
комплексе военно-профессионального выбора 
обучаемых. Более трети опрошенных в целом 
отождествляют патриотизм с профессией офи-
цера. Ведь последняя воплощает реализацию 
беззаветной преданности и любви к Родине, 
способность жертвовать здоровьем во имя ин-
тересов государства и общества. Ценность 
«патриотизм» не имеет преобладающей значи-
мости на первом курсе (35%), но преобладает 
на пятом курсе (69 %). По сравнению с иными 
ценностями здесь наблюдается существенный 
рост важности.  

Таким образом, ценностные ориентации 
представляют важнейший фактор выбора кур-
сантами профессии офицера. Направление вы-
бора военной профессии формируется в ре-
зультате наложения базовых ценностных моти-

вационных систем, интересов и целей. В струк-
туре последних задействован фактор рацио-
нального социального целеполагания, а также 
другие глубинные комплексы, локализованные 
как в индивидуалистических, так и в коллектив-
ных стереотипных наборах ценностей индиви-
дов. Последние выражаются в стиле поведения 
военных акторов. На базе ценностной оптими-
зации у курсантов реализуется сопоставление 
имеющихся возможностей и векторов достиже-
ния цели: формируется профессиональная уве-
ренность, обеспечивается карьерный рост, слу-
жебная адаптивность, патриотизм.  

Выбор военной профессии в контексте дли-
тельной динамики — это поэтапный последова-
тельный социально-культурный процесс. Он 
включает в себя осознание необходимых фак-
тов военного профессионального развития, дея-
тельностного накопления субъектами собствен-
ного социально-культурного потенциала; освое-
ние форм, методов получения нового професси-
онального знания, навыков, необходимых для 
достижения личных целей; совершенствование 
основных ценностей достижения жизненного 
успеха.  

Выбор курсантами профессии офицера уси-
ливается в результате развития их ценностных 
ориентаций жизненного успеха. Анализ разви-
тия жизненных профессиональных ценностей 
выбора военной профессии показывает, что ба-
зовое «ядро» ценностей достижения жизненно-
го успеха курсантов стабильно. Оно включает 
следующие базовые российские ценности: се-
мья, здоровье, свобода, любовь, материальные 
блага. В современных условиях постепенно те-
ряют значимость такие ценности как отдых, раз-
влечение. Неизменным на протяжении обуче-
ния остается набор общих социально-
культурных ценностей: религиозные ценности, 
достижение социальной справедливости, со-
страдание. Усиление военно-профессиональных 
приоритетов курсантов необходимо связывать с 
развитием базовых ценностей достижения про-
фессионального успеха, важнейшие из которых 
следующие: уверенность и карьера (рост прио-
ритета – 49 % на первом и 87 % на пятом кур-
се); профессиональное трудолюбие и адаптив-
ность (рост приоритета – 41 % на первом и 
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61 % на пятом курсе); патриотизм (рост приори-
тета – 35 % на первом и 69 % на пятом курсе). 

Таким образом, выбор курсантами профес-
сии офицера определяют процессы трансформа-
ционного обновления ценностей. Последние 
представляются как личностный самоуправлен-
ческий ресурс профессионального выбора кур-
сантов. Существенно возрастает значимость цен-
ностей в системе военного профессионального 
потенциала курсантов, которые характеризуют 
стремление к карьере, уверенность, гибкость ре-
ализации поставленных задач, патриотизм. 

Процесс устойчивого выбора курсантами 
профессии офицера условно осуществляется 

на двух стадиях. Первая стадия — первые ме-
сяцы обучения, характеризуется процессом 
профессиональной предадаптации (первый 
год обучения). Вторая стадия включает вре-
менные рамки последующего обучения в воен-
ном институте (второй, третий, четвертый, пя-
тый курс обучения). Можно констатировать, 
что на втором и третьем курсах обучения у 
курсантов имеется достаточно устойчивый 
уровень приоритета военной профессии. Чет-
вертый, а также пятый курсы обучения — это 
периоды, которые можно определить как про-
цесс окончательного закрепления выбора про-
фессии офицера.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает сущность социального механизма управления, структуру и 
основные составные ключевые компоненты через призму социологического аспекта. Проведен анализ ме-
ханизма социального управления, в ходе которого были выделены и изучены две основные его части – 
субъектная и объектная. Доказано, что модель социального механизма управления имеет сложноорганизо-
ванную структуру, в которую входят следующие компоненты:  ресурсы, стратегии, технологии и организа-
ционная система управления (входят в субъектный аспект). Объектный его аспект составляют такие компо-
ненты, как предметное поле управления, подлежащие решению социальные проблемы и оказывающие 
влияние на объект управления социальные факторы. 
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Современные сложные внешнеполитиче-
ские и социально-экономические условия фор-
мируют потребность в эффективном и опера-
тивном управлении организацией. Эффектив-
ное и грамотное руководство требует от руко-
водителей принятия взвешенных решений, ко-
торые должны иметь в своей основе не только 
интуитивный подход в решении вновь возник-
ших сложных обстоятельств, требующих опера-
тивного вмешательства, но и применение ими 
накопленного и систематизированного знания в 
этой области (опыта), в том числе другими руко-
водителями и поколениями. Вместе с тем про-
исходит увеличение влияния на процесс управ-
ления и развития организаций со стороны ин-
новационного, научно-информационного и 
цифрового аспектов. Поэтому обращение к те-
ме социальных механизмов управления в теку-
щих условиях подтверждает свою актуальность 
и востребованность.  

Для качественного и результативного ис-
следования и изучения сущности понятия 
«социальный механизм управления» необходи-
мо уточнить этимологические значения терми-
нов, его образующих. К примеру, в соответ-
ствии с социологическим словарем понятие 
«механизм» имеет следующее значение — это 
набор социальных субъектов, которые служат 
для передачи движения от одного или несколь-
ких социальных систем к другим. В толковом 
словаре по социологии понятие «социальный 
механизм» рассмотрено как множество связан-
ных между собой в определенном порядке лю-
дей, которые производят какие-либо действия. 
Согласно этому определению любой механизм, 
включая управленческий, состоит из отдельных 
частей (элементов системы), которые взаимо-
связаны и влияют друг на друга [1]. 

В социологическом контексте социальный 
механизм управления принято рассматривать 
как комплекс применяемых методов и средств 
социального управления. В рамках данного 
подхода социальное управление — это много-
гранный и сложный процесс, определяющий 
реализацию целенаправленной деятельности 
социального субъекта. Деятельность социально-
го механизма подразумевает постоянное соци-
альное взаимодействие в процессе выполнения 

совместной управленческой деятельности, кол-
лективной работы; наличие творческого мыш-
ления (видения) и абстрактного представления 
результатов достижения конечной управленче-
ской цели. В данном случае применение соци-
ального механизма говорит о наличии опреде-
ленной структуры и процесса развития этой си-
стемы. Эта система должна выполнять консоли-
дирующую функцию по отношению к получае-
мой информации, отвечать за ее хранение и 
передачу этого накопленного потенциала и 
опыта последующим представителям.  

Таким образом, социальный механизм 
управления — это контролируемый на различ-
ных уровнях (макро и микроуровнях) алгоритм 
управления процессами и явлениями в различ-
ных сферах и областях, который используется 
для реализации социального управления. Исхо-
дя из этого, социальное управление представ-
ляет собой упорядоченный процесс организа-
ции социальной системы, направленный на 
поддержание и улучшение ее целостности. Тра-
диционно оно осуществляется с помощью набо-
ра социальных методов, направленных на под-
держание установленного порядка. Важно от-
метить, что в механизмах управления всегда 
необходимо иметь один из основных элемен-
тов, который и оказывает основное воздействие 
на остальные элементы организационной систе-
мы [2]. Опираясь на вышеуказанное определе-
ние понятия механизма, можно сделать вывод, 
что любой механизм (включая управленческий) 
состоит из отдельных частей (элементов систе-
мы), которые взаимосвязаны и влияют друг на 
друга. 

В таком случае, социальный механизм 
управления представляет собой систему орга-
низации взаимодействия и действий людей для 
достижения определенных целей, которые 
направляют и мотивируют их деятельность. 
Данная система имеет определенную структуру 
и состоит из различных компонентов.  

Механизм социального управления — это 
процесс принятия решений, который включает в 
себя систему и алгоритм его принятия, состоя-
щие из обширного перечня процедур, методик 
и приемов. В структуре механизма социального 
управления он занимает важную роль и обеспе-
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чивает необходимую связь с факторами, оказы-
вающими влияние на субъект управления [3]. 

Методами механизма социального управ-
ления является методологическая совокупность 
применяемых приемов и способов оказания 
влияния. Данный инструментарий входит в со-
став категории социальных технологий [4]. 

Социальные технологии являются состав-
ной частью социального механизма управления 
и носят ключевое для него значение. Для 
успешного функционирования организации и 
эффективного ее управления необходим такой 
компонент механизма управления, как средства 
или ресурсы. Данная категория также может 
рассматриваться в разных контекстах (экономи-
ческих, социологических). Нас интересует его 
социологический контекст. Однако и в социоло-
гическом аспекте он рассматривается как име-
ющийся запас средств и потенциалов, готовых к 
применению при наступлении соответствующих 
условий, а также возможности и средства, кото-
рые ранее еще не применялись. Совокупность 
имеющихся потенциалов в данном случае рас-
сматривается как совокупность не только физи-
ческих и материальных запасов и источников, 
готовых к применению при наступлении соот-
ветствующих условий для достижения конкрет-
ной цели, а также в виде личностно-органи-
зационных возможностей и способностей в 
управленческой сфере (набора управленческих 
практик), которые еще не применялись [5]. 

Таким образом, работа социального меха-
низма управления напрямую связана с исполь-
зованием социальных ресурсов. Они представ-
ляют собой различные инструменты, отражаю-
щие текущее состояние общества и взаимодей-
ствие между его участниками. 

В структуру механизма социального управ-
ления входит еще один компонент — стратегии. 
Он описывает общий план действий, используе-
мый для управления объектом с целью достиже-
ния долгосрочных целей 

Ключевой особенностью данной модели 
будет выступать ее рассмотрение в качестве 
образца обобщенных действий, применяемых 
на длительный период.  

С учетом этого, система управления, мето-
ды социального взаимодействия, планы и ре-

сурсы взаимодействуют друг с другом и исполь-
зуются вместе для достижения целей. 

Еще одним важным элементом социального 
механизма управления является организацион-
ная система управления. Она состоит из различ-
ных управленческих структур и функций, кото-
рые взаимодействуют между собой для дости-
жения определенных целей [6]. Организацион-
ная система управления является основой каче-
ственного планирования, формирует подходя-
щие условия для рационального распределения 
труда, эффективного распределения професси-
ональных обязанностей, устанавливает соответ-
ствие между структурой организации и ее кон-
кретными функциями и задачами. Также обес-
печивает комплексное использование управлен-
ческих ресурсов, средств и методов, организует 
необходимое взаимодействие между субъектами 
управления. Все вышеперечисленные компонен-
ты отражают субъективную сторону социального 
механизма управления. 

Рассмотрим компоненты, входящие в со-
став социального механизма управления, но 
отражающие его объективную сторону. Данные 
компоненты связаны с управляемым объектом 
или управляемой подсистемой, выраженной 
объектом управления. 

К ним относится предметное поле, которое 
представляет собой совокупность переменных, 
которые подвергаются управлению. Оно неод-
нородно в том смысле, что различные секторы 
этого поля имеют разную значимость и распре-
деление силовых напряжений. Важность и рам-
ки предметного поля управленческого воздей-
ствия могут быть остропроблемными, умеренно 
проблемными или беспроблемными в зависи-
мости от степени их проблемности. 

Любой объект управления способен ме-
няться и склонен к трансформации. Изменения – 
это и есть та самая переменная, необходимая 
для процесса управления [7]. Исходя из выше-
сказанного, объект управления состоит из сово-
купности меняющихся переменных и призна-
ков, которые в зависимости от влияния на них 
со стороны внешних факторов делятся на 
управляемые и неуправляемые. 

В состав социального механизма управле-
ния входит следующий компонент — социаль-
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ные проблемы. Он классифицируется в зависи-
мости от проблемности и степени важности. Со-
циальные проблемы — это важные и актуаль-
ные области, которые влияют на процесс управ-
ления и служат направлением и стимулом для 
управления. 

Исходя из этого отметим, что социальные 
проблемы — это негативные ситуации, события 
или условия, непосредственно воздействующие 
на объект управления и которые могут иметь 
негативные последствия. Это те самые исходные 
условия, при которых происходит влияние на 
переменные объекта управления. Эффективное 
решение этих проблем лежит в основе любого 
принимаемого решения субъекта управления. 

Выделим еще один связывающий компонент 
социального механизма — социальные факторы. 
Они способствуют появлению динамичных изме-
нений в управляемом объекте. Изменения, про-
исходящие с объектом управления, являются ре-
зультатом контролируемых и целенаправленных 
действий социальных факторов. Чтобы расши-
рить и увеличить сферу их влияния, необходимо 
установить причинную связь между действую-
щим фактором и его результатом его влияния, 
правильно понимать весь происходящий про-
цесс и преобразовывать эту связь в целенаправ-
ленные конкретные действия. 

 В настоящее время этими движущими фак-
торами, способствующими формированию не-
обходимых условий для проведения динамич-
ных изменений в социальной системе управле-
ния, служат инновации и развитие научного по-
тенциала (прогресса) [8]. Влияние этих факто-

ров увеличивается с увеличивающейся прогрес-
сией, заставляя всю систему адаптироваться пу-
тем развития и совершенствования в данных 
направлениях. Механизм социального управле-
ния способствует эффективному развитию всего 
общества, поскольку является важной частью 
социального управления. 

Таким образом, механизм социального 
управления является неотъемлемой частью си-
стемы управления организацией. Он приводит к 
созданию эффективных управленческих реше-
ний, которые воздействуют на субъект и объект 
управления, объединяют и координируют их 
деятельность в процессе управления. 

Модель социального механизма управления 
имеет сложно организованную структуру. В его 
структуру входят компоненты, отражающие объ-
ективную и субъективную его составляющую. 

 К субъективной составляющей можно от-
нести ресурсы, стратегии, технологии и органи-
зационную систему управления. В его объект-
ную составляющую входят такие компоненты, 
как: предметное поле управления, подлежащие 
решению социальные факторы и проблемы. 

Социальный механизм управления — это 
сложный процесс, который является основой для 
принятия эффективных решений, своевременно-
го и качественного планирования, рационально-
го распределения профессиональных обязанно-
стей и труда, а также служит средством органи-
зации взаимодействия между его составляющи-
ми компонентами, установления стабильных свя-
зей и взаимоотношений в структуре и процессах 
управляемого объекта и субъекта. 
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Взаимное доверие государства и общества, 
являясь на сегодняшний день одним из конститу-
ционных приоритетов [1], позволяет расширить 
границы осмысления понятия «доверие», выводя 
его за рамки морально-этической категории. 
Нормативное закрепление необходимости со-
здания условий для взаимного доверия государ-
ства и общества, наравне с гарантированным 
обеспечением защиты достоинства граждан, ува-
жения человека труда, сбалансированности прав 
и обязанностей гражданина, политической и со-
циальной солидарности является подтверждени-
ем значимости доверия, солидарности, и взаим-
ной ответственности в вопросах повышения бла-
гополучия граждан, учета их интересов при при-
нятии государственных решений. 

Необходимость исследования доверия к 
сфере правоохранительных органов, как к сво-
его рода «посреднику» между государством и 
гражданским обществом, обусловлена наличи-
ем стереотипов восприятия в общественном 
сознании специфики деятельности и социаль-
ной роли правоохранительных структур [2, 
с. 555]. В этой связи войска национальной гвар-
дии Российской Федерации занимают особен-
ное место в системе правоохранительных орга-
нов, объединив в своем составе наследие внут-
ренних войск МВД России и органов внутрен-
них дел Российской Федерации. Присутствие в 
числе представителей указанного силового ве-
домства лиц в статусе военнослужащих и со-
трудников, имеющих специальные звания, вно-
сит в процесс восприятия и оценки их деятель-
ности определенные особенности, которые 
необходимо учитывать при проведении социо-
логических исследований. 

Формирование объективного общественно-
го мнения о служебно-боевой и оперативно-
служебной деятельности военнослужащих и со-
трудников войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в современных условиях 

предстает одним из приоритетных направлений 
деятельности, от успешного осуществления ко-
торой зависит доверие и поддержка граждан и, 
как следствие, качество исполнения военнослу-
жащими и сотрудниками социальных запросов 
граждан. Достижение желаемого результата в 
виде доверительных отношений между право-
охранительными органами и гражданским насе-
лением является сложным многоаспектным 
процессом, требующим от каждой из сторон 
взаимоотношений правильного и объективного 
восприятия окружающей действительности, 
критического мышления в отношении источни-
ков воспринимаемой информации, развития 
медийной «грамотности» и соблюдения инфор-
мационной «культуры» [3, с. 93]. 

Так из какого источника можно гарантиро-
ванно получить объективную и достоверную ин-
формацию? Количество современных источни-
ков информации и возможностей ее оператив-
ного распространения в пространственно-
временной среде обуславливает проведение на 
постоянной основе работы по ориентированию 
граждан на использование информации с 
надежным, проверенным временем и законным 
происхождением. Искаженная недостоверная 
информация, кроме деструктивного искажения 
процесса формирования доверительных отно-
шений между гражданами и Росгвардией, спо-
собна также оказать существенное негативное 
влияние на уровень психологической устойчиво-
сти военнослужащих (сотрудников) и их готов-
ность к выполнению задач по предназначению. 
Это обуславливает необходимость проведения 
постоянного многонаправленного мониторинга 
выпускаемого в свет развлекательного и инфор-
мационного видов медиаконтента. 

Очевидно, что отношения абсолютного до-
верия и поддержки со стороны гражданского 
населения способны сформироваться лишь на 
основе восприятия военнослужащих и сотруд-

Убеждение и знание только тогда и можно считать истинным, когда оно 
проникло внутрь человека, слилось с его чувством и волею, присутствует в нем 
постоянно, даже бессознательно, когда он вовсе о том и не думает. Такое зна-
ние… непременно выразится в действии и не перестанет тревожить человека, 
пока не будет удовлетворено. 

 Н. А. Добролюбов 
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ников, которые обладают высокими морально-
политическими и психологическими качества-
ми, понимают и поддерживают государствен-
ную политику в установленных сферах своей 
деятельности, воспитаны в духе патриотизма, 
верности воинскому (служебному) долгу, Воен-
ной присяге (Присяге сотрудника). В связи с 
этим, на современном этапе развития общества 
особого внимания, помимо формирования 
нравственного и правового сознания населе-
ния, заслуживает воспитание морально-цен-
ностных ориентиров военнослужащих и сотруд-
ников, которое осуществляется путем надлежа-
щей организации и проведения военно-поли-
тической (политической) работы. Возможности 
реализации основных направлений данной дея-
тельности, способствующих повышению авто-
ритета и укреплению доверия граждан, доста-
точно отчетливо просматриваются на примере 
системы, выстроенной в Федеральной службе 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации (Росгвардии). 

Рассматривая данную деятельность, важно 
отметить, что, несмотря на, казалось бы, одно-
стороннее воздействие, кроющееся в названии, 
большая часть мероприятий военно-политичес-
кой (политической) работы протекает в тесной 
взаимосвязи с гражданами, общественными и 
конфессиональными организациями, а результа-
ты данной деятельности оказывают прямое и 
значительное воздействие на формирование в 
представлениях общества правильного понима-
ния целей и задач войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

К индивидуально-ориентированным направ-
лениям (видам) военно-политической (полити-
ческой) работы можно условно отнести лишь 
психологическую работу, а также работу, 
направленную на укрепление и поддержание 
воинской, служебной дисциплины и правопоряд-
ка. Несмотря на это, будучи ориентированными 
на воспитание личностных качеств, они находят 
отражение в поведении военнослужащего (сот-
рудника), которое наравне с культурой является 
одним из индикаторов оценки гражданами их 
деятельности и, как следствие, конфигуратором 
доверия, либо недоверия. В свою очередь, ко 
второй группе работ, подразумевающих актив-

ное вовлечение в решение задач и задейство-
вание представителей гражданского общества, 
общественных и конфессиональных организа-
ций, а также других правоохранительных орга-
нов и силовых ведомств, логично будет отнести 
агитационно-пропагандистскую, военно-пат-
риотическую (патриотическую) работы, работу 
по взаимодействию с общественными объеди-
нениями, военно-социальную (социальную) и 
досуговую работу. 

Одной из наиболее сложных задач военно-
патриотической (патриотической) работы и вза-
имодействия с общественными объединениями 
является пропаганда военной службы (службы) 
в войсках национальной гвардии и повышение 
ее имиджа. 

Обращаясь к понятию «патриотизм», следу-
ет отметить, что в разные эпохи оно наполня-
лось разным содержанием. В. И. Ленин раз-
мышлял о нем, как об «одном из наиболее глу-
боких чувств, закрепленных веками и тысячеле-
тиями обособленных отечеств» [4, с. 190]. Осо-
бое значение патриотизм приобретает в период 
становления нации в борьбе против феодаль-
ной раздробленности и иноземных захватчи-
ков, а принципиально новый вид патриотизма 
сложился в условиях тесного братского сотруд-
ничества советских республик в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны. Тогда это поня-
тие дополнялась чувством общенациональной 
гордости за свою Родину, за исторические свер-
шения первого в мире социалистического госу-
дарства. 

В настоящее время работа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по во-
енно-патриотическому воспитанию строится на 
основе ведомственной программы «Военно-
патриотическое воспитание в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» [5, п. 15.1]. Программой 
определяются основные организационные ос-
новы работы Росгвардии при взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, общественно-государственными, 
общественными и некоммерческими организа-
циями, в том числе образовательными органи-
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зациями всех типов, учреждениями и организа-
циями культуры, спорта и туризма, средствами 
массовой информации, организациями, занима-
ющимися издательской деятельностью, по воен-
но-патриотическому воспитанию личного соста-
ва войск и молодежи, ориентированному на 
формирование их высокого патриотического 
сознания как одного из факторов, влияющего 
на процессы единения нации. 

На фоне событий, связанных с вооружен-
ным конфликтом на Украине, среди наиболее 
приоритетных форм военно-патриотической 
(патриотической) работы и взаимодействия с 
общественными объединениями можно выде-
лить организацию и проведение мероприятий 
по реализации государственной политики в об-
ласти военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, например: 

- мероприятия, посвященные дням воинской 
славы и памятным датам Российской Федерации 
и войск национальной гвардии (например, 
празднование Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.); 

- военно-исторические конференции (фо-
румы, семинары, конференции различного 
уровня по вопросам сохранения исторической 
памяти и недопущения искажения исторической 
правды); 

- встречи с ветеранами (например, празд-
нование Дня ветерана войск правопорядка, со-
вещания по вопросам патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации); 

- военно-спортивные (спортивных) меро-
приятия (например, спартакиады суворовских 
военных училищ, кадетских корпусов и казачь-
их кадетских корпусов по военно-прикладным 
видам спорта; реабилитационный марш-пробег 
инвалидов и участников военных действий 
«МИР Человека»); 

- дни открытых дверей для допризывной 
молодежи (мероприятия, направленные на по-
вышение эффективности воспитательного про-
цесса среди допризывной молодежи, воспитан-
ников детских и молодежных общественных 
военно-патриотических объединений и образо-
вательных организаций); 

- участие во всероссийских патриотических 
акциях (среди них акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», 
«Сирень Победы», «Неделя мужества», «Дни 
Росгвардии», «Свеча памяти» и т. п.); 

- сотрудничество с патриотическими (поис-
ковыми) клубами (объединениями), взаимодей-
ствие с традиционными религиозными объеди-
нениями Российской Федерации (например, 
Всероссийский сбор военно-патриотических 
клубов, объединений «Служу Отечеству!»). 

Отдельного внимания заслуживает ком-
плекс агитационно-пропагандистских меропри-
ятий и разъяснительной работы по вопросам 
военно-профессиональной ориентации, изуче-
ния и качественного отбора кандидатов для по-
ступления в высшие военные учебные заведе-
ния войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Опыт проведения вышеуказанной 
работы офицерами Саратовского военного ор-
дена Жукова Краснознаменного института 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации позволил выработать предложения по 
оптимизации данной работы и определить тен-
денции дальнейшего развития деятельности по 
проведению агитационно-пропагандистских 
мероприятий и разъяснительной работы. Прак-
тика обусловила необходимость заблаговре-
менного (во взаимодействии с управлениями 
образования, территориальными управлениями 
Росгвардии, учебно-методическими центрами 
военно-патриотического воспитания молодежи, 
спортивными организациями и другими обще-
ственными организациями) согласования и 
включения этих мероприятий в планы по про-
фориентационной работе школ, планы реализа-
ции региональных проектов (например, «Билет 
в будущее», «От школьной скамьи до рабочего 
места», «Дело своим рукам ты выбираешь сам», 
сборы допризывной подготовки молодежи, дру-
гие акции). 

Положительный результат получен при 
проведении агитационно-пропагандистских ме-
роприятий и разъяснительной работы во время 
участия школьников в различных военно-
спортивных играх (например, военно-
спортивная игра «Гвардейская тропа», спортив-
но-патриотическая игра «Зарница», проводи-
мые в Саратовской области, а также военно-
патриотический турнир «Сурский рубеж», про-
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водимый региональным штабом «Юнармии» 
Пензенской области). Использование возмож-
ности обращения к большим аудиториям, раз-
мещения агитационно-пропагандистских стен-
дов, выдачи информационно-справочных мате-
риалов для поступающих на площадках подоб-
ных военно-патриотических мероприятий поз-
воляет сосредоточиться на профессионально-
ориентированную целевую группу подростково-
го возраста. Состав участников указанных ме-
роприятий, как правило, представлен обучаю-
щимися школ и кадетских корпусов, в которых 
патриотическое воспитание обучающихся вы-
ступает в качестве наиболее приоритетного 
направления воспитательной работы, начиная с 
младших классов. Атмосфера обучения в ука-
занных учебных заведениях на порядок отлича-
ется от обычных школ за счет введения в обра-
зовательный процесс элементов уставного по-
рядка взаимоотношений внутри коллективов, 
военной подготовки и участия школьников во 
множестве мероприятий военно-патриотичес-
кой направленности. Именно поэтому агитаци-
онно-пропагандистскую работу по вопросам 
отбора кандидатов для поступления в военные 
институты необходимо проводить в отношении 
обучающихся 8, 9 и 10 классов, в период актив-
ного осуществления выбора в пользу опреде-
ленных учебных заведений и экзаменов ЕГЭ, 
требуемых при поступлении в эти учебные за-
ведения. 

Практически каждая из задач, стоящих пе-
ред должностными лицами, осуществляющими 
военно-политическую (политическую работу) в 
войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации, связана с использованием средств 
наглядной агитации или определенного худо-
жественного оформления. Это связано с тем, 
что отдельные элементы служебно-боевой 
(служебной) деятельности военнослужащих 
(сотрудников) войск национальной гвардии 
Российской Федерации недоступны для непо-
средственного наблюдения гражданами, а зна-
чит требуют освещения за счет различных 
наглядных средств, которые дают определен-
ную возможность компенсировать отсутствую-
щую ступень чувственного познания — живое 
созерцание. Это касается также и военно-

исторических событий, зрительное восприятие 
которых стало возможным не только на карти-
нах, но и на макетах (исторических миниатю-
рах), военно-исторических реконструкциях сра-
жений. Одним из популярных направлений со-
временности стало нанесение на фасады зда-
ний графических изображений — муралов, а 
также изготовление диорам, создание 3D-моде-
лей и макетов. Так, например, 7 октября 2024 
года в Саратовском военном ордена Жукова 
Краснознаменном институте войск националь-
ной гвардии Российской Федерации состоялось 
торжественное открытие мурала, посвященного 
советскому государственному и политическому 
деятелю, революционеру Ф. Э. Дзержинскому. 

Среди мероприятий культурно-патриоти-
ческой направленности следует выделить еже-
годный фотоконкурс «В объективе Росгвардия» 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации. В целях получения более полного пред-
ставления о служебно-боевой (служебной) и по-
вседневной деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, объективной 
оценки и формирования индивидуального мне-
ния, которое в дальнейшем перерастет в обще-
ственное, к участию в конкурсе также приглаша-
ются члены семей военнослужащих, сотрудни-
ков, гражданского персонала войск националь-
ной гвардии, граждан Российской Федерации. 
Среди номинаций конкурса существенное значе-
ние для формирования доверия граждан к 
Росгвардии имеет раздел «Росгвардия глазами 
общества». Фотоработы данной номинации рас-
крывают деятельность войск национальной гвар-
дии и в последующем экспонируются в ведущих 
выставочных залах Москвы, образовательных и 
государственных учреждениях. 

Результаты мониторинга, непрерывно про-
водимого Департаментом по взаимодействию 
со средствами массовой информации и инсти-
тутами гражданского общества (ДВСМИ 
Росгвардии), показывают, что лидерами среди 
источников публикаций, касающихся деятель-
ности Росгвардии, остаются информационные 
службы (33 %), интернет-издания (24 %) и теле-
видение с радио (18 %) [6, с. 20]. Среди телеви-
зионных проектов, освещающих деятельность 
военнослужащих (сотрудников) можно выде-
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лить патриотическую программу «Наши», спе-
циальную кадровую программу «Время героев». 
Министерством культуры Российской Федера-
ции в рамках реализации программы «Фонд 
Кинопрокат» с целью развития патриотического 
воспитания среди подрастающего поколения и 
молодежи запланированы бесплатные показы 
фильмов патриотической направленности. В 
перечень документальных фильмов, посвящен-
ных в том числе СВО, включены такие кинолен-
ты, как «Донбасс. Близкие люди», «Донбасс. 
Признанный», «Где проходит граница?», «Дон-
басс. Резервный полк». 

Особенно важны организация и проведе-
ние данной работы в общеобразовательных 
школах. Многие инициативы, касающиеся пат-
риотического воспитания молодого поколения, 
успешно внедрены и получили положительные 
отклики со стороны обучающихся. Речь идет и о 
включении в программы обучения и воспита-
тельной работы бесед о ключевых аспектах 
жизни человека в современной России 
(например, «Разговоры о важном»), показов до-
кументальных фильмов о бойцах специальной 
военной операции, интервью с ними, создании 
в школьных музеях разделов, посвященных со-
временной истории. 

Процессы, происходящие в последние годы 
на внешнеполитической арене, существенным 
образом повлияли на многие сферы жизнедея-
тельности человека, общества, государства, 
обусловили запуск направленного и необрати-
мого их качественного изменения. На наш 
взгляд, это вполне закономерно и адекватно 
складывающейся обстановке. Так, например, в 
условиях искажения исторической правды и 
уничтожения исторического наследия, памяти о 
великих свершениях и подвигах граждан в раз-
ные периоды развития страны невозможно вос-
питать высоконравственную личность, предан-
ную общественным и государственным целям, 
чтящего родные традиции, испытывающего чув-
ства любви к своему народу, гордость за побе-
ды своей страны, готовую противодействовать 
угрозам. 

Таким образом, при всем многообразии 
форм и методов организации и проведения во-
енно-политической (политической) работы мож-

но констатировать тот факт, что в зависимости 
от компетентности и усердия лиц, ее осуществ-
ляющих, одно и то же мероприятие может при-
обрести совершенно иной эффект воздействия, 
а применение инновационных форм и методов 
данной работы может способствовать макси-
мально эффективному задействованию органов 
чувств человека, лучшему усвоению и запоми-
нанию. 

Достижение целей военно-политической 
(политической) работы невозможно без исполь-
зования имеющихся на сегодняшний день воз-
можностей и научно-технических достижений и 
предполагает обязательное решение следую-
щих задач: 

- своевременное и нормативно-правовое, 
организационно-методическое и информацион-
ное сопровождение деятельности по осуществ-
лению военно-патриотического воспитания в 
войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации; 

- демонстрация в обществе позитивной ин-
формации о принимаемых войсками мерах по 
противодействию терроризму и экстремизму, 
формирование у граждан устойчивого интереса 
к военной службе (службе) и повышение уровня 
мотивации у молодежи к прохождению службы 
в войсках национальной гвардии; 

- развитие и совершенствование системы 
работы с подшефными образовательными орга-
низациями; 

- включение в функциональную деятель-
ность структур, отвечающих за работу с личным 
составом, новых подходов и способов осу-
ществления военно-патриотического воспита-
ния молодежи; 

- активное вовлечение ветеранских органи-
заций, общественных структур, профессорско-
преподавательского состава образовательных 
учреждений и отдельных граждан в процесс 
патриотического воспитания; 

- привитие интереса к изучению истории 
России, формирование чувства уважения к про-
шлому нашей страны, ее героическим страни-
цам, подвигам защитников Отечества, в том 
числе войск национальной гвардии;  

- содействие формированию условий для 
успешного комплектования войск националь-
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ной гвардии Российской Федерации подготов-
ленными гражданами, обладающими высокой 

мотивацией к прохождению военной службы 
(службы). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу целей и функций наказания в современном уголовном 
праве Российской Федерации. Рассматривается понятие уголовного наказания, основные цели, задачи 
и способы реализации. В современном уголовном праве цели наказания могут быть различными, и в 
их основу могут быть заложены различные теории. Цели наказания можно разделить на превентивные, 
репаративные, реабилитационные и воспитательные. Каждая из этих целей имеет свои особенности, 
основания и способы реализации, которые обусловлены конкретными условиями и задачами 
современного общества. Методологическую основу работы составили метод исторического анализа, 
методы анализа и синтеза информации, а также нормативные правовые акты, регулирующие институт 
наказания в уголовном праве. Также применялись такие общие методы, как обобщение, сравнение и 
описание, что позволило более подробно исследовать современные цели и функции в рамках 
современного уголовного права. После проведения логического анализа были отражены основные 
заключения изучаемого объекта. Проведен анализ наказания в рамках уголовного права. Выделены 
цели наказания. Исследованы функции наказания в рамках уголовного права. Обоснована взаимосвязь 
задач и предназначений уголовных санкций в современном уголовном законодательстве. В ходе 
проведенного исследования санкции носят двойственный характер. С одной стороны, их задачей 
является мера наказания граждан с целью пресечения каких-либо правонарушений, с другой – санкции 
– механизм защиты граждан, их прав и интересов. Меры наказания также должны совмещать в себе 
целый комплекс критериев, они должны быть не только «наказанием», но и нести в себе 
исправительную и воспитательную функции для осужденных. 
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Тема природы уголовного наказания уже 
давно вызывает горячие споры среди ученых, 
занимающихся уголовным правом. Не стоит 
удивляться отсутствию глубоких разборов дан-
ного вопроса в научных трудах, что можно объ-
яснить глубоким разногласием взглядов участ-
ников дискуссии, что делает поиск компромис-
са чрезвычайно сложным. В результате мнения, 
которые находятся ближе всего к текущей уго-
ловно-правовой системе, занимают доминиру-
ющее положение. Тем не менее альтернатив-
ные подходы иногда находят отражение в юри-
дической литературе, играя не последнюю роль 
в развитии уголовно-правовой мысли. Вопрос в 
другом: в период неопределенности и измене-
ний в уголовном законодательстве возрожде-
ние данного спора, потенциально подрывая 
устоявшиеся теоретические основы, представ-
ляется малопривлекательным для научного со-
общества. 

Уголовное право — ключевая юридическая 
дисциплина, охватывающая механизмы предот-
вращения и наказания преступных деяний. Ос-
новные задачи и функции уголовного наказа-
ния заключаются в защите общественного по-
рядка и норм, гарантируя тем самым безопас-
ность граждан, их права и свободы. 

Наказание, определенное как мера госу-
дарственного принуждения в ст. 43 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее —        
УК РФ), служит формой уголовной ответствен-
ности, и его назначает суд в отношении лица, 
признанного виновным в совершении преступ-
ления [1]. В соответствии с положениями УК РФ 
наказание выступает средством социального 
принуждения, направленным на лицо, допу-
стившее преступное деяние. 

Статья 44 действующего УК РФ предусмат-
ривает разнообразные виды уголовных наказа-
ний, включая финансовые санкции (штрафы), 
исправительные работы, временное содержа-
ние под стражей (арест), длительное лишение 
свободы, а также принудительные трудовые 
обязанности и ограничение личной свободы. 
Дополнительно УК РФ определяет нижние и 
верхние границы величин наказания за отдель-
ные преступления, обеспечивая тем самым за-
конную меру ответственности. 

Использование наказаний направлено на 
профилактику и коррекцию преступлений, реа-
билитацию правонарушителя, обеспечение за-
щиты прав и свобод личности, поддержание 
общественной и государственной безопасности 
[1]. При определении меры наказания принима-

different, and they can be based on different theories. In general, the goals of punishment can be divided 
into preventive, reparative, rehabilitative and educational. Each of these goals has its own characteristics, 
basis and ways of implementation, which are conditional by the specific conditions and tasks of modern 
society. The methodological basis of the work was the method of historical analysis, methods of analysis 
and synthesis of information, as well as normative legal acts regulating the institution of punishment in 
criminal law. General methods such as generalization, comparison and description were also used, which 
made it possible to explore in more detail the modern purposes and functions within modern criminal law. 
After carrying out a logical analysis, the main conclusions of the studied object were reflected. An analysis 
of punishment within the framework of criminal law is carried out. The purposes of punishment are high-
lighted. The functions of punishment within the framework of criminal law are studied. The relationship 
between the tasks and purposes of criminal sanctions in modern criminal legislation is proved. In the 
course of the study, sanctions are dual in nature. On the one hand, their task is to punish citizens in order 
to suppress any offenses, on the other hand – sanctions are a mechanism to protect citizens, their rights 
and interests. Punishments must also combine a whole range of criteria; they must not only be punish-
ment, but also carry a corrective and educational function for those convicted. 
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ются во внимание обстоятельства, при которых 
было совершено преступление, личность осуж-
денного лица, уровень и влияние его действий 
на общественное благополучие, а также другие 
значимые аспекты. 

При этом суд учитывает все обстоятельства, 
отягчающие или смягчающие наказание, а так-
же возможность применения альтернативных 
мер воздействия, таких как условное осужде-
ние, отсрочка наказания или условное освобож-
дение. 

Цели и функции наказания в современном 
уголовном праве представляют собой важней-
ший аспект в области правосудия и влияют на 
способы наказания и их применение в право-
вой системе. Наказание используется в уголов-
ном праве как инструмент для достижения 
определенных целей, которые направлены на 
обеспечение общественной безопасности, 
справедливости, предотвращение преступле-
ний, а также реабилитацию осужденных и воз-
мещение ущерба. 

Методологическую основу работы состави-
ли метод исторического анализа, методы анали-
за и синтеза информации, а также нормативные 
правовые акты, регулирующие институт наказа-
ния в уголовном праве. Также применялись та-
кие общие методы, как обобщение, сравнение и 
описание, что позволило более подробно ис-
следовать современные цели и функции в рам-
ках современного уголовного права. После про-
ведения логического анализа были отражены 
основные заключения изучаемого объекта. 

Выполненная исследовательская работа 
показывает, что в современном уголовном пра-
ве цели наказания могут быть различными, и в 
их основу могут быть положены различные тео-
рии. В общем случае цели наказания можно 
разделить на превентивные, репаративные, ре-
абилитационные и воспитательные. Каждая из 
этих целей имеет свои особенности, основания 
и способы реализации, которые обусловлены 
конкретными условиями и задачами современ-
ного общества. 

Одной из основных целей наказания явля-
ется превенция преступлений. За счет устраше-
ния потенциальных правонарушителей и 
предотвращения совершения новых преступле-

ний, наказание играет важную роль в обеспече-
нии общественной безопасности. Эта цель ос-
новывается на предположении, что потенциаль-
ные преступники будут удерживаться от совер-
шения преступлений из-за страха наказания, 
что в свою очередь должно привести к сокра-
щению уровня преступности в обществе. Пре-
венция преступлений может осуществляться 
через силу угрозы наказания, которая демон-
стрирует последствия правонарушений, что яв-
ляется важным фактором для поддержания пра-
вопорядка. Превентивная цель уголовного 
наказания связана с предотвращением совер-
шения новых преступлений. Она направлена на 
устрашение потенциальных преступников и со-
здание условий для предотвращения возмож-
ных преступлений.  

Ряд авторов, по нашему мнению, правиль-
но подразделяют цель предупреждения новых 
преступлений на специальную и общую превен-
цию [2, с. 414]. Другие цели предупреждения 
новых преступлений отождествляют с общей 
превенцией, а специальную превенцию — с це-
лью исправления [3, с. 376]. Общепревентивная 
функция как составляющая цели наказания 
направлена на предотвращение преступлений 
среди широких слоев общества путем создания 
устрашающего эффекта. Считается, что жесткое 
и строгое наказание может отпугнуть потенци-
альных преступников и предотвратить возмож-
ные преступления. 

Специализированная превентивная деятель-
ность целенаправленно ориентирована на инди-
видуального осужденного для предотвращения 
его возможного рецидива. Этот процесс включа-
ет непосредственное воздействие на личность 
осужденного с задачей исключения его повтор-
ного участия в преступных действиях. 

В своем анализе Г. В. Верина правильно 
указывает на то, что отсутствие новых преступ-
лений со стороны лица не всегда является пока-
зателем его исправления. Иногда это обуслов-
лено невозможностью совершить преступное 
деяние из-за серьезных заболеваний [4]. 
А. И. Фатхутдинов подчеркивает важность отли-
чия между специальными и общими мерами 
предотвращения преступлений. Он утверждает, 
что без такого разграничения судебная система 
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лишаtтся ключевых критериев для обоснован-
ного выбора наказания [5]. 

Цель превенции в контексте уголовного 
наказания заключается в обеспечении доста-
точной строгости санкций, чтобы отпугнуть как 
лицо, совершившее преступление, так и тех, кто 
потенциально может нарушить закон. Эта зада-
ча направлена на предотвращение будущих 
преступлений и гарантию общественного по-
рядка и безопасности. 

Второй важной целью наказания является 
реабилитация осужденных. Наказание должно 
направляться на коррекцию деятельности осуж-
денных, формирование у них уважения к зако-
ну и общественным нормам. Реабилитационная 
функция наказания уделяет внимание восста-
новлению осужденных в обществе и их адапта-
ции к законопослушной жизни после отбывания 
наказания. Это может включать образователь-
ные программы, тренинги, психологическую 
поддержку и реабилитацию, промышленные и 
трудовые программы, предназначенные для 
развития навыков и подготовки выхода осуж-
денных на свободу и успешной интеграции в 
общество. 

Реабилитационная цель уголовного наказа-
ния направлена на восстановление осужденного 
в обществе как полноправного члена. Основная 
задача этой цели заключается в изменении лич-
ности осужденного и его переосмыслении в це-
лях воссоединения с обществом. Целью реаби-
литации является также изменение отношения 
осужденного к правовым нормам и ценностям 
общества, а также подготовка его к возвраще-
нию в общество после отбытия наказания. 

В рамках реабилитационной цели предпо-
лагается, что осужденный должен осознать не-
правомерность совершенных действий, произ-
вести внутреннюю перестройку, изменив свое 
мировоззрение и отношение к закону. Процес-
сы воздействия на личность осужденного, сти-
мулирующие его личностное развитие, воспита-
ние в нем сознательного принятия норм обще-
ственной морали, являются существенной ча-
стью реабилитационной программы. 

Кроме того, часто в рамках реабилитацион-
ной цели наказания осужденному предоставля-
ются различные возможности для образования, 

профессиональной подготовки, а также психо-
логической реабилитации. 

Репарация также играет важную роль в уго-
ловном праве. Репаративная цель уголовного 
наказания направлена на возмещение вреда, 
причиненного преступлением, и восстановле-
ние справедливости через компенсацию мате-
риального и морального ущерба потерпевшему. 
Эта цель в уголовном праве имеет важное зна-
чение, поскольку она призвана удовлетворить 
интересы пострадавших и смягчить негативные 
последствия преступлений для общества и от-
дельных граждан.  

Согласно мнению Б. Т. Разгильдиева, цель 
уголовного наказания в виде восстановления 
социальной справедливости охватывает два 
основных элемента: пропорциональность нака-
зания, наложенного на преступника, и компен-
сацию ущерба, причиненного его деяниями [6]. 
В то же время некоторые ученые ставят под во-
прос целесообразность юридического закреп-
ления данной задачи. 

Ю. Е. Пудовочкин, к примеру, утверждает, 
обосновывая свою точку зрения ссылкой на ра-
боту И. Я. Фойницкого, что наиболее наглядны-
ми доказательствами отсутствия цели достиже-
ния социального равенства служат два фактора: 

1. Не все права, интересы и ценности, по-
страдавшие от преступления, могут быть полно-
стью и адекватно восстановлены. 

2. Измерение показателей степени успеха 
в достижении этой цели является практически 
недостижимым. В дополнение, одной из мето-
дологических основ отказа от цели добиться 
справедливости является то, что она трансфор-
мирует наказание в необходимую и неизбеж-
ную реакцию на преступление, которая прини-
мает либо форму мести и возмездия, либо фор-
му компенсации, поощрения или удовлетворе-
ния [7, 8]. 

Реализация репаративной цели включает в 
себя различные меры, такие как возмещение 
материального ущерба, моральная компенса-
ция, устранение негативных последствий пре-
ступления для потерпевшего. В отдельных слу-
чаях, особенно в ситуациях, связанных с мелки-
ми преступлениями или наличием конструктив-
ного сотрудничества со стороны осужденного, 
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процесс репарации может включать в себя 
непосредственное взаимодействие между 
осужденным и потерпевшим для восстановле-
ния справедливости и удовлетворения интере-
сов последнего. 

Важным результатом реализации репара-
тивной цели является также восстановление 
доверия к системе наказания и правосудия, по-
скольку удовлетворение потерпевшего и возме-
щение причиненного ущерба способствует ощу-
щению справедливости и смягчению негатив-
ных последствий преступления. 

То есть, репаративная цель уголовного 
наказания призвана не только удовлетворить 
интересы потерпевших, но и способствовать 
восстановлению справедливости и включению 
в процесс реабилитации как преступника, так и 
его жертв. 

Одна из ключевых задач уголовного право-
судия – исполнение воспитательной функции, 
которая стремится сформировать у осужденно-
го отрицательное отношение к совершенным 
преступлениям, способствуя его морально-
этическому преобразованию и адаптации в об-
ществе. Эта функция уголовного наказания 
нацелена на коррекцию мировоззрения, норм и 
ценностей осужденного, обеспечивая таким об-
разом его социализацию и минимизацию рис-
ков повторного совершения преступлений, что 
в конечном счете должно привести к его успеш-
ному исправлению. 

Реализация воспитательной цели наказа-
ния предполагает психолого-педагогическое 
воздействие на осужденного, направленное на 
изменение его мировоззрения, ценностных 
установок, а также развитие его социальных 
навыков. В результате осужденный должен раз-

вить понимание негативных последствий своих 
действий, а также внутреннюю мотивацию к из-
менению своего поведения в будущем. 

Основываясь на проведенном анализе, 
можно утверждать, что в рамках уголовного 
права наказание занимает ключевое место, об-
ладая двойной функцией: с одной стороны, оно 
действует как инструмент государственной вла-
сти для принуждения, с другой — служит защи-
той общественного порядка и безопасности жи-
телей страны. Это двойственное значение под-
черкивает его важность как для государствен-
ной политики, так и для жизни общества. Одна-
ко без четкой реализации задач, которые пре-
следует наказание, его роль оказывается недо-
статочно эффективной. Решение этой задачи 
требует обновления и уточнения законодатель-
ства, включая устранение неоднозначностей в 
определениях целей наказания и реализацию 
конкретных шагов для их достижения. Кроме 
того, следует модернизировать уголовно-испол-
нительную систему, чтобы усилить воспитатель-
ное воздействие на осужденных и предусмот-
реть программы психологической поддержки 
для них. Только комплексный подход позволит 
добиться положительных изменений в данной 
области. 

Следовательно, задачи и предназначение 
уголовных санкций в рамках современного уго-
ловного законодательства тесно взаимосвязаны 
и ориентированы на обеспечение защиты об-
щества, восстановление правосудия, профилак-
тику правонарушений и социальную реадапта-
цию осужденных. Эти аспекты лежат в основе 
ключевых принципов, способствующих разра-
ботке и реализации мер наказания в контексте 
современного правопорядка. 
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В условиях специальной военной операции 
преступления против военной службы приобре-
тают особую значимость, так как подрывают 
обороноспособность нашей страны и наносят 
колоссальный вред имиджу Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Не случайно в сентябре 
2022 года были внесены изменения и дополне-
ния в статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие ответствен-
ность за деяния, «совершенные в период моби-
лизации или военного положения, в военное 
время либо в условиях вооруженного конфлик-
та или ведения боевых действий», а также были 
криминализированы некоторые составы, напри-
мер, добровольная сдача в плен. 

В этой связи заслуживают глубокого анали-
за положения Постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о преступ-
лениях против военной службы», в которых от-
мечено, что «…преступления против военной 
службы, совершенные в период мобилизации 
или военного положения, в военное время либо 
в условиях вооруженного конфликта или веде-
ния боевых действий (далее – особые перио-
ды), характеризуются повышенной обществен-
ной опасностью» [1]. 

Перечень составов, предусмотренных Уго-
ловным кодексом Российской Федерации 
(далее — УК РФ) и закрепляющих преступления 
против военной службы, отличается многообра-
зием. В силу этого в ходе расследования прихо-
дится устанавливать различные обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, и использовать для 
этого весь перечень ресурсов, предусмотрен-
ных как уголовно-процессуальным законода-
тельством, так и законодательством об опера-
тивно-розыскной деятельности.  

Безусловно, основную информацию дозна-
ватель (следователь) может получить в ходе 
производства осмотра места происшествия [2], 
осмотра документов, предметов, освидетель-
ствования подозреваемого и потерпевшего(их), 
выемки документов, предметов и т. д. И данные 
следственные действия относятся к числу не-
вербальных. При их производстве результат 
зависит в большинстве случаев от внимания и 
умений дознавателя (следователя) [3].  

Вербальные следственные действия, кото-
рые основаны на получении словесной инфор-
мации, включают в себя допрос, очную ставку, 
предъявление для опознания, следственный 
эксперимент, проверку показаний на месте. 
Природа следственного эксперимента неодно-
значна. Чаще в специальной литературе его от-
носят к невербальным следственным действиям 
[4]. Полагаем, что данное следственное дей-
ствие можно отнести как к числу вербальных, 
так и невербальных следственных действий. 
Если в следственном эксперименте принимает 
участие непосредственный участник события, 
который перед началом следственного экспери-
мента рассказывает об обстоятельствах, кото-
рые связаны с производством следственного 
эксперимента, то это вербальное следственное 
действие. Если же следственный эксперимент 
проводится с участием статистов, то следствен-
ный эксперимент будет носить невербальный 
характер и будет заключаться исключительно в 
проведении опытов статистами и восприятии и 
фиксации следователем хода и результатов 
следственного эксперимента. Среди перечис-
ленных следственных действий по данной кате-
гории преступлений вызывает некоторые со-
мнения результативность производства очной 
ставки. Очная ставка проводится в целях устра-
нения существенных противоречий в показани-
ях ранее допрошенных лиц. Существенными 
общепризнаны противоречия, возникающие 
относительно обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию (ст. 73 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской (далее — УПК РФ)). При этом 
производство очной ставки между военнослу-
жащими, в том числе и находящимися между 
собой в отношениях подчиненности, будет про-
ходить в ситуации психологического конфликта 
и напряженности, что может привести к неже-
лательным результатам. Если же военнослужа-
щие не находятся в отношениях подчиненности, 
то необходимо оценивать степень их взаимного 
влияния друг на друга и прогнозировать воз-
можные результаты очной ставки. При опреде-
лении степени тактического риска при произ-
водстве любого вербального следственного 
действия, в том числе и очной ставки, следует 
ориентироваться на форму вины, с которой со-
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вершается преступление. Как правило, если 
форма вины выражается в умысле (особенно в 
прямом), то сложно говорить о возможности 
установления психологического контакта, полу-
чении правдивых показаний и исключении так-
тического риска. Если тактический риск будет 
велик, то целесообразно отказаться от производ-
ства очной ставки. Необходимо отметить, что 
вербальные следственные действия проводятся 
после возбуждения уголовного дела, поэтому 
подпадают под компетенцию следователя.  

Учитывая, что вербальные следственные 
действия различаются по своей сущности 
(допрос – получение показаний; очная ставка – 
устранение существенных противоречий; предъ-
явление для опознания – идентификация объек-
тов; следственный эксперимент – производство 
опытов; проверка показаний на месте – рассказ, 
показ, демонстрация), мы проанализируем неко-
торые особенности, которые являются общими 
для всех указанных следственных действий.  

Тактика производства следственных дей-
ствий включает в себя характеристику этапов 
следственных действий, которые зависят от со-
вокупности обстоятельств, факторов, условий 
(ситуации). Этапы производства между собой 
взаимосвязаны, а результаты предыдущего эта-
па обуславливают результативность последую-
щего. Традиционно в специальной литературе 
выделяют подготовительный, исследователь-
ский, заключительный этапы и оценку хода и 
результатов следственного действия.  

Подготовка к производству следственного 
действия первоначально предполагает анализ 
информации (фактических данных), которая 
имеется в распоряжении следователя. Исходя 
из результатов анализа и основываясь на пра-
вовых основаниях производства следственного 
действия, следователь принимает решение о 
производстве следственного действия. Слож-
ность расследования составов, предусмотрен-
ных гл. 33 УК РФ, и следственных действий, 
проводимых в рамках расследования, обуслов-
лена необходимостью знания норм Федераль-
ных законов «О статусе военнослужащих», 
«О воинской обязанности и военной службе», 
«Об обороне», «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», 

«О гражданской обороне», «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации», По-
ложения о порядке прохождения военной 
службы, Устава внутренней службы Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, Дисциплинар-
ного устава Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, Корабельного устава Военно-Морс-
кого Флота, Устава военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федерации и т. д. По-
этому при подготовке к следственному дей-
ствию, прежде всего, необходимо изучить нор-
мативные акты, которыми регламентируется 
порядок исполнения обязанностей в рамках 
конкретных правоотношений. Затем необходи-
мо установить, в чем именно выражаются нару-
шения. Так, при расследовании преступлений, 
предусмотренных ст. 335 УК РФ, важно устано-
вить факт отсутствия между участниками отно-
шений подчиненности. В этих целях необходи-
мо проанализировать главу вторую «Взаимо-
отношения между военнослужащими» Общево-
инского устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации. И только установив, что участники 
не подпадают под функции подчиненности 
между ними, можно квалифицировать деяния 
по данной статье. 

Проблемы в изучении участников след-
ственных действий и получении объективной 
информации о них из незаинтересованных ис-
точников в условиях вооруженных сил крайне 
затруднительны, именно из-за принципа едино-
началия, который закреплен уставами. Пункт 34 
Устава внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации закрепляет основания 
деления военнослужащих на начальников и 
подчиненных, к которым относятся служебное 
положение и воинское звание. В этой связи 
возникает вопрос о том, что получить информа-
цию об участниках можно только из «первых 
рук», т. е. от вышестоящего начальника либо, 
как вариант, из материалов оперативно-
розыскной деятельности. Также информацию 
об участниках можно получить, изучив личные 
дела военнослужащих, служебные документы, 
выдаваемые военнослужащим, журнал учета 
служебных документов, книгу временно отсут-
ствующего и временно прибывшего в воинскую 
часть личного состава и др. 
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Изучение личности участника вербального 
следственного действия позволяет получить ин-
формацию о выборе тактики следственного 
действия, путях установления психологического 
контакта, а при совершении преступлений груп-
пой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой для определения после-
довательности проведения следственных дей-
ствий с их участием, например, установление 
очередности допроса. 

Выбор времени производства следствен-
ных действий может быть обусловлен как вре-
менем суток, в которое будет осуществлено 
следственное действие, так и процессуальными 
и тактическими аспектами производства след-
ственного действия. С точки зрения определе-
ния времени суток необходимо ориентировать-
ся на нормы уголовно-процессуального законо-
дательства, предусматривающие возможность 
проведения следственных действий, за исклю-
чением случаев, не терпящих отлагательства, 
только в дневное время. Процессуальные ас-
пекты выбора времени определяются исходя из 
обязательности соблюдения условий, закреп-
ленных в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, например, предъявление для опозна-
ния не может быть проведено без допроса, 
предшествующего его производству, допрос 
обвиняемого осуществляется после предъявле-
ния ему обвинения, проверка показаний на ме-
сте – после проведения осмотра и допроса ли-
ца, чьи показания планируется проверить и т. д. 

Место производства следственных дей-
ствий будет варьироваться от кабинета следо-
вателя до места совершения конкретного пре-
ступления при производстве следственного экс-
перимента, проверки показаний на месте. 
Необходимо учитывать, что в настоящее время 
уголовно-процессуальным законодательством 
предусмотрена возможность проведения до-
проса, очной ставки, опознания по видео-
конференц-связи (ст. 189.1 УПК РФ). В этой си-
туации следователь, который осуществляет 
предварительное расследование, направляет 
следователю, дознавателю или в орган дозна-
ния по месту нахождения военнослужащего, 
который должен участвовать в следственном 
действии, письменное поручение об организа-

ции участия данного лица в следственном дей-
ствии. При этом, если производство следствен-
ного действия сопряжено с разглашением госу-
дарственной или иной охраняемой федераль-
ным законом тайны, данных о лице, в отношении 
которого приняты меры безопасности, использо-
вание видео-конференц-связи запрещено. 

При подготовке к проведению следствен-
ного действия целесообразно составить план, в 
котором акцентировать внимание на установле-
нии обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, 
применительно к конкретному составу, напри-
мер, к ст. 338 УК РФ.  

Применительно к обстоятельствам, подле-
жащим доказыванию, местом совершения де-
зертирства может быть как расположение части, 
так и любое другое место, в котором находился 
военнослужащий на момент совершения пре-
ступления. При этом в плане допроса необходи-
мо предусмотреть не только вопросы, направ-
ленные на выяснение обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, но и доказательства (при-
обретенные или изготовленные подложные до-
кументы, удостоверяющие личность; протоколы 
допросов других сослуживцев, характеризую-
щих намерения подозреваемого и т. д.), кото-
рые в случае необходимости нужно будет 
предъявить допрашиваемому. Учитывая, что де-
зертирство – это преступление с прямой фор-
мой умысла, в исследовательской части допро-
са данная форма умысла должна быть обосно-
вана показаниями подозреваемого, т. е. он дол-
жен рассказать о подготовке, совершении и как 
он далее планировал скрывать факт прохожде-
ния военной службы. При квалификации деяний 
по ч. 2 ст. 338 УК РФ необходимо установить 
факт совершения данного деяния с оружием, 
вверенным по службе, а равно дезертирство, 
совершенное группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой. В этой 
ситуации оружие является доказательством, ко-
торое может быть предъявлено в процессе до-
проса. Необходимо установить в ходе след-
ственных действий, какие обязанности военной 
службы были возложены на подозреваемого, 
было ли данное оружие выдано правомерно в 
связи с исполнением этих обязанностей. В ходе 
допроса выясняют, с какой целью подозревае-
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мый уклоняется от прохождения военной служ-
бы. При совершении данного преступления 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой целесообразно уста-
новить: 1) предварительную договоренность о 
совершении преступления; 2) участие в пре-
ступлении двух и более лиц; 3) совместность 
действий (распределение ролей, осведомлен-
ность о совершении преступления и т. д.). В 
этой ситуации, если в показаниях допрашивае-
мых будут выявлены существенные противоре-
чия, то целесообразно между подозреваемыми 
провести очную ставку. При этом необходимо 
тактически правильно распределить последова-
тельность производства очных ставок. Очные 
ставки лучше проводить между пособниками и 
исполнителями, пособником и подстрекателем. 
Организатор может быть рассмотрен в качестве 
участника очной ставки только в той ситуации, 
если следователь уверен в правдивости его по-
казаний и искренности его поведения. В про-
тивном случае, исполнители, пособники и под-
стрекатели под психологическим воздействием 
организатора могут изменить показания, и то-
гда деяние будет квалифицировано по ч. 1 
ст. 338 УК РФ. 

В целях обеспечения следственного дей-
ствия наглядно-образными формами фиксации 
необходимо подготовить фото- и видеотехнику. 
При этом важно обращать внимание на ситуа-
ции, при которых применение технических 
средств фиксации обязательно. Например, при 
производстве следственных действий с исполь-
зованием видео-конференц-связи применение 
видеозаписи обязательно (ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ). 

Исследовательский (рабочий) этап вербаль-
ных следственных действий начинается с прось-
бы следователя рассказать, что произошло и при 
каких обстоятельствах, т. е. по сути, активная 
часть вербальных следственных действий начи-
нается с показаний в виде свободного рассказа. 
Чаще всего о стадии свободного рассказа в спе-
циальной литературе речь идет применительно к 
допросу. Вместе с тем анализ исходной точки 
исследовательского этапа следственных дей-
ствий позволяет констатировать, что все они 
начинаются со свободного рассказа об обстоя-
тельствах произошедшего. При этом, конечно, 

объем свободного рассказа при допросе и след-
ственном эксперименте будут различаться. При 
допросе выясняются обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию в полном объеме. Тогда как 
при производстве других следственных действий 
только в объеме, имеющем значение для уста-
новления обстоятельств, проверяемых в ходе 
данного следственного действия, либо имеющем 
значение для его организации. Например, при 
производстве следственного эксперимента уста-
навливаются следующие обстоятельства: на ка-
ком расстоянии находился военнослужащий, ко-
торого мог видеть другой военнослужащий; по-
годные условия и т. д. Необходимость в произ-
водстве следственного эксперимента может воз-
никнуть при расследовании преступлений, 
предусмотренных ст. 350–352 УК РФ. 

Тактические приемы производства вер-
бальных следственных действий будут обуслов-
лены, прежде всего, ситуацией, в которой будет 
производиться конкретное следственное дей-
ствие. Следственная ситуация обусловлена со-
вокупностью факторов, но при производстве 
вербальных следственных действий определя-
ющим, чаще всего, является процессуальное 
положение участников следственного действия. 
Вместе с тем при расследовании преступлений 
возможно и оказание противодействия рассле-
дованию со стороны потерпевших. Так, при 
расследовании преступлений, предусмотрен-
ных ст. 335 УК РФ, потерпевшие и свидетели в 
ряде случаев умалчивают об обстоятельствах 
совершенного преступления, фактически проти-
водействуя установлению обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по данной категории уго-
ловных дел. В этой связи целесообразно предо-
ставить возможность потерпевшим и свидете-
лям рассказать об обстоятельствах происше-
ствия в свободной форме. Следователь должен 
внимательно выслушать рассказ, зафиксировав 
опорные точки, которыми являются обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию. Для получения 
правдивых показаний можно использовать воз-
можности тактико-психологических приемов 
обращение к положительным качествам лично-
сти и убеждение. 

Также целесообразно выяснить отношения, 
в которых находились и находятся военнослу-
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жащие в данном подразделении, и обратить вни-
мание на реакцию допрашиваемого на данный 
вопрос, особенности рассказа об отношениях и 
т. д. Нарушение уставных взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности может быть со-
пряжено с принудительным изъятием предметов, 
являющихся собственностью потерпевших. В 
этой ситуации необходимо установить, какие 
предметы похищены, их признаки, материальная 
ценность (стоимость), обстоятельства похищения 
и лица, совершившие данное хищение. Если по-
хищенные объекты были собственностью воен-
нослужащего, то уголовное дело возбуждается 
не только по ст. 335, но и по ст. 161 или 163 УК 
РФ. В ситуации, когда похищенные вещи не име-
ют номерных обозначений, а лица, их похитив-
шие, не знакомы потерпевшему, то данные объ-
екты можно предъявить для опознания. Прежде 
чем провести предъявление для опознания, 
необходимо выяснить в ходе допроса признаки 
похищенных объектов и лиц, совершивших дан-
ное деяние, и обстоятельства, при которых было 
совершено хищение. Это условие является обя-
зательным для производства предъявления для 
опознания, исходя из требований ст. 193 УПК 
РФ. В такой ситуации, возможно, потерпевший, 
свидетель будут испытывать затруднение с опи-
санием признаков объектов, либо заявят, что они 
их не помнят. Для воссоздания в памяти забыто-
го целесообразно использовать различные так-
тические приемы: повторные показания в ходе 
допроса, допрос на месте совершения преступ-
ления, в целях оживления ассоциативных связей, 
использование наглядных материалов (элемен-
тов внешности из программного обеспечения 
«Фоторобот») и т. д. 

При расследовании нарушений уставных 
правил взаимоотношений между военнослужа-
щими необходимо установить мотив соверше-
ния данных преступлений, который может быть 
рассмотрен как в качестве отягчающего наказа-
ние обстоятельства, так и в качестве оснований 
для осуществления дополнительной квалифика-
ции при наличии соответствующих признаков 
по ст. 282 УК РФ. 

После свободного рассказа в рамках про-
ведения допроса следует вопросно-ответная 

стадия. Алгоритмы постановки вопросов и соот-
ветствующие рекомендации детально разрабо-
таны С. А. Степановым [5] и могут быть исполь-
зованы при расследовании рассматриваемой 
им категории уголовных дел. Вместе с тем от-
метим, что алгоритмизация приносит плоды в 
условиях типичных ситуаций. При наличии кон-
кретной информации, требующей доказывания 
в установленном законом порядке, данные во-
просы будут претерпевать изменения и коррек-
тировки. Кроме основного требования к вопро-
сам (не должны содержать в себе ответа, т. е. не 
относиться к категории наводящих) важно учи-
тывать и то обстоятельство, что вопросы долж-
ны быть эмоционально-нейтральными. 

Традиционно результаты следственных 
действий находят отражение в протоколе след-
ственного действия. Структура протокола вклю-
чает в себя вводную, описательную и заключи-
тельную части, в которых информация заносит-
ся в той же последовательности, что и при про-
изводстве следственного действия. Значитель-
ными особенностями характеризуется фиксация 
хода и результатов допроса, очной ставки, 
предъявления для опознания, проводимых с 
использованием видео-конференц-связи. К ним 
относятся:  

1) составление подписки по месту нахож-
дения участников следственного действия (о 
разъяснении прав и обязанностей, ответствен-
ности, порядка производства следственного 
действия, запись об оглашении протокола); 

2) обязательное применение видеозаписи; 
3) материалы (подписку, приобщенные к 

ней документы и материалы, ордер адвоката) в 
течение 24 часов направляют следователю, ко-
торый осуществляет предварительное рассле-
дование; 

4) следователь, осуществляющий предва-
рительное расследование, приобщает докумен-
ты к протоколу. 

Таким образом, особенности тактики про-
изводства вербальных следственных действий 
при расследовании преступлений против воен-
ной службы обусловлены:  

1) бланкетным характером норм УК РФ, 
который предопределяет необходимость изуче-
ния значительного количества нормативных ак-
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тов для решения вопроса о последовательности 
и объеме обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию при производстве следственных действий; 

2) спецификой отношений, характеризую-
щих военную службу, в силу которых выбор 
следственных действий существенно сокраща-
ется. Поэтому целесообразно при производстве 
предварительного расследования по преступ-
лениям против военной службы, прежде всего, 

установить психологический контакт не только 
с военнослужащим, совершившим преступле-
ние, но и с начальником воинского подразде-
ления; 

3) процессуальным положением участников 
следственного действия и следственной ситуа-
цией, в которой производится следственное 
действие. 
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Для каждого из нас жизнь и здоровье явля-
ются одними из главных ценностей. Право на 
медицинскую помощь занимает особое место в 
системе конституционных прав и гарантий че-
ловека и гражданина. Статья 41 Конституции 
Российской Федерации закрепляет право граж-
дан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
[1]. Помимо Конституции Российской Федера-
ции охрана здоровья и право на медицинскую 
помощь регулируется Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» [2] (далее – Закон                
№ 323-ФЗ), иными законами и подзаконными 
нормативными актами. Решение задач по 
укреплению здоровья населения отражено и в 
документах стратегического планирования Рос-
сийской Федерации. Так, принята государствен-
ная программа Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» [3], в состав которой 
включены различные федеральные проекты; 
утверждена Стратегия развития здравоохране-
ния в Российской Федерации [4], направленная 
на формирование и реализацию на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях 
скоординированной политики в сфере охраны 
здоровья граждан. В соответствии со Стратегией 
национальной безопасности Российской Феде-
рации целями государственной политики в сфе-
ре сбережения народа России и развития чело-
веческого потенциала являются устойчивый 
естественный рост численности и повышение 
качества жизни населения, укрепление здоро-
вья граждан [5]. 

Право военнослужащих на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь закреплено в Феде-
ральном законе «О статусе военнослужа-
щих» [6]. В соответствии с Федеральным зако-
ном «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» право на медицинское обес-
печение имеют военнослужащие (сотрудники) 
войск национальной гвардии, граждане Россий-
ской Федерации, уволенные с военной службы 
из внутренних войск, уволенные с военной 
службы (службы) в войсках национальной гвар-
дии, члены их семей и лица, находящиеся на 
иждивении сотрудников (граждан Российской 
Федерации, уволенных со службы в войсках 
национальной гвардии) [7]. 

Широко известна заповедь врача «Прежде 
всего, не навреди» («Primun Non Nocere»), беру-
щая свое начало с эпохи Гиппократа. Качество и 
доступность медицинской помощи – один из 
ключевых принципов охраны здоровья. Его реа-
лизация обеспечивается комплексом мер по 
организации доступной и квалифицированной 
медицинской помощи. Законом № 323-ФЗ 
определены права и обязанности граждан, вра-
чей, медицинских организаций, система кон-
троля сферы здравоохранения, последствия не-
соблюдения установленных требований. Стать-
ей 98 Закона № 323-ФЗ установлено, что меди-
цинские организации, медицинские работники 
и фармацевтические работники несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение прав в 
сфере охраны здоровья, причинение вреда 
жизни и (или) здоровью при оказании гражда-
нам медицинской помощи. Причиненный при 
оказании медицинской помощи вред возмеща-
ется медицинскими организациями в объеме и 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Действие закона о га-
рантиях качества оказания медицинской помо-
щи и ответственности за причиненный вред в 
полном объеме распространяется и на случаи 
получения платных медицинских услуг. 

Не смотря на предпринимаемые государ-
ством меры, зачастую в средствах массовой ин-
формации появляются сообщения о причинении 
вреда жизни и здоровью пациентов вследствие 
непрофессиональных действий медицинских 
работников. И если новость о том, что у много-
детного отца через год после стерилизации ро-
дился ребенок [8], вызывает у читателя улыбку, 
а у юристов – недоумение, поскольку требова-
ния мужчины являются заведомо бесперспек-
тивными (он хочет отсудить у клиники деньги на 
содержание ребенка и его матери), то совсем 
другие чувства мы испытываем, когда читаем, 
что жительница Омска лишилась ног из-за не-
правильных действий врачей (суд признал леча-
щего врача-травматолога виновным, поскольку 
он не обеспечил должный контроль за показа-
телями пациентки, в результате подсудимого 
приговорили к ограничению свободы сроком на 
два года, лишили права заниматься врачебной 
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деятельностью; кроме того, Кировский район-
ный суд Омска обязал компенсировать жен-
щине два миллиона пятьсот тысяч рублей) [9]. 

В сентябре 2024 года министром здраво-
охранения Российской Федерации Михаилом 
Мурашко озвучено, что каждый десятый паци-
ент в мире умирает из-за проблем в диагности-
ке. При этом он уточнил, что речь идет о между-
народных данных. Министр также привел раз-
бивку по типам диагностических ошибок. Боль-
ше половины дефектов (63 %) приходится на 
оценку состояния пациентов [10]. В России офи-
циальная статистика врачебных ошибок не ве-
дется. Изучение рассмотренных судами матери-
алов гражданских дел показало, что вред, при-
чиненный врачом пациенту, выражается чаще 
всего в несвоевременных и неквалифицирован-
ных действиях. 

Некачественная медицинская помощь вле-
чет как материальные затраты, так и моральный 
вред, под которым в ст. 151 Гражданского ко-
декса Российской Федерации понимаются фи-
зические или нравственные страдания, причи-
ненные действиями, нарушающими личные не-
имущественные права или посягающими на не-
материальные блага [11]. Представляя собой 
меру гражданско-правовой ответственности, 
компенсация морального вреда является одним 
из способов защиты гражданских прав (ст. 12 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Исходя из содержания ст. 150 Гражданского 
кодекса Российской Федерации право на каче-
ственную медицинскую помощь относится к не-
материальным благам, защита которых осу-
ществляется в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и другими зако-
нами в случаях и в порядке, ими предусмотрен-
ных, а также в тех случаях и пределах, в каких 
использование способов защиты гражданских 
прав вытекает из существа нарушенного нема-
териального блага или личного неимуществен-
ного права и характера последствий этого нару-
шения. 

Реализация такого способа защиты вызыва-
ет много вопросов, в частности: в каких случаях 
целесообразно обратиться за компенсацией 
морального вреда, кто имеет право на ее полу-
чение, на кого возлагается обязанность возме-

стить причиненный вред, кто и какие документы 
должен представить в качестве доказательств 
некачественного оказания медицинской помо-
щи, кем и как определяется размер компенса-
ции морального вреда и др. 

Следует обратить внимание, что именно 
суд наделен правом от имени Российской Фе-
дерации защищать права личности и ее закон-
ные интересы. В ноябре 2022 г. Верховный Суд 
Российской Федерации на некоторые обозна-
ченные вопросы дал ответы, сформированные с 
учетом сложившейся правоприменительной 
практики по делам рассматриваемой категории. 
Верховным Судом также разъяснен и порядок 
обращения в суд с требованием о взыскании 
морального вреда [12]. Однако анализ судебной 
практики показал, что у потребителей медицин-
ских услуг еще остаются вопросы, возникающие 
как на этапе обращения в суд, так и на стадиях 
судебного разбирательства. Потенциально каж-
дый может столкнуться с ситуацией, когда воз-
никает право на обращение за защитой своих 
нарушенных прав в связи с некачественным 
оказанием медицинских услуг, поэтому пред-
ставляется актуальным анализ отдельных поло-
жений постановления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации (далее — Пленум ВС 
РФ) «О практике применения судами норм о 
компенсации морального вреда», а также пра-
воприменительной практики судов. 

1. Согласно нормам ст. 208 Гражданского 
кодекса Российской Федерации на требования 
о компенсации морального вреда, вытекающие 
из нарушения личных неимущественных прав и 
других нематериальных благ, исковая давность 
не распространяется. Однако требования, 
предъявленные по истечении трех лет с момен-
та возникновения права на возмещение такого 
вреда, удовлетворяются за прошлое время не 
более чем за три года, предшествовавшие 
предъявлению иска (ст. 208 Гражданского ко-
декса Российской Федерации). Это означает, 
что предъявить исковое заявление о компенса-
ции морального вреда бывший пациент может в 
любое время в период своей жизни. Однако ес-
ли взыскиваются периодические платежи в свя-
зи с утратой его трудоспособности, то суд опре-
деляет ежемесячный размер и взыскивает их, 
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но не более чем за последние три года после 
факта оказания медицинской помощи ненадле-
жащего качества. 

2. Поскольку моральный вред признается 
законом вредом неимущественным, государ-
ственная пошлина подлежит уплате на основа-
нии пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса 
Российской Федерации и составляет для физи-
ческих лиц три тысячи рублей [13]. Однако в 
предусмотренных законом случаях истцы осво-
бождаются от уплаты государственной пошли-
ны. В частности, по искам о компенсации мо-
рального вреда, возникшего вследствие причи-
нения увечья или иного повреждения здоровья 
или смерти лица, истцы освобождены от уплаты 
государственной пошлины (ст. 333.36 Налогово-
го кодекса Российской Федерации). 

3. По общему правилу споры о компенса-
ции морального вреда разрешаются в порядке 
гражданского судопроизводства. Дела рассмат-
риваемой категории подсудны районным су-
дам. Также иски о компенсации морального 
вреда, причиненного увечьем, иным поврежде-
нием здоровья, могут быть предъявлены по вы-
бору истца: в суд по месту его жительства или 
по месту причинения вреда (ст. 24, 29 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации [14]). При этом в пункте 58 Постанов-
ления Пленума ВС РФ № 33 указано, что прави-
ло об альтернативной подсудности применяется 
как в случаях, когда иск о компенсации мораль-
ного вреда предъявлен лицом, которому непо-
средственно причинено повреждение здоровья, 
так и в случаях, когда такой иск заявлен иным 
лицом (например, близким родственником по-
терпевшего), полагающим, что в связи с увечь-
ем, иным повреждением здоровья потерпевше-
го либо в результате смерти потерпевшего 
нарушены его личные неимущественные права, 
либо допущено посягательство на принадлежа-
щие ему нематериальные блага. 

4. Как видим, закон допускает возможность 
заявлять требования о компенсации морально-
го вреда не только пострадавшим, но и его 
близким родственникам. Однако на практике 
нижестоящие суды не всегда придерживались 
такого подхода. Благодаря вмешательству выс-
шей судебной инстанции права родственников 

пациентов были восстановлены: ссылаясь на 
положения Закона № 323-ФЗ и нормы граждан-
ского законодательства о компенсации мораль-
ного вреда, Верховный Суд Российской Феде-
рации в своих определениях неоднократно ука-
зывал, что если пациенту медицинская помощь 
оказывается ненадлежащим образом, то требо-
вания о компенсации морального вреда могут 
быть заявлены родственниками и другими чле-
нами семьи такого гражданина, поскольку, ис-
ходя из сложившихся семейных связей, харак-
теризующихся близкими отношениями, духов-
ным и эмоциональным родством между члена-
ми семьи, возможно причинение лично им (то 
есть членам семьи) нравственных и физических 
страданий (морального вреда) ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи этому лицу 
[15—18]. В п. 49 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 33 теперь также указывается на возможность 
родственников пациента требовать возмещения 
морального вреда за некачественное оказание 
медицинских услуг. 

Моральный вред в указанных случаях мо-
жет выражаться, в частности, в заболевании, 
перенесенном в результате нравственных стра-
даний в связи с утратой близкого человека 
вследствие некачественного оказания медицин-
ской помощи; переживаниях по поводу недо-
оценки со стороны медицинских работников 
тяжести его состояния, неправильного установ-
ления диагноза заболевания, непринятия всех 
возможных мер для оказания пациенту необхо-
димой и своевременной помощи, которая могла 
бы позволить избежать неблагоприятного исхо-
да; переживаниях, обусловленных наблюдени-
ем за его страданиями или осознанием того об-
стоятельства, что близкого человека можно бы-
ло бы спасти оказанием надлежащей медицин-
ской помощи. Моральный вред, причиненный 
лицу, не достигшему возраста восемнадцати 
лет, подлежит компенсации по тем же основа-
ниям и на тех же условиях, что и вред, причи-
ненный лицу, достигшему возраста восемна-
дцати лет. 

Следует отметить, что право на компенса-
цию морального вреда, как неразрывно связан-
ное с личностью потерпевшего, не входит в со-
став наследственного имущества и не может 
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переходить по наследству. Право на получение 
денежной суммы, взысканной судом в счет ком-
пенсации морального вреда, переходит к 
наследникам в составе наследственной массы в 
случае, если потерпевшему присуждена ком-
пенсация, но он умер, не успев ее получить. 

5. В круг вопросов, которые необходимо 
определить перед обращением в суд, также 
входит определение надлежащего ответчика. 
Согласно положениям ст. 1068 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ), моральный вред, причиненный работником 
при исполнении трудовых (служебных, долж-
ностных) обязанностей, подлежит компенсации 
работодателем. При этом осуждение или при-
влечение к административной ответственности 
работника как непосредственного причинителя 
вреда, прекращение в отношении его уголовно-
го дела и (или) уголовного преследования, про-
изводства по делу об административном право-
нарушении не освобождают работодателя от 
обязанности компенсировать моральный вред, 
причиненный таким работником при исполне-
нии трудовых (служебных, должностных) обя-
занностей. В случае ликвидации юридического 
лица, оказавшего некачественную медицинскую 
помощь, обязанность компенсировать мораль-
ный вред может быть возложена на учредителя 
или руководителя организации. 

6. Говоря об обязательствах по компенса-
ции морального вреда, необходимо отметить, 
что специфика судебной защиты прав на свое-
временную и надлежащую медицинскую по-
мощь состоит в содержании требований лица, 
чьи права нарушены. 

Во-первых, отсутствие в законодательном 
акте прямого указания на возможность компен-
сации причиненных нравственных или физиче-
ских страданий по конкретным правоотношени-
ям не означает, что потерпевший не имеет пра-
ва на компенсацию морального вреда, причи-
ненного действиями (бездействием), нарушаю-
щими его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие ему немате-
риальные блага. 

Во-вторых, не существует прямого указания 
на то, в чем именно должны выражаться физи-
ческие или нравственные страдания потерпев-

шего. Это может быть физическая боль, связан-
ная с повреждением здоровья, либо заболева-
ние, в том числе перенесенное в результате 
нравственных страданий, ограничение возмож-
ности передвижения вследствие повреждения 
здоровья, неблагоприятные ощущения или бо-
лезненные симптомы. Нравственные страдания 
относятся к душевному неблагополучию челове-
ка (чувство страха; осознание своей неполно-
ценности из-за наличия ограничений, обуслов-
ленных причинением увечья; переживания в 
связи с утратой родственников, потерей работы; 
невозможность продолжать активную обще-
ственную жизнь; раскрытие семейной или вра-
чебной тайны и другие негативные эмоции). 

7. По общему правилу моральный вред 
компенсируется в денежной форме (п. 1 
ст. 1099 и п. 1 ст. 1101 ГК РФ). Тяжесть причи-
ненных пациенту физических и нравственных 
страданий оценивается судом с учетом факти-
ческих обстоятельств дела, к которым могут 
быть отнесены любые обстоятельства, влияю-
щие на степень и характер таких страданий. В 
частности, принимается во внимание: 

- существо и значимость нематериальных 
благ (например, характер родственных связей); 

- характер и степень умаления таких прав и 
благ (интенсивность, масштаб и длительность 
неблагоприятного воздействия); 

- последствия причинения страданий, опре-
деляемые, помимо прочего, видом и степенью 
тяжести повреждения здоровья, длительностью 
(продолжительностью) расстройства здоровья, 
степенью стойкости утраты трудоспособности, 
необходимостью амбулаторного или стационар-
ного лечения, сохранением либо утратой воз-
можности ведения прежнего образа жизни. 

Определяя в исковом заявлении размер 
компенсации морального вреда, необходимо 
исходить из соображений разумности и спра-
ведливости. Сумма должна быть соразмерной 
последствиям нарушения и компенсировать 
истцу перенесенные им физические или нрав-
ственные страдания, устранить эти страдания 
либо сгладить их остроту. Если истец не указал 
размер компенсации морального вреда, данный 
вопрос выносится судом на обсуждение. Суд, 
придя к выводу о необходимости присуждения 
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данной компенсации, определяет ее размер, 
руководствуясь общими правилами (ст. 151 и 
1101 ГК РФ). 

Следует принимать во внимание, что про-
изведенные на основании Федерального закона 
«Об обязательном государственном страхова-
нии жизни и здоровья военнослужащих, граж-
дан, призванных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внут-
ренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы, сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, сотрудников войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, со-
трудников органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации» [19] страховые вы-
платы в счет возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью, в результате наступления 
страхового случая не учитываются при опреде-
лении размера компенсации морального вреда. 

В случае невозможности продолжения тру-
довой деятельности лицо, которому оказана 
медицинская помощь ненадлежащего качества, 
вправе требовать взыскания периодических 
платежей в связи с утратой своей трудоспособ-
ности. 

Если в суд обращаются родственники паци-
ента, то они должны заявлять требования о 
компенсации морального вреда, причиненного 
страданиями или смертью близкого лица. Таким 
образом, истцам при обращении в суд следует 
учитывать, что у них будут различные факты, 
которыми они должны обосновывать свои тре-
бования. 

Помимо требований о компенсации мо-
рального вреда с медицинской организации 
можно требовать взыскания стоимости меди-
цинской помощи и применения штрафных санк-
ций, поскольку к отношениям, связанным с ока-
занием медицинских услуг, применяются поло-
жения Закона Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» [20]. Пунктом 6 ст. 13 
предусмотрено, что при удовлетворении судом 
требований потребителя, установленных зако-
ном, суд взыскивает с изготовителя (исполни-
теля, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального пред-
принимателя, импортера) за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требо-
ваний потребителя штраф в размере пятидесяти 
процентов от суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя. Однако следует принимать 
во внимание, что положения Закона о защите 
прав потребителей подлежат применению к от-
ношениям в сфере охраны здоровья граждан 
при оказании гражданину только платных меди-
цинских услуг. Если помощь оказывалась бес-
платно в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи [21], то к спорным 
отношениям не применяются нормы материаль-
ного права, определяющие основания примене-
ния к отношениям в области охраны здоровья 
граждан законодательства о защите прав потре-
бителей. 

Верховный Суд Российской Федерации от-
мечает, что факт получения пациентом добро-
вольно предоставленной причинителем вреда 
компенсации, а также сделанное потерпевшим 
в рамках уголовного судопроизводства заявле-
ние о полной компенсации причиненного ему 
морального вреда, не исключает возможности 
ее взыскания в порядке гражданского судопро-
изводства. Суд вправе взыскать компенсацию 
морального вреда в пользу пациента, которому 
во внесудебном порядке была выплачена ком-
пенсация, если придет к выводу о том, что полу-
ченная денежная сумма не позволяет в полном 
объеме компенсировать причиненные физиче-
ские или нравственные страдания. 

8. При рассмотрении гражданских дел важ-
ное значение имеет определение юридически 
значимых обстоятельств и бремя доказывания 
обстоятельств, касающихся некачественного 
оказания медицинской помощи. Как неодно-
кратно указывал Верховный Суд Российской 
Федерации, необходимыми условиями для 
наступления гражданско-правовой ответствен-
ности медицинской организации за причинен-
ный при оказании медицинской помощи вред 
являются: 

- причинение вреда пациенту; 
- противоправность поведения причините-

ля вреда (нарушение требований законодатель-
ства (порядков оказания медицинской помощи, 
стандартов медицинской помощи и клиниче-
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ских рекомендаций (протоколов) действиями 
(бездействием) медицинской организации (его 
работников)); 

- наличие причинной связи между наступ-
лением вреда и противоправностью поведения 
причинителя вреда; 

- вина медицинской организации или ее 
работников [16, 22]. 

На споры по требованиям о компенсации 
морального вреда вследствие некачественного 
оказания медицинской помощи распространя-
ются общие правила доказывания. Статьей 1064 
ГК РФ установлено, что ответственность за при-
чинение вреда возлагается на лицо, причинив-
шее вред, если оно не докажет отсутствие своей 
вины. Установленная презумпция вины причи-
нителя вреда предполагает, что доказательства 
отсутствия его вины должен представить сам 
ответчик. Потерпевший представляет доказа-
тельства, подтверждающие факт увечья или 
иного повреждения здоровья, размер причи-
ненного вреда, а также доказательства того, что 
ответчик является причинителем вреда или ли-
цом, в силу закона обязанным возместить вред. 
Подобную позицию занял Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, указав нижестоящим судам 
на недопустимость необоснованного возложе-
ния на пациента бремени доказывания обстоя-
тельств, касающихся некачественного оказания 
медицинской помощи [23, 24]. 

На ответчика возлагается обязанность до-
казать правомерность тех или иных действий 
(бездействия), которые повлекли возникнове-
ние морального вреда, а именно: не только от-
сутствие вины в оказании медицинской помо-
щи, не отвечающей установленным требовани-
ям, и отсутствие вины в дефектах такой помо-
щи, способствовавших наступлению неблаго-
приятного исхода, но и отсутствие возможности 
при надлежащей квалификации врачей, пра-
вильной организации лечебного процесса ока-
зать пациенту необходимую и своевременную 
помощь, избежать неблагоприятного исхода. 

Особенности доказывания также вытекают 
из содержания требований сторон, из особен-
ностей исследуемых доказательств. К числу 
юридически значимых относится установление 
следующих обстоятельств: приняты ли при ока-

зании медицинской помощи пациенту все необ-
ходимые и возможные меры для его своевре-
менного и квалифицированного обследования в 
целях установления правильного диагноза, со-
ответствовала ли организация обследования и 
лечебного процесса установленным порядкам 
оказания медицинской помощи, стандартам 
оказания медицинской помощи, клиническим 
рекомендациям (протоколам лечения), повлия-
ли ли выявленные дефекты оказания медицин-
ской помощи на правильность проведения диа-
гностики и назначения соответствующего лече-
ния, повлияли ли выявленные нарушения на 
течение заболевания пациента (способство-
вали ухудшению состояния здоровья, повлекли 
неблагоприятный исход) и, как следствие, при-
вели к нарушению его прав в сфере охраны 
здоровья. 

Обращаясь к основаниям возникновения 
обязательств по компенсации морального вре-
да, необходимо уделить внимание причинной 
связи как одному из условий ответственности. 
Как уже отмечалось, Верховный Суд Российской 
Федерации достаточно четко ориентирует суды 
на необходимость при решении вопроса о 
наличии оснований для освобождения от ответ-
ственности за ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи в любом случае проверять 
правильность организации лечебного процесса. 
Ранее складывавшаяся судебная практика была 
противоречива относительно наличия основа-
ний для возложения ответственности при отсут-
ствии прямой причинно-следственной связи 
между недостатками оказания медицинской по-
мощи и неблагоприятными для пациента по-
следствиями. 

Верховный Суд Российской Федерации, не 
соглашаясь с выводами нижестоящих судов о 
том, что основанием для возмещения вреда, 
включая моральный вред, может являться толь-
ко прямая причинная связь между выявленны-
ми дефектами оказания медицинской помощи и 
неблагоприятными последствиями, указал, что 
юридическое значение может иметь и косвен-
ная (опосредованная) причинная связь, если 
дефекты (недостатки) оказания работниками 
больницы медицинской помощи могли способ-
ствовать ухудшению состояния здоровья [22, 
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25, 26]. Приведенные правовые позиции позво-
ляют более эффективно защищать свои права в 
спорах с медицинскими организациями. 

Согласно ст. 67 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации суд оце-
нивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном ис-
следовании имеющихся в деле доказательств, а 
также достаточность и взаимную связь доказа-
тельств в их совокупности. В этой связи пред-
ставляет интерес ряд дел, в которых высшей 
судебной инстанцией указано на необходи-
мость совокупной оценки имеющихся в деле 
доказательств. 

Так, Верховным Судом Российской Феде-
рации пересмотрено дело по иску В. к ГБУ 
«Якутская городская больница № 2» о компен-
сации морального вреда, причиненного нека-
чественным оказанием медицинской помощи. 
Отказывая в удовлетворении заявленных тре-
бований, нижестоящие суды сослались на за-
ключение проведенной по делу судебно-меди-
цинской экспертизы, указав на то, что этим за-
ключением ненадлежащее оказание медицин-
ской помощи не подтверждено. Не соглашаясь 
с данными выводами, высшая судебная ин-
станция указала на отсутствие надлежащей 
оценки нижестоящими судами представленных 
истцом акта экспертизы качества медпомощи 
страховой компанией и внеплановой докумен-
тарной проверки территориального органа 
Росздравнадзора, в которых отражено ненад-
лежащее выполнение диагностических и ле-
чебных мероприятий [27]. Аналогичные право-
вые позиции изложены и по другим делам [16, 
28, 29]. 

Таким образом, правоприменительная 
практика исходит из того, что заключение экс-
перта, равно как и другие доказательства по 
делу, не является исключительным средством 
доказывания и должно оцениваться в совокуп-
ности со всеми имеющимися в деле доказа-
тельствами. К таковым могут быть отнесены 
акты проверки качества медицинской помощи 
уполномоченного органам (Росздравнадзор), 
страховой компании, внутренние акты меди-
цинской организации по разбору случая нека-

чественного оказания медицинской помощи и 
другие. 

9. Одним из дискуссионных остается во-
прос о размерах компенсации морального 
вреда. Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил, что при разрешении спора о ком-
пенсации морального вреда, исходя из ст. 151, 
1101 ГК РФ, устанавливающих общие принци-
пы определения размера такой компенсации, 
суду необходимо в совокупности оценить кон-
кретные незаконные действия причинителя вре-
да, соотнести их с тяжестью причиненных потер-
певшему физических и нравственных страданий 
и индивидуальными особенностями его лично-
сти, учесть заслуживающие внимания фактиче-
ские обстоятельства дела, а также требования 
разумности, справедливости и соразмерности 
компенсации последствиям нарушения прав. 
При этом в решении суда должны быть 
изложены соответствующие мотивы о размере 
компенсации морального вреда. Вопрос о разум-
ности присуждаемой суммы должен решаться с 
учетом всех обстоятельств дела, в том числе зна-
чимости компенсации относительно обычного 
уровня жизни и общего уровня доходов граждан, 
в связи с чем исключается присуждение потер-
певшему чрезвычайно малой, незначительной 
денежной суммы, если только такая сумма не 
была указана им самим в исковом заявлении. 

Таким образом, определение размера ком-
пенсации морального вреда относится в боль-
шей степени к исследованию и оценке доказа-
тельств, а также обстоятельств конкретного дела. 
Анализ судебной практики показывает, что зна-
чительные суммы присуждают при наступлении 
тяжких последствий или смерти пациента. Раз-
мер компенсации составляет от одного миллио-
на рублей и выше [16, 28, 29, 30, 31]. За несвое-
временное или ненадлежащее выполнение не-
обходимых пациенту диагностических и (или) 
лечебных мероприятий, оперативных вмеша-
тельств в соответствии с порядком оказания ме-
дицинской помощи и (или) стандартами меди-
цинской помощи размер компенсации может со-
ставлять от 400 000 до 750 000 руб. [32—34]. Не-
надлежащее оказание медицинской помощи, ко-
торое не привело к неправильной постановке 
диагноза, неправильной тактике лечения, а также 
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к негативным последствиям и осложнениям, 
оценивается судами в 150 000 руб. [35]; дефек-
ты ведения медицинской документации, не по-
влекшие каких-либо последствий – в 10 000—
30 000 руб. [36, 37]. 

В заключение отметим, что при разреше-
нии дел рассматриваемой категории должны 
учитываться не только вышеуказанные заслужи-
вающие внимания обстоятельства, но и другие, 
поскольку суды первой и апелляционной ин-
станций продолжают допускать нарушения 
норм материального и процессуального права, 
являющиеся основаниями для пересмотра су-
дебных актов в кассационной инстанции, а 
именно: 

- необоснованно отказывают в удовлетво-
рении исковых требований в случаях, когда за 
компенсацией морального вреда обращается 
родственник; 

- не в полной мере определяют соразмер-
ность компенсации последствиям нарушения 
прав пострадавшей стороны; 

- к спорным правоотношениям применяют 
нормы закона «О защите прав потребителей» 
без учета механизма и источника затрат на 
оплату медицинской помощи; 

- неправомерно возлагают на истцов бремя 
доказывания обстоятельств, касающихся нека-
чественного оказания ответчиком медицинской 
помощи; 

- не назначают экспертизу качества меди-
цинской помощи; 

- в нарушение норм гражданского законо-
дательства считают необходимым установление 
прямой причинно-следственной связи между 
действиями сотрудников медицинского учре-
ждения при оказании медицинской помощи и 
ухудшением состояния здоровья. 
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УСМОТРЕНИЕ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПРАВЕ 
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Аннотация. Судейское усмотрение рассматривается как сложная процедура принятия решения в 

ситуации неопределенности, в которой задействованы эпистемологические, психологические, логиче-
ские и моральные механизмы. Справедливость как принцип, которым руководствуется субъект усмот-
рения, рассматривается не как законность, а как социокультурная ценность, включающая в себя внима-
ние к различию. Судейское усмотрение исследуется как деятельность субъекта (правоприменителя), 
который осуществляет синтез (сборку) компонентов, которые он считает важными и необходимыми для 
принятия решения. Ввиду ключевой роли, которую играет субъект усмотрения, он должен обладать вы-
сокими личностными и профессиональными качествами, соответствующими занимаемой должности, 
представляющей право на принятие решения по усмотрению. 

Ключевые слова: право, правоприменение, принцип справедливости, законность, усмотрение, при-
нятие решений, философия права, эмерджентизм, теория ассамбляжей  
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Исторический опыт существования челове-
ческих сообществ показывает, что самой 
надежной формой совместной жизни людей 
является правовое государство, обеспечиваю-
щее максимально возможный и приемлемый 
баланс между индивидуальной свободой и об-
щественной необходимостью. Только оно спо-
собно объединять индивидов и разнородные 
человеческие группы, оказавшиеся в одном 
жизненном пространстве, поставив всех под 
власть общих и единых законов и избавив тем 
самым от борьбы на взаимное уничтожение. Но 
проблемой любой социальной формы, в том 
числе и государства, является не только равно-
весие частных прав и свобод и общих интере-
сов, но и соблюдение справедливости. Государ-
ство решает эту проблему так же, как и первую: 
оно гарантирует норму справедливости, рассчи-
танную на среднего человека, иными словами, 
отождествляя справедливость и законность. Ре-
альные же люди – не средние величины, а раз-
ные, иногда очень разные индивидуумы. По 
этой причине всегда имеет место большая или 
меньшая несправедливость, с которой вынуж-
дены мириться обе стороны – граждане и госу-
дарство. До той поры, пока ее уровень не пре-
высит критической отметки, и не произойдет 
разрушение общественного устройства, допу-
стившего это. Несправедливость во все времена 
выступала в качестве одного из катализирую-
щих факторов социальных изменений. 

Расхождения между гарантированной пра-
вом средней нормой справедливости и ее осу-
ществлением в реальной жизни зависят от того, 
какие различия между индивидами и социаль-
ными группами существуют в государстве, ка-
ков их статус и иерархия. Государство не в со-
стоянии законодательно реагировать на все 
различия и гарантировать права их носителей, а 
также учитывать их в правоприменительной 
практике. Объектом защиты и внимания высту-
пают экономические, сословные, возрастные, 
религиозные и гендерные маркеры, которые 
играют важную роль в социальной структуре и 
от которых зависит общественная стабильность. 
Остальные различия игнорируются в силу тео-
ретической и практической невозможности их 
обобщения.  

Проявления справедливости разнообразны, 
однако чаще всего мы имеем дело с тремя ее 
разновидностями: дистрибутивной, обменной и 
ретрибутивной. Дистрибутивная справедли-
вость связана с распределением общих ресур-
сов между членами общественной группы, об-
менная или рыночная справедливость имеет 
место, когда индивиды пытаются достичь согла-
шения в процессе купли-продажи или обмена 
товарами и услугами, а ретрибутивная справед-
ливость – это справедливость воздаяния или 
возмездия. Иногда ее называют карательной 
справедливостью, но это словосочетание, на 
наш взгляд, выглядит как оксюморон.  

С дистрибутивной и обменной справедли-
востью люди сталкиваются каждодневно, имен-
но ее нарушения являются наиболее частыми, 
однако самыми чувствительными и противоре-
чивыми считаются случаи, когда речь идет о 
возмездии за причиненный ущерб жизни, здо-
ровью и собственности. Уголовное правосудие, 
призванное восстанавливать попранную спра-
ведливость в последних случаях, вынуждено 
действовать очень взвешенно с тем, чтобы 
определить меру воздействия, соразмерную 
тяжести рассматриваемого проступка. Начиная 
с талиона, который общепризнанно относят к 
первой и универсальной форме возмездия, ос-
новывающейся на простом математическом 
уравнивании поступка и наказания за него, че-
ловечество постепенно пришло к современным 
формам и способам установления справедливо-
сти при определении наказания, предполагаю-
щим не только возмездие, но и исправление 
преступника. Во внимание принимается также и 
то, как приговор влияет на уровень насилия в 
обществе, сказывается на характере взаимоот-
ношений между социальными группами, к кото-
рым принадлежат преступник и его жертва, со-
гласуется с обычаями и традициями и уклады-
вается в политическую повестку дня. Все это 
делает принятие решений очень непростым де-
лом, и основная роль в этом процессе отводит-
ся правоприменителю.  

Одним из принципов, которым он при этом 
руководствуется, является справедливость, за-
ложенная, как пишется в соответствующей 
учебной литературе для студентов юридических 
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специальностей, в самом содержании права. 
Аристотель, когда размышлял о связи обще-
ственной солидарности и справедливости, при-
шел к выводу, что если справедливость осу-
ществлена, то солидарность будет естествен-
ным приложением к этому. Если перефразиро-
вать сказанное применительно к рассматривае-
мой нами теме, то получится следующее: «Поза-
ботьтесь о законности, и справедливость придет 
сама собой». Но это, как показывает опыт, не со-
всем так. Справедливость, по своему содержа-
нию, намного шире законности, и того ее мини-
мума, который представлен в правовых нормах, 
чаще всего, недостаточно, чтобы решение удо-
влетворяло заинтересованные стороны. Миними-
зировать этот разрыв предстоит правопримени-
телю, наделенному, среди прочего, полномочия-
ми на решение по своему усмотрению.  

Таким образом, усмотрение выступает в 
качестве основного средства конкретизации 
правовой нормы, ее адаптации к месту, време-
ни и особым обстоятельствам. Оно также помо-
гает реализации справедливости в том ее по-
нимании, которое учитывает локальную поли-
тическую, экономическую и культурную специ-
фику, то есть, понимается шире той средней 
нормы, которая имплантирована в законода-
тельстве. 

Несмотря на то, что усмотрение постоянно 
подвергается критике за допускаемый или 
предполагаемый произвол со стороны право-
применителя, заслуживающей внимания альтер-
нативы ему пока не найдено. Присущие ему до-
стоинства перевешивают недостатки и побоч-
ные следствия. Проблемы, если они возникают, 
касаются не сути этого института, а механизмов, 
посредством которых реализуется усмотрение, 
а также личностных и профессиональных ка-
честв субъектов, которые его осуществляют. Их 
мониторинг и совершенствование составляет, 
на наш взгляд, магистральный путь повышения 
эффективности института усмотрения. Беспер-
спективными же мы полагаем попытки, даже 
благие, тотального контроля над деятельностью 
правоприменителя, стремление регламентиро-
вать все шаги, которые он предпринимает. По-
тому что в этом случае контролировать придет-
ся уже контролеров и так – до бесконечности.  

Усмотрение как действие на основании 
собственного видения ситуации, по своему же-
ланию, является предметом рассмотрения в 
психологии, философии, политологии, теории 
управления и других научных дисциплинах, 
рассматривающих возможность, содержание и 
последствия действий и решений, в которых 
ключевую роль играет субъект. Из работ, в кото-
рых анализировались психические процессы, 
лежащие в основе усмотрения, можно выделить 
А. В. Карпова и других [1]. В философии усмотре-
ние является составляющей более широкой спо-
собности, которую Кант назвал способностью 
суждения и подробно описал в «Критике способ-
ности суждения» [2]. В современной философии 
усмотрение анализируется в контексте трансвер-
сальной рациональности, призванной обеспечить 
единство разума в условиях плюрализма рацио-
нальностей [3–5]. Детальнее всего проблема 
усмотрения анализируется в отечественном и 
зарубежном правоведении, в работах, посвящен-
ных правоприменительной практике [6–9]. Чаще 
всего предметом рассмотрения является усмот-
рение в судебном процессе, получившее назва-
ние судебного или судейского усмотрения [10–
15]. Есть исследования, посвященные соблюде-
нию принципа справедливости в судейском 
усмотрении, но их немного [16–18]. 

Комплексная природа справедливости, мно-
гообразие форм проявления, значение, которое 
ей придают индивиды и социальные группы, де-
лают ее неустранимым фактором при принятии 
решений в повседневной жизни, социальной 
сфере, политике, экономике и праве [19]. Но эти 
же характеристики справедливости повышают ее 
неопределенность, затрудняют научную концеп-
туализацию и являются причиной того, что про-
фессиональные юристы неохотно включают ее в 
свой лексикон из-за невозможности строгого 
определения. Они исходят из того, что справед-
ливость имплантирована в законодательную 
норму, и большего от права требовать не имеет 
смысла. Однако правоприменительная практика 
свидетельствует об обратном: чаще всего людей 
не удовлетворяют решения по их делам не пото-
му, что они считают их незаконными, а потому 
что они не соответствуют их представлениям о 
справедливости [20].  
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Как говорилось выше, наделение субъекта 
правоприменения полномочиями решать и дей-
ствовать по усмотрению дает ему возможность 
учитывать контексты справедливости, выходя-
щие за рамки закона. Проблема заключается в 
том, что представления о справедливости и ее 
концепции подвержены изменениям. Наиболее 
заметные из них произошли на рубеже XX–XXI 
столетий. Этому есть несколько причин. 

Идентичность отдельных людей и социаль-
ных групп становится более комплексной. Она 
включает в себя физические и психические осо-
бенности, ценностные установки, разнообраз-
ные предпочтения бытового, политического, 
религиозного, сексуального характера, которы-
ми индивиды и группы дорожат, готовы за них 
бороться и воспринимают как несправедли-
вость не только посягательство на них, но и 
пренебрежение, игнорирование, отказ учиты-
вать их, в том числе, и при принятии правовых 
решений.  

В дополнение к традиционным и классиче-
ским формам и способам совместной жизни 
появляются совершенно новые, характеризую-
щиеся отсутствием четких пространственных 
границ, жесткой структуры, постоянного член-
ства и разделения на центр и периферию. Речь 
идет в первую очередь о сетевых сообществах, 
порожденных информационной революцией, 
численность которых растет, а влияние усили-
вается. Они доказали свою способность привле-
кать внимание к резонансным событиям, орга-
низовывать протестные действия против дей-
ствий и решений, которые считают несправед-
ливыми.  

Современный мир постоянно меняется, со-
бытия протекают очень быстро, приоритеты 
сменяются едва ли не каждодневно, и то, что 
считалось важным вчера, сегодня уже утрачива-
ет свое значение. Это означает, что решения по 
внешне сходным обстоятельствам, принятые в 
разное время и в разных местах, не могут быть 
одинаково справедливыми.  

Таким образом, бесспорным является тот 
факт, что справедливость намного шире, чем 
законность, и, кроме того, обыденные представ-
ления о ней, а также теоретические модели, 
предлагаемые современной философией права, 

существенно изменились за последние два де-
сятилетия, что не может игнорироваться в прак-
тике правоприменения. Серьезные концепту-
альные сдвиги произошли в философии и соци-
альных науках, которые формируют общемето-
дологический тренд в изучении социальных и 
гуманитарных проблем. В частности, речь идет 
о так называемом «реалистическом повороте» в 
философии, суть которого заключается в при-
знании онтологического статуса индивидуаль-
ных феноменов, под которыми понимаются 
конкретные события, ситуации, состояния и 
свойства. 

Авторы этого поворота, который зародился 
в западной философии науки в начале нового 
тысячелетия [21–23] и постепенно расширяет 
число своих сторонников в российском интел-
лектуальном пространстве, утверждают, что лю-
бой единичный феномен всегда является но-
вым, то есть, обладает свойствами и способно-
стями, которые нельзя заранее предугадать, вы-
вести из предшествующего состояния или объ-
яснить путем редукции к какому-либо типу, об-
разцу или норме. Такие объекты называют 
эмерджентами, и классические философские и 
научные традиции отказывают им в самостоя-
тельном бытийном статусе по эпистемологиче-
ским соображениям: их невозможно познать, 
поскольку познание – это обобщение, подведе-
ние под закон, установление и прояснение при-
чин, которые их породили. Поэтому уникаль-
ность, специфичность, единичность объявляют 
чем-то несущественным с научной точки зре-
ния. Из этого следует, что идентификация поли-
тических, экономических, правовых и иных си-
туаций, которая является первым шагом на пути 
принятия решения, происходит посредством 
поиска общего для них начала. Тип мышления, 
который лежит в основе подобной процедуры, 
получил название типологического эссенциа-
лизма. Он предполагает нисходящую иерархи-
ческую онтологию, в которой сущностными 
(самыми общими) признаками обладает верх-
ний уровень, который вбирает в себя все воз-
можные различия, а на нижнем уровне эти раз-
личия значения уже не имеют. Как правило, 
этим нижним уровнем является вид. Особи 
внутри вида могут различаться, но это все рав-
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но особи, принадлежащие к данному виду, а 
потому их индивидуальные особенности значе-
ния не имеют. Об этом писал еще Аристотель в 
«Метафизике». Например, люди могут подраз-
деляться на черных и белых, образованных и 
необразованных, музыкантов и немузыкантов, 
но эти различия являются не необходимыми, а 
случайными, а потому для их обозначения ис-
пользуются имена собственные.  

Таким образом, эссенциалистское мышле-
ние исходит из того, что общее (норма) уже со-
держит в себе все возможные актуализации, 
оно есть что-то вроде платоновской идеи, обла-
дающей реальным онтологическим статусом, а 
конкретные события, поступки, ситуации следу-
ет рассматривать как возможные проявления 
этого общего в единичном случае, и для их ква-
лификации достаточно того содержания, кото-
рое есть в этом общем. Иными словами, ничего 
принципиально нового, то есть такого, чего не 
было бы в общем, в них нет. Как замечает Э. 
Майр, для эссенциалиста реальностью обладает 
только общее (тип, норма), а то, что существует 
актуально, не имеет самостоятельного значения 
и ценности. Естественно, что имея дело с кон-
кретным единичным случаем, правопримени-
тель, руководствующийся этим эссенциалист-
ским (типологическим) мышлением, абстрагиру-
ется от деталей, индивидуальных и специфиче-
ских характеристик, считая их несущественны-
ми, случайными, не заслуживающими внимания. 
Значение имеет только общее – закон, норма.  

Еще одной устаревшей концепцией, опира-
ясь на которую пытаются трактовать отношения 
между общим и единичным, является префор-
мизм. Он утверждает, что общее обладает мак-
симально возможной полнотой, то есть, содер-
жит все будущие актуализации, подобно тому, 
как зародыш изначально включает в себя воз-
можности взрослой особи. Преформистское 
мышление считает конкретную ситуацию потен-
циально уже наличествующей в самой норме, а 
затем – просто актуализированной, претворен-
ной в действительность согласно жесткой логи-
ке, которая может быть выявлена посредством 
анализа.  

Указанные выше концепции не принимают 
во внимание тот факт, что подлежащие рас-

смотрению случаи, ситуации, поступки не явля-
ются простой реализацией общего или его 
бледным подобием, как утверждал Платон. В 
природе и, тем более, в человеческом обществе 
все актуально сущее обладает индивидуально-
стью, неповторимостью и случайностью, кото-
рые являются следствием процесса историче-
ской, а не логической дифференциации. Рекон-
струировать его поможет эволюционное 
(популяционное) мышление, вытесняющее в со-
временной науке эссенциализм и преформизм. 
Вот как его характеризует Э. Майр: «Способы 
мышления популяционистов и типологов диа-
метрально противоположны. Популяционист 
подчеркивает неповторимость любого явления 
в мире живого. Как среди людей нет двух оди-
наковых индивидуумов, так их нет и среди дру-
гих видов животных и растений… Все организ-
мы и жизненные явления обладают индивиду-
альными особенностями и в совокупности могут 
быть описаны только в терминах статистики… 
Окончательные выводы популяциониста и типо-
лога прямо противоположны. Для типолога тип 
(эйдос) реален, а изменчивость иллюзорна, то-
гда как для популяциониста тип (среднее) – это 
абстракция, и только изменчивость реаль-
на» [24].  

Другим концептуальным изменением, про-
изошедшим в последнее десятилетие в соци-
альных и гуманитарных науках, является пони-
мание объектов как «сборок» или «ассамбля-
жей». В частности, французский социолог Бруно 
Латур и социальный теоретик из Колумбийского 
университета (США) Мануэль ДеЛанда предла-
гают рассматривать социальные и культурные 
объекты как ситуационные сборки разнородных 
компонентов, в которых синтезирующую функ-
цию выполняют процессы территориализации 
(локализации) и кодирования [25–27]. Такой 
подход может быть использован при анализе 
правовых феноменов, в том числе судейского 
усмотрения. 

Судейское усмотрение – это решение или 
действие, в котором субъекту принадлежит пра-
во окончательного выбора в ситуации неопре-
деленности, когда отсутствуют четкие указания, 
правила и стандарты. В структуру усмотрения 
входят эпистемологические, логические, психо-
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логические и нравственные компоненты, кото-
рые, как нам представляется, недостаточно ис-
следованы в литературе, посвященной этой те-
ме. Для понимания сущности усмотрения необ-
ходимо проанализировать эту структуру и по-
нять усмотрение как процесс сборки элементов 
в единое целое, в которой справедливость вы-
ступает в двоякой роли: как цель этой сборки и 
как один из скрепляющих факторов. 

Анализ усмотрения должен учитывать и но-
вые концепции справедливости, появившиеся в 
результате дискуссии, которая развернулась 
вокруг книги Джона Ролза «Теория справедли-
вости» [28], длилась более двух десятилетий и 
способствовала появлению и утверждению та-
кого понимания справедливости, которое отра-
жает указанные выше изменения в индивиду-
альной и групповой идентичности [29–33]. 

Итоги проведенного исследования позво-
ляют сделать следующие выводы.  

Реализация принципа справедливости при 
правоприменении возможна только посред-
ством усмотрения, субъект которого в состоя-
нии учесть пробел, существующий между нор-
мой справедливости, заложенной в законе, и 
господствующими в обществе представлениями 
и теориями справедливости. Усмотрение пред-
ставляет собой процедуру, в которой задей-
ствованы эпистемологические, логические, пси-
хологические и нравственные способности 
субъекта, принимающего решение в ситуации 
неопределенности, при отсутствии однознач-
ных и жестких указаний, стандартов или норм. 
Субъект усмотрения, способный выполнить эту 
задачу, должен иметь высокую профессиональ-
ную квалификацию, опыт работы в различных 
сферах правоприменения, обладать широкой 
эрудицией, политической культурой и ответ-
ственной гражданской позицией.  
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