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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Андрей Викторович Голованов  
Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии,             
Саратов, Россия, andrei_84.84@bk.ru  
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с подготовкой педагога к 
занятиям с использованием цифровых технологий, а также готовность самих преподавателей эффектив-
но использовать цифровые технологии в ходе занятия. Поскольку на сегодняшний день в учебных заве-
дениях имеется дефицит программного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов, а также го-
товность преподавателей использовать в полном объеме цифровые технологии, эта проблема является 
актуальной. В статье автор рассматривает основные нормативно-правовые документы, определяющие 
развитие цифровых технологий в образовании, особенности подготовки педагога с использованием 
цифровых технологий и предлагает решение данной проблемы. Кроме того, цифровые технологии игра-
ют одну из основных ролей в самообразовании не только обучающихся, но и преподавателей. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые образовательные ресурсы, виды цифровых об-
разовательных ресурсов, подготовка преподавателей, самообразование, преподаватель, педагог 

Для цитирования: Голованов А. В. Особенности подготовки педагога на основе цифровых техно-
логий // Известия Саратовского военного института войск национальной гвардии. 2025. № 2 (19).                
С. 2–9. URL: https://svkinio.ru/2025/2(19)/Golovanov.pdf.  
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FEATURES OF TEACHER TRAINING BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES 
 
Andrey V. Golovanov 
Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops, Saratov, Russia, 
andrei_84.84@bk.ru  

 
Abstract. The article discusses problematic issues related to the teacher's preparation for classes using 

digital technologies, as well as the teachers' willingness to effectively use digital technologies during 
classes. Since today there is a shortage of software, digital educational resources in educational 
institutions, as well as the willingness of teachers to fully use digital technologies, this problem is urgent. 
In the article, the author examines the main regulatory documents defining the development of digital 
technologies in education, the specifics of teacher training using digital technologies, and suggests a 
solution to this problem. In addition, digital technologies play one of the main roles in the self-education 
of not only students but also teachers. 

Keywords: digital technologies, digital educational resources, types of digital educational resources, 
teacher training, self-education, teacher, teacher 

For citation: Golovanov A. V. Features of teacher training based on digital technologies. Izvestija of the 
Saratov Military Institute of the National Guard Troops. 2025;(2):2-9. Available from: 
https://svkinio.ru/2025/2(19)/Golovanov.pdf. (In Russ.). 



3 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2025;(2) 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

В наше время технологии развиваются с 
невероятной скоростью, и это оказывает суще-
ственное воздействие на различные аспекты 
жизни общества. Одним из таких направлений 
является образование, которое претерпевает 
процесс цифровизации практически во всем: в 
организации, обучении, контроле и так далее. 
Цифровые технологии плотно обосновываются 
в учебных заведениях, предоставляя педагогам 
и обучающимся новые инструменты и возмож-
ности не только для обучения, но и для само-
стоятельного изучения учебного материала. К 
сожалению, многие педагоги, которые обуча-
лись по старым методикам, оказались не готовы 
к таким изменениям. Хотя условия образова-
тельного процесса остались прежними: какова 
цель, кто проводит, что именно будет изучаться, 
каким образом это будет реализовано (с помо-
щью какой технологии), как будет осуществ-
ляться обратная связь. А вот формы и методы 
проведения занятия требуют изменений с уче-
том внедрения в образовательный процесс 
цифровых технологий. 

Традиционная педагогика в настоящее вре-
мя претерпевает значительные изменения, тре-
буя от педагогов приспособления к новым реа-
лиям и внедрения современных технологий в 
образовательный процесс. В условиях цифрови-
зации образования профессиональное развитие 
преподавателей становится ключевым факто-
ром, определяющим качество обучения и 
успешную подготовку обучающихся к самостоя-
тельной деятельности за пределами учебного 
заведения. 

В Российской Федерации существуют осно-
вополагающие документы, определяющие раз-
витие цифровых технологий в условиях, когда 
всё больше сфер жизни становятся цифровыми, 
включая образование: 

- стратегия развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы (утв. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 мая 2017 г. № 203) [1]; 

- национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» (паспорт 
утвержден решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектом 
от 24 декабря 2018 г., протокол № 16) [2]; 

- национальный проект «Образование»-
(паспорт утвержден решением президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным про-
ектом от 24 декабря 2018 г., протокол № 16) [3]; 

- приоритетный проект «Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской Фе-
дерации» (паспорт утвержден решением прези-
диума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам, протокол от 25 октября 
2016 г., № 9) [4]. 

В процессе подготовки педагогов к работе 
с цифровыми технологиями важно уделить вни-
мание аспекту безопасности информации и за-
щите персональных данных. В Российской Фе-
дерации действуют два закона: «О персональ-
ных данных» [5] и «Об информации» [6]. В соот-
ветствии с этими законами педагоги должны 
выполнять правила и принципы обработки пер-
сональных данных, а также требования к их 
безопасности и обеспечению защиты. В соот-
ветствии с вышеизложенными законодательны-
ми актами педагоги обязаны гарантировать кон-
фиденциальность и сохранность персональных 
данных. В рамках выполнения законных требо-
ваний необходимо обратить внимание: 

- на правила безопасного хранения и пере-
дачи личной информации; 

- на установку защиты от несанкциониро-
ванного доступа к системам обработки личных 
данных; 

- на использование надёжных паролей и 
других мер защиты. 

Преподавательский состав должен посто-
янно совершенствовать свои знания и навыки в 
области цифровых технологий. Это подразуме-

«Образование – величайшее из земных благ, если 
оно наивысшего качества. В противном случае оно со-
вершенно бесполезно». 

Д. Р. Киплинг 
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вает регулярное прохождение аттестации и по-
лучение соответствующих сертификатов, что 
позволит им соответствовать требованиям про-
фессиональных стандартов и нормативной до-
кументации. Из этого можно сделать вывод, что 
педагоги должны быть компетентными в обла-
сти информационных технологий и уверенно 
владеть имеющимися в наличии цифровыми 
образовательными ресурсами. А поскольку мир 
становится всё больше цифровым, необходимо 
обучать новое поколение с применением со-
временных методик. 

В наши дни, когда информационные тех-
нологии играют всё более важную роль в науч-
ных исследованиях, методологиях и педагоги-
ке, становится ясно, что нужно совершенство-
вать методы обучения, применяя информаци-
онные ресурсы и мультимедийные инструмен-
ты. Как интересно подмечает В. С. Москалюк в 
своей статье «Понятие и сущность цифровиза-
ции системы образования», обучение конкрет-
ным навыкам осуществляется на разных уров-
нях образования, но цифровые компетенции 
закладываются и обновляются на протяжении 
всей жизни [7]. 

Ещё в 2012 году в интервью журналу «Дети 
в информационном обществе» Асмолов Алек-
сандр Григорьевич – советский и российский 
психолог, педагог, публицист – назвал совре-
менных детей «информационным» или 
«сетевым» поколением: «Дети сегодня действи-
тельно очень часто «иные». И когда вокруг 
иные дети, то нужны не то чтобы иные учителя 
– сама школа должна измениться – стать шко-
лой понимания, школой неопределённости. 
Умение учителя вести себя в неопределённой 
ситуации сегодня нужно ему не меньше, чем 
представителям подрастающего поколения» [8]. 

Из высказывания А. Г. Асмолова очевидна 
взаимообусловленность: качество подготовки 
обучаемого зависит от качества подготовки пе-
дагога, форм и методов преподавания. Педаго-
гу, который в совершенстве владеет содержа-
нием своей дисциплины, но не использует со-
временные технологии в обучении, будет гораз-
до тяжелее достигать поставленных целей на 
занятии. На сегодняшний день каждый совре-
менный педагог в ходе подготовки к занятиям 

должен применять цифровые технологии в сво-
ей работе. Это необходимо для того, чтобы: 

- наглядно и доступно объяснять материал, 
используя модели и примеры; 

- стимулировать учеников к самостоятель-
ному поиску ответов на вопросы «почему?» и 
«как?»; 

- адаптировать и дополнять учебный мате-
риал с помощью демонстрационных материалов; 

- собирать, анализировать и обобщать ин-
формацию о применении различных образова-
тельных технологий и методик в процессе экс-
периментальной работы; 

- отслеживать успехи учеников и помогать 
им в построении индивидуальных образова-
тельных маршрутов [9]. 

В современном мире цифровые технологии 
это не просто инструмент, а полноценная среда, 
в которой живёт современный человек. Она от-
крывает уникальные перспективы для обучения 
в удобное время и позволяет каждому ученику 
создать свой уникальный образовательный путь. 

Однако подобная среда предъявляет к пе-
дагогам особые требования, предполагающие 
новый подход к организации образовательного 
процесса, а также приобретение новых компе-
тенций и навыков, необходимых для успешной 
работы в цифровом образовательном простран-
стве. В этих условиях система педагогического 
образования должна обеспечить сформирован-
ность цифровой профессиональной компетент-
ности у обучающихся. 

Как верно отмечают В. П. Борисенков, 
О. В. Гукаленко и Н. Х. Розов, «попытки рефор-
мировать систему образования, не уделяя 
должного внимания реформе педагогического 
образования, обречены на неудачу» [10]. 

Подготовка преподавателей высшей школы 
постоянно претерпевает радикальные измене-
ния. Трансформация в обществе очень часто 
отражается на образовании, и подтверждением 
этому является разработка и широкое исполь-
зование новых образовательных подходов и 
современных цифровых технологий в сфере 
образования. Как утверждает советский и рос-
сийский ученый-педагог Т. А. Бабакова: «Ка-
чество образования определяется такими фак-
торами, как высокая компетентность педагоги-



PEDAGOGICAL SCIENCES 

5 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2025;(2) 

ческих работников, использование новейших 
педагогических технологий». 

Чтобы обеспечить качественную подготовку 
педагога с использованием цифровых техноло-
гий, важно учесть определённые особенности: 

- обучение и профессиональное развитие 
(освоение инновационных методов и стратегий 
преподавания с применением цифровых ин-
струментов, а также возможность обмена опы-
том с коллегами); 

- осознанность значимости цифровой 
трансформации (понимание того, какие иннова-
ционные методы и средства способны оптими-
зировать процессы обучения и воспитания); 

- гибкость и адаптивность (гибкость в адап-
тации своих методов и подходов к актуальным 
требованиям и нуждам обучающихся). 

Основываясь на вышеизложенном, автор 
полагает, что внедрение цифровых технологий 
в процесс подготовки преподавателей порож-
дает ряд проблем, которые можно условно раз-
делить на три категории: 

1. Дефицит необходимого программного 
обеспечения и ограниченный доступ к интернету. 

2. Недостаток цифровых образовательных 
материалов в образовательной сфере. 

3. Недостаточная подготовленность препо-
давательского состава к применению цифровых 
технологий в образовательном процессе. 

Первая проблема, связанная с недостатком 
необходимого программного обеспечения и 
ограниченным доступом преподавателя и обу-
чающихся к автоматизированному рабочему 
месту (далее – АРМ) с выходом в интернет. Не 
все кафедры могут похвастаться наличием ком-
пьютерного класса с подключением к сети 
«Интернет». В связи с этим подготовка педаго-
гов к занятию проходит по следующему алго-
ритму: 

1 этап – определение задач, целей, метода 
проведения предстоящего занятия, а также изу-
чение учебной и методической литературы 
(руководства, наставления, учебные пособия, 
методические разработки и т. д.); 

2 этап – поиск, просмотр и подготовка ма-
териала для проведения занятий (видео, фото, 
слайдового сопровождения и т. д.) на АРМ педа-
гога. 

3 этап – поиск, анализ и выбор информа-
ции в сети «Интернет» для предоставления ак-
туальных сведений по использованию, приме-
нению, а также противодействию того или ино-
го вида в условиях проведения специальной 
военной операции. 

Как правило, подготовка педагога к заня-
тию проходит на рабочем месте, а именно 1 и 2 
этап. Заключительный 3 этап зачастую осу-
ществляется за пределами учебного заведения 
в связи с отсутствием возможности подготовки 
на рабочем месте. Как пример можно привести 
подготовку педагога к теме «Оружие подразде-
лений специального назначения и перспективы 
их развития», где 3 этап будет являться ключе-
вым, так как в связи с проведением специаль-
ной военной операцией четко обозначилась 
тактика действий как наших войск, так и про-
тивника. В связи с полученным опытом прове-
дения боевых действий для качественного вы-
полнения боевых задач требуется совершенно 
новое вооружение, а также вооружение, кото-
рое будет эффективно противостоять вооруже-
нию противника. Исходя из задач данного заня-
тия самая новая и актуальная информация по 
новому виду вооружения будет находиться в 
сети «Интернет», которая будет необходима для 
проведения качественного занятия, так как мы 
готовим офицеров – профессионалов своего 
дела. 

Помимо усвоения учебного материала обу-
чающиеся увидят и осмыслят подготовку педа-
гога к занятиям, а кто-то в будущем возьмет эту 
методику себе на вооружение, вот тогда цели 
занятия будут достигнуты. А также не стоит за-
бывать о заинтересованности обучающихся и 
побуждении их расширять кругозор по теме за-
нятия самостоятельно, тем самым прививать 
тягу к знаниям путем самообразования [11], так 
как основной формой подготовки офицеров яв-
ляется самостоятельная подготовка. Но для про-
ведения таких занятий педагог не сможет обой-
тись без использования современных образова-
тельных технологий и особых методик обуче-
ния, которые необходимы для качественного и 
современного проведения занятия. 

Стоит отметить, что вторая и третья пробле-
мы тесно связаны между собой, так как дефицит 
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цифровых образовательных ресурсов напрямую 
влияет на уровень готовности преподавателя. 
От того, насколько хорошо преподаватель под-
готовлен к использованию цифровых образова-
тельных ресурсов, зависит успех цифровой 
трансформации всей системы образования. По-
этому решение этих проблем нельзя рассматри-
вать по отдельности. 

Мы видим, как современные цифровые об-
разовательные инструменты применяются в 
обучении на всех уровнях, но это не приводит к 
значительному улучшению знаний и умений 
обучающихся. Это и побуждает к более тща-
тельному анализу эффективности использова-
ния цифровых ресурсов и поиску способов 
улучшить их влияние на образовательный про-
цесс. Возможно, проблема заключается не в ко-
личестве ресурсов, а в качестве их разработки, 
методах их применения или недостаточной ин-
теграции в общую образовательную стратегию. 

Важно подчеркнуть, что в процессе обуче-
ния педагоги выбирают из всего многообразия 
доступных цифровых образовательных инстру-
ментов те, которые обладают наиболее явны-
ми дидактическими преимуществами (напри-
мер, презентации для обеспечения наглядно-
сти обучения или учебные тренажеры для от-
работки обучающимися типовых навыков). Од-
нако педагоги не всегда принимают во внима-
ние потенциал цифровых образовательных 
инструментов при их применении. В итоге по-
тенциал информационных технологий в обра-
зовании не реализуется в полном объеме. 
Здесь автор обращает внимание на препода-
вателей с огромным стажем, опытом и багажом 
знаний, уважаемых и востребованных в своем 
окружении профессионалов своего дела, но 
уже в пенсионном возрасте. Зачастую им тяже-
ло обращаться с сотовым телефоном, не гово-
ря уже о новых информационных технологиях, 
где требуется хотя бы базовый навык пользо-
вателя персонального компьютера (создание и 
форматирование текстовых документов и 
внедрение в них информационных объектов; 
работа с табличным процессором; создание и 
техническое оформление компьютерных пре-
зентаций; поиск информации в интернете). Не 
все из них готовы отказаться от традиционных 

педагогических методов и форм обучения, не-
смотря на появление новых информационных 
технологий. 

Чтобы улучшить качество образования и 
добиться значительных улучшений в успеваемо-
сти обучающихся, нужно создавать цифровые 
образовательные материалы более сложного 
уровня. Однако большинство преподавателей 
не смогут самостоятельно справиться с этой за-
дачей. Для её решения потребуется объединить 
усилия команды специалистов, включая про-
граммистов, психологов, дизайнеров образова-
тельных программ, специалистов по цифровым 
методикам и других экспертов из области обра-
зования и цифровых технологий. 

Цифровые образовательные ресурсы долж-
ны способствовать развитию интеллектуальных 
способностей обучающихся в условиях инфор-
мационного общества, а также улучшать каче-
ство образования на всех уровнях образова-
тельной системы, в том числе и преподавате-
лей. Кроме того, соответствовать содержанию 
учебно-методической литературы, нормативно-
правовым актам, руководствам и т. д. Автор счи-
тает, что самыми востребованными будут яв-
ляться следующие виды цифровых образова-
тельных ресурсов: 

1. Электронные учебники. Цифровые вер-
сии руководств, наставлений, альбомов схем, 
учебных пособий и т. д., которые могут содер-
жать текст, изображения и видео. 

2. Интерактивные задания. Упражнения и 
тесты, которые дают возможность обучающимся 
самостоятельно изучать материал и сразу же 
видеть результаты своей работы. 

3. Мультимедийные презентации. Слайды с 
текстом, изображениями, видео и аудио, кото-
рые используются преподавателями при прове-
дении занятия. 

4. Образовательные видео и аудио. Доку-
ментальные фильмы, учебные видео и другие 
аудиовизуальные материалы, предназначенные 
для обучения. 

5. Программное обеспечение для обучения. 
Приложения и платформы, которые помогают 
организовать учебный процесс, управлять учеб-
ными материалами и отслеживать прогресс уча-
щихся. 
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Все эти элементы должны стимулировать у 
обучающихся интерес к освоению предмета, 
что в свою очередь должно положительно ска-
заться на их успеваемости и простоте организа-
ции самообразования за счет открытого доступа 
к материалам учебного предмета. 

В завершение необходимо акцентировать 
внимание на том, что подготовка педагогов к 
проведению занятий с использованием цифро-
вых технологий – это трудоемкий процесс, ко-

торый требует не только наличие программного 
обеспечения и цифровых образовательных ре-
сурсов, а также умение и навыки использования 
педагогом имеющихся цифровых технологий. 
Для решения этой проблемы требуется ком-
плексный подход и объединение усилий всех 
заинтересованных сторон, включая педагогов, 
так как они являются настоящими экспертами в 
области качественной организации и эффектив-
ного проведения занятий. 
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Офицеры войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – Росгвардия) 
[1] выполняют широкий спектр задач, связан-

ных с обеспечением безопасности государства, 
защитой общественного порядка и борьбой с 
преступностью. Их деятельность предполагает 
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высокий уровень ответственности, готовность 
оперативно реагировать на различные угрозы и 
грамотно управлять личным составом. Поэтому 
развитие профессионального мастерства, при-
обретение специальных знаний и формирова-
ние ключевых компетенций являются приори-
тетными направлениями деятельности образо-
вательных учреждений. 

Изучение проблем повышения эффектив-
ности современной системы военного образо-
вания находится в поле интересов многих уче-
ных: Е. А. Александрова [2], И. А. Зимняя [3], 
Е. А. Максимова [4], А. М. Пихтелев [5], А. П. Ша-
рухин [6]. 

Основные требования современной систе-
мы военного образования к компетентности 
офицеров Росгвардии представлены в Феде-
ральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [7], 
приказе Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации от 31 августа 
2020 г. № 1138 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования – специалитет по специ-
альности 40.05.01 Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности» [8], а также в основных 
профессионально образовательных программах 
высшего образования по специальностям воен-
ных образовательных организаций высшего об-
разования (далее – ВООВО). 

Компетентность офицера определяется 
уровнем освоения профессиональных функций, 
способностью применять полученные знания и 
умения в практической деятельности, развито-
стью аналитического мышления, управленче-
ских способностей и морально-психологической 
устойчивости. Все это становится основой 
успешной реализации задач и эффективной ор-
ганизации службы подразделений националь-
ной гвардии. 

Цель данной статьи заключается в изуче-
нии требований современной системы военного 
образования к профессиональному мастерству 
и компетентности офицеров войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, определе-
нии основных направлений и форм модерниза-
ции образовательной среды и разработке пред-
ложений по улучшению качества подготовки 

будущих руководителей воинских коллективов. 
Понятие компетентности включает в себя 

когнитивную и операционально-техническую, 
мотивационную, этическую, социальную и пове-
денческую составляющие. Оно включает в себя 
результаты обучения (знания, умения), систему 
ценностных ориентаций, привычки и т. д. [9]. 

1. Основные принципы и подходы к форми-
рованию компетенций офицеров национальной 
гвардии: 

1.1. Современные тенденции развития во-
енной профессии. Военная профессия суще-
ственно изменилась в связи с развитием техно-
логий, глобализацией угроз и изменениями в 
международной обстановке. Для современных 
военных организаций характерна высокая сте-
пень мобильности, необходимость адаптации к 
новым условиям и способность решать нестан-
дартные задачи. Это выдвигает новые требова-
ния к подготовке кадров и качеству профессио-
нального образования. 

1.2. Система военно-профессиональной под-
готовки. Система военного образования включает 
образовательные учреждения различного уров-
ня: военные училища, академии, институты, курсы 
переподготовки и повышения квалификации. Об-
разовательный процесс ориентирован на подго-
товку квалифицированного специалиста, готового 
к выполнению должностных обязанностей в рам-
ках своей специальности. 

Для достижения целей профессионального 
становления используются следующие формы 
обучения: 

- аудиторные занятия (лекции, семинары); 
- практические занятия и тренировки; 
- самостоятельная работа студентов; 
- стажировки и практика в подразделениях 

войск национальной гвардии. 
После освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы специалист 
должен обладать рядом компетенций: универ-
сальными (общекультурными), общепрофессио-
нальными, обязательными профессиональными, 
военно-профессионально ориентированными, 
Профессионально специализированными. 

1.3. Профессиональные компетенции и ква-
лификационные характеристики. Профессио-
нальные компетенции представляют собой со-
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вокупность теоретических знаний, практических 
навыков и личностных характеристик, позволяю-
щих успешно исполнять должностные обязанно-
сти. Среди ключевых компетенций выделяются: 

- знание нормативно-правовой базы, регу-
лирующей деятельность органов внутренних 
дел и национальных вооруженных сил; 

- умение планировать операции и органи-
зовывать службу подразделения; 

- владение методами управления персона-
лом и взаимодействия с различными структура-
ми власти; 

- наличие опыта принятия решений в кри-
тических ситуациях; 

- обладание высоким уровнем физической 
подготовки и владения оружием. 

Эти компетенции формируются в процессе 
обучения, прохождения практики и последую-
щей аттестации. 

2. Особенности подготовки командиров 
среднего звена войск национальной гвардии. Ко-
мандиры среднего звена играют ключевую роль 
в обеспечении повседневной жизнедеятельности 
подразделений и выполнении поставленных за-
дач. От их профессионализма зависит эффектив-
ность функционирования всего подразделения. 

Основные аспекты подготовки включают: 
- обучение принципам управления коллек-

тивом; 
- овладение способами планирования и 

контроля оперативных мероприятий; 
- повышение квалификации в области опе-

ративного анализа ситуации и выработки опти-
мального решения; 

- ознакомление с новейшими технологиями 
и средствами вооружений. 

2.1. Повышение уровня профессиональной 
подготовленности осуществляется путем внедре-
ния инновационных методик обучения, активного 
использования информационных технологий и 
виртуального моделирования реальных ситуаций. 

2.2. Оценка уровня сформированности ком-
петенций и перспективы дальнейшего развития. 
Оценка степени готовности выпускника учебных 
заведений производится посредством итоговой 
государственной аттестации, включающей сдачу 
экзаменов, защиту дипломных работ и выполне-
ние контрольных заданий. Важнейшим показа-
телем является успешность прохождения испы-
тательного срока после распределения в под-
разделение. 

2.3. Перспективы дальнейшего развития 
связаны с внедрением новых образовательных 
стандартов, разработкой интерактивных курсов, 
использованием дистанционных технологий 
обучения и увеличением числа специализиро-
ванных центров подготовки. 

Подводя итоги проведенного исследова-
ния, стоит отметить, что современные условия 
требуют нового качественного подхода к подго-
товке офицеров войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Совершенствование 
системы военного образования должно осу-
ществляться комплексно, включая обновление 
содержания образовательных программ, внед-
рение новых педагогических технологий и ак-
тивизацию научно-исследовательской деятель-
ности. 

Дальнейшие шаги по развитию компетен-
ций офицеров войск национальной гвардии 
предполагают тесное взаимодействие между 
учебными заведениями и практическими под-
разделениями, использование опыта лучших 
образцов отечественной и зарубежной педаго-
гической науки и применение перспективных 
достижений науки и техники. 

Только таким образом возможно обеспе-
чить устойчивый рост профессионализма офи-
церов и гарантировать эффективное исполне-
ние ими возложенных обязанностей в интере-
сах защиты безопасности нашей страны. 
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Говоря о жизни армии в разные историче-
ские периоды, невозможно представить её без 
военной музыки и песни. Они сопровождали 
солдат повсюду: в походах и на привалах, в 
сражениях и во время торжественных парадов. 
Музыка в форме сигналов, песен и маршей, ис-
полняемых полковыми оркестрами и строем, 
стала неотъемлемой частью воинской службы. В 
конечном итоге, именно в музыкальных произ-
ведениях находили отражение победы россий-
ской армии и её слава. 

Военная песня имеет глубокие историче-
ские корни и является важной составляющей 
военной культуры и традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. Её появле-
ние связано с необходимостью воинов выра-
жать свои чувства и любовь к Отечеству, демон-
стрировать сплочённость и патриотизм. 

Первые военные песни на Руси появились 
ещё в эпоху княжеств, когда боевые напевы по-
могали организовывать войска и поддерживать 
их моральный дух, возникшие в период ожесто-
ченной борьбы русского народа против врагов, 
как отражение в народной памяти знаковых ис-
торических событий.  

Музыка и песня на поле боя играла ключе-
вую роль в укреплении морального духа солдат, 
помогала поддерживать дисциплину. Даже по-

© Луконин А. В., 2025 
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явился новый жанр, часто применяемый в таких 
композициях – кант (от латинского cantus – пе-
ние, распев) – многоголосная духовная и свет-
ская песня. Среди авторов стихов, на которые 
распевались канты: Ломоносов, Сумороков, Бе-
резовский, Титов. 

Возникновение традиции военной музыки 
и песни тесно связано с использованием таких 
инструментов, как трубы, барабаны и балалай-
ки, которые были доступны в условиях боевых 
действий. Эти инструменты создавали особую 
атмосферу, помогая солдатам ощущать себя ча-
стью единого коллектива. Мелодии использова-
лись для организации маршей, поднятия боево-
го духа и координации действий на поле боя. 

Военная музыка всегда выполняла несколь-
ко функций. Основной из них была подача сиг-
налов, без которых невозможно было предста-
вить воинские ритуалы и церемонии. Кроме то-
го, музыка оказывала мощное эмоциональное 
воздействие на солдат, поднимая их боевой дух 
и способствуя их воспитанию. Особое внимание 
этой стороне вопроса стало уделяться с конца 
XVIII века. Русская армия того периода, не знав-
шая поражений, активно использовала музыку и 
песни для укрепления морального состояния 
войск. 

XIX век был насыщен военными кампания-
ми, включая вторжение Наполеона. После раз-
грома французской армии русские войска стали 
восприниматься как освободители, а военные 
песни тех лет превратились в символы победы 
над Наполеоном. Песни и музыка, создававшие-
ся для военных нужд, играли ключевую роль в 
формировании национальной идентичности и 
патриотических настроений. 

Первые музыкальные произведения, посвя-
щённые войне 1812 года, были созданы её 
участниками. Например, композитор А. А. Аля-
бьев, добровольно вступивший в армию, служил 
вместе с Денисом Давыдовым и участвовал в 
заграничных походах 1813–1814 годов. На сти-
хи Давыдова он написал романс «Сижу на бере-
гу потока», а также создал ряд гусарских песен, 
таких как «Песни Баяна» и «Застольная гусар-
ская песня». 

Одним из ключевых жанров военной музы-
ки того времени стал марш. Эта форма была по-

пулярна не только в войсках, но и среди при-
дворной знати. Композиторы, такие как Дмит-
рий Бортнянский, Осип Козловский и Антон 
Дерфельдт, внесли значительный вклад в раз-
витие военной музыки. Михаил Глинка создал 
известные марши, ставшие символами военной 
мощи России, исполняемые военными оркест-
рами и сегодня. Важное место в военной музы-
ке занимали песни, создававшиеся для под-
держки морального духа солдат. Такие произ-
ведения, как «Славься» и «Боже, царя храни», 
стали неотъемлемой частью русского военного 
фольклора.  

Война 1812 года вдохновила композиторов 
на создание патриотических произведений, а 
также способствовала росту интереса к русско-
му фольклору. 

Значительную роль в развитии военной 
песни сыграло казачество. Их песни XIX века 
представляют собой уникальное явление, соче-
тающее элементы фольклора, военной тради-
ции и патриотического воспитания [1]. Эти пес-
ни отражали боевой дух казаков, их обычаи и 
исторические события. Казачьи песни, напол-
ненные духом свободы и патриотизма, стали 
основой многих популярных произведений и 
способствовали передаче традиций новым по-
колениям. 

Роль казаков в войне с Наполеоном была 
исключительно важной. Их участие в сражениях 
стало символом казачьей доблести. Военные пес-
ни того времени воспевали подвиги казаков и 
служили средством передачи опыта и традиций. 

Песни о Платове, сложенные в стиле каза-
чьих исторических песен, изображали его как 
смелого и заботливого командира, который сво-
им примером вдохновлял казаков на подвиги. 

«От своих чистых сердец  
Совьем Платову венец,  
На головушку наденем,  
Сами песни запоем. 
Ты, Россия, мать Россия, 
Мать российская земля, 
Про тебя, мать Россия, 
Громка слава пролегла... 
Много крови пролила... 
Себе сына родила,  
Платовым его называла». 
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Среди героев войны 1812 года Платов ока-
зался широко представленным в народном пе-
сенном фольклоре. Его образ, сочетающий в 
себе простоту и величие, близость к народу и 
воинскую доблесть, сделал его настоящим сим-
волом казачьей отваги и патриотизма. 

Красной нитью через военные песни про-
ходит тема родовой гордости и желания «не 
посрамить дедов и отцов». Воинские традиции, 
основанные на памяти предков и славных побе-
дах русского оружия, нашли яркое отражение в 
военной песне. 

Вот, например слова из песен тех времен: 
«Мы снова надели мундиры отцов 
И снова драгунами стали. 
Сумеем прославить драгун-молодцов, 
Спасибо нам старые скажут». 
Или еще: 
«Так по коням, в атаку лихую, 
Пусть не дрогнет рука удальцов. 
Громче песню споём боевую, 
Улыбнутся нам тени отцов». 
С 1857 г. каждому полку было предписано 

иметь свой гимн (марш), написание которого 
полки часто заказывали профессиональным по-
этам и музыкантам, либо талантливым людям из 
армейской среды.  

Строевые песни – отдельный жанр. Именно 
они зачастую придавали сил солдатам при мно-
гокилометровых маршах, а также служили свое-
образной пропагандой, повышающей престиж 
военной службы. 

Самые известные из дошедших до нас пе-
сен, разумеется, строевые: «Песнь о Вещем 
Олеге» (переделка стихотворения А. С. Пушки-
на), «Соловей-пташечка», «Солдатушки, бравы 
ребятушки». А на самом деле их сотни. Сколько 
лихости, удали и одновременно скрытой печали 
в этих песнях, повествующих о нелегкой сол-
датской доле. 

XX век принёс нашей Родине тяжелейшие 
испытания, изменившие судьбу страны и её 
народа. 

Ещё в начале XX века, во время Русско-
японской войны, произошёл эпизод, который 
ярко демонстрирует силу музыки на поле боя. 
Мокшанский полк, оказавшийся в тяжёлой ситу-
ации под Мукденом, был поднят в атаку флей-

тистами и трубачами под руководством 25-лет-
него капельмейстера Ильи Шатрова, будущего 
автора знаменитого вальса «На сопках Мань-
чжурии». Солдаты были деморализованы: ко-
мандир погиб, полк оказался в окружении. Од-
нако, когда музыканты, играя на своих инстру-
ментах, сами пошли в атаку, за ними последо-
вали и остальные бойцы. Окружение удалось 
прорвать, и этот подвиг стал примером того, как 
музыка может вдохновлять и объединять людей 
в самые трудные моменты. 

Первая мировая война, которую по праву 
называют «Великой», стала одним из самых 
масштабных конфликтов в истории человече-
ства. Для нашего народа она остаётся символом 
беспримерного мужества и героизма солдат и 
офицеров, а также примером патриотизма и 
преданности Отечеству. 

Ещё один пример воздействия музыки на 
боевой дух солдат приводит русский офицер 
А. А. Свечин, командовавший Финляндским 
стрелковым полком во время Первой мировой 
войны. Его подразделение, двигаясь рядом с 
расположением немецких улан, из-за страха 
перед возможной атакой постоянно ускоряло 
шаг, а дозорные в арьергарде беспорядочно 
стреляли из пулемётов. Чтобы успокоить солдат 
и снизить темп движения, Свечин приказал 
всем петь. Скорость передвижения сразу снизи-
лась, а страх перед невидимым врагом исчез. 

Как отмечалось в Военном сборнике ещё в 
конце XIX века, песня в военной обстановке 
оказывает огромную нравственную поддержку, 
укрепляя дух солдат и помогая им справляться с 
трудностями. 

Изучение и воспроизведение песен и музы-
кальных произведений, связанных с событиями 
Первой мировой войны, играет важную роль в 
сохранении исторической памяти. Оно позволя-
ет современным поколениям не забывать о тра-
гических и героических страницах прошлого 
России, как бы приобщаясь к ним.  

Песни и музыка времен Великой Отече-
ственной войны «Прощай, любимый город», «В 
землянке», «Священная война» становились не 
только для военнослужащих, защищавших Ро-
дину, но и всего советского народа опорой в 
тяжелые моменты войны. 
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Артисты со всей страны целыми бригадами 
приезжали на фронт с концертами для солдат, 
чтобы поддержать их перед боем, вдохновить 
на подвиги.  

Песни времен Великой Отечественной вой-
ны служат нам напоминанием о тех временах, 
они и сегодня на слуху, исполняются в дни во-
инской славы, сыгравшие решающую роль в ис-
тории нашего Отечества. 

На современном этапе военные песни вос-
питывают традиционные для россиян ценности – 
это нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан России, передаваемые 
от поколения к поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской идентичности и 
единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшие 
свое уникальное, самобытное проявление в ду-
ховном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России [2]. 

Специальная военная операция затронула 
все аспекты нашей жизни. Военная операция 
стала катализатором всплеска патриотизма в 
музыкальной сфере, фактически возродив жанр 
патриотической песни. Этот феномен, проявля-
ющийся в различных формах, служит мораль-
ной поддержкой для армии и народа. 

Правительство Российской Федерации уде-
ляет большое внимание государственной поли-
тике по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценно-
стей, в том числе доведению до широкого круга 
слушателей музыкальных произведений, в том 
числе песен, посвященных теме специальной 
военной операции [3]. 

Патриотическая тематика не всегда была 
популярной в отечественной песне. Многие му-
зыкальные группы обходят стороной тему Дон-
басса, но есть исключения, как, например, груп-
па «Зверобой», воспевающая героев Новорос-
сии. Ярослав Дронов с песней «Я русский» стал 
символом новой эпохи, объединяющим россий-
ских людей. Нельзя не упомянуть Юлию Чиче-
рину, которая с 2014 года, оставив карьеру, 
уехала на Донбасс, чьи произведения поддер-
живают военных и сохраняют память о жертвах. 
Подлинность – ключевой элемент этих песен. 
Авторы, зачастую очевидцы событий, пишут о 

пережитом, создавая эмоциональную связь со 
слушателем. Это культурное явление еще ждет 
своих исследователей.  

Помимо песен, увековечивающих историю, 
есть строевые и походные песни, используемые 
в армии. Они регламентированы уставом и спо-
собствуют сплочению солдат, улучшают коорди-
нацию и взаимопонимание в подразделениях. 

Не зря статья 231 современного устава внут-
ренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации определяет перед вечерней повер-
кой военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, во время, предусмотренное 
распорядком дня, под руководством старшины 
роты или одного из заместителей командиров 
взводов проводить вечернюю прогулку. Во вре-
мя вечерней прогулки личный состав исполняет 
строевые песни в составе подразделений [4].  

Репертуар песни, в зависимости от обстанов-
ки, должен определять офицер, так как воспита-
ние в воинском коллективе играет ключевую 
роль в формировании дисциплины, сплочённости 
и боевого духа. Оно помогает военнослужащим 
осознать свою роль в защите Отечества, развива-
ет чувство ответственности и патриотизма. 

В военно-исторических песнях мы видим 
значительное влияние на поведение и мораль-
ный облик военнослужащих. Примеры могут 
быть как положительными, так и отрицательны-
ми, но именно положительные примеры служат 
образцом для подражания. 

 Психологической основой метода личного 
примера является склонность людей к подража-
нию. Подражание может быть как сознатель-
ным, так и механическим, но наибольшую цен-
ность имеет осознанное стремление к положи-
тельному примеру. Важным условием эффек-
тивности этого метода является личное отноше-
ние военнослужащих к тому, кто ставится в при-
мер. Чувство симпатии и уважения к герою пе-
сен усиливает желание подражать. 

Слово является мощным инструментом вос-
питания. Убеждение словом воздействует на 
сознание, чувства и волю военнослужащих, 
вдохновляя их на выполнение задач как в бое-
вых, так и в мирных условиях. 

Убеждение словом помогает формировать 
у военнослужащих осознанное отношение к 
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своим обязанностям, дисциплине и моральным 
нормам. 

Для того чтобы пример стал действенным, 
он должен вызывать у военнослужащих чувство 
симпатии и уважения. Это увеличивает стремле-
ние к подражанию и способствует формирова-
нию высоких моральных качеств.     

В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» воспитание – это де-
ятельность, направленная на: 

- развитие личности; 
- формирование у обучающихся трудолю-

бия, ответственного отношения к труду и его 
результатам; 

- создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социо-
культурных, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Ге-
роев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению; взаимного 
уважения; 

- бережное отношение к культурному 
наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде [5]. 

Воспитание должно быть непрерывным 
процессом, направленным на достижение кон-
кретных целей. Только в этом случае методы 
воспитания дадут устойчивый результат.     

В соответствии с вышеизложенным коман-
дирам таких подразделений, как взвод и рота, 
необходимо уделять значительное внимание 
такому инструменту морально-психологичес-
кого воздействия на подчиненных, как военная 
историческая   песня, современная военная 
песня. Не просто в части ознакомления, а имен-
но совместного исполнения. Это, несомненно, 
будет одним из аспектов сплочения, поддержа-
ния друг друга в условиях служебно-боевой де-
ятельности.  
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В настоящее время к профессорско-пре-
подавательскому составу высшей школы, вклю-
чая преподавателей военных вузов, предъявля-

ются высокие требования. Это требует особого 
внимания к профессионализму и компетентно-
сти педагогов. 

Научная статья 
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Чтобы понять, как инновационные процес-
сы влияют на современную образовательную 
среду, необходимо рассмотреть изменения в 
роли образования на данном этапе развития 
общества. Исторически сложилось, что образо-
вание по своей сути является процессом пере-
дачи из поколения в поколение необходимых 
для успешного существования вида знаний и 
умений, с последующим преобразованием по-
следних в навыки. 

На современном этапе само понятие обра-
зования воспринимается как нечто гораздо бо-
лее объемное, некая совокупность сформирован-
ных в социуме требований, предъявляемых к его 
молодому представителю, и зачастую выполне-
ние этих требований предполагает использова-
ние педагогом, как проводником в мир образова-
ния, определенных методов и технологий, спо-
собствующих развитию и совершенствованию 
индивида, предоставлению ему возможности для 
реализации заложенного в нем потенциала. 

Современный, стремительно меняющийся 
мир предполагает непрерывное изменение об-
разовательных методов и структур, что характе-
ризует работу преподавателя как несомненно 
требующую инноваций и непрерывного следо-
вания за прогрессом педагогической и смежных 
видов наук. 

Таким образом, вся структура педагогиче-
ского образования предполагает вовлеченность 
преподавателя в процесс инновационного раз-
вития педагогической науки, изыскания и внед-
рения новых приемов и способов доведения до 
обучаемых учебного материала, в чем, по мне-
нию ряда исследователей, немаловажную роль 
играет профессиональный опыт педагога. 

Предложенная Л. Вальверде модель про-
фессиональной эволюции педагога позволяет 
проследить формирование его профессиональ-
ного опыта, выделяя несколько характерных 
этапов [1]. 

Начальным этапом является формирование 
самовосприятия себя как педагога и изучение 
технической стороны работы преподавателя. 
Далее более углубленно изучается содержа-
тельная сторона преподаваемой дисциплины, 
формируется методический багаж, и лишь на 
заключительном этапе проявляется основа про-

цесса обучения – взаимодействие учителя и 
ученика, в результате которого педагог спосо-
бен выработать индивидуальный стиль препо-
давания, формулировать и внедрять в процесс 
образования инновационные компоненты. 

К схожим выводам пришли по результатам 
проведенных исследований процесса професси-
ональной адаптации преподавателей Ф. Фуллер 
и К. Боун [2], а выделенные ими три последова-
тельные фазы развития профессионального 
опыта педагога практически полностью совпа-
дают с приведенной выше моделью. 

Исследователи считают, что успешное раз-
витие педагога как специалиста возможно толь-
ко в результате глубокого самоанализа, рефлек-
сии собственного профессионального мастер-
ства. Однако стоит заметить, что наряду с анали-
зом собственного профессионального развития 
важнейшим фактором становления преподава-
теля является творческий подход к процессу 
преподавания. 

Именно способность к креативу, созданию 
новшеств позволяет педагогу разрабатывать и 
внедрять новые идеи в образовательный про-
цесс. В данном контексте творчество понимается 
не только как создание новых продуктов, техно-
логий, методов и техник, но и как реализация 
потенциала и способностей преподавателя, его 
стремление к самосовершенствованию. 

Часть исследователей считают, что педаго-
гическое творчество ограничивается решением 
педагогических задач оригинальными и нестан-
дартными способами. Позволим себе не согла-
ситься с этим, предположив, что творчество пе-
дагога, в первую очередь, проявляется в изыска-
нии и формировании новых коммуникационных 
методов между педагогом и учеником, новых 
способов доведения учебного материала до 
обучающихся. 

По мнению Е. С. Полата, педагог, не склон-
ный к творческому подходу в избрании приемов 
и способов подачи учебного материала, являет-
ся не учителем и воспитателем, а простым ре-
транслятором знаний [3, с. 172]. 

Вышеизложенное позволяет нам в качестве 
ключевых показателей готовности педагога к 
инновационной деятельности выделить такие 
факторы, как способность к самоанализу и спо-
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собность к творчеству, как продуктивному, так и 
коммуникативному. 

В своих работах отечественный исследова-
тель В. С. Лазарев предложил собственный подход 
к определению структуры готовности к инноваци-
онной деятельности. По его мнению, важнейшим 
компонентом, без которого невозможна иннова-
ционная деятельность педагога, является мотива-
ция к этой деятельности. Именно мотивация при-
дает деятельности педагога смысл. Имеющиеся и 
высоко значимые ценности самореализации и 
саморазвития личности преподавателя характе-
ризуют зрелость мотивационной структуры этой 
личности и свидетельствуют о высоком уровне 
готовности к инновационной деятельности. 

В. С. Лазарев утверждает, что для успешной 
инновационной деятельности педагогу необходи-
мо обладать навыками решения педагогических 
задач. Данные навыки позволяют преподавателю 
в ходе проведения занятия успешно применять 
инновационные методы и технологии [4]. 

Рассмотрим совокупность профессиональ-
ных и личностных качеств педагога, имеющих 
направленность на совершенствование своей 
деятельности и формирование профессиональ-
ного опыта путем освоения и применения но-
вых методов, приемов и подходов в деятельно-
сти, как показатель готовности его к инноваци-
онной деятельности. 

В научной литературе, посвящённой зару-
бежной педагогике, используется термин 
«открытость к инновациям». Он описывает про-
цесс, который происходит при развитии профес-
сиональных навыков учителя. Этот процесс 
включает в себя несколько этапов: 

Знакомство с новшеством. На этом этапе 
учитель впервые узнаёт о каком-либо нововве-
дении. 

1. Появление интереса. На этой стадии учи-
тель начинает искать дополнительную инфор-
мацию о нововведении. 

2. Оценка. Рассматривая возможность при-
менения нововведения в той или иной ситуации, 
педагог принимает решение о возможности его 
использовать. 

3. Апробация. На данном этапе педагог оце-
нивает эффективность применяемого нововве-
дения в ходе его практической реализации. 

4. Окончательное восприятие. Завершаю-
щий этап, в ходе которого преподавателем при-
нимается решение о целесообразности даль-
нейшего применения нововведения в ходе про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом становится очевидно, что 
практическое применения той или иной иннова-
ции предваряется ее глубоким анализом со сто-
роны педагога, теоретическим осмыслением. 

Р. М. Грановская и Ю. С. Крижанская в своих 
исследованиях пришли к выводу о значимости 
опыта педагога при глубине оценки нововведе-
ний в процесс преподавания, возможности ра-
ционального понимания структуры нового опы-
та и его конструктивного применения в процес-
се обучения [5, с. 144]. 

Д. Познер утверждает, что ключом к про-
фессиональному развитию является гармонич-
ное сочетание опыта специалиста и его способ-
ности к самоанализу [6, с. 19]. 

С. Л. Рубинштейн также подчеркивал, что 
мышление всегда тесно связано с практикой, но 
характер этой связи может быть разным. В тео-
ретическом мышлении эта связь опосредована, 
а в практическом — непосредственна. В начале 
своей профессиональной деятельности препо-
даватель выступает в роли исследователя, решая 
познавательные задачи [7]. 

Подводя итог, представляется возможным 
выделение нескольких этапов освоения нового 
опыта педагогом: 

1. Получение нового опыта. Данный этап 
характеризуется стремлением педагога к соб-
ственному профессиональному развитию, от-
крытостью его для новых знаний и впечат-
лений. 

2. Оценка нового опыта. Характеристикой 
данного этапа является осознание и интерпре-
тация преподавателем полученного опыта с как 
можно большего числа точек зрения. 

3. Рефлексивное осмысление опыта включа-
ет в себя оценку и анализ полученного опыта 
исходя из имеющихся условий деятельности 
преподавателя. 

4. Применение опыта. Заключительный этап, 
в первую очередь базирующийся на коммуника-
тивных навыках, готовности к диалогу и гибко-
сти в построении учебного процесса. 
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Данный этап завершает вышеописанный 
цикл освоения нового опыта, что, однако, не яв-
ляется свидетельством того, что вновь возник-
шие вызовы не запустят следующий цикл. 

Представленная структура не является дог-
мой, учитывая влияние предыдущих этапов на 

последующие. Также может изменятся и после-
довательность этапов под влиянием опыта педа-
гога, его профессиональных возможностей и 
условий деятельности. 
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Образование, в первую очередь, призвано 
готовить квалифицированных специалистов, во-
оруженных знаниями и умениями для результа-
тивной работы. Эти специалисты должны пока-

зывать высокую производительность, стремить-
ся к саморазвитию и легко приспосабливаться к 
переменам в своей сфере. В рамках военного 
образования акцент делается на подготовке ко-
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мандиров, способных эффективно руководить и 
управлять личным составом. Современные офи-
церы должны уметь планировать, вдохновлять 
подчиненных и достигать поставленных задач. 
Учитывая преобладание в вооружённых силах 
нашей страны военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на должностях 
сержантов и солдат, особое значение приобре-
тает подготовка офицеров к работе с этой кате-
горией военнослужащих. Это необходимо для 
эффективного взаимодействия, управления и 
поддержания боеготовности подразделений, 
укомплектованных контрактниками. 

Данная работа направлена на определение 
особенностей подготовки курсантов военных 
институтов к работе с военнослужащими, про-
ходящими военную службу по контракту на 
должностях сержантов и солдат, посредством 
решения следующих задач: 

- раскрыть сущность профессиологического 
подхода в профессиональной подготовке буду-
щих офицеров; 

- обосновать эффективность профессиоло-
гического подхода в подготовке будущих офи-
церов к работе с военнослужащими, проходя-
щими военную службу по контракту; 

- выявить связь между методом педагогиче-
ского проектирования и профессиологическим 
подходом. 

Профессиологический подход в подготовке 
офицеров предполагает всестороннее изучение 
и учет специфики профессиональной деятель-
ности, требований, предъявляемых к личности 
офицера, а также особенностей его взаимодей-
ствия с военнослужащими. Он базируется на 
анализе профессиональных компетенций, необ-
ходимых для успешного выполнения служебных 
задач, и формировании у будущих офицеров 
соответствующих знаний, умений и навыков. 

Сущность профессиологического подхода 
заключается в: 

- анализе профессиональной деятельности 
(детальном изучении должностных обязанно-
стей офицера, специфики работы с контрактни-
ками, включая психологические аспекты, осо-
бенности мотивации, адаптации и управления); 

- формировании профессиональных компе-
тенций (определении ключевых компетенций, 

необходимых для успешной работы с контракт-
никами, таких как коммуникативные навыки, ли-
дерские качества, умение разрешать конфликты, 
знание основ психологии и педагогики); 

- разработке образовательных программ 
(создании учебных планов и программ, ориен-
тированных на формирование необходимых 
компетенций с использованием активных мето-
дов обучения, моделирования реальных ситуа-
ций и практических занятий); 

- оценке эффективности подготовки (раз-
работке системы оценки, позволяющей объек-
тивно оценивать уровень сформированности 
профессиональных компетенций у будущих 
офицеров). 

Эффективность профессиологического под-
хода обусловлена его ориентацией на практи-
ческую подготовку будущих офицеров к реаль-
ным условиям службы, это позволяет: 

- повысить мотивацию к обучению (за счет 
акцента на практической значимости получае-
мых знаний и умений): 

- сформировать необходимые профессио-
нальные компетенции (путем использования 
активных методов обучения, моделирования 
реальных ситуаций и практических занятий); 

- улучшить адаптацию к службе (за счет 
формирования у будущих офицеров понимания 
специфики работы с контрактниками и умения 
эффективно взаимодействовать с ними); 

- повысить эффективность управления лич-
ным составом (за счет развития лидерских ка-
честв, коммуникативных навыков и умения раз-
решать конфликты); 

- снизить отток кадров (за счет создания 
благоприятной атмосферы в коллективе и повы-
шения удовлетворенности военнослужащих 
службой). 

Метод педагогического проектирования 
является неотъемлемой частью реализации про-
фессиологического подхода в подготовке буду-
щих офицеров. Он представляет собой процесс 
разработки образовательных программ, учеб-
ных планов и курсов, которые соответствуют 
современным требованиям и вызовам, стоящим 
перед вооруженными силами нашей страны. 
Педагогическое проектирование включает в 
себя несколько ключевых этапов, каждый из 
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которых направлен на создание эффективной 
образовательной среды для будущих офицеров. 

Определение подхода охватывает ком-
плекс методов и стратегий, применяемых для 
влияния, исследования или стимулирования [1]. 
В сфере образования этот термин обозначает 
систему основополагающих принципов, форми-
рующих общую стратегию обучения и воспита-
ния. Каждый из этих принципов направлен на 
разрешение конкретных проблем, возникаю-
щих в процессе обучения, а их взаимосвязь 
обеспечивает решение ключевых противоречий 
[1]. Следовательно, суть подхода заключается в 
конкретной концепции, перспективе, позиции, а 
также в наборе принципов, которые направля-
ют процесс исследования. Выбор научного под-
хода подразумевает выбор ключевых методик и 
практических инструментов для достижения по-
ставленных научных целей. 

Понятие «профессия» уходит корнями в 
латинский язык, происходя от слова 
«profession». Буквальный перевод этого слова – 
«объявляю своим делом» [2]. Это определение 
точно отражает суть профессии как осознанного 
выбора и посвящения себя определенному виду 
деятельности. 

В современном понимании, профессия – 
это не просто работа, а вид трудовой деятельно-
сти, требующий систематизированных знаний, 
умений и компетенций. Эти навыки и знания не 
возникают сами по себе. Они приобретаются в 
результате целенаправленной подготовки – 
будь то обучение в учебных заведениях, про-
хождение курсов или стажировок. Однако полу-
чение профессии – это не только теория. Важ-
ную роль играет и трудовая деятельность, в про-
цессе которой происходит практическое приме-
нение знаний, оттачивание умений и развитие 
профессиональных компетенций. 

Таким образом, профессия – это комплекс-
ный процесс, включающий в себя как теорети-
ческую подготовку, так и практический опыт, 
направленный на овладение определенным ви-
дом деятельности и достижение в нем профес-
сионального мастерства. 

Рассмотрев офицерскую службу как сферу 
деятельности, можно утверждать, что современ-
ный офицерский корпус – это не просто группа 

людей, связанных воинским званием и формой, 
а истинное профессиональное объединение. 
Современный офицер – это не просто военный, 
а эксперт, обладающий глубокими знаниями, 
навыками и, что крайне важно, пониманием 
своей роли и ответственности перед государ-
ством и обществом. 

Оценка профессии офицера выходит за 
рамки обычного трудоустройства. Это, прежде 
всего, специфическая деятельность, направлен-
ная на достижение благородной цели – защиту 
национальных интересов и обеспечение без-
опасности населения. Эта деятельность требует 
не только физической подготовки и тактических 
умений, но и высокого уровня интеллекта, мо-
ральной устойчивости, лидерских качеств и го-
товности к самопожертвованию. 

Профессия офицера – это не просто рабо-
та, это призвание, требующее безграничной 
преданности, непоколебимой верности присяге 
и готовности к выполнению служебного долга в 
любых, даже самых сложных обстоятельствах. 
Это выбор, определяющий всю жизнь, требую-
щий от человека не только профессиональных 
компетенций, но и высочайших моральных 
принципов: чести, отваги, ответственности и са-
моотверженности. Именно поэтому профессия 
офицера является ценностью как для самого 
человека, посвятившего себя ей, так и для госу-
дарства и общества в целом. Офицеры, посвя-
тившие себя этой благородной миссии, вносят 
неоценимый вклад в поддержание мира и ста-
бильности, обеспечивая защиту граждан от 
внешних угроз и внутренних вызовов. Они стоят 
на страже суверенитета страны, охраняя ее гра-
ницы и интересы. 

Важно четко понимать и различать понятия 
«профессиональный солдат» и «офицер», не-
смотря на то что оба подразумевают службу по 
контракту. Между ними существует значитель-
ная разница, определяющая их функционал, 
обязанности и мотивацию в рамках военной 
организации. Сержантский и рядовой состав, 
проходящий службу по контракту, формирует 
основу профессиональной армии. Они – специ-
алисты в своей области, обычно обладающие 
глубокими знаниями и навыками в конкретной 
военной специализации. Их компетентность и 
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опыт имеют решающее значение для слаженной 
работы подразделений и успешного выполне-
ния поставленных задач. 

Для многих военнослужащих, выбравших 
контрактную службу, основным стимулом явля-
ется улучшение финансового положения. Служ-
ба по контракту предлагает стабильный доход, 
социальную защиту, возможности получения 
жилья, различные льготы и другие преимуще-
ства, что позволяет им создать комфортные 
условия жизни для себя и своих близких. Это 
привлекает тех, кто стремится к финансовой 
независимости и уверенности в будущем. Таким 
образом, контрактники – это высококвалифици-
рованные профессионалы, ориентированные на 
карьерный рост и повышение своего благосо-
стояния. Они вносят значительный вклад в обо-
роноспособность страны, выполняя конкретные 
задачи и обеспечивая эффективное функциони-
рование военной структуры. 

Офицер – это не просто должность, это об-
раз жизни. Он воплощает в себе идеалы служе-
ния, ответственности и лидерства. Офицер – это 
человек, который не только управляет, но и 
вдохновляет, формируя командный дух и созда-
вая атмосферу доверия и взаимопомощи среди 
подчиненных. Он должен быть готов принимать 
сложные решения в условиях неопределенно-
сти, проявляя при этом стратегическое мышле-
ние и способность к анализу. Офицер – это тот, 
кто ведет за собой, демонстрируя пример муже-
ства и стойкости, даже когда ситуация кажется 
безнадежной. Их призвание – стоять на страже 
безопасности, обеспечивая мир и стабильность 
для всех граждан [3]. 

Отличительные черты офицерской профес-
сии как особого рода деятельности формируют 
ее уникальный облик. Это, прежде всего, компе-
тентность, подразумевающая глубокие знания, 
навыки и умения в военной сфере. Это ответ-
ственность, требующая принятия сложных реше-
ний и готовности нести полную ответственность 
за свои действия и действия подчиненных. И, 
наконец, корпоративность, выражающаяся в 
чувстве принадлежности к единому коллективу, 
основанном на общих ценностях, традициях и 
кодексе чести. Однако ключевой характеристи-
кой, определяющей суть офицерской профессии, 

является общественная ответственность. Имен-
но она является фундаментом, на котором стро-
ится доверие общества к офицерскому корпусу. 
Офицер не может быть просто исполнителем 
приказов. Он обязан осознавать свою роль в об-
ществе, понимать последствия своих действий и 
всегда руководствоваться интересами народа. 

Пренебрежение общественной ответствен-
ностью – это предательство профессии. Как 
врач, сознательно причиняющий вред здоровью 
пациентов, перестает быть врачом, так и офи-
цер, забывающий о своем долге перед обще-
ством, перестает быть офицером. Он теряет до-
верие, уважение и, в конечном итоге, смысл 
своего служения. Быть офицером – это не про-
сто носить форму и отдавать приказы. Это – 
жить в соответствии с высокими моральными 
принципами, защищать ценности, которые де-
лают наше общество сильным и процветающим. 
Это – быть примером для других, воплощением 
чести, доблести и преданности своему народу. 

Отличительной особенностью офицерской 
службы, выделяющей ее из ряда прочих, явля-
ется также понятие, метко сформулированное 
Г. Лассуэллом как «управление насилием». Это 
подразумевает руководство, организацию и 
контроль над структурированной группой, чья 
главная задача – участие в военных столкнове-
ниях. Опыт свидетельствует, что для выполне-
ния боевых задач и проведения специальных 
операций преимущественно привлекаются во-
еннослужащие, служащие по контракту. Это еще 
раз подчеркивает актуальность работы с кон-
трактниками и необходимость высококлассной 
подготовки будущих офицеров. 

В период обучения в военном институте 
ключевым компонентом является профессио-
нальная подготовка будущих офицеров. Это 
фундаментальный процесс, направленный на 
формирование квалифицированных специали-
стов, готовых к выполнению служебных обязан-
ностей. Согласно определению, понятие «про-
фессиональная подготовка» представляет собой 
процесс овладения знаниями, умениями и 
навыками, позволяющими обучающемуся осу-
ществлять деятельность в определенной про-
фессии [1]. В контексте военного института это 
означает приобретение необходимых компе-
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тенций для успешной службы в войсках нацио-
нальной гвардии. 

Основная цель профессиональной подго-
товки – ускоренное приобретение навыков, не-
обходимых для выполнения определенной ра-
боты или комплекса деятельности [2]. Она ори-
ентирована на практическое применение зна-
ний и умений, необходимых для эффективного 
выполнения служебных задач. Важно отметить, 
что профессиональная подготовка, в отличие от 
высшего образования, не подразумевает повы-
шение образовательного уровня обучающихся, 
т.е. осуществляется на базе имеющегося обра-
зования [2]. Это означает, что акцент делается 
на углубленном изучении конкретных аспектов 
военной службы, а не на расширении общего 
образовательного фундамента. 

Методологическая база любого исследова-
ния, в особенности посвященного сложным 
процессам, таким как профессиональная подго-
товка, является его фундаментом. Она опреде-
ляет выбор подходов, методов и инструментов, 
которые будут использоваться для анализа, ин-
терпретации и получения новых знаний. Имен-
но выбранные подходы формируют «скелет» 
исследования, определяя его направленность, 
глубину и релевантность. В контексте изучения 
профессиональной подготовки существует ши-
рокий спектр научных подходов, каждый из ко-
торых предлагает свой уникальный взгляд на 
процесс обучения и развития профессиональ-
ных компетенций. Приведем некоторые из 
наиболее значимых: 

- гуманистический; 
- аксиологический; 
- компетентностный; 
- культурологический; 
- личностно-деятельностный и т. д. 
В современной системе подготовки буду-

щих офицеров все большее внимание уделяется 
эффективности и соответствию образовательно-
го процесса требованиям профессиональной 
деятельности. Одним из перспективных подхо-
дов в этой области является профессиологиче-
ский подход. Сущность данного подхода тесно 
связана с понятием профессиологии. Профес-
сиология, как следует из определения, представ-
ляет собой «учение о профессии, область науч-

ного познания о профессиональной жизни че-
ловека. Она относится к одной из отраслей 
научного знания профессиональной педагоги-
ки» [4]. Таким образом, профессиологический 
подход опирается на глубокое и всестороннее 
изучение профессии, ее специфики, требований 
и особенностей. 

Применение профессиологического подхо-
да в подготовке будущих офицеров предпола-
гает тщательное изучение современного знания 
о будущей профессии. Это означает анализ те-
кущих задач, стоящих перед офицерами, изме-
нений в военной сфере, новых технологий и 
методик, а также требований к личностным и 
профессиональным качествам. Ключевым ас-
пектом профессиологического подхода являет-
ся «рассмотрение предмета исследования с по-
зиции профессиональной деятельности» [5]. Это 
подразумевает, что образовательный процесс 
должен быть ориентирован на практическую 
подготовку, формирование навыков и компе-
тенций, необходимых для успешного выполне-
ния служебных обязанностей. Обучение должно 
быть максимально приближено к реальным 
условиям профессиональной деятельности, с 
использованием симуляций, практических заня-
тий, стажировок и других форм активного обу-
чения. 

Внедрение профессиологического подхода 
в систему подготовки офицеров позволяет: 

- повысить качество подготовки (обеспе-
чить соответствие знаний и навыков будущих 
офицеров требованиям современной военной 
службы); 

- сформировать профессиональную компе-
тентность (развить у обучающихся необходи-
мые компетенции для успешного выполнения 
служебных задач); 

- улучшить мотивацию к обучению (сделать 
образовательный процесс более интересным и 
актуальным, связав его с реальными перспекти-
вами профессионального роста); 

- обеспечить адаптацию к изменениям (под-
готовить офицеров к быстрому освоению новых 
технологий и методик, а также к решению не-
стандартных задач). 

Проведенный анализ диссертационных ис-
следований по специальности 13.00.08 (Теория 
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и методика профессионального образования за 
период с 2000 по 2020 годы выявил интересные 
тенденции в применении различных методоло-
гических подходов. В частности, было установле-
но, что профессиологический подход нашел от-
ражение в ограниченном количестве диссерта-
ционных работ. Согласно результатам анализа 
профессиологический подход был применен в 
13 исследованиях. Это свидетельствует о его ак-
туальности и потенциале в области профессио-
нального образования, однако указывает на 
необходимость дальнейшего развития и более 
широкого внедрения данного подхода. Важно 
отметить, что профессиологический подход, ори-
ентированный на изучение профессиональной 
деятельности, ее структуры, требований и усло-
вий, является ценным инструментом для оптими-
зации процесса профессиональной подготовки. 
Он позволяет выявлять ключевые компетенции, 
необходимые для успешной реализации профес-
сиональных задач, и разрабатывать эффектив-
ные методики обучения. Отдельный интерес 
представляет анализ применения профессиоло-
гического подхода в контексте подготовки спе-
циалистов для силовых структур. В ходе исследо-
вания было установлено, что данный подход был 
использован в 2-х диссертационных работах, 
посвященных профессиональной подготовке 
офицеров и сотрудников силовых структур. Это 
подчеркивает значимость профессиологического 
подхода в данной сфере, где эффективная про-
фессиональная подготовка является критически 
важным фактором обеспечения безопасности и 
правопорядка. 

В концепции Э. В. Балакиревой, посвящен-
ной внедрению профессиологического подхода 
в педагогическое образование, данный подход 
трактуется как комплекс методов и факторов, 
способствующих улучшению качества подготов-
ки педагогов [6]. 

Анализ показал, что в системе подготовки 
будущих офицеров войск национальной гвар-
дии применение профессиологического подхо-
да практически не использовалось. 

Основой профессиологического подхода 
служат принципы компетентностного, кон-
текстного и интегративного подходов [4]. Клю-
чевым его аспектом является ориентация обра-

зовательного процесса на трансформации, про-
исходящей в профессиональной сфере. 

Ключевым аспектом профессиологического 
подхода является фокусирование профессио-
нального обучения на формировании у будущих 
офицеров навыка эффективного решения про-
фессиональных задач [7]. Это достигается путем 
усвоения профессиологических знаний, пред-
ставляющих собой актуальную информацию о 
профессии и предстоящей профессиональной 
деятельности. Процесс подготовки предполагает, 
что освоение профессиологических знаний слу-
жит основой для развития необходимых умений. 
Курсанты, сталкиваясь с учебными задачами, 
аналогичными по содержанию задачам профес-
сиональной деятельности, приобретают знания 
и оттачивают навыки их решения. В процессе 
решения этих учебных задач они осваивают ме-
тоды и подходы, которые будут востребованы в 
их будущей профессиональной карьере. 

Для успешной подготовки курсантов к 
службе в современных условиях критически 
важно использовать профессиологический под-
ход. Это требует не просто улучшения мотива-
ции, знаний и навыков у будущих офицеров, но 
и адаптации к меняющимся реалиям их профес-
сиональной деятельности при работе с кон-
трактниками. 

В качестве ключевого инструмента иссле-
дования предлагается педагогическое проекти-
рование. Этот метод идеально подходит для ре-
ализации профессиологического подхода, обес-
печивая эффективное решение поставленных 
задач. Педагогическое проектирование позво-
ляет сформировать четкий план подготовки бу-
дущих офицеров, направляя их обучение через 
проектную деятельность. 

Изначально, слово «проект» (от латинского 
«projectum») означало «брошенный вперед» [8]. 
В современном понимании, это, прежде всего, 
прототип или прообраз чего-либо. Процесс его 
разработки, именуемый проектированием, 
направлен на создание этого самого прототипа. 
Отличительной чертой проектирования являет-
ся стремление к созданию инновационных про-
дуктов и преобразованию существующей, воз-
можно, несовершенной реальности [9]. В отли-
чие от моделирования, проектирование харак-
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теризуется высокой степенью детализации и 
нацелено на практическое применение резуль-
татов [10]. 

Проектирование – это уникальная челове-
ческая деятельность, обладающая собственным 
значением и играющая ключевую роль в разви-
тии идей и поиске новых решений. Оно присут-
ствует во всех сферах деятельности, и его дви-
жущей силой часто становится взаимодействие 
между людьми. Цель проектирования – дости-
жение продуктивного результата, основанного 
на согласовании интересов, критериев, целей и 
ценностей участников процесса. 

В. И. Слободчиков – известный российский 
психолог и педагог – выделяет два ключевых 
типа проектирования в образовании: социально
-педагогическое и психолого-педагогическое 
[11]. Данный подход к проектированию имеет 
важное значение для понимания и организации 
образовательного процесса, особенно в контек-
сте подготовки будущих специалистов, таких 
как офицеры. 

В педагогических словарях «метод проек-
тов» предстает как мощная система обучения, 
ориентированная на активное участие обучаю-
щихся в процессе познания [2]. Согласно опре-
делению, метод проектов предполагает, что 
знания и умения усваиваются не пассивно, а в 
ходе практической деятельности. Обучающиеся 
вовлекаются в планирование и реализацию по-
степенно усложняющихся практических зада-
ний, именуемых проектами. Таким образом, ак-
цент делается на самостоятельной работе, ис-
следовательской деятельности и применении 
полученных знаний на практике. Этот подход 
способствует развитию критического мышле-
ния, креативности, коммуникативных навыков и 
умения работать в команде. 

Суть педагогического проектирования за-
ключается в создании предположительных ва-
риантов будущей деятельности и прогнозирова-
нии ее результатов [12]. Это процесс, в котором 
педагоги, опираясь на знания и опыт, разраба-
тывают планы, направленные на достижение 
конкретных образовательных целей [13]. 

Подготовка будущих офицеров к эффектив-
ной работе с военнослужащими по контракту 
является ключевым аспектом обеспечения бое-

способности и морально-психологического со-
стояния вооруженных сил. В этом контексте пе-
дагогическое проектирование играет решаю-
щую роль, фокусируясь на формировании у кур-
сантов навыков и компетенций, необходимых 
для успешного военно-социального взаимодей-
ствия с подчиненными. Центральным элементом 
педагогического проектирования является со-
здание условий для развития у будущих офице-
ров понимания специфики работы с военнослу-
жащими по контракту, их мотивации, потребно-
стей и ожиданий. 

В ходе повседневной работы офицеров с 
военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, ключевую роль играет 
«военно-социальное взаимодействие». Это по-
нятие выходит за рамки простого выполнения 
приказов и служебных обязанностей, представ-
ляя собой сложную и многогранную форму вза-
имоотношений, определяющую эффективность 
службы, моральный дух и общее благополучие 
военнослужащих. «Военно-социальное взаимо-
действие офицера с подчиненными военнослу-
жащими» – это специфическая форма взаимо-
отношений, формирующаяся в особой среде – 
военной. Она подразумевает не только служеб-
ные контакты, но и глубокое понимание потреб-
ностей, проблем и ожиданий военнослужащих. 

В основе успешного военно-социального 
взаимодействия лежит достижение социального 
эффекта, который является желаемым результа-
том и служит ярким признаком эффективности 
проводимых мероприятий. Этот эффект имеет 
принципиальное значение как для офицерского 
состава, так и для военнослужащих, оказывая 
значительное влияние на их моральное состоя-
ние, боеспособность и общую атмосферу в во-
инском коллективе. Сущность социального эф-
фекта в контексте военной действительности 
заключается в его способности выступать мощ-
ным фактором, способствующим решению по-
ставленных задач. 

Следовательно, для эффективной подготов-
ки будущих офицеров к взаимодействию с кон-
трактниками ключевым является применение 
профессиологического подхода. Этот подход 
предполагает фокусирование на развитии у бу-
дущих офицеров навыков решения организаци-



PEDAGOGICAL SCIENCES 

33 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2025;(2) 

онных задач. Достигается это путем освоения 
педагогического проектирования, что позволяет 
адаптироваться к динамично меняющимся усло-
виям профессиональной деятельности. Именно 
выбор профессиологического подхода и метода 

педагогического проектирования определяет 
особенность дальнейшей разработки стратегий 
и методик подготовки курсантов к работе с во-
еннослужащими, проходящими военную службу 
по контракту. 
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Результатом обучения по любой учебной 
дисциплине является получение обучающимися 
требуемых знаний, умений и навыков. В соот-
ветствии с руководящими документами по об-
разовательной деятельности Саратовского во-
енного ордена Жукова Краснознаменного ин-
ститута войск национальной гвардии Российской 
Федерации [1] и с целью организации контроля 
полученных теоретических знаний и умений по 
изучаемым учебным дисциплинам преподава-
тельским составом проводится текущий контроль 
и промежуточная аттестация. Главное их отличие 

заключается в том, что промежуточная аттеста-
ция позволяет оценить полученные знания, уме-
ния и навыки обучающегося по всей тематике 
изученной учебной дисциплины и определить 
способность применения их в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности. В свою оче-
редь, текущий контроль позволяет преподавате-
лю в любой момент времени узнать, какими зна-
ниями и умениями владеет обучающийся, вы-
явить основные недостатки, имеющиеся в обуче-
нии, и определить (скорректировать) возможные 
пути дальнейшего обучения. 
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К основным формам текущего контроля 
относятся: устный опрос, письменный опрос, 
выполнение практических заданий и нормати-
вов (если они имеются), тестирование (компью-
терное или с использованием бумажных те-
стов). Перед преподавателем всегда стоит вы-
бор, какую форму контроля использовать на 
занятии, какая из них дает более полное пред-
ставление о состоянии и качестве знаний обу-
чающихся на данный момент времени. 

Безусловно, личное собеседование препо-
давателя с обучающимися и выполнение ими 
практических заданий в его присутствии дает 
наиболее полную картину об уровне знаний, 
умений и навыков по определенной тематике. 
Однако, учитывая имеющиеся ограничения по 
времени на проведение опроса в ходе занятия 
и наличие специализированных компьютерных 
классов, позволяющих проводить тестирование, 
следует считать компьютерное тестирование 
наиболее эффективной формой проведения 
контроля знаний. 

Исходя из личного опыта преподавания дис-
циплин, связанных с изучением информацион-
ных технологий, проведения всех видов занятий 
в компьютерных классах методика проведения 
тестирования выглядит следующим образом: 

1 этап — отбор учебного материала, необ-
ходимого для проверки, и разработка тестовых 
заданий (вопросов и ответов); 

2 этап — настройка параметров (ограниче-
ний, критериев оценки) для проведения тести-
рования; 

3 этап — проведение электронного тести-
рования; 

4 этап — фиксирование результатов тести-
рования, анализ и доработка тестовых заданий 
(в случае необходимости). 

Следует отметить, что электронное тестиро-
вание можно проводить на каждом занятии 
(групповом, практическом, контрольном), 
например: 

- во вводной части занятия в ходе провер-
ки знаний по ранее пройденному материалу с 
целью проверки остаточных теоретических зна-
ний; 

- в основной части занятия после доведе-
ния и изучения учебного материала на текущем 

занятии с целью проверки понимания изучен-
ного учебного материала; 

- в основной части занятия в ходе совмест-
ного тестирования и выполнения отдельных 
практических заданий с целью проверки полу-
ченных теоретических знаний и практических 
навыков работы на программных продуктах; 

- в основной части контрольного занятия 
(работы) в ходе отработки одного из его этапов 
с целью проверки остаточных теоретических 
знаний по всей изученной теме учебной дисци-
плины. 

При этом количество и типы вопросов в 
тестах, критерии оценки, время на ответ и дру-
гие параметры могут варьироваться в зависимо-
сти от поставленных преподавателем целей по 
проведению тестирования. 

Но где взять необходимый тест? Специаль-
ной организации, создающей тесты по любой 
тематике и любым учебным дисциплинам, не 
существует. А значит, тесты необходимо гото-
вить преподавателю лично. 

Существует большое количество тестовых 
программ, позволяющих проводить компьютер-
ное тестирование. Многие из них работают 
только в операционной системе MS Windows. 
Тем не менее, зная и учитывая требования по 
применению отечественного программного 
обеспечения (например, операционной системы 
AstraLinux), а также специфику организации и 
использования компьютерных технологий 
(программного обеспечения) в войсках нацио-
нальной гвардии [2], в настоящее время пред-
лагается к использованию два программных 
продукта для подготовки, организации и прове-
дения компьютерного тестирования: 

- тестовая программа “tTestReader XT” с 
программой разработки тестов ”tMaker XT” па-
кета программ ”SunRav Software v.1.4.0”; 

- тестовая программа образовательной сре-
ды ”Moodle”. 

О назначении и составе пакета программ 
”SunRav Software”, порядке и правилах работы с 
ним с целью организации электронного тести-
рования говорилось много раз, а вот об образо-
вательной среде ”Moodle” нет. Но что из себя 
представляют образовательная среда ”Moodle” 
и тестовая программа, входящая в ее состав? 
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Moodle (полное название модульная объ-
ектно-ориентированная динамическая учебная 
среда) представляет собою Web-систему, с ис-
пользованием которой можно организовать и 
управлять дистанционным обучением. Данная 
система позволяет в открытом доступе предо-
ставлять определенным (выбранным) обучаю-
щимся различного вида электронные ресурсы 
(например, учебные пособия, тексты лекций, 
видео- и аудиофрагменты, схемы и рисунки, 
презентации, задания и тесты). Причем образо-
вательная среда ”Moodle” в качестве инстру-
ментария для управления своим электронным 
обучением (онлайн-обучением) используется 
большим количеством учебных заведений как 
по всему миру, так и в Российской Федерации 
уже продолжительное время (с 2001 года).  

Рассмотрим порядок подготовки и прове-
дения электронного тестирования с использова-
нием тестовой программы в образовательной 
среде ”Moodle” [3]. 

1. Разработка курса (раздела, темы, заня-
тия). 

Для разработки теста в образовательной 
среде ”Moodle” необходимо создать курс обуче-
ния [3], так как в данной программе все дидак-
тические материалы выбираются по типу, со-
храняются и настраиваются для обучения имен-
но в курсе обучения. Внешний вид (форму) кур-
са обучения можно сравнить с книгой, которая 
состоит отдельных глав. В свою очередь курс 
обучения состоит из разделов, в которые добав-
ляют теорию (теоретический учебный матери-
ал), практические задания и тесты. Сколько раз-
делов понадобится для обучения, как правило, 
выбирают заранее в соответствии с рабочей 
программой или тематическим планом изучае-
мой учебной дисциплины. Кроме того, обраща-
ем внимание на то, что дидактический материал 
(тесты, лекции, презентации и другие учебно-
методические материалы) вне курсов в образо-
вательной системе ”Moodle” разместить нельзя.  

Итак, для создания курса выполняются сле-
дующие действия: 

- на вкладке «Администрирование» выби-
рается команда «КурсыДобавить курс»; 

- на вкладке «Формат курса» указывается 
количество разделов, которые будут в него вхо-

дить, и задействуется команда «Сохранить и 
Показать», ряд параметров курса (дата начала и 
окончания обучения, внешний вид курса) 
настраиваются позже; 

- курс создан, но для управления им в по-
явившемся окне выбрать команду «Запись 
пользователей на курс», ввести своё имя и в 
выпадающем списке ролей выбрать 
«Управляющий и сохраните настройки». 

2. Создание и размещение теста в курсе. 
Для создания теста в курсе необходимо с 

использованием меню инструментов образова-
тельной среды ”Moodle” [4] в выбранной книге 
(разделе, теме, папке или занятии) задейство-
вать команду «Добавить элемент или ресурс» и 
в открывшемся диалоговом окне «Добавить 
элемент или ресурс» выбрать элемент «Тест» и 
активировать команду «Добавить» (рис. 1). Под 
названием темы (папки, занятия) появится зна-
чок, указывающий на наличие теста. 

3. Настройка основных параметров теста. 
В образовательной среде ”Moodle” для пра-

вильного функционирования теста настройка 
его параметров проводится в самом начале, да-
же до добавления в тестовые задания вопросов 
и ответов. Для этого необходимо активировать 
значок «Тест» и на странице раздела курса 
отобразятся вкладки с указанием основных па-
раметров и поля для внесения в них необходи-
мых значений. 

На вкладке «Общее» (рис. 2) отображаются 
параметры «Название теста» и «Вступление», 
которые позволяют указать название теста и 
описать его целевое назначение в ходе обуче-
ния обучающихся. Например, название – «Тест 
по теме предпринимательская деятельность»; 
вступление – «Тест состоит из 10 вопросов. На 
каждый вопрос несколько ответов и … (и т. д.)».  

По умолчанию каких-либо временных 
ограничений на работоспособность создавае-
мого теста нет. Но для защиты теста от списыва-
ния и получения от обучающихся объективных 
результатов тестирования преподаватель имеет 
возможность ввести временные ограничения. 
На вкладке «Синхронизация» (рис. 3) (в новой 
версии данная вкладка называется «Сроки») 
отображаются параметры: «Начало тестирова-
ния», «Окончание тестирования» и «Ограни-
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Рисунок 1 – Вид раздела курса и диалогового окна «Добавить элемент или ресурс» 

 
 

Рисунок 2 – Вид страницы теста с отображением параметров на вкладке «Общее» 
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чение времени». Указывая в соответствующих 
окнах значения параметров проведения тести-
рования (время и дату), времени работы теста 
(часы, минуты и секунды) и активируя опцию 
«Включить» (установив в окне «галочку»), пре-
подаватель может ограничить доступ обучаю-
щихся к тесту.  

Когда обучающиеся начнут отвечать на во-
просы, то на странице отобразится таймер с об-
ратным отсчетом, показывающий, сколько вре-
мени остается на прохождение теста. По окон-
чании времени тест автоматически закроется. 
Кроме того, значение параметра «По истечении 
времени» следует указывать в виде «Открытые 
попытки отправляются автоматически». При та-
ком значении параметра каждая попытка тести-
рования будет учтена и результат будет отправ-
лен в электронный журнал. 

При стандартных (по умолчанию) настрой-
ках обучающиеся могут проходить тест методом 

«тыка», используя большое количество попыток, 
меняя варианты ответа до тех пор, пока не по-
лучат максимальный балл. Чтобы тестирование 
не стало игрой в «угадайку», преподаватель 
имеет возможность ограничить число попыток и 
выставить проходной балл (рис. 4).  

Основываясь на личный опыт, при проведе-
нии тестирования в обучающем режиме число 
попыток не ограничивается, при проведении 
тестирования в ходе текущего контроля число 
попыток следует ограничить в пределах от 3 до 
5, а в ходе контрольного тестирования – до 1 
попытки. В свою очередь проходной балл 
(минимальный допустимый уровень сдачи теста 
или на оценку «удовлетворительно») следует 
устанавливать в пределах 60 % правильных от-
ветов от общего количества вопросов теста, 
представленных обучающемуся. 

На вкладках «Расположение» и «Свойства 
вопроса» отображаются параметры, влияющие 

Рисунок 3 – Вид страницы теста с отображением параметров вкладки «Синхронизация» 

Рисунок 4 – Вид страницы теста с отображением параметров вкладки «Оценка» 
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на отображение тестовых заданий (вопросов 
теста) на странице теста в ходе его выполнения 
(рис. 5). Например, параметр «С новой страни-
цы» вкладки «Расположение» позволяет сгруп-
пировать тестовые задания по блокам, поме-
щать каждый вопрос на отдельной странице или 
все вопросы на одной странице. В свою оче-
редь, параметры «Случайный порядок ответа» и 
«Режим поведения вопросов» вкладки «Свойст-
ва вопроса» позволяют задавать случайный по-
рядок ответов в каждом вопросе, что не позво-
ляет использовать обучающимся шпаргалки в 
ходе тестирования и подсматривать за выбран-
ными ответами у своих товарищей. 

На вкладке «Настройка просмотра» препо-
даватель имеет возможность до, в ходе и после 
тестирования настроить отображение парамет-
ров теста и подсказок так, чтобы обучающиеся 
не могли определить, где ошибки. При этом для 

настройки требуемых параметров нужно снять 
или поставить «галочки» напротив каждого 
пункта (рис. 6). Данные параметры очень важны 
при контрольном тестировании. 

Настройка параметров теста на остальных 
вкладках не столь важна, поэтому их значения 
можно оставить стандартными (по умолчанию). 

Для завершения настройки параметров те-
ста внизу страницы следует активировать ко-
манду «Сохранить и показать». В результате об-
разовательная система откроет страницу с отоб-
ражением теста и основных параметров, уста-
новленных преподавателем (рис. 7). 

С целью завершения настроек параметров 
теста следует задействовать команду (кнопку) 
«Редактировать тест», в появившемся окне на 
тестовой странице установить максимальную 
оценку за правильно выполненный тест (рис. 8) 
и сохранить внесенные изменения. 

 
 

Рисунок 5 – Вид страницы теста с отображением параметров вкладок «Расположение» и «Свойства вопросов» 

Рисунок 6 – Вид страницы теста с отображением параметров вкладки «Настройка просмотра» 
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В результате всех указанных ранее дей-
ствий настройки теста завершены, но в нем по-
ка нет ни одного тестового задания. 

4. Создание тестовых заданий (вопросов). 
С целью добавления в тест тестовых зада-

ний необходимо активировать команду «Доба-
вить – новый вопрос» (или «Добавить – из бан-
ка вопросов», или «Добавить – случайный во-
прос»). В открывшемся окне «Выберите тип во-
проса для добавления» следует выделить необ-
ходимый тип вопроса и нажать кнопку «Доба-
вить» (рис. 9). 

В тестовой программе образовательной 
системы “Moodle” имеется 15 типов вопросов, 
которые можно использовать при составлении 
тестовых заданий. Наиболее часто используе-
мыми являются следующие типы вопросов: 

- множественный выбор – позволяет вы-
брать один или несколько правильных ответов 
из заданного списка ответов; 

- верно / неверно – простая форма вопро-
са «множественный выбор», предполагающая 
только два варианта ответа «верно» или 
«неверно»; 

- на соответствие – в ходе ответа сопостав-
ляются элементы двух списков, причем во вто-
ром списке элементов может быть больше, чем 
в первом; 

- короткий ответ – при ответе требуется 
вписать слово или фразу, при этом регистр вво-
димых символов можно учитывать или нет; 

- числовой ответ – при ответе вводится 
число, если проводились расчеты, то вводимый 
ответ может иметь заданную погрешность; 

- эссе – при ответе вводится развернутый 
текст (сочинение, обзор, отчет); 

- вычисляемый – в формулировку вопроса 
и ответа могут включаться некоторые шаблоны, 
получающие каждый раз новые значения; 

- вложенные ответы (closed) – в формули-
ровке вопроса и ответа может содержать в тек-
сте комбинацию выпадающего списка, поля для 
ввода короткого ответа или числового ответа. 

Конечно, чем больше в тесте будет исполь-
зовано различных типов вопросов, тем выше 
его сложность. Кроме того, при добавлении лю-
бого вопроса в тестовое задание можно также 
выбирать (настраивать): 

 
 

Рисунок 8 – Вид страницы теста с отображением максимальной оценки 

 
 

Рисунок 7 – Вид страницы теста с отображением его основных параметров 
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- полностью (100 %) или частично (менее 
100 %) правильные ответы; 

- шкалу оценивания с положительными             
и / или отрицательными значениями; 

- штраф для неправильного ответа или 
штраф при повторных попытках тестирования, 
когда балл за правильные ответы уменьшается 
на величину штрафа; 

- комментарий к каждому ответу (правиль-
ному / частично верному / неверному). 

Рассмотрим добавление тестового задания в 
тест на примере вставки вопроса с типом 
«множественный выбор». После выполнения ко-
манд «Добавить – Новый вопрос – Множествен-
ный выбор – Добавить» на странице появится 
окно для заполнения параметров тестового зада-
ния, в котором следует заполнить (рис. 10): 

- название вопроса (например: Вопрос № 2); 
- текст вопроса (например: «Целью пред-

принимательства является…»); 
- один или несколько правильных ответов; 
- случайный порядок ответов (для задей-

ствования поставить галочку на опции); 
- варианты ответов (например, «Удовлет-

ворение потребностей населения в товарах и 
услугах»). Из личного опыта составления тесто-
вых заданий следует, что оптимальное количе-
ство вариантов ответов равно «5»; 

- оценки за каждый выбранный ответ. 

Следует отметить, что с использованием 
панели инструментов можно форматировать 
содержимое названия и текста вопроса, вариан-
тов ответа, отзывов, а также добавлять в них 
видео- и аудиоконтент, схемы и картинки, ссыл-
ки и гиперссылки. 

После заполнения параметров и сохране-
ния внесенных изменений с использованием 
кнопки «Сохранить» готовое тестовое задание 
(вопрос) будет иметь вид, представленный на 
рисунке 11.  

Для проверки работы тестового задания 
можно просмотреть его с использованием ко-
манды «Просмотр». Если в ходе просмотра бу-
дут найдены недостатки, то в режиме редакти-
рования их можно сразу устранить. 

По указанному алгоритму в тест добавляет-
ся и настраивается необходимое количество 
тестовых заданий (вопросов). В результате тест 
готов! 

Для быстрого комплектования теста тесто-
выми заданиями (вопросами) можно заранее по 
курсу (или любой теме курса) создать и запол-
нить «Банк вопросов». Алгоритм его создания и 
заполнения вопросами будет рассмотрен позд-
нее. 

Проведение тестирования с использовани-
ем тестовой программы образовательной среды 
“Moodle”. 

 
 

Рисунок 9 – Окно выбора типа вопроса 
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Для организации и проведения тестирова-
ния на занятиях или в часы самостоятельной 
работы необходимо: 

- преподавателю создать курс и тест, дать 
разрешение определенным обучающимся (лич-
но или в составе группе) работать с ним; 

- обучающимся войти в образовательную 
среду, найти курс (раздел, тему, занятие), тест и 
пройти тестирование, причем полученные ре-
зультаты автоматически заполнят электронный 
журнал. 

 
 

Рисунок 10 – Окно заполнения тестового задания (вопроса)  

 
 

Рисунок 11 – Внешний вид теста в режиме редактирования после дополнения 
тестового задания (вопроса) № 2 



PEDAGOGICAL SCIENCES 

45 IZVESTIJA OF THE SARATOV MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS. 2025;(2) 

Список источников 
 

1. Об утверждении Положений, регулирующих образовательную деятельность военного инсти-
тута: приказ начальника СВКИ войск национальной гвардии от 9 января 2023 г. № 2. Саратов: 
СВКИ войск национальной гвардии, 2023. 31 с. 

2. Об утверждении Методических рекомендаций по порядку применения информационных 
технологий в войсках национальной гвардии Российской Федерации: распоряжение Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №1/397-р. М.: ФС 
ВНГ РФ, 2018.  

3. Руководство по Moodle для администратора. URL: http://docs.moodle.org/ru/ (дата обраще-
ния: 10.03.2025). Доступна на сайте moodle.org. 

4. Руководство по Moodle для преподавателей. URL: http://docs.moodle.org/ru/ (дата обраще-
ния: 10.03.2025). Доступна на сайте moodle.org. 

 
References 

 
1. Order of the head of the Saratov Military Order of Zhukov of the Red Banner Institute of the 

National Guard Troops of the Russian Federation from January 9, 2023 No. 2 “On approval of the 
Regulations Governing the educational activities of the military Institute”. Saratov: Saratovskiy 
voennyy ordena Zhukova Krasnoznamennyy institut voysk natsironal'noy gvardii Rossiyskoy Federatsii; 
2023. (In Russ.).   

2. Order of the Federal Service of the National Guard of the Russian Federation from June 29, 
2018 No. 1/397-R “On approval of Methodological recommendations on the procedure for the use of 
information technologies in the troops of the National Guard of the Russian Federation”. Moscow: 
Federal'naya sluzhba voysk natsional'noy gvardii Rossiyskoy Federatsii; 2018. (In Russ.).   

3. Rukovodstvo po Moodle dlya administrator = Moodle Guide for the Administrator. Available from: 
http://docs.moodle.org/ru/ [Accessed 10 March 2025]. (In Russ.).  

4. Rukovodstvo po Moodle dlya prepodavateley = Moodle Guide for Teachers. Available from: 
http://docs.moodle.org/ru/ [Accessed 10 March 2025]. (In Russ.). 

 
Информация об авторе(ах) 

 
В. П. Якушкин – доцент. 

 
Information about the author(s)  

 
V. P. Yakushkin – Docent. 
 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Таким образом, анализируя предложенную 
методику применения тестирования на занятиях 
в компьютерных классах и порядок разработки 
тестов в тестовой программе образовательной 
среды “Moodle”, следует отметить: 

- в ходе занятий в компьютерных классах 
для проведения текущего контроля целесооб-

разно использовать тесты, размещенные в об-
разовательной среде “Moodle” и созданные по 
указанному выше алгоритму; 

- тестирование является одним из эффек-
тивных способов проверки уровня знаний за 
курс (по определенной теме) в ограниченное 
время. 
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На сегодняшний день социальную напря-
женность принято считать адинамичным элемен-
том системы социального управления. Данные 
системы, по мнению российского социолога 

Д. А. Лушникова, представляют собой «беспоря-
док и критическое состояние в механизмах 
управления, которые связаны с регрессом разви-
тия элементов всех социальных сфер» [1, с. 30]. 
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Усложнение социальной системы и обществен-
ных процессов приводит к усилению факторов 
развития социальной напряженности. А меха-
низмы управления представляют собой особый 
тип элементов взаимодействия между военно-
служащими и руководящим составом. При нару-
шении сотрудничества внутри воинского кол-
лектива социальная напряженность выходит на 
новый уровень и трансформируется в социаль-
ный конфликт. Таким образом, понятие «со-
циальная напряженность» взаимосвязано с по-
нятием «социальный конфликт», следовательно, 
при формировании методов и способов работы 
с военнослужащими необходимо учитывать все 
нюансы. Взаимосвязь социальной напряженно-
сти и социального конфликта была рассмотрена 
исследователями, которые занимаются изучени-
ем вопросов урегулирования и выявления про-
блемных зон в аспекте изучения социальной 
напряженности. Социальная напряженность яв-
ляется одной из стадий проявления социально-
го конфликта, их взаимосвязь выражается в 
проявлении массовых беспорядков, забастовок 
и митингов. Исходя из описанных взаимосвязей 
можно говорить о том, что теоретические поло-
жения, полученные в ходе изучения социально-
го конфликта, дают возможность для методоло-
гических оснований при выявлении и изучении 
проблемных зон социальной напряженности 
среди военнослужащих в воинском коллективе. 

На сегодняшний день устоявшиеся методы по 
урегулированию социальной напряженности 
сформулированы на основании спорных ситуаций 
между воинской организацией и военнослужа-
щим. Применяемые организационные, педагоги-
ческие, социально-психологические и социально-
экономические методы получили широкое рас-
пространение и активно используются на практи-
ке. Внедрение данных методов осуществляется на 
базе методологических принципов, в основу кото-
рых легли теоретические методы, а именно: 

- повсеместное распространение органов 
военного управления; 

- закрепление во всех воинских организа-
циях офицеров как субъекта управления, кото-
рый осуществляет руководство военнослужащи-
ми и непосредственный контроль за исполнени-
ем приказов; 

- воинский коллектив должен выступать 
объектом управления, который разделен на два 
компонента (организационный и мотивационно-
ценностный); 

- корректировка способов воздействия 
субъекта управления на объект управления; 

- диагностика социальной напряженности 
как фактора некачественного управления офи-
церами [2, с. 8–9]. 

Конфликтные и спорные ситуации, которые 
возникают между военнослужащими и руковод-
ством, провоцируют рост социальной напря-
женности в коллективе и активно способствуют 
расширению уже имеющихся проблемных зон 
социальной напряженности. Теоретические ме-
тоды по урегулированию социальной напряжен-
ности взаимосвязаны между собой. Возникаю-
щие противоречия в данных методах носят ка-
чественный и количественный характер изме-
нения социальной напряженности. Меняющийся 
характер социальной напряженности позволяет 
сделать вывод о том, что изменения затрагива-
ют как руководство, так и военнослужащих. Ис-
ходя из этого можно выделить три проблемные 
зоны социальной напряженности в воинском 
коллективе среди военнослужащих [3, с. 18]. 

Первая зона характеризуется взаимодей-
ствием управленческого блока офицеров с воен-
нослужащими, которые выполняют тот или иной 
приказ. На фоне выполняемых приказов у воен-
нослужащих возникает ряд спорных ситуаций, 
которые формируют противоречия, результатом 
данных конфликтов служит некачественно вы-
полненная работа, невыполнение приказов. 

Вторая зона проявляется в появившихся 
противоречиях в воинском коллективе на фоне 
уже имеющейся социальной напряженности. 

Третья зона выражается в активной и по-
стоянной обратной связи между военнослужа-
щими и руководством. Главным компонентом 
по урегулированию проблемных зон социаль-
ной напряженности среди военнослужащих в 
воинском коллективе будет выступать управ-
ленческий механизм, который связывает между 
собой офицеров и военнослужащих [4, с. 274]. 

По этому поводу российский социолог 
М. В. Барановский высказал мнение, что «в во-
инском коллективе руководящий состав непре-
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рывно принимает активное участие во взаимо-
отношениях между военнослужащими», таким 
образом офицер возлагает на себя две роли. 
Первая роль характеризуется строгими рабочи-
ми взаимоотношениями с подчиненными со-
гласно уставу, а вторая роль характеризуется 
тесными, неформальными взаимоотношениями, 
в которых руководящий состав и военнослужа-
щие общаются на равных. Зачастую военнослу-
жащие не могут переключиться с неформаль-
ных взаимоотношений с руководством на дело-
вые, на этой почве возникают недопонимания и 
конфликты, так как нарушаются сугубо деловые 
отношения и воинский устав, в следствие этого 
социальная напряженность растет [5, с. 15]. Ис-
ходя из этого, М. В. Барановский считает, что 
«для того чтобы военнослужащие могли выпол-
нить поставленные задачи руководства, необхо-
димо подобрать подходящие методы и формы 
работы, которые складываются исходя из моти-
вационной установки, лидерских качеств воен-
нослужащих и системы военно-социальных вза-
имоотношений» [5]. При выборе методов и 
форм работы с воинским коллективом важную 
роль играют личные качества офицера, по-
скольку данные характеристики руководства 
непосредственно влияют на выполняемые рабо-
ты личного состава. Л. А. Жигун считает, что 
личные качества офицера можно условно поде-
лить на три группы, а именно: должностные, ин-
ституциональные и личностные [6, с. 80]. 

Похожее мнение имеет доктор философ-
ских наук В. М. Шепель, который считает, что 
главной проблемной зоной социальной напря-
женности является управленческое воздействие 
главнокомандующих на личный состав подчи-
ненных. Для урегулирования сложившейся соци-
альной напряженности в данной зоне В. М. Ше-
пелем был предложен человековедческий под-
ход. С точки зрения В. М. Шепеля, человековед-
ческий подход включает в себя знания, умения и 
навыки военнослужащего, которые дают воз-
можность офицеру при верном их использова-
нии добиваться поставленных задач и достигать 
высокого результата, поскольку используется 
принцип гуманистической целесообразности. 
Основной принцип человековедческого подхо-
да заключается в личном общении с военнослу-

жащими, профилактике спорных и конфликтных 
ситуаций, мотивационной установке, выявлении 
профессиональной пригодности новобранцев, 
проведении индивидуальных и групповых ра-
бот с личным составом [7, с. 60–65]. 

С вышеизложенными мнениями коллег со-
гласен А. Г. Гаджиев, который считает, «что глав-
ную роль в вопросах по урегулированию про-
блемных зон социальной напряженности играет 
именно управленческий принцип» [8]. Данный 
принцип используется руководством для подбо-
ра эффективных способов влияния на подчинен-
ных с целью положительного результата. С точки 
зрения А. Г. Гаджиева, в управленческом принци-
пе можно выделить следующие группы:  

- управление с точки зрения администрато-
ра, в обязанности которого входит осуществле-
ние контроля за подчиненными, планирование 
задач; 

- управление с точки зрения лидера. В дан-
ной группе лидер должен мотивировать воен-
нослужащих, грамотно и четко выполнять зада-
чи по командованию воинским коллективом; 

- управление с точки зрения личной эффек-
тивности. В данной группе офицер занимается 
личным саморазвитием и самоорганизацией. 
Данный управленческий принцип используется 
как база при изучении эмпирических показате-
лей влияния офицеров на военнослужащих с 
точки зрения анализа социальной напряженно-
сти военнослужащих в воинском коллективе [8, 
с. 12–13]. 

Идею А. Г. Гаджиева поддержал российский 
философ А. В. Сальников, который занимался 
изучением влияния авторитета офицера на под-
чиненных, акцентируя внимание на объективном 
и субъективном компонентах. При высоком объ-
ективном авторитете (награды, воинское звание) 
офицер успешно применяет на практике методы 
администрирования. Наличие у офицера высоко-
го субъективного авторитета (профессиональные, 
личные качества) дает возможность успешно ис-
пользовать в работе с личным составом нефор-
мальные методы работы. Полученные результаты 
А. В. Сальникова легли в основу компетентност-
ного подхода в процессе изучения, анализа и 
выявления проблемных зон социальной напря-
женности в воинском коллективе [9, с. 22]. 
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Проблемные зоны социальной напряжен-
ности складываются из управленческого воз-
действия офицеров на военнослужащих. Управ-
ленческое воздействие представляет собой два 
направления: организационное и личностное. 
Организационное направление характеризуется 
наличием у руководства сформированных 
управленческих навыков. Личностное включает 
в себя человековедческие компетенции, кото-
рые основаны на профессиональных качествах. 
Каждый структурный элемент в воинском кол-
лективе взаимообусловлен и взаимосвязан 
между собой, потому как каждый из элементов 
четко выполняет свою функцию. На момент вы-
полнения поставленных задач в воинском кол-
лективе четко формируются параметры по орга-
низации и нормативно-ценностной структуре 
работы военнослужащих. При этом с военно-
служащими обговаривается мотивационная со-
ставляющая, социальные ожидания, условия 
жизни и работы в воинской части с учетом её 
географического расположения [10, с. 21]. Ре-
альные результаты и ожидания военнослужа-
щих составляют «вектор удовлетворенности», 
который создает эмоциональный фон. Данный 
эмоциональный фон дает возможность военно-
служащим выбирать модель собственного пове-
дения исходя из сложившейся ситуации. Моде-
ли поведения военнослужащих в данном случае 
могут варьироваться между: комфортным пове-
дением, когда военнослужащего почти все 
устраивает, либо конфликтным поведением, в 
данном случае военнослужащий выходит за 
установленные в воинской части рамки и пра-
вила, создавая при этом социальную напряжен-
ность как с другими военнослужащими, так и с 
офицерами. Стоит отметить, что увеличивающа-
яся социальная напряженность в воинском кол-
лективе может вывести из строя один из эле-
ментов, в следствии чего произойдет трансфор-
мация других элементов, и социальная напря-

женность перейдет на новый уровень развития. 
Модель поведения военнослужащих не будет 
считаться завершающим звеном в этапе форми-
рования социальной напряженности, так как 
наличие у военнослужащих личных и коллек-
тивных целей выступает в данном случае трам-
плином для изменения характера и уровня со-
циальной напряженности в воинском коллекти-
ве. Сложившиеся противоречия между органи-
зационными и личностными элементами среди 
военнослужащих, полученные результаты при 
выполнении приказов характеризуют уровень 
социальной напряженности и будут выступать 
сигналом для офицеров. При получении такого 
сигнала офицеры должны проводить корректи-
ровки по военно-социальному управлению с 
подчиненными и мерам воздействий на воин-
ский коллектив [11, с. 17–18]. 

Исходя из вышеупомянутого, можно сде-
лать вывод о том, что начальные проблемные 
зоны социальной напряженности являются ре-
зультатом управленческого воздействия офице-
ров на военнослужащих. Офицеры должны 
наладить взаимоотношения с личным составом 
как в целом, так и в отдельности с каждым во-
еннослужащим. Изученные теоретические под-
ходы по урегулированию социальной напря-
женности в воинском коллективе дают возмож-
ность полагать, что урегулирование социальной 
напряженности – это сложный процесс, кото-
рый включает в себя управленческое воздей-
ствие на военнослужащих, подбор структурных 
компонентов работы с подчиненными с целью 
достижения баланса между личностными и ор-
ганизационными потребностями. При выборе 
оптимальных методов работы с военнослужа-
щими уровень социальной напряженности бу-
дет равен нулю, а работоспособность воинского 
коллектива при выполнении поставленных це-
лей и задач будет равна максимуму. 
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Аннотация. Исследуются теоретические подходы к исследованию культуры здорового образа 
жизни. Данный феномен рассматривается через основные теоретические парадигмы: структурный 
функционализм, конфликтологический подход, символический интеракционизм, теорию феминистской 
критики, постмодернизм. Обосновано, что здоровый образ жизни формируется под влиянием социаль-
ных структур, культурных норм и технологических изменений, выступая одновременно инструментом 
социальной интеграции, полем классового и гендерного неравенства, а также пространством цифро-
вой биополитики. Особое внимание уделяется анализу властных аспектов формирования здоровьесбе-
регающих практик и их трансформации в условиях современного общества. Исследование позволяет 
понять культуру здорового образа жизни как сложный социокультурный феномен, характеристику спо-
соба жизнедеятельности и одновременно как комплекс социально-культурных механизмов, определя-
ющих мотивацию социальных групп к воспроизводству, сохранению, а также укреплению здоровья. 
Доказано, что культура здорового образа жизни формируется под воздействием и влиянием господ-
ствующей общественной культуры, социального и природного окружения индивидов, типа социально-
культурной политики регионов и государства, ценностей, традиций, социальных норм, преобладающих 
в трудовых организациях. 
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Актуальность данной темы обусловлена ро-
стом внимания к проблемам общественного здо-
ровья, распространением хронических заболева-
ний, связанных с образом жизни, а также актив-
ной пропагандой здоровьесбережения через ме-
диа и государственные программы. В данной 
статье проанализируем основные теоретические 
подходы к изучению культуры здорового образа 
жизни, её структурные компоненты и социаль-
ные детерминанты. Представим объединенный 
подход к изучению данного феномена.  

В рамках общей социологии представляют-
ся разработки, посвященные уточнению сущно-
сти здорового образа жизни. Последние помо-
гают понять, как социальные факторы влияют 
на здоровье населения, как формируется куль-
тура здоровьесбережения, разрабатываются 
стратегии улучшения общественного благополу-
чия. Это особенно актуально в условиях роста 
таких хронических заболеваний, как: ожирение, 
диабет, сердечно-сосудистые болезни, которые 
тесным образом связаны с образом жизни и яв-
ляются его результатом. 

Здоровый образ жизни в современном об-
ществе представляет собой не только индиви-
дуальную практику, но и социальный феномен, 
формируемый под влиянием культурных, эко-
номических и политических факторов. Социо-
логический анализ здорового образа жизни 
позволяет выявить механизмы конструирования 
культуры здорового образа жизни, соответству-
ющих норм, ценностей и практик в различных 
социальных группах. По сути культура здорово-
го образа жизни анализируется в социологии 
через различные теоретические парадигмы, 
каждая из которых рассматривает проблему с 
различных позиций, акцентирует внимание на 

определенных аспектах формирования, распро-
странения и воспроизводства соответствующих 
практик. Проанализируем базовые теоретиче-
ские подходы, отражающие идеи исследования 
культуры здорового образа жизни социума.  

С позиции структурного функционализма 
здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ) рассматри-
вается как важный элемент поддержания соци-
ального порядка и стабильности общества. Со-
гласно Э. Дюркгейму [1] соблюдение норм ЗОЖ 
способствует социальной солидарности, тогда как 
девиантные практики (злоупотребление алкого-
лем, наркотиками) являются проявлением ано-
мии — состояния ценностно-нормативного ваку-
ума в обществе. Т. Парсонс [2] развил эту идею, 
рассматривая здоровье как одну из ключевых 
социальных ценностей. Общество через институ-
ты медицины, образования и семьи формирует 
ожидания относительно «роли здорового челове-
ка», предполагающей ответственное отношение к 
своему телу и профилактику заболеваний.  

Таким образом, в рамках данного подхода 
здоровый образ жизни понимается как функци-
ональный социокультурный механизм, обеспе-
чивающий воспроизводство здоровой рабочей 
силы и снижающий нагрузку на систему здраво-
охранения. Однако критики данного подхода 
отмечают, что структурный функционализм 
склонен абсолютизировать консенсус в обще-
стве по поводу норм здоровья, недооценивая 
социальное неравенство в доступе к социаль-
ным ресурсам и конфликты между разными 
группами относительно того, что считать «пра-
вильным» образом жизни. 

Конфликтологический подход рассматри-
вает культуру здорового образа жизни через 
призму социального неравенства и борьбы за 

modern society. The study makes it possible to understand the culture of a healthy lifestyle as a complex 
sociocultural phenomenon, a characteristic of the way of life and at the same time as a complex of socio-
cultural mechanisms that determine the motivation of social groups to reproduce, preserve, and promote 
health. It is proved that the culture of a healthy lifestyle is formed under the influence and influence of the 
prevailing social culture, social and natural environment of individuals, such as the socio-cultural policy of 
regions and the state, values, traditions, social norms prevailing in labor organizations. 
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ресурсы. Согласно этой парадигме возможности 
ведения здорового образа жизни распределены 
в обществе крайне неравномерно и зависят от 
экономического положения, уровня образова-
ния и социального статуса индивида. Как отме-
чал П. Бурдье, практики здоровья (питание, 
спорт, медицинское обслуживание) становятся 
формой культурного капитала, доступного пре-
имущественно привилегированным слоям насе-
ления. У. Коккерхам [3] развил эту идею, пока-
зав, что представители низших социальных 
страт сталкиваются с системными барьерами: 
отсутствием доступных спортивных объектов в 
районах их проживания, необходимостью поку-
пать дешевые, но менее полезные продукты пи-
тания, работой во вредных условиях труда.  

Таким образом, доминирующие социаль-
ные группы общества через медиа и институты 
здравоохранения навязывают определенным 
группам стандарты здорового образа жизни, 
маскируя их классовую обусловленность и воз-
лагая всю ответственность за здоровье на инди-
вида, игнорируя структурные социокультурные 
факторы неравенства. 

Символический интеракционизм трактует 
культуру здорового образа жизни как социаль-
ный конструкт, формируемый в процессе меж-
личностного взаимодействия и интерпретаций. 
Согласно этому подходу представления о «пра-
вильном» образе жизни не являются объективной 
данностью, а создаются и воспроизводятся через 
символические системы значений в конкретных 
социальных контекстах. И. Гоффман [4] в рамках 
своей драматургической теории показал, как ин-
дивиды в повседневных взаимодействиях кон-
струируют «образ здорового человека», исполь-
зуя определенные телесные практики, лексику и 
атрибуты (спортивная одежда, фитнес-гаджеты) 
для управления впечатлением о себе. Г. Бек-
кер [5], изучая процессы маргинализации, проде-
монстрировал, как девиантные по отношению к 
здоровому образу жизни практики (курение, упо-
требление алкоголя) формируются в рамках спе-
цифических субкультурных групп через механиз-
мы социализации и выработки альтернативных 
системных социокультурных ценностей.  

Таким образом, символический интеракци-
онизм особое внимание при исследовании 

культуры здорового образа жизни уделяет тому, 
как медицинские учреждения, СМИ и реклама 
участвуют в создании и закреплении социально 
одобряемых социокультурных образцов «здо-
рового поведения». Последние затем воспроиз-
водятся в микровзаимодействиях как форма 
культуры здорового образа жизни. 

Теория практик Пьера Бурдье [6] и новые 
материалистические подходы рассматривают 
культуру здорового образа жизни как систему 
телесно-материальных практик, вплетенных в 
повседневность и обусловленных социальными 
структурами. П. Бурдье вводит понятие «габи-
туса здоровья» — системы устойчивых диспози-
ций, которые формируют телесные привычки 
(пищевые предпочтения, физическую актив-
ность) [7] в соответствии с классовой принад-
лежностью. Буржуазия демонстрирует «рацио-
нальные» практики (йога, органическое пита-
ние), тогда как рабочий класс тяготеет к «функ-
циональным» формам телесности (силовые тре-
нировки, калорийная пища). Новые материали-
сты (Шатцки [8], Мол [9]) развивают эту идею, 
акцентируя повышение роли нечеловеческих 
акторов: фитнес-трекеров, спортивного инвен-
таря, архитектуры спортзалов, которые матери-
ально опосредуют практики формирования 
культуры здорового образа жизни, задавая 
определенные сценарии телесного поведения.  

Таким образом, Пьер Бурдье культуру здо-
рового образа жизни рассматривает как капита-
лизированный ресурс. Это не просто сознатель-
ный выбор, а комплекс рутинных действий, вос-
производимых через взаимодействие телесных 
навыков, материальных объектов и социальных 
контекстов. 

В рамках феминистских теорий исследуется 
культура здорового образа жизни в контексте ген-
дерного неравенства через нормативные социо-
культурные стандарты телесности и патологиза-
цию женских практик. С. Бордо [10] в работе «Не-
выносимая тяжесть» демонстрирует, что дискурс 
«здорового тела» для женщин сводится к навязчи-
вой худобе и постоянному самоконтролю, превра-
щая культуру здорового образа жизни в инстру-
мент дисциплинирования женственности. При 
этом «мужские» практики (силовые тренировки, 
высококалорийное питание) часто исключаются из 
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критики, хотя они могут быть столь же деструктив-
ными. Э. Криппс [11] отмечает двойной стандарт: 
если мужчины поощряются за «наращивание мас-
сы», то женщины сталкиваются со стигматизацией 
за «излишнюю мускулистость». Современные ис-
следования показывают, что цифровизация куль-
туры здорового образа жизни (фитнес-трекинг, 
соцсети) усиливает этот дисбаланс, превращая 
женские тела в перманентные «проекты по опти-
мизации», тогда как мужчины чаще фокусируются 
на функциональных показателях.  

Таким образом, феминистский подход раз-
облачает культуру здорового образа жизни как 
поле гендерной власти, где под маской заботы 
о здоровье скрываются механизмы социокуль-
турного контроля и нормализации. 

Постмодернистский подход интерпретиру-
ет современную культуру здорового образа 
жизни как гиперреальность, где цифровые ре-
презентации здоровья вытесняют его телесную 
реальность. Ж. Бодрийяр [12] отмечает, что фит-
нес-трекеры и соцсети превращают здоровье в 
симулякр — бесконечную игру цифровых пока-
зателей (шаги, калории, пульс), которые больше 
не отражают физическое состояние, а конструи-
руют его виртуальный двойник. Н. Роуз [13] 
анализирует, как неолиберальная биополитика 
перекладывает ответственность за здоровье на 
индивида, вооружая его цифровыми технологи-
ями самоконтроля, которые одновременно 
освобождают и дисциплинируют [14]. В эпоху 
инфлюенсеров культура здорового образа жиз-
ни становится перформансом — тщательно ку-
рируемым цифровым спектаклем (идеальные 
завтраки в Instagram, постановочные трениров-
ки в TikTok), где значение имеет не фактиче-
ское здоровье, а его медийная репрезентация.  

По сути, в рамках постмодернистского под-
хода вскрывается парадокс цифрового прояв-
ления культуры здорового образа жизни. Дан-
ные исследователи претендуют на объектив-
ность данных. Здесь окончательно размываются 

границы между реальными практиками здоро-
вья и их гиперреальными симуляциями. 

Подведем итоги представленного анализа. 
Рассмотренные в статье социологические подхо-
ды демонстрируют, что культура здорового образа 
жизни представляет собой сложный, многомер-
ный феномен, детерминированный различными 
социальными механизмами. В рамках структурно-
го функционализма акцентируется нормативно-
интегрирующая функция культуры здорового об-
раза жизни, конфликтологический подход рас-
крывает его классовую обусловленность, симво-
лический интеракционизм и теория практик пока-
зывают, как представления о здоровье конструи-
руются в повседневных социокультурных взаимо-
действиях и материальных практиках. Феминист-
ская критика и постмодернистский подход допол-
нительно раскрывают властные аспекты здорово-
го образа жизни, демонстрируя как он становится 
инструментом гендерной нормализации и цифро-
вого самоконтроля в условиях неолиберального 
общества. В совокупности эти перспективы позво-
ляют понять культуру здорового образа жизни не 
как универсальный набор предписаний, а как ди-
намичное поле социальных значений, практик и 
властных отношений, где пересекаются институ-
циональные регуляции, классовые различия, ген-
дерные нормы и технологические трансформации 
современности.  

Таким образом, культура здорового образа 
жизни — это сложный социокультурный феномен, 
характеристика способа жизнедеятельности и од-
новременно комплекс социально-культурных ме-
ханизмов, определяющих мотивацию социальных 
групп к воспроизводству, сохранению, а также 
укреплению здоровья. Культура здорового образа 
жизни формируется под воздействием и влияни-
ем господствующей общественной культуры, со-
циального и природного окружения индивидов, 
типа социально-культурной политики регионов и 
государства, ценностей, традиций, социальных 
норм, преобладающих в трудовых организациях. 
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 Аннотация. Государство есть высший уровень развития общества. Каждое общество заслуживает 
того государства, которое было сформировано на протяжении веков и тысячелетий. Своеобразность 
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Общество не может функционировать без 
определённого порядка управления в отноше-
нии его членов. В первобытном обществе во-
просы жизнедеятельности решались на основе 
волеизъявления его членов, а для оперативного 
управления избирался старейшина. Продолжи-
тельное время понадобилось древнейшим об-
ществам для перехода сначала к протогосудар-
ству, а затем к государственно-организован-
ному обществу. Необходимо отметить, что госу-
дарство – это высшая степень развития обще-
ства. Государство может возникнуть только то-
гда, когда общество достигло определённого 
уровня экономического развития, который поз-
воляет содержать государственный аппарат [1, 
с. 74]. Сущность государства заключается в оли-
цетворении народности, правосудия и справед-
ливости. Государство выступает как хранитель 
целостности и безопасности, арбитр в споре 
между гражданами [2, с. 112]. К основным клас-
сическим признакам государства относят: нали-
чие территориальной целостности; функциони-
рование аппарата управления (публичная 
власть); взимание с членов общества налогов 
для решения их повседневных задач.  

История знает два пути развития государ-
ства: восточный (азиатский) и западный. В рам-
ках западного понимания зарождается интерес 
к полицейскому государству. Создателем тео-
рии полицейского государства является Платон, 
а завершённый вид данная теория получила в 
Германии. Так, по мнению Гегеля «...государство 
в целом есть полиция. Полиция обязана знать, 
что ежеминутно делает каждый гражданин, где 
он находится...» [3, с. 458].  

Что же такое полицейское государство, его 
сущность и признаки? 

Почти все теоретики-полицеисты, несмотря 
на некоторые различия в подходах к тому или 
иному вопросу, сходились в том, что только то 
государство может рассчитывать на успех, в ко-
тором нравственность, добродетель и честный 

производительный труд, а не спекулятивные 
операции готовыми продуктами являются выс-
шими ценностями. Это, по мнению профессора 
А. В. Корнева, одна из немногих теоретических 
посылок полицейского государства, против ко-
торой трудно что-либо возражать. Правда, эти 
мировоззренческие ориентиры являлись не 
только советами властей. И здесь действовал 
единственно возможный способ управления – 
принуждение [4, с. 256].  

По мнению некоторых авторов, полицей-
ское государство, понимаемое как суверенное 
государство, в котором отсутствует суверенитет 
общества и личности, исторически выполняло 
роль первой ступени на пути формирования 
правового государства [5]. 

Полицейское государство зачастую сопо-
ставляется с правовым и социальным государ-
ством. Главной задачей правового государства 
выступает нормативное закрепление свободы с 
последующей её охраной и обороной. Для по-
лицейского государства цели создавались куда 
более грандиозные – создание и обеспечение 
достойной жизни всех его граждан зачастую с 
отрицанием законности и правопорядка. Напри-
мер, П. А. Столыпин, выступая в Государствен-
ной думе, указывал на то, что «...бывают роко-
вые минуты в жизни государства, когда государ-
ственная необходимость стоит выше права».  

Да, возможно в соответствии с основным 
законом относить то или иное государство к 
социально-правовому. Однако по содержанию 
государство будет чисто полицейским. Так, в 
конце XIX в. Россия ещё не имела конституции, 
а страной правили дворяне, чиновники и тай-
ная полиция: велась борьба консерваторов с 
либералами, а затем – наоборот. В конечном 
итоге результатом этой «борьбы» явились три 
русских революции, а также эпоха «врагов 
народа».  

Полицейское государство не терпит прояв-
ление либерализма в идеологии, политике и 
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coercive method, endogenous innovation of law 
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экономике. Для полицейского государства ха-
рактерен контроль индивидуальной экономиче-
ской и политической свободы гражданина, кон-
серватизм, повсеместная борьба с либерализ-
мом, узконаправленное обновление правовой 
системы в интересах господствующего класса. 
Полицейское государство в рамках борьбы кон-
серваторов с либералами не может спасти ап-
парат власти, а зачастую только лишь усугубля-
ет ситуацию, переносит ответственность за ко-
нечные результаты на полицейские органы. В 
конечном итоге приверженность публичной 
власти к практическому воплощению идей по-
лицейского государства всегда приводила к 
правовой, экономической стагнации и, как 
следствие, к политическому кризису.  

По мнению субъектов органов власти, по-
лицейское государство должно быть объедине-
но в некий союз с едиными взглядами на разно-
сторонние аспекты общественной жизни. В та-
ком союзе граждане, общественные организа-
ции и другие субъекты политической жизни 
обязаны жертвовать удовлетворением своих 
потребностей во имя общих потребностей.  

На протяжении продолжительного времени 
существовало мнение, что в рамках полицей-
ского государства происходит унификация ин-
тересов и ценностей, а правовая система 
направлена на навязывание обществу идеоло-
гических интересов верхушки государственного 
управления. 

На современном этапе обновленное поли-
цейское государство воспринимается по тем 
средствам и способам, с помощью которых гос-
ударство достигает поставленных целей в рам-
ках возложенных на него внутренних и внеш-
них функций. 

Во-первых, для полицейского государства 
характерна детальная регламентация деятель-
ности её граждан с возложением контроля ис-
полнения обязанностей на органы полиции, в 
том числе тайной. Например, в период суще-
ствования Союза Советских Социалистических 
Республик государство на протяжении семиде-
сяти лет было защищено «железным занаве-
сом» от империалистического лагеря западно-

европейских стран. На пике своего существова-
ния Советский Союз достиг наивысших дости-
жений в технологиях освоения космоса, воен-
но-промышленном комплексе, культурном и 
правовом развитии. В рамках существовавшей 
идеологии и под чутким присмотром тайной по-
лиции все сферы жизни советского человека 
регламентировались и находились в сбаланси-
рованном виде. 

Во-вторых, полицейское государство на 
протяжении продолжительного времени корен-
ным образом не изменяется и обновляется в 
пределах эндогенной инновации права [6], 
дабы не реципиировать недостатки других госу-
дарственных образований. Например, более ста 
двадцати лет с момента Великой французской 
революции Российская империя не подверга-
лась коренным революционным изменениям, а 
её правовая система развивалась на фундамен-
те национальных культурных ценностей «золо-
того» века. 

В-третьих, в полицейском государстве от-
сутствует понятие частной собственности. По 
мнению Платона, помимо всего прочего, «...ни у 
кого не должно быть такого жилища или кладо-
вой, куда не имел бы доступа всякий желаю-
щий» [7]. В современном Китае отсутствует по-
нятие частной собственности. Однако этот 
«изъян», с точки зрения западной классифика-
ции государства и права, не является препят-
ствием для прогрессивного развития китайского 
общества. 

В-четвёртых, в целях снижения уровня не-
равенства между богатыми и бедными полицей-
ское государство предусматривает императив-
ное перераспределение доходов. 

Таким образом, полицейское государство 
является разновидностью государственного об-
разования, в основном законе которого прева-
лирует перечень обязанностей над правами и 
социальными мерами поддержки граждан. Для 
реализации основных государственных функ-
ций органами власти комплексно используются 
методы принуждения посредством персональ-
ного полицейского контроля деятельности её 
граждан.  
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Аннотация. Право военнослужащих на обеспечение жилыми помещениями является неотъемле-
мым элементом их конституционно-правового статуса и реализуется на основе норм действующего 
законодательства Российской Федерации. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» закрепля-
ет формы реализации данного права, что свидетельствует о наличии у военнослужащих возможности 
самостоятельного выбора способа его осуществления. В работе рассматриваются отдельные аспекты 
правоприменительной практики в сфере жилищного обеспечения военнослужащих войск националь-
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Закреплённое в статье 40 Конституции Рос-
сийской Федерации право на жилище представ-
ляет собой одну из важнейших форм реализации 
социальных функций государства, обеспечиваю-
щую каждому законно пребывающему на терри-
тории Российской Федерации лицу возможность 
обладания жилым помещением как условием 
достойной жизни и свободного развития лично-
сти [1]. Эта норма направлена на формирование 
стабильного правового режима пользования жи-
льём, а также на создание условий для улучше-
ния жилищной обеспеченности граждан – как на 
основе их самостоятельной активности, так и при 
поддержке соответствующих органов публичной 
власти. Реализация данного права обусловлена 
необходимостью соблюдения критериев без-
опасности, гигиены и социального комфорта, вы-
ступающих определяющими в оценке условий 
существования личности. 

Учитывая особый правовой статус военно-
служащих, проходящих службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, пра-
во на жилище в отношении указанной катего-
рии приобретает выраженный приоритетный 
характер. Обусловлено это тем, что деятель-
ность таких военнослужащих связана с выпол-
нением задач, имеющих стратегическое значе-
ние для обеспечения обороноспособности, пра-
вопорядка и внутренней безопасности государ-
ства. В этих условиях жилищное обеспечение 
рассматривается не только как проявление со-
циальной ответственности государства, но и как 
действенный инструмент, укрепляющий основы 
государственной и общественной безопасности. 
В современных условиях значимым механиз-
мом реализации этого права выступает участие 
военнослужащих в накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения (далее – НИС). 

Формирование модели монетизации обяза-
тельств государства в сфере жилищного обеспе-
чения посредством функционирования НИС 
позволило повысить результативность правовых 
инструментов, направленных на реализацию 

конституционного права на жилище. Отказ от 
практики централизованного предоставления 
жилых помещений в пользу финансовой само-
стоятельности военнослужащих, участвующих в 
системе, обеспечил возможность учёта их инди-
видуальных и семейных потребностей при ре-
шении жилищных вопросов. Тем самым достига-
ется более рациональное расходование средств 
государственного бюджета, и одновременно со-
здаются условия для расширения практической 
реализации права на жилище при институцио-
нальной поддержке со стороны государства. 

Правовая регламентация жилищного обес-
печения военнослужащих носит комплексный и 
многоуровневый характер, основываясь на со-
вокупности нормативных правовых актов раз-
личной юридической силы. К числу основных 
источников следует отнести положения Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации [2], феде-
ральные законы «О статусе военнослужа-
щих» [3], «О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих» [4], 
а также «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» [5]. Существенную роль 
играют указы Президента Российской Федера-
ции, в частности, «Вопросы Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» [6] и «О Федеральной службе 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации» [7], а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, включая 
постановление «Об утверждении Правил расче-
та субсидии для приобретения или строитель-
ства жилого помещения (жилых помещений), 
предоставляемой военнослужащим – гражда-
нам Российской Федерации и иным лицам в со-
ответствии с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих»» [8]. Отдельное значение 
имеют и ведомственные акты, такие как приказ 
Росгвардии «Об утверждении Порядка реализа-
ции накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации» [9]. 

For citation: Lebedinskaya G. S., Ryazanova E. A. Peculiarities of securing and protecting the 
constitutional right to housing by servicemen of the National Guard Troops. Izvestija of the Saratov Military 
Institute of the National Guard Troops. 2025;(2):64-71. Available from: 
https://svkinio.ru/2025/2(19)/Lebedinskaya_Ryazanova.pdf. (In Russ.). 
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Жилищное обеспечение военнослужащих 
выполняет двуединую функцию: оно, с одной 
стороны, обеспечивает удовлетворение базовой 
жизненной потребности военнослужащих, реа-
лизуя их право на жилище, а с другой – служит 
элементом системы стимулирования их продол-
жительной и добросовестной службы, способ-
ствуя формированию внутренней мотивации к 
прохождению службы в условиях высокой пра-
вовой определённости. Таким образом, данная 
форма социальной поддержки сочетает в себе 
элементы правовой защиты и профилактиче-
ской направленности. Вместе с тем, несмотря на 
позитивную эволюцию законодательного регу-
лирования и наработанную правоприменитель-
ную практику, сохраняются отдельные систем-
ные проблемы, препятствующие своевременной 
и полной реализации жилищных прав военно-
служащих войск национальной гвардии. Устра-
нение подобных препятствий требует комплекс-
ного научного осмысления и последующего со-
вершенствования действующих правовых меха-
низмов, поскольку от этого напрямую зависит 
уровень их социальной защищённости и ста-
бильность прохождения военной службы. 

Показательным примером указанных за-
труднений может служить случай, когда подпол-
ковнику юстиции Д., проходящему военную 
службу в Федеральном государственном воен-
ном образовательном учреждении высшего об-
разования «Саратовский военный ордена Жуко-
ва Краснознамённый институт войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации», было 
отказано во включении в реестр участников 
накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих. Соответствую-
щее уведомление было направлено начальни-
ком управления жилищной политики и имуще-
ственных отношений Департамента строитель-
ства Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Считая, что 
отказ нарушает его субъективные права, воен-
нослужащий обратился в суд с административ-
ным иском о признании данного решения неза-
конным.  

Правовая позиция административного ор-
гана основывалась на формальном толковании 
положений пункта 1 статьи 21 Положения о по-

рядке прохождения военной службы, согласно 
которым право на участие в накопительно-
ипотечной системе возникает у военнослужа-
щих, впервые получивших офицерское воин-
ское звание «младший лейтенант» либо «лейте-
нант». Вместе с тем, данное обоснование не 
учитывало правовую специфику случая: присво-
ение подполковнику юстиции Д. офицерского 
воинского звания «подполковник» осуществля-
лось в порядке переаттестации, а до этого мо-
мента он офицерских воинских званий не имел, 
поскольку ранее ему было присвоено специаль-
ное звание «майор полиции». 

Следовательно, присвоенное в результате 
переаттестации воинское звание должно квали-
фицироваться как первое офицерское воинское 
звание, что прямо вытекает из системного тол-
кования пункта 7 названного Положения о по-
рядке прохождения военной службы. Отнесение 
данного звания к категории «очередного» ввиду 
его формального несоответствия ранее присво-
енному специальному званию не имеет право-
вых оснований, поскольку между воинскими и 
специальными званиями отсутствует юридиче-
ская преемственность, а их соотнесение воз-
можно исключительно в рамках особых проце-
дур, предусмотренных законодательством. Учи-
тывая вышеизложенное, судебный орган обос-
нованно признал отказ Департамента строи-
тельства во включении подполковника Д. в ре-
естр участников НИС неправомерным и наруша-
ющим его право на жилищное обеспечение 
[10]. Приведенная правовая ситуация иллюстри-
рует необходимость перманентного обеспече-
ния должного уровня юридической защиты 
прав военнослужащих и свидетельствует о важ-
ности надлежащего правоприменения в рас-
сматриваемой сфере. 

Анализ судебной практики по администра-
тивным делам, связанным с реализацией жи-
лищных прав военнослужащих, позволяет вы-
явить устойчивую тенденцию нарушений, обу-
словленную как правовой неопределённостью 
отдельных норм, так и дефектами их примене-
ния. Наиболее характерными являются случаи 
отказа в постановке на жилищный учет без до-
статочных правовых оснований; принятие ре-
шений о жилищном обеспечении вне рамок 
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компетенции или без учета мнения коллегиаль-
ных жилищных комиссий; распределение жилых 
помещений, которые по правовому режиму не 
могут быть переданы в собственность военно-
служащих (например, если они находятся на ба-
лансе иного органа); предоставление жилых по-
мещений с нарушением установленных сани-
тарных, технических и социальных стандартов. 

Нормативное регулирование порядка 
предоставления жилых помещений военнослу-
жащим войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации базируется на Указе Президен-
та Российской Федерации «О Федеральной 
службе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации» [7], устанавливающем полно-
мочия директора Росгвардии в сфере жилищ-
ной политики, в том числе по определению по-
рядка учета и обеспечения жильем военнослу-
жащих, сотрудников и иных категорий персона-
ла. В развитие положений данного указа принят 
ведомственный акт – Приказ Росгвардии «Об 
утверждении Порядка предоставления военно-
служащим войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации жилых помещений в собствен-
ность бесплатно или по договору социального 
найма», в котором детализированы процедуры 
предоставления жилых помещений, а также ос-
нования и условия возникновения соответству-
ющих жилищных прав [11]. 

Предоставление специализированных жи-
лых помещений военнослужащим войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации осу-
ществляется на основе решений, принимаемых 
уполномоченными жилищными комиссиями, с 
соблюдением установленного порядка, при кото-
ром приоритет определяется датой постановки 
военнослужащего и членов его семьи на учет в 
качестве нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения. Размещение, как правило, осуществ-
ляется в пределах административно-террито-
риального образования, на территории которого 
военнослужащий проходит военную службу. При 
отсутствии возможности обеспечения жильем в 
пределах данного региона командованию вменя-
ется в обязанность организовать проживание во-
еннослужащего в ином населенном пункте, рас-
положенном в разумной близости от места служ-
бы, при этом временной предел для реализации 

такого размещения не должен превышать трёх 
месяцев с момента прибытия военнослужащего к 
новому месту прохождения службы. 

Предоставляемая площадь служебного жи-
лья должна соответствовать установленным 
нормам жилищного обеспечения. При объектив-
ной невозможности соблюдения указанных нор-
мативов допускается временное размещение в 
жилом помещении, пригодном для краткосроч-
ного проживания, в том числе в помещении ма-
невренного жилищного фонда, однако исключи-
тельно при наличии добровольного согласия 
самого военнослужащего. 

Учитывая особенности правового статуса 
служебного жилого фонда, становится очевид-
ной необходимость существования ведомствен-
ного нормативного правового акта, регулирую-
щего порядок предоставления, пользования и 
освобождения указанных помещений. Такой акт 
должен устранить правовую неопределенность, 
исключить произвольное усмотрение должност-
ных лиц при решении жилищных вопросов и 
обеспечить равные условия доступа к служебно-
му жилью при ограниченности соответствующих 
ресурсов. 

Правовой режим служебных жилых поме-
щений и правовое регулирование договора 
найма жилого помещения в совокупности обра-
зуют взаимодополняющие механизмы реализа-
ции права военнослужащих войск националь-
ной гвардии Российской Федерации на жилищ-
ное обеспечение. Специальный статус служеб-
ного жилья, закреплённый в нормативных пра-
вовых актах, предопределяет его исключитель-
но целевое назначение и исключает возмож-
ность распоряжения им в гражданско-правовом 
обороте. Это обеспечивает сохранность государ-
ственного жилищного фонда, предназначенного 
для размещения лиц, проходящих военную 
службу, и способствует рациональному исполь-
зованию ограниченных жилищных ресурсов. 

В условиях невозможности немедленного 
предоставления служебного жилья по месту 
прохождения службы договор найма жилого 
помещения выступает в качестве правовой аль-
тернативы, обеспечивающей непрерывность жи-
лищного обеспечения военнослужащих. При 
этом применение механизмов гражданско-
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правового найма не отменяет обязанности госу-
дарства компенсировать военнослужащим рас-
ходы, понесённые в связи с наймом жилья, либо 
самостоятельно обеспечивать их жилыми поме-
щениями по установленной процедуре. 

Таким образом, эффективная реализация 
жилищных прав военнослужащих требует не 
только системного взаимодействия различных 
уровней нормативного регулирования – от 
гражданского и жилищного законодательства до 
ведомственных правовых актов – но и форми-
рования устойчивой правоприменительной 
практики, обеспечивающей единообразие, спра-
ведливость и правовую определённость в реше-
нии жилищных вопросов. При этом особое зна-
чение приобретает судебный контроль как га-
рантия соблюдения установленных законом жи-
лищных гарантий, действующих в интересах во-
еннослужащих как особой социальной и право-
вой категории. 

 В заключение отметим, что статус военно-
служащего войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации включает в себя как воз-
можность ограничения определённых прав и 
свобод, так и представление дополнительных 
мер социальной поддержки. Это объясняется 
спецификой выполняемых обязанностей, а так-
же возможной угрозой его жизни или здоровью. 
Ключевым социально-экономическим правом 
является обеспечение жилыми помещениями. К 
сожалению, данное право зачастую нарушается, 

создавая определенные материальные и быто-
вые трудности военнослужащему и членам его 
семьи. Это подтверждается судебной статисти-
кой: изучение материалов гражданских дел по-
казало, что каждое четвертое заявление в суды 
связано с необеспечением военнослужащих жи-
льем. Нарушение принадлежащих военнослужа-
щему прав лишь подтверждает необходимость 
их юридической защиты. Очевидно, что не все 
военнослужащие обращаются в судебные орга-
ны, поэтому число конфликтных ситуаций, воз-
никающих по вопросам обеспечения жильем 
военнослужащих войск национальной гвардии 
Российской Федерации, превышает официально 
установленный размер. В сложившейся ситуа-
ции представляется целесообразной разработка 
центральным аппаратом Росгвардии не только 
ведомственного нормативного акта, регулирую-
щего вопросы обеспечения служебным жильем, 
но и выработка схем, устанавливающих после-
довательность действий на различных этапах 
предоставления и использования жилья, а также 
разработка алгоритмов различных способов за-
щиты нарушенных прав как в судебном, так и в 
ведомственном порядке. Не вызывает сомнений 
тот факт, что своевременное и достаточное 
обеспечение военнослужащих жилыми помеще-
ниями имеет первостепенную значимость и яв-
ляется вполне оправданным шагом в связи с 
выполнением ими своих профессиональных 
обязанностей. 
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ших в результате совершения преступления, а с 
другой – ограждение подозреваемых и обвиня-
емых от незаконного и необоснованного обви-
нения (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ)) [1]. 
Вместе с тем в уголовно-процессуальный регла-
мент были введены правовые механизмы обес-
печения возможности достижения указанного 
патернализма, нашедшие выражение в виде ко-
алиции системообразующих уголовно-процес-
суальных принципов состязательности и равно-
правия сторон. Последние, в свою очередь, об-
наруживают законодательную взаимосвязь с 
принципами презумпции невиновности, обеспе-
чения права на защиту, законности, в то же вре-
мя коррелируя с обязанностью осуществления 
стороной обвинения уголовного преследования 
от имени государства. По замыслу законодателя, 
названные правовые механизмы реализуются 
согласованно в целях эффективного обеспече-
ния отправления правосудия самостоятельным 
и независимым судом [1, ст. 7, 8, 14, 15, 16, 21 и 
п. 7, 22, 28, 34, 41, 45, 46, 47, 48, 55, 56 ст. 5].  

Определяя целью изложения выделение 
характерных особенностей указанных правовых 
механизмов, а равно выяснение границ их зако-
нодательного потенциала, уделим внимание 
профильным предписаниям закона, неразрывно 
ассоциируемым с современной моделью уго-
ловного судопроизводства. Для чего вспомним, 
что уголовно-процессуальное законодательство, 
существующее обособленно в силу своего 
назначения и уголовно-правового генезиса, 
нормативно выстраивается на конституционных 
началах [1, ч. 1 ст. 1]. Иными словами, базовые 
конституционные принципы, утверждающие 
фундаментальные правовые основы статуса 
личности, находят свое отраслевое выражение в 
виде уголовно-процессуальных институтов и 
механизмов. При этом очевидно и обратное, по-
скольку именно диалектичность исторического 
развития уголовного судопроизводства свое-
временно привела законодателя к необходимо-
сти включить в главный государственный доку-
мент, обладающий высшей юридической силой, 
ключевые правоустанавливающие положения 
[2, ст. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; ч. 2 ст. 26; 
ч. 5 ст. 32, ст. 33; ч. 3 ст. 35, ст. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54; ч. 3 ст. 55, ст. 62; ч. 2 ст. 63; ч. 1, 2 
ст. 118; ч. 1 ст. 120, ст. 121, 122, 123, 125, 126; ч. 1 
ст. 129], прямо проистекающие из регулируемой 
государством уголовно-процессуальной дея-
тельности [3, с. 24–25]. Вместе с тем, заметим, 
главенствующая роль в обеспечении регулиро-
вания системы уголовного судопроизводства 
отведена государственным органам, законода-
тельно относимым, в соответствии с принципом 
разделения властей, к самостоятельным, но кон-
структивно взаимодействующим ветвям власти 
[4, с. 19].  

Далее обратимся к ряду директивных ре-
шений, принятых высшими судебными органа-
ми, позволяющих подробнее охарактеризовать 
перечисленные базовые уголовно-процессуаль-
ные принципы.  

В частности, раскрывая правовой смысл 
нормативного предписания принципа презумп-
ции невиновности, закрепленного законодате-
лем в ч. 2 ст. 14 УПК РФ, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации (далее – ВС РФ) подчерк-
нул отсутствие в законе прямой процессуальной 
обязанности обвиняемого тем или иным обра-
зом доказывать свою невиновность, включая 
отсутствие подобной обязанности и в отноше-
нии доказывания наличия признаков менее 
тяжкого преступления в инкриминируемом дея-
нии. В связи с чем ВС РФ обязал нижестоящие 
суды обосновывать детальным образом прини-
маемые ими решения по уголовным делам с 
обязательным указанием в них установленных в 
результате исследования доказательств факти-
ческих обстоятельств уголовного дела [5, п. 13]. 
Заметим, что констатация наличия у стороны 
защиты права не доказывать невиновность по 
предъявленному обвинению вовсе не исключа-
ет возможности использования ею в условиях 
состязательного процесса иных незапрещенных 
законом правовых средств и механизмов, поз-
воляющих обвиняемому и его защитнику следо-
вать согласовываемой линии защиты.  

Разбирая норму ч. 3 ст. 14 УПК РФ, ВС РФ 
утвердил свою позицию в отношении равно-
значности толкования в пользу обвиняемого лю-
бых возникших и неустраненных судом сомне-
ний в доказанности не только по предъявленно-
му обвинению в целом, но и касательно его от-
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дельных составляющих [6, п. 17]. В то же время 
ВС РФ акцентировал внимание на положении 
ч. 2 ст. 77 УПК РФ, по сути устанавливающем за-
конодательный запрет на использование факта 
процессуального признания вины в качестве 
законного и самодостаточного основания уста-
новления виновности обвиняемого в условиях 
отсутствия подтверждения его вины совокупно-
стью других доказательств, очевидно, также обя-
занных удовлетворять процессуальным крите-
риям [6, п. 17]. Как видно, приведенное разъяс-
нение ВС РФ не содержит уточнения касательно 
количества доказательств, требуемого для фор-
мирования указанной выше совокупности. По-
следнее обстоятельство, полагаем, позволяет 
прийти к выводу о необходимости наличия в 
объективно обоснованном обвинении как мини-
мум одного дополнительного доказательства, 
альтернативным образом подтверждающего 
вину и причастность конкретного лица к собы-
тию инкриминируемого преступления, либо рав-
нозначного по силе формируемого доказатель-
ственного убеждения комплекса доказательств, 
подтверждающих виновность конкретного лица. 
Руководствуясь теми же основаниями, ВС РФ 
подчеркнул обязательность при вынесении су-
дами процессуального решения принятия во 
внимание наличия обоснованности обвинения 
доказательствами, нашедшими соответствующее 
закрепление в материалах уголовного дела, в 
том числе в случае судебного производства в 
особом порядке, законодательно инициируемо-
го с согласия обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением [1, ч. 6, 7 ст. 316, ст. 314]. В то же 
время ВС РФ указал на отсутствие у судов, участ-
вующих в разбирательстве по уголовным делам, 
законодательной возможности предрешать во-
прос о виновности или невиновности в своих 
определениях и решениях, имеющих в процессе 
промежуточный характер [7, п. 30; 8, п. 3.1].  

Далее, исходя из предписаний норм ст. 14, 
15 и 244 УПК РФ, ВС РФ отметил, что при рас-
смотрении уголовных дел в общем порядке су-
ды обязаны создавать условия, обеспечиваю-
щие сторонам возможность реализации предо-
ставленных законом полномочий в соответ-
ствии с принципами состязательности и равно-
правия перед судом, отдельно подчеркнув, что 

данная обязанность распространяется и на со-
здание судами равноправных условий по части 
обеспечения возможности предоставления сто-
ронами собственных доказательств по делу [9, 
п. 1 и 9]. 

В свою очередь Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации (далее – КС РФ), конкрети-
зируя положение нормы ч. 1 ст. 14 УПК РФ, ука-
зал, что в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 8 и ч. 1 
ст. 29 УПК РФ только суд в ходе постановления 
обвинительного приговора «может установить 
обоснованность обвинения и принять решение 
о виновности подсудимого», являющееся пра-
вовым основанием для конвертирования обви-
нения, нашедшего в ходе судебного разбира-
тельства свое подтверждение, в соответствую-
щее «государственное осуждение» [8, п. 3.2].  

Вместе с тем КС РФ отметил, что процессу-
альные функции сторон и суда законодательно 
отделены друг от друга и, соответственно, 
должны реализовываться различными субъекта-
ми уголовного процесса [10, п. 3 и 4]. В частно-
сти, детализируя законодательную формулиров-
ку ч. 3 ст. 15 УПК РФ, КС РФ определил, что суд, 
принявший уголовное дело к своему производ-
ству, прямо «устанавливает правовой статус» 
состязающихся сторон, «исходя из существа» их 
процессуальных функций и создавая условия 
для их «реального разделения». При этом КС 
РФ указал на обязанность должностных лиц 
стороны обвинения «всеми имеющимися в их 
распоряжении средствами» обеспечивать подо-
зреваемому и обвиняемому право на защиту. 
При этом особо подчеркнув, что уголовно-
процессуальное законодательство не содержит 
каких-либо норм, освобождающих официаль-
ных лиц стороны обвинения от указанной про-
цессуальной обязанности. В итоге заключив, что 
установления ч. 2 ст. 15 УПК РФ не исключают 
«необходимости использования» «всего ком-
плекса предусмотренных уголовно-процес-
суальным законом мер по охране прав и сво-
бод» личности, также дополнительно указав, что 
нормативные требования ст. 2, 18 и 45 Консти-
туции Российской Федерации напрямую обязы-
вают должностных лиц стороны обвинения осу-
ществлять «все зависящие от них меры» по со-
биранию, проверке и оценке доказательств как 
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подтверждающих, так и опровергающих винов-
ность подозреваемого или обвиняемого лица. 
Надо полагать, указанные директивные предпи-
сания находятся в регулятивной взаимосвязи с 
обязанностью стороны обвинения в ходе осу-
ществления уголовного преследования руко-
водствоваться презумпцией невиновности и за-
конностью [1, ст. 21, 14 и 7]. В том числе не ис-
ключать законодательную возможность частич-
ного или полного отказа обвинителя от ранее 
заявленного им обвинения в ходе судебного 
разбирательства [1, ч. 7 ст. 246], включая случаи 
уклонения обвиняемого от предоставленного 
ему законом права доказывания собственной 
невиновности [2, ч. 2 ст. 49; ч. 2 ст. 14], не име-
ющего обязательного характера, тем не менее 
способного лечь в основу линии защиты.  

КС РФ в одном из определений, разъясняя 
положение ч. 4 ст. 15 УПК РФ о равноправии пе-
ред судом состязающихся сторон, в качестве 
процессуальной «гарантии судебной защиты и 
справедливого разбирательства», указал предо-
ставление сторонам «реальной возможности» 
доведения до сведения суда отстаиваемой ими 
позиции касательно любых обстоятельств разби-
раемого уголовного дела [11, п. 3]. Включая 
обеспечение сторонам конституционного права 
на судебную защиту, а также права на охрану 
государством достоинства личности путем 
предоставления фактической процессуальной 
возможности отстаивать права и законные инте-
ресы любыми незапрещенными законом спосо-
бами [2, ч. 1 ст. 19, ст. 45; ч. 1 ст. 46; ч. 3 ст. 123].  

В качестве дополнения, комментируя поло-
жения принципов состязательности и равнопра-
вия сторон перед законом и судом [2, ст. 2, 18, 
ч. 1 ст. 21; ч. 1 ст. 23; ч. 1 ст. 45; ч. 1 ст. 46 и ч. 3 
ст. 55], КС РФ отметил право законодателя уста-
навливать или, напротив, устранять «ответствен-

ность за правонарушения», в том числе опреде-
ляя «основания, порядок и условия, при которых 
возможен отказ от применения мер государ-
ственного принуждения», руководствуясь при 
этом прямой государственной обязанностью 
«соблюдать и защищать права и свободы челове-
ка и гражданина», приобретшего статус участни-
ка уголовного процесса, во всех без исключения 
стадиях уголовного судопроизводства с целью 
обеспечения условий принятия правосудного 
решения по уголовному делу [8, п. 2]. В то же 
время КС РФ подчеркнул, что уголовно-процес-
суальный принцип состязательности подразуме-
вает самостоятельность определения отстаивае-
мых сторонами позиций, предполагая послед-
нюю в качестве обеспечительной меры осу-
ществления человеком и гражданином его кон-
ституционного права на участие в отправлении 
правосудия [2, ч. 5 ст. 32; ч. 1 и 2 ст. 46], в том 
числе в уголовном судопроизводстве [8, п. 3.1].  

В завершение, представив на обозрение 
официальное толкование высшими судебными 
инстанциями базовых уголовно-процессуаль-
ных принципов, всецело основанных на консти-
туционных нормативных предписаниях, можем 
заключить, что современная модель уголовного 
судопроизводства с полным основанием имеет 
право быть отнесенной к категории «состяза-
тельных», ввиду присутствия в ее законодатель-
ной конструкции четкого разделения процессу-
альных функций сторон и независимого суда, 
наделяемого статусом процессуального арбит-
ра, законодательно призванного создавать 
условия для правосудного разрешения уголов-
но-правового спора посредством состязания в 
нем представителей сторон, преследующих 
противоположные процессуальные цели и пола-
гающихся на обеспечиваемое им государством 
равноправие и перед судом, и перед законом.  
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Процесс организации уголовного расследо-
вания объективно связан с реконструкцией об-
стоятельств совершенного преступления по 
прошествии некоторого времени, предусматри-
вающей создание процессуально значимого 
представления о событии прошлого всеми ле-
гальными и доступными средствами организа-
ции познания. Разумеется, подобного рода ре-
конструкция не может протекать без должных 
интеллектуально-волевых усилий со стороны 
познающего обстоятельства расследуемого де-
ла официального участника уголовного судо-
производства. В то же время в зависимости от 
характера выстраивания познавательно-удосто-
верительного процесса, а равно избираемых 
критериев его эффективной организации будет 
формироваться итоговый результат расследова-
ния. Вместе с тем в качестве ожидаемого ре-
зультата продуктивного и объективного рассле-
дования следует рассматривать установление 
всех процессуально значимых обстоятельств 
совершенного преступления в их внутренне 
связанной и структурированной совокупности, 
получившей необходимое процессуально-пра-
вовое закрепление и не вызывающей сомнений 
при попытках своего удостоверения.  

В указанном контексте выявление фактиче-
ских сведений об обстоятельствах преступного 
посягательства, производимое параллельно с 
законодательно регламентированной фиксаци-
ей достигаемых в ходе расследования резуль-
татов, удостоверяемых с целью обеспечения их 
последующей процессуальной верификации, 
следует расценивать в качестве основы эффек-
тивной организации уголовно-процессуальной 
деятельности уполномоченных законом офици-
альных участников. Более того, в условиях 
двойственной организации уголовно-процес-
суальной деятельности ключевое значение 
необходимо придавать конкретному избирае-
мому механизму ретроспективного исследова-
ния обстоятельств посягательства прошлого, 
базирующемуся на многоуровневом и двусто-
ронне представляемом взаимодействии позна-
ющего субъекта и познаваемого им объекта. 
Тем более что из потенциального различия в 
характере описания указанного взаимодей-
ствия, по сути, и произрастает неоднозначность 

в интерпретациях не только технологий органи-
зации познания, но и достигаемых посредством 
их результатов познавательно-удостоверитель-
ной деятельности, выделенной нами в качестве 
одной из системообразующих составляющих 
уголовно-процессуальной деятельности уполно-
моченных лиц.  

Для полноты картины заметим, что с исто-
рической точки зрения, неоднозначность в опи-
сании технологий познания объективной реаль-
ности в том или ином виде существует уже до-
вольно давно, и в наши дни она наглядным об-
разом представлена в виде продолжающегося 
противопоставления идеологической и матери-
алистической концепций [1, с. 177–183]. Важ-
ным подтверждением значимости рассматрива-
емого явления служит также наблюдаемая в со-
временных условиях масштабность его вовле-
чения в первоначально развивавшиеся само-
стоятельно англосаксонскую и романо-германс-
кую правовые семьи [2, с. 591–598; 3, с. 56; 4, 
с. 229, 236–237].  

Желая выяснить внутренние возможности 
каждого из указанных концептуальных подхо-
дов в контексте их приложения к познавательно-
удостоверительной деятельности уполномочен-
ных участников уголовного процесса, кратко 
изложим их базовые тезисы, позволяющие про-
лить свет на принципиальные отличия, лежащие 
в основе исторически противоборствующих си-
стем гносеологических взглядов. 

Скажем, в основе материалистического 
подхода лежит постулат о принципиальной по-
знаваемости [5, с. 145] окружающего мира во 
всем его многообразии явлений и вещей вместе 
с составляющими их связями, а также законо-
мерностями образования. В рамках данного 
подхода аксиоматически принимается способ-
ность человека формировать в собственном со-
знании знание в виде системообразующих об-
разов, адекватно отображаемых, а потому со-
гласующихся с объектами окружающего мира. В 
качестве достоверности постулата приводятся 
многочисленные и эмпирически подтверждае-
мые факты [6, с. 170], характеризующие самые 
разные направления деятельности человека, 
наглядно демонстрирующие его способность к 
эффективному познанию окружающей его при-
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роды с точки зрения формирования более глу-
бокого, регулярно уточняемого и системно 
накапливаемого знания. Избирая целью позна-
ния достижение адекватного представления об 
объективной реальности, познающий субъект 
находится во взаимодействии с нею, постоянно 
коррелируя свои усилия по добыче знания, со-
поставляя достигаемые результаты познания с 
их практической ценностью с точки зрения эф-
фективности преобразования человеком окру-
жающей среды, внося, если потребуется, кор-
рективы в случае возникновения и обнаруже-
ния разного рода заблуждений. Собственно, 
именно в возможности устремления к познанию 
окружающего мира в его абсолютном, непо-
средственно представленном в объективной 
реальности выражении и заключается защищае-
мая в рамках материалистического подхода по-
тенциальная познаваемость, представимая в 
сознании познающего субъекта посредством 
целеполагания и выстраивания эмпирически 
обусловленного, а также выводимого рацио-
нальными средствами знания.  

В данном отношении материалистический 
подход, полагаем, описывает эффективно орга-
низованный процесс познания в виде детализи-
рованного выстраивания цепочек знаний, уточ-
няемых посредством практической верифика-
ции и устремляемых усилием разума [7, с. 105–
122] познающего субъекта к истинному знанию 
об изучаемом объекте. Вместе с тем в материа-
листической концепции также объективно при-
сутствуют два дополнительных и не исключае-
мых гносеологических сценария. Первый из них 
реализуется, когда, несмотря на затраченные 
усилия, выстроенная совокупность знаний не яв-
ляется достоверно интерпретированным обра-
зом реального объекта. Вместо этого она пред-
ставляет собой искаженный по отношению к ре-
альности результат субъективных умозаключе-
ний, как правило, построенных на недостоверно 
воспринятых эмпирических посылках, непра-
вильно истолкованных закономерностях и, соот-
ветственно, на неверно сделанных на их основе 
выводах. В свою очередь, второй сценарий воз-
можен, когда предпринимаемые попытки позна-
ния исследуемого объекта объективно не спо-
собны привести ни к истинному знанию, ни к 

знанию, ложно воспринимаемому в таковом ка-
честве в силу наличия непреодолимых внешних 
препятствий или устанавливаемых непосред-
ственно самим человеком ограничений.  

Для сравнения, в идеалистической интер-
претации технологии познания человеком окру-
жающей его реальности в качестве отправной 
точки избирается принципиально противопо-
ложный тезис, заключающийся в утверждении 
невозможности абсолютного познания [8, с. 76] 
человеком объективной реальности в ее нату-
рально представленном виде. В качестве дово-
дов приводятся эмпирически обнаруживаемые 
у разных людей значимые различия в результа-
тах восприятия посредством органов чувств од-
них и тех же объектов, а также особенности ор-
ганизации человеческого мышления, позволяю-
щие рациональным путем выводить полностью 
или частично противоречащие друг другу умо-
заключения. Что примечательно, в рамках идеа-
листической концепции указанные положения 
не только не являются ограничением в доктри-
нальном утверждении преимущества именно 
субъективного подхода в механизме организа-
ции познания, но и выступают в роли обоснова-
ния необходимости создания абстрактных мо-
делей реальности посредством прагматической 
организации процесса выработки выводного 
знания. При этом целью создания абстрактных 
субъективно организованных моделей согласно 
догмату идеалистического подхода выступает 
удовлетворение потребности человека в транс-
формации окружающей его реальности в соот-
ветствии с его волеизъявлением. Другими сло-
вами, воля познающего субъекта, приводящая 
его к созданию субъективных абстрактных мо-
делей, противопоставляется в рамках идеали-
стической концепции материалистическому 
сценарию познания объективной реальности.  

В качестве закономерного следствия сто-
ронниками идеалистического подхода активно 
защищается преимущественно субъектно-орга-
низационный сценарий познания окружающей 
реальности, интерпретируемый как относитель-
ное по отношению к объективной реальности 
выстраивание системных знаний путем претво-
рения в жизнь волеизъявления познающего 
субъекта. Полагаем, еще одной важной отличи-
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тельной особенностью идеалистического под-
хода, ввиду явного превалирования в его док-
трине субъективного элемента, а также выра-
женного акцента на практически достигаемом 
познающим субъектом относительном знании 
об окружающей реальности, служит специфиче-
ское игнорирование или замалчивание какой-
либо осязаемой взаимосвязи субъективно до-
стигаемого в процессе познания знания с пред-
ставленным в объективной реальности его про-
образом. Что, безусловно, отличает на каче-
ственном уровне идеалистический подход от 
своего концептуального конкурента. Даже если 
принять во внимание, что и в рамках идеали-
стической организации познания не может быть 
вовсе исключена ситуация, когда, несмотря на 
всю силу субъективного волеизъявления, истин-
ное знание, трактуемое субъективно и относи-
тельно, не может быть достигнуто по причине 

отсутствия необходимых благоприятствующих 
условий или же существования неустранимых 
ограничений.  

В качестве заключения, представив на обо-
зрение системообразующие базовые элементы 
изложенных выше воззрений, полагаем воз-
можным дать жизнь следующему утверждению: 
качественные различия, выделенные в ходе 
сравнительного анализа и неотъемлемо прису-
щие рассмотренным гносеологическим подхо-
дам, составляют де-факто теоретическую осно-
ву продолжающейся доктринальной дискуссии 
об эффективном уголовно-процессуальном ме-
ханизме ретроспективной реконструкции фак-
тически имевших место обстоятельств совер-
шенного преступления, значимых с точки зре-
ния принятия объективного правосудного реше-
ния по уголовному делу.  
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Фраза, вдохновившая автора к написанию 
данной статьи, как нельзя лучше отражает со-
временное уголовно-правовое состояние выше-
указанной проблемы [1]. Следует даже огово-
риться, что уголовно-правовое положение дел, 
относительно данного понятия, является отра-
жением положения общеправового, которое 
характеризуюется высшей степенью неопреде-
ленности. 

Постулируемое в ч. 1 ст. 14 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ)
определение преступления раскрывается по-
средством перечисленных в нем субстанцион-
ных признаков, определяющих его сущность и 
содержание, что призвано, оценивая их в сово-
купности, отграничить преступное деяние от 
непреступного. Между тем, при детальном ана-
лизе, отдельные из этих признаков, предназна-
ченных для того, чтобы внести ясность в напол-
нение понятия преступления, очертить его гра-
ницы и показать отличие от иных правонаруше-
ний, приводят к глубокому раздумью и конста-
тации сложности, а порой и невозможности это 
сделать. 

Дефиниция преступления содержит его че-
тыре признака: виновность как определенное 
психическое отношения лица к совершенному 
деянию; противоправность – то есть норматив-
ное закрепление в уголовном законе; наказуе-
мость – обязанность понести заслуженное нака-
зание в случае его совершения; общественная 
опасность как способность причинить вред 
охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям.  

Понятие общественной опасности не нахо-
дит своего отражения в уголовном законе, хотя 
неоднократно упоминается в статьях 5, 6, 9, 14, 
15, 20, 21, 22, 25, 28, 37 и пр. УК РФ как само-
стоятельно, в качестве признака преступления, 
так и в виде его последствий (ст. 25, 26 и 28 УК 
РФ). Общественная опасность учитывается как 
одно из безусловных оснований освобождения 

от наказания. Так, в соответствии с ст. 80.1 УК 
РФ лицо освобождается от наказания, если бу-
дет установлено, что вследствие изменения об-
становки это лицо или совершенное им пре-
ступление перестали быть общественно опасны-
ми. Общественная опасность выступает как яд-
ром, так и эпифеноменом многих доктриналь-
ных уголовно-правовых исследований [2–4]. 
Однако, несмотря на это, актуальным и остают-
ся вопросы: что же такое общественная опас-
ность, и в чем заключается ее сущность? 

Конституционный Суд Российской Федера-
ции в своем Постановлении от 24 мая 2021 г. 
№ 21-П обращает внимание на то, что кримина-
лизация деяния должна осуществляться исклю-
чительно на основании его общественной опас-
ности. Часть 2 ст. 14 УК РФ определяет, что дея-
ние, формально содержащее признаки преступ-
ления (то есть те, которые упоминаются в ч. 1 
указанной статьи – виновность, противоправ-
ность, наказуемость), но не обладающее доста-
точной степенью общественной опасности, яв-
ляется малозначительным. Эти понятия находят-
ся в такой органической взаимосвязи друг с 
другом, что уже становится парадоксально не-
понятно: деяние признается малозначительным 
вследствие отсутствия общественной опасности, 
или общественная опасность нивелируется ма-
лозначительностью. Поскольку категория мало-
значительности также обладает крайней степе-
нью размытости, это приводит к тому, что дея-
ния, которые влекут более тяжкие последствия 
для охраняемых уголовным законом ценностей, 
прекращаются, а менее тяжкие — заканчивают-
ся обвинительными приговорами [5]. 

Многие авторы сходятся во мнении, что по-
нимание общественной опасности упирается в 
парадигмальные уголовно-правовые и социаль-
ные проблемы [6–9]. М. М. Бабаев и Ю. Е. Пу-
довочкин резюмируют, что суть общественной 
опасности определяется множеством факторов, 
характеризующих не столько само деяние, 

Чем больше я читаю и размышляю об обще-
ственной опасности, тем яснее понимаю, что 
знаю о ней все меньше. 

Н. А. Лопашенко 
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сколько взаимодействие этого деяния с той сре-
дой, в которой оно совершается, а также его 
связь с изменениями в данной среде, что дово-
дит понятие общественной опасности до выс-
шей степени абстракции [10]. Теория уголовно-
го права определяет общественную опасность 
как способность причинить вред охраняемым 
уголовным законом общественным отношени-
ям, либо создать угрозу причинения такого вре-
да [11, 12]. Но как понять, что деяние действи-
тельно причинило вред или создало угрозу при-
чинения вреда? Безусловно, общественная 
опасность определяется через вредоносность, 
но степень вреда в каждом случае, при совер-
шении конкретного деяния, разная. Есть пре-
ступления, общественная опасность которых 
является очевидной — убийство, государствен-
ная измена, террористический акт и пр. Никто 
не станет отрицать, что деяния, даже посягаю-
щие на неоднородные объекты уголовно-
правовой охраны (например, диверсия, неза-
конный сбыт наркотических средств и педофи-
лия), будут являться безусловно уголовно нака-
зуемыми. Но что касается даже такого деяния, 
как кража (ст. 158 УК РФ) — тут степень крими-
нализации определяется размером похищенно-
го. Не случайно, следуя вектору гуманизации 
законодательства, УК РФ Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ был дополнен 
статьей 158.1, которая повысила до 2500 руб-
лей верхний порог привлечения к уголовной 
ответственности за кражу, совершенную впер-
вые. Соответственно, повышается и тот размер 
кражи, общественная опасность которого поз-
воляет считать его малозначительным. 

Об этом рассуждают в своем исследовании 
М. В. Востриков и О. В. Поликашина, резюмируя, 
что признак общественной опасности по своему 
содержанию является крайне широким опреде-
лением [13]. Н. Г. Иванов, в свою очередь, пола-
гает, что разграничение между преступным и не 
преступным производится исключительно на 
основании ценностных свойств объекта посяга-
тельства [14].  

Общественная опасность неразрывно свя-
зана с категорией справедливости, представ-
ленной в качестве уголовно-правового принци-
па в ст. 6 УК РФ и в соответствии с которой все 

негативные последствия в виде ограничения 
прав и свобод виновного лица опосредуются 
через характер и степень общественной опас-
ности преступления. Однако все это не раскры-
вает сущности и содержания общественной 
опасности и приводит к вопросу: на каком осно-
вании устанавливается уголовно-правовой за-
прет? Среди объектов уголовно-правовой охра-
ны есть абсолютные ценности, к которым отно-
сятся жизнь, здоровье, свобода, собственность и 
пр., а есть относительные, которые являются 
следствием реакции законодателя на конкрет-
ную ситуационно-временную угрозу. 

Общественная опасность во многом опреде-
ляется социально-политической обстановкой 
внутри государства и на международной арене. 
Так, начало специальной военной операции по-
родило новый виток информационной и гибрид-
ной войны, что послужило основанием включе-
ния в уголовный закон новых составов, преду-
сматривающих ответственность за фейки в отно-
шении армии, дискредитацию вооруженных сил, 
а также повлекло усиление уголовной ответ-
ственности за воинские преступления. Думается, 
после окончания специальной военной операции 
необходимость в этих составах отпадет, что мо-
жет повлечь их декриминализацию [15]. 

Как справедливо отмечают отдельные ис-
следователи, категорию общественной опасно-
сти действительно невозможно полностью фор-
мализовать [16]. В этом, безусловно, прослежи-
вается определенная доля вины законодателя, 
который в изначальной редакции ч. 2 ст. 14 УК 
РФ раскрывал понятие общественной опасности 
через причинение вреда или создание угрозы 
причинения вреда охраняемым уголовным зако-
ном общественным отношениям, пока Федераль-
ным законом от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ дан-
ная норма не была приведена в тот вид, в кото-
ром присутствует в действующем уголовном 
законе.  

Таким образом, общественная опасность 
как признак преступления, изначально предна-
значенная для того, чтобы разграничить пре-
ступное и непреступное деяние, на практике 
существенно усложняет этот процесс. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 мая 2023 года 
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№ 11 «О практике рассмотрения судами уго-
ловных дел о преступлениях против военной 
службы» частично повторяет положения ч. 2 
ст. 14 УК РФ, определяя, что деяние может не 
представлять общественной опасности и при-
знаваться малозначительным, с учетом оценки 
всех обстоятельств его совершения, характери-
стики виновного лица, тяжести наступивших 
последствий, содержания мотивов, целей и 
иных особенностей. Критерий общественной 
опасности таким образом позволяет провести 
линию демаркации между воинскими преступ-
лениями и грубыми дисциплинарными проступ-
ками, поскольку по своему характеру большин-
ство общественно опасных деяний, предусмот-
ренных главой 33 УК РФ, относятся к преступ-
лениям с материальными составами, которые в 
качестве обязательного признака объективной 
стороны предполагают наступление обществен-
но опасных последствий в виде причинения 
вреда интересам военной службы (существен-
ный вред при неисполнении приказа, тяжкие 
последствия при нарушении уставных правил 
караульной службы и пр.). В случае отсутствия 
этих последствий деяние будет относиться к 
грубому дисциплинарному проступку, перечень 
которых определяется в Приложении к Дисци-
плинарному уставу Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Между тем, сами эти послед-
ствия в уголовном законе не раскрываются и 
относятся к категории оценочных, что суще-
ственно усложняет процесс разграничения пре-
ступлений и правонарушений [17, 18]. 

Таким образом, общественная опасность, 
предназначенная законодателем для того, что-
бы быть барометром, позволяющим провести 
линию водораздела между преступлением и 
иным правонарушением, на деле оказалась ги-
персубъективной категорией. В связи с этой не-
определенностью возникают риски «переоцен-
ки» правоприменителем степени общественной 
опасности, что может перевести деяние, не при-
чинившее реальный вред объекту уголовно-
правовой охраны, в категорию преступления. 
Вся эта неопределенность неизбежно порожда-
ет ошибки в следственно-судебной практике. 

Так, судом первой инстанции С. был осуж-
ден по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ за незаконное хра-

нение пороха к охотничьему оружию, массой 
51,74 гр. Как оказалось, С. более двадцати лет 
состоял в обществе охотников, являлся закон-
ным владельцем охотничьего оружия и еще в 
2013 году приобрел данный порох, который 
хранил на территории своего домовладения. В 
2017 году он продал оружие, а порох продол-
жал хранить в сейфе, позабыв про него. Когда к 
нему приехали сотрудники полиции, он вспом-
нил о том, что у него хранится порох, и добро-
вольно выдал его. Поскольку правоохранитель-
ным органам было известно о возможном хра-
нении С. пороха, а в соответствии с Примечани-
ем к ст. 222 УК РФ изъятие взрывчатых веществ 
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий не является их добровольной выдачей, 
в освобождении от уголовной ответственности 
С. было отказано. Рассмотрев данное дело по 
кассационной жалобе осужденного, Верховный 
Суд Российской Федерации указал, что привле-
чение к уголовной ответственности в данном 
случае должно определяться совокупностью 
всех обстоятельство по делу. Если данный по-
рох был приобретен лицом на законных осно-
ваниях, а затем хранился незаконно, при этом 
не использовался кроме как в личных целях, с 
точки зрения справедливости и уголовно-
правовой соразмерности следует подойти к 
оценке данного деяния с позиции малозначи-
тельности. Необходимо при этом учитывать ко-
личественные (масса) и качественные (состав) 
характеристики предмета, мотив и цель винов-
ного лица, а также его поведение, как предше-
ствующее содеянному, так и после него. С. хра-
нил взрывчатое вещество в небольшом количе-
стве в сейфе, исключавшем доступ туда посто-
ронним лицам. При этом он, имея ранее лицен-
зию, обладал навыками безопасного обраще-
ния с данным взрывчатым веществом, а кроме 
того, на учете у психиатра и нарколога не со-
стоял, судимости не имел. Все эти обстоятель-
ства в совокупности свидетельствуют о том, что 
деяние, формально содержащее признаки уго-
ловно наказуемого, в силу малозначительности 
не представляет общественной опасности, и 
поэтому Верховный Суд Российской Федерации 
прекратил уголовное дело в связи с отсутстви-
ем состава преступления [19].  
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Приговором мирового судьи Н. был осуж-
ден по ч. 1 ст. 260 УК РФ за незаконную рубку 
лесных насаждений. Как следует из обстоятель-
ств дела, Н., осуществляя по договору купли-
продажи лесных насаждений заготовку для соб-
ственных нужд древесины на земельном участ-
ке, за пределами делянки спилил одну березу, 
объемом 0,87 куб. м, причинив тем самым 
ущерб на сумму 7300 руб. При этом размер дан-
ного ущерба лишь на 2300 рублей превысил раз-
мер, установленный за административное право-
нарушение подобного рода, и Н. оперативно его 
возместил. Верховный Суд Российской Федера-
ции, рассмотрев дело, указал, что общественная 
опасность выражается, в том числе, в размере 
вреда и тяжести последствий, чего не было в 
данном случае, и прекратил уголовное дело в 
связи с малозначительностью [20]. 

Признание деяния малозначительным воз-
можно, как это не парадоксально, даже в отно-
шении тяжкого преступления. Так, по приговору 
городского суда С. осужден по ч. 3 ст. 160 УК 
РФ за то, что работая в должности главы муни-
ципального учреждения, достоверно зная о 
факте неисполнения трудовых обязанностей Г., 
дал указание подчиненной по составлению та-
беля учета рабочего времени с указанием рабо-
чего времени Г. в объеме 22 дней, подписал его 
и передал в бухгалтерию, что явилось основа-
нием для начисления Г. заработной платы, чем 
причинил ущерб в размере 16 тысяч руб. При-
знавая квалификацию данного деяния верной, 
Верховный Суд Российской Федерации, наряду 
с этим, указал, что нижестоящими судами не 
были учтены положения ч. 2 ст. 14 УК РФ. Сам 
по себе способ совершения С. растраты с ис-
пользованием служебного положения, без учета 
конкретных обстоятельств дела, не может сви-
детельствовать о повышенной общественной 
опасности содеянного. Кроме того, причинен-
ный ущерб в виде излишне выплаченной зара-
ботной платы виновным был полностью возме-
щен. При таких обстоятельствах Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации уголовное дело прекра-
тила ввиду малозначительности [21]. 

Категория общественной опасности прини-
мается во внимание в сфере всех правовых от-

ношений, в том числе при разрешении трудо-
вых споров. Так, спортивного тренера, допу-
стившего в разговоре с коллегой грубость и не-
нормативную лексику, руководство организа-
ции уволило в связи с совершением аморально-
го проступка. Однако суды пришли к выводу, 
что при увольнении работником не были учтены 
обстоятельства совершения проступка и лич-
ность виновного, имеющего солидный трудовой 
стаж работы и успешно осуществлявшего мно-
голетнее обучение своих воспитанников, кото-
рые регулярно занимали призовые места на 
международных и всероссийских соревновани-
ях. Поэтому наказание в виде увольнения за 
совершение аморального поступка явно не со-
ответствует тяжести совершенного им проступ-
ка [22]. 

На обязательный учет степени вредонос-
ности деяния обратил внимание Первый касса-
ционный суд общей юрисдикции в обзоре су-
дебной практики, приведя несколько приме-
ров. В одном из них гражданин был осужден за 
кражу демонтированной тротуарной плитки 
стоимостью 10 тысяч рублей, бывшей в упо-
треблении и сложенной во дворе. Суд обратил 
внимание на то, что не было установлено при-
чинение существенного вреда организации, 
владевшей плиткой, а также не понятно, соби-
ралась ли она эту плитку использовать или ути-
лизировать. Судом первой инстанции не были 
приведены аргументированные доводы о сте-
пени общественной опасности в действиях 
осужденного. Поэтому кассационная инстанция 
отменила обвинительный приговор и прекрати-
ла уголовное дело за отсутствием в деянии со-
става преступления ввиду его малозначитель-
ности. В другом случае гражданин похитил два 
рулона сена на общую сумму 2500 рублей, но 
еще до возбуждения уголовного дела вернул 
похищенное владельцу, тем не менее был 
осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ за кражу. Касса-
ционный суд приговор отменил за малозначи-
тельностью деяния, указав, что фигурант рань-
ше судим не был, воспитывает ребенка, а в 
проступке раскаялся. Первый кассационный 
суд общей юрисдикции указал, что теперь на 
такие правовые позиции должны ориентиро-
ваться нижестоящие инстанции [23]. 
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Б., находясь в гипермаркете, взяла товары 
на общую сумму чуть больше трех с половиной 
тысяч рублей и хотела выйти, не заплатив, но 
была задержана. Суд признал ее виновной в 
покушении на кражу по ч. 1 ст. 158 УК РФ и 
назначил наказание в виде штрафа в размере 
десять тысяч рублей. Рассмотрев это дело, Вер-
ховный Суд Российской Федерации указал, что 
для того, чтобы деяние являлось преступным, 
оно должно представлять достаточную степень 
общественной опасности, о которой свидетель-
ствует причинение существенного вреда либо 
создание угрозы причинения такого вреда. Дей-
ствия виновной такими признаками не облада-
ют вследствие небольшой тяжести, недоведе-
ния деяния до конца, а также размера потенци-
ального ущерба, с учетом прибыли гипермарке-
та, поэтому уголовное дело подлежит прекра-
щению [24]. 

Ц., являясь должностным лицом — замести-
телем начальника отдела полиции, использовал 
служебную топливную карту для заправки лич-
ного автомобиля своей супруги, причинив 
ущерб в размере чуть больше четырех тысяч 
рублей, за что был осужден по ч. 3 ст. 160 УК 
РФ. Верховный Суд Российской Федерации об-
ратил внимание, что деяние, формально попа-
дающее под признаки преступления, должно 
представлять достаточную степень обществен-
ной опасности и быть способно причинить су-
щественный вред общественным отношениям. 
Небольшая сумма ущерба, отсутствие доказа-
тельств существенности вреда для бюджета 
Российской Федерации позволяют сделать вы-
вод о малозначительности [25]. 

Конституционный Суд Российской Федера-
ции в Определении № 820-О/2024 напомнил, 
что федеральный законодатель, определяя уго-
ловно-правовые последствия совершения пре-
ступления, дифференцирует их в зависимости от 
общественной опасности содеянного, что не яв-
ляется произвольным толкованием закона 
(определения от 17 июня 2013 г. № 998-О/2013, 
от 24 ноября 2016 г. № 2550-О/2016, от 
18 июля 2017 г. № 1540-О/2017 и др.). 

Проблема неопределенности обществен-
ной опасности деяния стала предметом отдель-

ного обсуждения в ходе научно-практической 
конференции в МГЮА имени О. Е. Кутафина. 
Участники конференции пришли к выводу, что 
вопрос оценки деяния как малозначительного 
– это исключительно квалификационная пре-
рогатива, то есть учитывается причиненный 
ущерб, а характеристика личности не принима-
ется во внимание, однако анализ судебных ре-
шений по конкретным делам показывает, что 
эти обстоятельства, а также постпреступное 
поведение лица нередко взаимосвязаны с 
субъективными признаками общественной 
опасности. Решение о признании деяния мало-
значительным должно быть основано на четких 
критериях и не должно скатываться в область 
произвола, учитывать особенности каждого 
случая в отдельности и общественные интере-
сы и нормы в целом [26]. 

Отдельным блоком в этой сфере лежит ин-
ститут административной преюдиции, представ-
ляющий собой административное правонару-
шение, которое при повторном его совершении 
в течение одного года образует состав уголовно 
наказуемого деяния. Получается, что два одина-
ковых по степени опасности административных 
правонарушения образуют преступление, что 
не соответствует общему доктринальному уго-
ловно-правовому подходу к рассматриваемой 
проблеме, поскольку административному пра-
вонарушению присуща общественная опасность 
другого уровня.  

Итоги проведенного исследования позво-
ляют констатировать, что вследствие высокого 
уровня абстракции категории общественной 
опасности отнесение деяния к преступному осу-
ществляется субъектом правоприменительной 
деятельности, исходя из его опыта, здравого 
смысла, ориентиров высших судебных органов, 
но при этом в большей степени по своему 
усмотрению, и лежит в области оценочной дея-
тельности. В целях единообразия применения 
уголовного законодательства, по мнению авто-
ра, Верховному Суду Российской Федерации 
следует разработать рекомендации, призван-
ные конкретизировать порядок определения 
общественной опасности и малозначительности 
деяния. 
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