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…известно уже по опыту веков, что всякий 

человек, обладающий властью, склонен зло-

употреблять ею, и он идет в этом направ-

лении, пока не достигнет положенного ему 

предела. 

Ш. Монтескьё 

 

Любой человек наделенный властью, об-

ладает искушением к злоупотреблению 

своими полномочиями – этот непреложный 

факт описал в своих трудах французский 

писатель Шарль Луи де Монтескьё еще в 

эпоху Просвещения. Проявления взяточни-

чества и казнокрадства на современном 

этапе развития общества и государства – 

самые неприятные факторы любой государ-

ственной структуры. В Росгвардии ежегод-

но осуществляется анализ коррупционных 

преступлений, совершенных должностными 

лицами. Так в 2021 году 37 % от общего ко-

личества преступлений в Росгвардии соста-

вили правонарушения коррупционной 

направленности. По итогам первых 6 меся-

цев 2022 года наблюдалось общая тенден-

ция к снижению коррупционных преступ-

лений, однако общий процент довольно не-

велик и составляет всего 4 % от числа заре-

гистрированных преступлений с использо-

ванием служебного положения из корыст-

ной или иной личной заинтересованности 

[1]. Поэтому тема противодействия корруп-

ции не перестает быть актуальной, так как 

общественная опасность коррупции, ввиду 

её проникновения в сферу войск правопо-

рядка, требует совершенствования системы 

организационных, правовых, социально-

экономических, воспитательных и иных мер 

по предупреждению распространения рас-

сматриваемого негативного социального 

явления и минимизации последствий уже 

совершенных правонарушений. 

В Российской Федерации осуществляется 

постоянное совершенствование государ-

ственного регулирования в сфере преду-

преждения, пресечения и минимизации по-

следствий коррупционных преступлений. 

Основополагающим документом в данной 

сфере является Федеральный закон «О про-

тиводействии коррупции», в котором дано 

полное определение понятию. Коррупция – 

это злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностно-

го положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для се-

бя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами» [2]. По-

нятие, раскрываемое в законе, довольно пол-

но и четко обозначает рамки дефиниции. Од-

нако остальные положения закона подверга-

ются изменениям и коррективам, учитывая 

развитие современных информационных 

технологий, электронного документооборота 

и денежных финансовых активов, а также 

принимаются во внимание ухищрения, пред-

принимаемые должностными лицами по 

осуществлению служебного подлога и предо-

ставления сведений о доходах. Так в 2022 го-

ду было внесено крупное изменение в статью 

Федерального закона по контролю за закон-

ностью получения денежных средств, кото-

рое касается осуществления проверки за до-

стоверностью и полнотой предоставляемых 

сведений о доходах должностными лицами 

на себя и членов семьи. 
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Далее в тексте Федерального закона рас-

крыто понятие «противодействие корруп-

ции». Противодействие коррупции включа-

ет в себя три составляющие: профилактику 

коррупционных преступлений и правона-

рушений; борьбу с коррупцией и миними-

зацию (ликвидацию) последствий корруп-

ционных правонарушений [2]. 

За последнее десятилетие был накоплен 

существенный опыт должностными лицами 

Федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъ-

ектов страны в вопросе противодействия 

коррупции. В связи с этим на основании 

рассматриваемого закона был разработан и 

утверждён Указом Президента Российской 

Федерации «Национальный план противо-

действия коррупции на 2021-2024 годы». 

Вышеназванный План реализуется путем 

осуществления государственными органа-

ми, органами местного самоуправления и 

общественными организациями мероприя-

тий, направленных на предупреждение кор-

рупции и борьбу с ней, а также на миними-

зацию и ликвидацию последствий корруп-

ционных правонарушений. План преду-

сматривает шестнадцать направлений дея-

тельности в реализации мероприятий по 

противодействию коррупции. Следует вы-

делить основные из них, в частности, кото-

рые относятся к должностным лицам, про-

ходящим военную службу в подразделениях 

Росгвардии. Первостепенно будет осу-

ществлено совершенствование системы за-

претов, ограничений и обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия кор-

рупции. Одно из направлений связано с по-

вышением эффективности мер по предот-

вращению и урегулированию конфликта 

интересов. Совершенствованию подверг-

нется порядок проведения проверок досто-

верности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, соблюдения за-

претов и ограничений, исполнения обязан-

ностей, установленных в целях противодей-

ствия коррупции. Еще одно направление 

затронет реализацию мер по повышению 

эффективности антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов. В тече-

ние рассматриваемого срока Плана внима-

ние будет уделено повышению эффектив-

ности образовательных и иных мероприя-

тий, направленных на антикоррупционное 

просвещение и популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов. Особое 

внимание станет уделяться применению 

цифровых технологий в целях противодей-

ствия коррупции, а также разработке мер по 

противодействию новым формам проявле-

ния коррупции, связанным с использовани-

ем цифровых технологий [3]. 

После образования в 2016 году Росгвар-

дии, к численности военнослужащих внут-

ренних войск были добавлены сотрудники 

специальных отрядов быстрого реагирова-

ния и отрядов мобильных особого назначе-

ния, Центра специального назначения сил 

оперативного реагирования и авиации Ми-

нистерства внутренних дел России. Кроме 

того, в Росгвардию было передано Феде-

ральное государственное унитарное пред-

приятие «Охрана» и сотрудники органов 

управления и подразделений Министерства 

внутренних дел России по госконтролю в 

сфере оборота оружия, частной охранной 

деятельности, что тем самым повысило 

риски совершения коррупционных право-

нарушений.  

Первые результаты не заставили себя 

долго ждать и рост количества преступле-

ний в подразделениях Росгвардии в 2016-

2018 годах возрос. Однако в течение про-

хождения этапов становления войск новой 

силовой структуры из года в год осуществ-

лялось регулирование и совершенствование 

мероприятий по предупреждению и пресе-

чению коррупционных правонарушений. 

Так, осуществив анализ материалов обзоров 

«О состоянии воинской и служебной дис-

циплины, правопорядка и законности в вой-

сках национальной гвардии» и «Об осужде-

нии личного состава войск национальной 

гвардии», с 2018 по 2020 годы можно кон-

статировать намеченную тенденцию к сни-

жению преступлений, которые относятся к 

разряду коррупционных. Вместе с тем по 
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итогам 2021 года отмечается рост количе-

ства преступлений коррупционной направ-

ленности на 59 % (с 184 в 2020 году до 292 

в 2021 году). От общего количества пре-

ступлений в 2021 году, правонарушения 

коррупционной направленности составляют 

37 %, причем большая часть из них совер-

шена офицерами (133 преступления) [4].  

Следует акцентировать внимание на тем, 

что в первом полугодии 2022 года намети-

лась положительная динамика по снижению 

на 29 % числа должностных лиц, подверг-

нутых уголовному преследованию за кор-

рупционные и иные корыстные преступле-

ния (с 97 в 1-2021 года до 69 в 1-2022 года).  

Руководством войск отмечается, что не-

смотря на указанную положительную тен-

денцию факты использования своего слу-

жебного положения в коррупционных и ко-

рыстных целях командирами имеют место 

быть. Значительный ущерб авторитету 

Росгвардии наносят коррупционные прояв-

ления среди сотрудников при несении служ-

бы по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности [1].  

Изначально в подразделениях войск 

национальной гвардии отсутствовало еди-

ное понимание по распределению функций 

контроля за соблюдением законодательства 

в области противодействия коррупции. 

Данные функции были поделены между 

подразделениями по работе с личным со-

ставом и кадровыми органами. К примеру, 

специалисты-практики описывают положе-

ние дел таким образом: «Итогом такого 

разделения стало обязательное издание 

ежегодного приказа в воинских частях для 

назначения «единого координатора», кото-

рым становится обычно заместитель коман-

дира воинской части по работе с личным 

составом. Так должностное лицо кадрового 

подразделения, выполняющее функции по 

противодействию коррупции, попадает в 

двойную подчиненность. Подобное распре-

деление функций приводит к низкой ре-

зультативности выполняемых мероприя-

тий» [5, с. 19]. На сегодняшний день кон-

троль за соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации о проти-

водействии коррупции возложен на Главное 

управление кадров Росгвардии, в составе 

которого создан специализированный от-

дел. Аналогичные подразделения сформи-

рованы в кадровых органах оперативно-

территориальных объединений войск. 

С целью повышения уровня ответствен-

ности, профилактики и предупреждения 

правонарушений корыстной направленно-

сти в Росгвардии, на основании Федераль-

ного закона «О противодействии корруп-

ции» и Указа Президента «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021-

2024 годы» разработан «План Федеральной 

службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы». Основные 

усилия в реализации указанного Плана 

направлены на принятие действенных мер 

по предупреждению случаев взяточниче-

ства, служебных подлогов, превышения 

должностных полномочий среди офицеров, 

особенно ротного звена. План включает в 

себя четыре раздела, среди которых основ-

ное внимание уделено: повышению эффек-

тивности урегулирования конфликта инте-

ресов, обеспечение соблюдения ограниче-

ний, запретов и принципов служебного по-

ведения, а также выявлению и систематиза-

ции причин и условий проявления корруп-

ции в ходе деятельности Росгвардии.  

Из года в год, изучая аналитические дан-

ные и научные работы, осуществляется по-

пытка систематизировать причины возникно-

вения коррупционных правонарушений в 

войсках. Основными причинами, порождаю-

щими коррупцию в подразделениях войск, по 

мнению одного из специалистов, являются:  

1) снижение эффективности работы 

должностных лиц объединений, соединений 

и воинских частей по профилактике кор-

рупционных правонарушений; 

2) личная недисциплинированность во-
еннослужащих, их стремление к незакон-
ному обогащению за счет государства; 

3) низкий уровень ведомственного кон-
троля, непринципиальная работа комиссий 
по соблюдению требований к служебному 
поведению; 



ПРАВО 

 

9 

4) недостаточная эффективность прини-
маемых мер по укреплению воинской дисци-
плины и профилактике правонарушений, от-
сутствие системного подхода к организации 
работы по поддержанию правопорядка [6]. 

Акцентируя внимание на причинах, при-
веденных выше, заметен уклон в сторону 
воинской дисциплины и правопорядка, а 
соответственно работа по её укреплению, 
которая осуществляется в ходе военно-
политической работы, требует совершен-
ствования. На данный фактор также акцен-
тировано внимание в Обзоре преступлений, 
совершенных военнослужащими и сотруд-
никами Росгвардии в первом полугодии 
2022 года. Говоря про причины коррупции, 
следует заглядывать в самую сущность 
личности каждого человека, а именно  
рассматривать его нравственные качества, 
личную ответственность и принципиаль-
ность к служебному делу.  Личностные и 
профессиональные качества военнослужа-
щих и сотрудников формируются, совер-
шенствуются в ходе организации военно-
политической работы и самовоспитания [7].  

В одном из исследований по вопросу ор-
ганизации военно-политической работы об-
ращено внимание на повышение уровня по-
литического сознания у военнослужащих и 
сотрудников подразделений Росгвардии. 
«Политическое сознание» военнослужащего 
уже давно стало объектом исследования 
ученых. Благодаря политическому созна-
нию у военнослужащего складывается 
субъективный образ имеющейся политиче-
ской системы, он начинает разбираться в 
направлениях государственной политики, 
осознавая политические стремления и цен-
ности» [8]. Один из ведущих ученых в об-
ласти военной педагогики А.Д. Лопуха в 
своей работе указывает, что «политическое 
воспитание – важнейший вид воспитания в 
любом обществе, обеспечивающий граж-
данское воспитание населения. Особую 
значимость политическое воспитание имеет 
в армейской среде» [9, с. 87]. Развитие по-
литического сознания поспособствует осо-
знанию должностным лицом уровня ответ-
ственности перед государством и обще-

ством за осуществление коррупционного 
правонарушения.  

В складывающихся условиях военной и 
общественно-политической обстановки госу-
дарственное регулирование противодействия 
коррупции в подразделениях Росгвардии иг-
рает особое значение. Совершенствованием 
причин и условий проявления коррупции в 
подразделениях Росгвардии можно считать, 
например, развитие ведомственной норма-
тивной базы и повышение уровня проводи-
мых мероприятий антикоррупционной дея-
тельности [10]. На современном этапе разви-
тия войск государственными органами власти 
уделяется внимание анализу сведений о  
доходах, предоставляемых высшими офице-
рами, проведению антикоррупционной экс-
пертизы принимаемых нормативных право-
вых актов, мониторингу процедур осуществ-
ления подразделениями Росгвардии государ-
ственных закупок на предмет соответствия 
законодательству. Также  эффективности  
антикоррупционной политики будет способ-
ствовать применение «системы сдержек и 
противовесов», ограничивающих уровень 
полномочий внутриструктурных органов и 
служб внутри ведомства, ужесточение юри-
дической ответственности за коррупционную 
деятельность. 

Таким образом, государственное регули-
рование противодействия коррупции в  
подразделениях Росгвардии осуществляется  
в соответствии с действующим законодатель-
ством на уровне, способствующем предупре-
ждению и профилактике, пресечению и  
минимизации последствий коррупционных 
правонарушений. Однако каждая система 
имеет свойства к совершенствованию. В це-
лях дальнейшей эффективности мер проти-
водействия коррупционным проявлениям 
среди должностных лиц Росгвардии предла-
гается: 

- повысить персональную ответствен-
ность руководителей за низкую эффектив-
ность профилактической работы с подчи-
ненным личным составом и непринятие мер 
по устранению причин и условий, способ-
ствовавших совершению коррупционных 
правонарушений; 
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- принимать действенные меры по преду-
преждению и выявлению конфликта инте-
ресов, возможных случаев скрытой аффи-
лированности в сфере хозяйственной и кон-
трактной деятельности; 

- планомерно повышать уровень полити-
ческого и правового сознания личного со-
става в ходе мероприятий военно-
политической работы; 

- систематически осуществлять антикор-
рупционное просвещение должностных лиц, 

занимаемые должности которых относятся 
к сфере коррупционных. 

Мы считаем, что предлагаемые направ-
ления позволят выработать действенные 
управленческие решения по профилактике 
коррупционных проявлений и минимизации 
последствий коррупционных преступлений. 
Вместе с тем они не считаются исчерпыва-
ющими, но позволят повысить качество 
проводимой антикоррупционной работы в 
подразделениях Росгвардии. 
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Аннотация. В статье на основе анализа примеров судебной практики показаны отдель-

ные проблемы доказывания в делах о компенсации морального вреда в случаях прекраще-

ния производства по делу в связи с отсутствием состава или события административного 

правонарушения. Автор анализирует  основания и мотивы принятия судами решений об 

отказе в компенсации морального вреда в указанной ситуации. Ссылаясь на позицию Вер-

ховного Суда, автор обосновывает, что в случае, если вступившим в законную силу реше-

нием суда установлено совершение в отношении лица неправомерных действий, наруша-

ющих его личные неимущественные права, то причинение морального вреда предполага-

ется и доказыванию подлежит только размер компенсации этого вреда. 

Ключевые слова: моральный вред, прекращение производства по делу, административ-

ное правонарушение, государственные органы, должностные лица, доказывание, преюди-

циальный факт, правоприменительная практика, судебные инстанции. 
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Гражданско-правовой механизм компен-

сации морального вреда в Российской Феде-

рации сегодня имеет прочное нормативное 

закрепление. Однако анализ правопримени-

тельной практики в ряде ситуаций позволяет 

говорить о необходимости совершенствова-

ния данного механизма. Это обусловлено 

проведением государством последователь-

ной политики гармонизации общественных 

отношений и стабилизации социальных про-

цессов в обществе. Наличие реальной воз-

можности лицу получить компенсацию за 

понесенные физические или нравственные 

страдания (моральный вред) позволяет обес-

печить в обществе социальную справедли-

вость, соблюсти права человека и, в конеч-

ном счете, упрочить доверие населения к ор-

ганам государственной власти. 

Правоприменительная деятельность де-

монстрирует повышение интереса общества 

к теме компенсации морального вреда в 

случаях, когда вред причинен действиями 

государственных органов или их должност-

ных лиц, например, в случае незаконного 

привлечения лица к ответственности за ад-

министративное правонарушение. И хотя в 

обществе еще бытует мнение, что судиться 

с государством занятие малоперспективное, 

в судебной практике уже есть примеры 

успешного противостояния граждан госу-

дарственным органам (должностным ли-

цам) и взыскания с государства денежных 

сумм в счет компенсации морального вреда. 

Следует согласиться с точкой зрения, что 

данный опыт способен «изменить отноше-

ние чиновников к простым гражданам, сни-

зить уровень проявляемых злоупотреблений 

властными полномочиями» [1].  

Сегодня в практике судов различных ин-

станций еще встречаются ситуации, когда 

судьи неоднозначно оценивают доводы сто-

рон и, как результат, допускают ошибки. 

Например, отсутствие единообразия встре-

чается в вопросах компенсации морального 

вреда гражданам за незаконное привлече-

ние к административной ответственности. 

Речь идет о тех случаях, когда в отношении 

гражданина было прекращено производство 

по делу в связи с отсутствием состава или 

события административного правонаруше-

ния и он требует компенсации морального 

вреда за незаконное привлечение к ответ-

ственности. Анализ решений судов показы-

вает, что иногда суды положительно реша-

ют этот вопрос, но в большинстве случаев 

все же отказывают в компенсации мораль-

ного вреда. 

Основная мотивация отказов судов сво-

дятся к следующему: 

- во-первых, они ссылаются на рекомен-

дации Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10, где 

в пункте 3 указано, что обязательным усло-

вием наступления ответственности за при-

чинение морального вреда служит наличие 

вины причинителя [2]. При этом суды, в 

большинстве случаев, приходят к выводу, 

что должностные лица действовали в рам-

ках предоставленных им законом полномо-

чий, а значит их вины в причинении мо-

рального вреда истцу нет. Прекращение же 

производства по делу в связи с отсутствием 

состава или события административного 

правонарушения само по себе не является 

безусловным основанием считать действия 

должностного лица виновными; 

- во-вторых, суды ссылаются на то, что 

истцы не представляют бесспорных доказа-

тельств причинения им нравственных и 

(или) физических страданий в связи с при-

влечением к административной ответствен-

ности [3]. 
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Отдельные суды в качестве обоснования 

своего отказа в компенсации морального 

вреда предлагают считать, что отмена не-

правомерного постановления о привлече-

нии истца к административной ответствен-

ности само по себе является полноценным и 

достаточным способом восстановления его 

прав [4].  

Данные обоснования отдельных граждан 

не удовлетворяют, и они жалуются, вплоть 

до высших судебных инстанций. Практика 

рассмотрения подобных кассационных и 

надзорных жалоб Верховным судом РФ 

свидетельствует, что указанная выше моти-

вация не в полой мере обеспечивает закон-

ность и обоснованность принятых судами 

решений об отказе в компенсации мораль-

ного вреда лицам, незаконно привлеченным 

к ответственности за административные 

правонарушения. 

Например, признавая невиновность 

должностного лица в причинении мораль-

ного вреда, суды порой не указывают на до-

казательства, позволившие им сделать дан-

ный вывод. Вместе с тем это требование 

обусловлено п. 2 ст. 1064 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, закрепляю-

щим презумпцию вины причинителя вреда. 

Анализ действий должностных лиц на 

предмет их правомерности должен быть 

проведен судом как с точки зрения соответ-

ствия их должностным полномочиям, так и 

с учетом всех иных обстоятельств.  

Так, в одном случае инспектор ДПС в 

рамках предоставленных ему законом пол-

номочий составил протокол в отношении 

гражданина А. за нарушение правил обгона 

в зоне действия временного дорожного зна-

ка 3.20 «Обгон запрещен». Суд, исследовав 

имеющиеся в деле доказательства (схемы, 

видеозапись с места составления протоко-

ла), установил, что транспортное средство, 

управляемое гр. А., на данном участке не 

имело физической возможности выехать на 

другую полосу для обгона (полосы движе-

ния были разделены бетонными блоками), 

а, значит, инспектор ДПС действовал не-

правомерно [3]. 

В другом случае, несмотря на то, что 

производство по делу в отношении гр. было 

прекращено ввиду отсутствия в его дей-

ствиях состава административного право-

нарушения, действия участкового уполно-

моченного полиции по составлению прото-

кола об административном правонарушении 

были признаны судом правомерными. Суд 

пришел к выводу, что в данном деле прото-

кол по делу об административном правона-

рушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ по факту 

нанесения побоев был составлен в целях 

дальнейшего разбирательства события пра-

вонарушения и должен оцениваться наравне 

с другими доказательствами. Иными слова-

ми он не имеет заранее установленной си-

лы, не предрешает исход дела, а, значит, 

сам по себе не нарушает чьих-либо неиму-

щественных прав [5]. 

Оценивая необходимость доказывания 

самого факта причинения нравственных и 

(или) физических страданий лицу, незакон-

но привлеченному к административной от-

ветственности, следует обратить внимание 

на позицию Верховного Суда РФ, которая 

последовательна долгие годы. 

Например, еще в далеком 2003 году в од-

ном из определений судебной коллегии  

Верховного Суда Российской Федерации по 

гражданским делам отмечалось, что, если 

вступившим в законную силу решением су-

да установлено совершение в отношении 

лица неправомерных действий, нарушаю-

щих их личные неимущественные права ли-

бо посягающих на принадлежащие гражда-

нину другие нематериальные блага, то при-

чинение морального вреда предполагается и 

подлежит доказыванию размер компенса-

ции этого вреда [6].  

Обосновывая требования о компенсации 

морального вреда, истец иногда ссылается на 

нравственные переживания, понесенные им в 

результате неправомерных действий долж-

ностного лица, выразившиеся в оскорблении 

или унижении его личного достоинства. 

В практике есть примеры, когда выше-

стоящая судебная инстанция отменила ре-

шение нижестоящего суда на основании то-

http://base.garant.ru/10164072/e640be677a214338f242b81d3746dbe5/#block_10642
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го, что последний не обосновал свой вывод, 

что достоинство истца как самооценка та-

ких качеств, как добросовестность и зако-

нопослушность, не подпадает под перечень 

нематериальных благ, содержащихся в ста-

тье 150 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Ссылаясь на отсутствие доказательств 

причинения истцу нравственных страданий, 

суды должны учитывать, что моральный 

вред может заключаться в испытываемом 

унижении либо другом дискомфортном со-

стоянии, а также устанавливать причинную 

связь между имевшими место нравствен-

ными страданиями и незаконным привлече-

нием истца к административной ответ-

ственности. 

В 2021 году судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации, рассмотрев кассационную 

жалобу истца на отказ нижестоящих ин-

станций удовлетворить требование о ком-

пенсации морального вреда за незаконное 

возбуждение дела об административном 

правонарушении, указала, что ошибкой ни-

жестоящих судов явилось то, что они при 

установлении факта причинения граждани-

ну морального вреда в результате действий 

должностного лица не давали правовой 

оценки доводам истца об ущемлении его 

достоинства и наступлении репутационных 

потерь  после возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении. 

Таким образом, в качестве выводов сле-

дует отметить следующее: 

- во-первых, обобщение практики показа-

ло, что необоснованный в ряде случаев от-

каз судов в компенсации морального вреда 

лицам, незаконно привлеченным к ответ-

ственности за административные правона-

рушения, влечет дополнительные судебные 

разбирательства, что не соответствует   

принципу процессуальной экономии; 

- во-вторых, в случае прекращения про-

изводства по делу в связи с отсутствием  

состава или события административного 

правонарушения и если истец требует  

компенсации морального вреда за незакон-

ное привлечение к ответственности, дока-

зыванию подлежит только размер причи-

ненных нравственных и (или) физических 

страданий. Для подтверждения факта при-

чинения заявителю морального вреда до-

статочно постановления суда о прекраще-

нии производства по делу как документа, 

устанавливающего преюдициальность фак-

та. Соблюдение данного правила поддержит 

непротиворечивость судебных актов и 

обеспечит действие принципа правовой 

определенности.
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Военно-политические события, происхо-

дящие в настоящее время в пределах границ 
Российской Федерации, проведение специ-
альной военной операции на территории 
Украины вынуждает российские власти к 
принятию решительных действий в сфере 
правовой защищенности лиц, непосред-
ственно участвующих в данных мероприя-
тиях. Специфика и характер ведения боевых 
действий в условиях применения высоко-
точных средств поражения обусловливают 
характер санитарных потерь, с преоблада-
нием минно-взрывных травм и осколочных 
ранений, нередко сопровождающихся трав-
матической ампутацией конечностей.  

Обеспечение защиты прав и интересов 
военнослужащих становится одним из ост-
рых и проблемных вопросов, стоящих пе-
ред государством, и в современных усло-
виях является первостепенной задачей.  

Конституцией Российской Федера-

ции военная служба трактуется как 
особый вид государственной службы, 
непосредственно связанной с обеспечени-
ем обороны страны и безопасности госу-
дарства, осуществляющийся в публичных 
интересах, а лица, несущие такого рода 
службу, выполняют конституционно зна-
чимые функции исполнения обязанностей, 
предполагающие необходимость выполне-
ния поставленных задач в любых услови-
ях, в том числе сопряженных со значи-
тельным риском для жизни и здоровья. 
Особый правовой статус военнослужащих 
обязывает государство гарантировать им 
материальное обеспечение, компенсации и 
право на трудоустройство в случае причи-
нения вреда здоровью при прохождении  
военной службы, в том числе повлекшего 
установление инвалидности, в частности 
должен функционировать конструктивный 
организационно-правовой механизм соци-

альной защищенности рассматриваемой 
категории лиц [1]. 

Динамично меняющаяся военно-
политическая и социально-экономическая 
обстановка обусловила необходимость по-
правок в отдельные нормативно-правовые 
акты Российской Федерации. Так, 14 июля 
2022 года были внесены изменения в статью 
36 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» в части, касающейся трудо-
устройства военнослужащих, получивших 
тяжелые ранения (инвалидность) и при-
знанных не годными или ограниченно год-
ными к военной службе [2]. Данная статья 
была дополнена пунктом 2.1, регламенти-
рующим особенности, порядок и условия 
прохождения военной службы военнослу-
жащими, проходящими военную службу по 
контракту, признанными военно-врачебной 
комиссией не годными или ограниченно 
годными к военной службе по состоянию 
здоровья вследствие увечья или заболева-
ния, полученного при исполнении обязан-
ностей военной службы, в ходе выполнения 
задач в условиях вооруженных конфликтов, 
а также участия в деятельности по поддер-
жанию или восстановлению международно-
го мира и безопасности либо пресечению 
международной террористической деятель-
ности за пределами территории Российской 
Федерации, награжденными в связи с таким 
участием государственными наградами 
Российской Федерации, являющимися вете-
ранами боевых действий в связи с исполне-
нием таких обязанностей и изъявившими 
желание продолжить военную службу [2]. 
Пункт 6.1 статьи 11 Указа Президента  
от 16 сентября 1999 г. № 1237 регламенти-
рует: у данной категории военнослужащих 
возникла возможность продолжать военную 
службу по собственному желанию, без уче-
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та требований к психологическим каче-
ствам, состоянию здоровья и имеющегося 
опыта служебной деятельности [3]. Вместе 
с тем, у сотрудников Росгвардии, выпол-
нявших задачи в условиях вооруженных 
конфликтов, получивших тяжелые ранения 
(инвалидность) и признанных не годными к 
военной службе, такое право на трудо-
устройство (продолжение службы) в вой-
сках национальной гвардии Российской  
Федерации на законодательном уровне от-
сутствует, поскольку их деятельность как 
сотрудников регламентирована норматив-
но-правовыми актами Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации. Так, в 
части 5 статьи 9 Федерального закона  
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ не закрепле-
но право на возможность продолжения со-
трудниками службы, признанными не год-
ными или ограниченно годными к службе 
по состоянию здоровья вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния по аналогичным основаниям с военно-
служащими [4]. Таким образом, возникает 
юридическая коллизия между правом воен-
нослужащих и сотрудников Росгвардии, 
выполняющих одни и те же задачи, возло-
женные на них законодательством. 

Также у военнослужащего, признанного 
не годным или ограниченно годным к воен-
ной службе по рассматриваемым основани-
ям, принявшего решение уволиться с воен-
ной службы по состоянию здоровья, в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 19 Федерально-
го закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ и  при-
казом Росгвардии от 23 августа 2017 г.  
№ 367 возникает право на прохождение 
профессиональной переподготовки по вы-
бранной им гражданской специальности  
[5, 6] с целью последующего трудоустрой-
ства в гражданской сфере по полученной 
специальности. Для лиц, проходящих служ-
бу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, имеющих специальное 
звание «полиции» и подлежащих увольне-
нию со службы по состоянию здоровья, 
профессиональная переподготовка не 
предусмотрена.  

Вместе с тем в Российской Федерации в 
настоящее время функционирует федераль-
ный проект «Содействие занятости» (Мини-
стерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации), в рамках которого отдельным граж-
данам Российской Федерации предоставлена 
возможность бесплатного обучения по вы-
бранной специальности и дальнейшего тру-
доустройства. С целью повышения социаль-
ной защищенности сотрудников Росгвардии, 
подлежащих увольнению, представляется 
возможным дополнить перечень отдельных 
категорий граждан, предусмотренных дан-
ным проектом, следующей категорией: «Ли-
ца, проходившие службу в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
признанные военно-врачебной комиссией не 
годными или ограниченно годными к служ-
бе по состоянию здоровья, вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных при исполнении служеб-
ных обязанностей, в ходе выполнения задач 
в условиях вооруженных конфликтов, а так-
же участия в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира 
и безопасности либо пресечению междуна-
родной террористической деятельности за 
пределами территории Российской Федера-
ции, награжденными в связи с таким участи-
ем государственными наградами Российской 
Федерации, являющимися ветеранами бое-
вых действий». 

Таким образом, анализ проблемы трудо-
устройства сотрудников Росгвардии, при-
нимавших участие в выполнении задач в 
условиях вооруженных конфликтов, полу-
чивших тяжелые увечья и признанных не 
годными к службе, свидетельствует о суще-
ствовании пробелов в системе  социальной 
защищенности целой категории специали-
стов, находящихся в одном правовом поле с 
военнослужащими и выполняющих анало-
гичные задачи, но имеющих при этом раз-
личные социальные гарантии. 
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Безусловно, деятельность лица, в произ-

водстве которого находится уголовное дело, 

по предвидению и своевременной реализа-

ции мер, направленных на устранение при-

чин и условий, способствующих формиро-

ванию конфликтных ситуаций в ходе пред-

варительного расследования преступления, 

является очень важной составляющей по 

осуществлению функции уголовного пре-

следования, однако нельзя забывать, что не 

всегда есть возможность сразу предупре-

дить или пресечь возникающий конфликт 

[1, с. 1017-1024].  

В связи с чем, немаловажное значение 

имеет владение навыками управления кон-

фликтными следственными ситуациями, а 

при необходимости – их использование для 

решения задач уголовного судопроизводства. 

Эффективность управления конфликтами 

подтверждается результатами исследований 

многих учёных криминалистов и кримино-

логов, они, не умаляя роли своевременного 

прогнозирования конфликтов, подчёркива-

ют, что, управляя поведением участников 

уголовно-процессуальных правоотношений, 

можно поддерживать правовое простран-

ство расследуемого преступления в нужном 

для следователя режиме. 

Такие современные науки, как социоло-

гия, конфликтология и психология уже на 

протяжении длительного времени занима-

ются разработкой различных инструментов 

по управлению конфликтными ситуациями. 

Грамотная адаптация и реализация указан-

ных инструментов, несомненно, применима 

и для управления конфликтами, формиру-

ющимися при реализации следователем 

своих функций. 

В процесс расследования преступления 

вовлекается большое количество участни-

ков уголовного судопроизводства и следо-

вателю необходимо учитывать не только их 

психологические особенности, но и воз-

можные интересы.  

В своей работе М.И. Еникеев подчёркива-

ет, что деструктивное посткриминальное по-

ведение некоторых участников со стороны 

защиты создаёт необходимость для формиро-

вания следователем системы «ответных ша-

гов», своего рода «поведенческих реакций», с 

целью поддержания бесконфликтного про-

странства путём реализации психолого-

тактических приёмов [2, с. 162-163]. 

Осуществление уголовного преследова-

ния и установление лица, совершившего 

преступления, безусловно, включает в себя 

и деятельность по управлению конфликт-

ными ситуациями. Данная деятельность об-

ладает специфическим характером и имеет 

ряд особенностей, неотъемлемо связанных с 

конкретным уголовным делом. 

Процессуальный статус лица, в произ-

водстве которого находится уголовное дело, 

устанавливает его возможности и определя-

ет содержание осуществляемой им деятель-

ности. Профессор Ю.В. Степаненко под-

чёркивает, что правовой статус должност-

ного лица, любого органа государственной 

власти определяет его возможности не 

только по разрешению проблемных ситуа-

ций, но и особенности принимаемых управ-

ленческих решений [3, с. 8].  

Роль правовых норм не только в разре-

шении, но и в осуществлении управления 

конфликтами, возникающими в ходе пред-

варительного расследования, не вызывает 

сомнения. Безусловно, это не единственный 

инструмент по управлению конфликтными 

ситуациями, находящийся в арсенале сле-

дователя, и конечно наибольшая эффектив-

ность его реализации будет в сочетании с 

другими приёмами управления конфликта-

ми. Но нельзя забывать, что какие бы так-

тические или психологические приёмы не 

использовал следователь в своей деятельно-

сти, они должны полностью соответство-

вать требованиям, закреплённым в право-

вых нормах УПК РФ. 
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В связи с изложенным, первой особен-

ностью деятельности следователя по 

управлению конфликтами является их пра-

вовая регламентация. 

Нормы уголовно-процессуального закона 

не просто оптимизируют  деятельность сле-

дователя, а являются базисом научного 

формирования труда следователя (дознава-

теля), при этом сама правовая регламента-

ция поведения участников уголовного су-

допроизводства раскрывает структуру и 

внутреннее содержание процесса расследо-

вания преступления [4, с. 53]. 

Например, в зависимости от следственной 

ситуации, с помощью закреплённых в нормах 

уголовно-процессуального кодекса мер при-

нуждения, следователь имеет возможность 

управлять поведением участников уголовно-

го судопроизводства, при этом повышая 

напряжённость в отношениях сторон, и тем 

самым препятствовать достижению консен-

суса, либо наоборот, осуществлять нормали-

зацию атмосферы взаимоотношений и сам 

процесс расследования преступления.  

Говоря о значении и влиянии правовых 

норм, содержащих механизмы правового 

убеждения, нельзя забывать, что вовлечение 

«иных участников уголовного судопроизвод-

ства» в процесс расследования изменяет их 

повседневный график жизнедеятельности, 

нарушает устоявшийся ритм жизни, и соот-

ветственно может повлечь возникновение 

конфликтных следственных ситуации, для 

управления которыми требуются инструмен-

ты более жёсткого, принудительного харак-

тера, реализация которых позволит своевре-

менно скорректировать их поведение с учё-

том интересов предварительного следствия. 

Изложенное позволяет отметить, что 

второй особенностью деятельности по 

управлению конфликтными следственны-

ми ситуациями является наличие властных 

полномочий у лица, в производстве которо-

го находится уголовное дело, как одного из 

участников конфликта. 

Наличие властных полномочий позволяет 

следователю держать под регулярным кон-

тролем состояние отношений между участ-

никами уголовного судопроизводства, не 

выпуская инициативы принимать управлен-

ческие решения и влиять на лиц, не желаю-

щих согласовывать собственное поведение 

с предписаниями правовых норм, при этом 

наоборот, активизировать у них желание 

поддерживать между собой конструктивные 

бесконфликтные отношения.  

Уголовно-процессуальные отношения, 

возникающие в связи расследуемым пре-

ступлением, имеют особую специфику, за-

частую связанную с проявлением деструк-

тивного посткриминального поведения со 

стороны обвиняемых (подозреваемых), в 

связи с чем закрепление в нормах уголовно-

процессуального кодекса властных полно-

мочий является обязательным условием 

эффективности деятельности следователя 

по раскрытию и расследованию преступле-

ния. 

Безусловно, властные полномочия долж-

ны использоваться только в интересах след-

ствия и для решения задач уголовного су-

допроизводства, при этом следователь не 

должен забывать и тем более ограничивать 

права участников уголовного судопроиз-

водства. Каждое лицо, вовлекаемое в пра-

вовое пространство расследуемого преступ-

ления, должно быть ознакомлено не только 

с обязанностями, которые оно должно вы-

полнять и неблагоприятными последствия-

ми, которые наступят в случае невыполне-

ния их, но и обязательно должно быть из-

вещён о своих правах. При этом следова-

тель должен помнить, что какова бы не бы-

ла конфликтная ситуация, если она возник-

ла в результате осуществления своих закон-

ных прав участником уголовного процесса, 

то реализация властных полномочий будет 

носить незаконный характер. 

Например, каково бы не было желание 

следователя при производстве допроса полу-

чить необходимую ему информацию у по-

терпевшего или свидетеля, каждый из них 

имеет право не свидетельствовать против се-

бя или своих близких родственников. Если 

говорить об обвиняемом или подозреваемом, 

то данные участники имеют право вообще 
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отказаться от участия практически в любом 

следственном действии, особенно вербаль-

ном (допрос, проверка показаний, очная став-

ка, предъявление для опознания и др.).   

Охрана и защита субъективных прав лю-

бого гражданина и человека является перво-

степенной задачей правоохранительных ор-

ганов и фундаментов, отражающих основы 

любого правового государства. Учитывая, 

что при производстве по уголовному делу 

могут быть ограничены многие права, свобо-

ды и интересы, закреплённые в Конституции 

Российской Федерации, то соблюдение прав 

участников уголовного судопроизводства 

должно быть особенно контролируемым, а 

нарушения своевременно устранёнными.  

Третьей особенностью деятельности 

лица, осуществляющего досудебное произ-

водство, по управлению конфликтами, воз-

никающими в ходе предварительного рас-

следования, является дефицит времени.  

На протяжении всего производства по уго-

ловному делу уголовно-процессуальным ко-

дексом устанавливаются временные рамки, в 

пределах которых следователь (дознаватель) 

должен осуществлять свою деятельность и 

принимать решения: каждое сообщение о 

преступлении должно быть проверено, и по 

нему принято решение не позднее 3-х суток; 

после возбуждения уголовного дела преступ-

ление должно быть раскрыто и расследовано 

в течение 2-х месяцев для следствия и 30-ти 

суток для дознания; задержание и примене-

ние большинства мер пресечения также огра-

ничено временными рамками. Данные обсто-

ятельства требуют от следователя постоянной 

сосредоточенности и взвешенности при при-

нятии процессуальных решений, в том числе 

по управлению конфликтными следственны-

ми ситуациями.  

В ходе производства по уголовному делу 

следователю приходится взаимодействовать 

с большим количеством лиц, привлекаемых 

для участия в следственных действиях (сви-

детели, понятые, специалисты, психологи и 

др.), поведение которых в определенный 

момент может стать непредсказуемым. 

Каждый человек обладает индивидуальны-

ми психологическими особенностями, 

уровнем образования, профессиональными 

навыками, жизненным опытом, субъектив-

ными личностными ценностями духовно-

нравственного и материального характера, 

данные и многие другие обстоятельства 

накладывают свой отпечаток на поведение 

каждого из них. При этом предугадать, как 

кто поведёт себя в той или иной ситуации, 

иногда бывает невозможно. На мотив пове-

дения в конкретной конфликтной след-

ственной ситуации могут повлиять привыч-

ки человека, его манеры и повадки, наличие 

фобий, ограниченность во времени и мно-

гое другое, и поэтому следователь не имеет 

возможности полностью предвидеть вари-

анты развития конфликта.  

Данное обстоятельство обязывает следо-

вателя, при формировании «заготовок» сво-

его ответного поведения для управления 

поведением участников уголовного судо-

производства, предусмотреть не один, а не-

сколько вариантов ответных действий для 

постоянного контроля над всем ходом рас-

следования преступления, что и обозначает 

четвёртую особенность управления кон-

фликтами, возникающими в ходе производ-

ства по уголовному делу – вероятностную 

направленность преобразования конфликта. 

Безусловно, представленный перечень 

особенностей по управлению конфликтами, 

формирующимися в ходе досудебного и су-

дебного производства по уголовному делу, 

не является исчерпывающим. Но именно 

описанные особенности, на наш взгляд, яв-

ляются наиболее значимыми для нормали-

зации пространства расследуемого преступ-

ления и поддержания оптимальных бескон-

фликтных отношений между участниками 

уголовного судопроизводства. 
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развитию правового обеспечения реализа-

ции права на получение квалифицирован-

ной юридической помощи, включая право 

на выбор юридического представителя  

(адвоката). Несмотря на то, что были за-

креплены зачатки механизма приглашения, 

допуска (вступления) и замены защитника и 

представителя, однако вопрос о порядке 

приглашения, допуска (вступления) и заме-

ны защитника и представителя оставался 

подвешенным. Многие нормы относительно 

зачатков процессуального порядка пригла-

шения, вступления (допуска) и замены за-

щитника и представителя, появившиеся до 

XXI века, отражены в современном УПК 

РФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ». 

Для начала необходимо отметить, что 

«конституционное право на квалифициро-

ванную юридическую помощь можно при-

знать реализованным в том случае, если 

именно приглашенный по ранее рассмот-

ренной процедуре представитель, то есть 

тот, которого выбрал сам доверитель, всту-

пит в уголовное дело. Сразу стоит отметить, 

что процессуальные нормы, закрепленные в 

УПК РФ, не устанавливают специальной 

процедуры вступления в уголовный процесс 

в качестве представителей потерпевшего и 

иных лиц как адвоката, так и иных лиц, при 

этом на практике указанный допуск произ-

водится по аналогии с допуском защитни-

ка» [1, с. 28-33]. 

Представитель должен предоставить 

определенные документы, для того чтобы 

он имел право вступить в уголовный про-

цесс. Однако сама процедура вступления 

должна включать не только предоставление 

определенных документов лицом, высту-

пающим в качестве представителя, но и вы-

несение процессуального решения о допус-

ке лица в качестве представителя. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем По-

становлении от 29 июня 2010 г. № 17  

(ред. от 09.02.2012) «О практике примене-

ния судами норм, регламентирующих уча-

стие потерпевшего в уголовном судопроиз-

водстве» разъяснил, что по смыслу ч. 1  

ст. 45 УПК РФ представителями потерпев-

шего, гражданского истца и частного обви-

нителя могут выступать не только адвока-

ты, но и иные лица, способные, по мнению 

этих участников судопроизводства, оказать 

им квалифицированную юридическую по-

мощь. Полномочия таких лиц подтвержда-

ются доверенностью, оформленной надле-

жащим образом, либо заявлением потер-

певшего, гражданского истца, частного об-

винителя в судебном заседании.  

Правовым основанием участия адвоката-

представителя в уголовном деле является 

соглашение между адвокатом и доверите-

лем об оказании юридической помощи. Од-

нако согласно ч. 2 ст. 6: «Никто не вправе 

требовать от адвоката и его доверителя 

предъявления соглашения об оказании 

юридической помощи (далее также – со-

глашение) для вступления адвоката в дело» 

[2]. То есть мы не можем обязать адвоката 

как представителя (это правило распростра-

няется и на защитника) и доверителя предо-

ставить соглашение об оказании юридиче-

ской помощи. Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ  

«Об адвокатуре» в иных случаях адвокат 

представляет доверителя на основании до-

веренности [2]. 

Поскольку уголовно-процессуальное за-

конодательство отдельно не регламентирует 

порядок допуска (вступления) представите-

ля, а также в нем нет прямого указания на 

то, что следователь, дознаватель или суд 

обязаны выносить постановление или опре-

деление о допуске лица в качестве предста-

вителя, на практике могу сказать, что при 

опросе следователей на вопрос «какой нор-

мой они руководствуются при допуске ад-

воката в качестве защитника и представите-

ля», отвечают, что в том случае, если лицо 

желает пригласить себе защитника или 

представителя, оно заявляет соответствую-

щее ходатайство о приглашении. Следова-

тели на основании ст.119-122 УПК РФ вы-

носят постановление, а ходатайство, в зави-

симости от того письменное оно или уст-

ное, приобщается к делу или заносится в 

протокол. Отмечу, что есть исключитель-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125972
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125972
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125972
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125972
https://advokatsidorov.ru/konsultacii
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ные случаи, свидетельствующие об обязан-

ности следователя, дознавателя или суда 

выносить постановления, определение: ч. 1 

ст. 45 УПК РФ (о допуске в качестве пред-

ставителя близкого родственника потер-

певшего или гражданского истца, либо иное 

лицо), ч. 1 ст. 55 УПК РФ. 

Так при изучении мною порядка 30 уго-

ловных дел, только в 4 случаях мы обнару-

жили постановления о допуске представи-

теля. Причем отметим, что в каждом из них 

есть ссылка только на ст. 45 УПК РФ, в ко-

торой ни слова не говорится о том, что в 

случае допуска представителя следовате-

лем, дознавателем или судом необходимо 

выносить постановление или определение. 

При этом необходимо указать на пози-

цию Конституционного Суда РФ о том, что 

«...действующее правовое регулирование 

закрепляет уведомительный, а не разреши-

тельный порядок вступления адвоката в де-

ло» [3]. Мы согласны с данным положением 

только в той части, что именно «действую-

щее правовое регулирование» указывает на 

то, что лицо вправе только уведомить сле-

дователя, дознавателя или суд о своем ре-

шении привлечь представителя, и разреше-

ние ему на это не требуется. 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский счита-

ют, что «…федеральный закон предусмат-

ривает допуск по ордеру только адвоката-

защитника, но не адвоката-представителя» 

[4]. Несмотря на то, что в УПК РФ нет ука-

заний на представление адвокатом-

представителем ордера, ФЗ «Об адвокату-

ре» обязывает адвоката при принятии на се-

бя поручений предъявлять ордер. Так, 

например, Л.А. Воскобитова считает, что 

«свои полномочия для участия в уголовном 

деле представитель должен подтвердить. Ад-

вокату для этого необходимо представить 

лицу, ведущему производство по делу, или в 

суд ордер и свое удостоверение» [5, с. 135]. 

Существующее мнение в научной литературе 

о том, что адвокат, выступающий в качестве 

представителя, по аналогии с защитником, 

при вступлении в уголовный процесс дол-

жен предъявлять ордер и удостоверение, 

считаю верным. Изучая уголовные дела, в 

которых присутствовал представитель по-

терпевшего, я увидела, что во всех делах 

присутствовал ордер представителя. 

Существуют разнообразные приёмы, ис-

пользуемые для не допуска или затягивания 

времени для допуска адвоката в уголовное 

судопроизводство, которые условно можно 

представить двумя блоками: первый блок 

включает обстоятельства, при наличии ко-

торых может быть рассмотрен вопрос о не-

возможности его участия в процессе (ст. 72 

УПК РФ), а второй блок связан с запраши-

ванием у адвоката дополнительных доку-

ментов (не предусмотренных УПК РФ) для 

его допуска и представления интересов об-

виняемого [6, с. 124]. Необходимо более 

чётко определить позицию законодателя в 

сфере регулирования процесса допуска ад-

воката в уголовное судопроизводство и за-

крепления минимального перечня докумен-

тов, требуемых для реализации данного 

права [7, с. 1017-1024]. Полагаем, что для 

того чтобы избежать применения аналогии 

уголовно-процессуального закона, необхо-

димо прописать обязанность адвоката, вы-

ступающего в качестве представителя, 

предъявлять ордер и удостоверение. 

Важным моментом обеспечения права на 

представителя является решение должност-

ного лица, в производстве которого нахо-

дится уголовное дело, о допуске в процесс 

расследования или разрешения уголовного 

дела одного из близких родственников, ли-

бо иного лица, в отношении которого по-

ступило ходатайство. 

Из вышеизложенного мы сделали вывод, 

что в УПК РФ необходимо прописать обя-

занность для лица, являющего представите-

лем юридического лица, иметь соответ-

ствующую доверенность. Что касается 

представителя, выступающего в качестве 

адвоката, мы считаем необходимым обязать 

его предъявлять ордер и удостоверение. Для 

того чтобы обеспечить реализацию права на 

представителя, а также обезопасить от не-

обоснованного обвинения уполномоченных 

лиц в несоблюдении прав лиц, имеющих 

consultantplus://offline/ref=686D81A9EA670744AA6B996E6EAD2556C5CF5E7E847408E0ABD6242B3C3C2D1B9157FB2C68EB3AF0NEqBN


Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. № 1 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2023. No. 1 

30 

права на представителя, считаем необходи-

мым прописать прямое указание на обязан-

ность следователя, дознавателя и суда вы-

носить соответствующие постановления и 

определение о допуске лица в качестве 

представителя, за исключением адвоката. 

Таким образом, считаем необходимым 

ввести в новую статью ст. 45.1 УПК РФ и 

изложить ее следующим образом: 

«2. В качестве представителя могут 

участвовать адвокаты. По определению или 

постановлению следователя, дознавателя 

или суда в качестве представителя могут 

быть допущены наряду с адвокатом один из 

близких родственников или иное лицо, о 

допуске которого ходатайствуют лица, ука-

занные в ч. 1 настоящей статьи. 

3. Адвокат допускается к участию в уго-

ловном деле в качестве представителя по 

предъявлению удостоверения адвоката и 

ордера».
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Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы применения мер процессуального 

принуждения (далее – «МПП») к лицам, в отношении которых ведётся производство о 

применении принудительных мер медицинского характера (далее – «ППММХ»). Прини-

мая во внимание, что в настоящее время уголовно-процессуальный закон не препятствует 

применению к лицам с психическими расстройствами МПП, а также анализируя характер, 

основания и цели применения последних, авторы аргументировано высказывают мнение о 

том, что в рамках производства о ППММХ, к лицам, страдающим психическим расстрой-

ством (заболеванием), недопустимо применять установленные в настоящее время ст. 98 

УПК РФ меры пресечения и (или) обязательство о явке. В связи с чем авторы полагают не-

обходимым закрепление в УПК РФ двух новых мер пресечения (далее – «МП»), применя-

емых исключительно в рамках производства о ППММХ, одной из которых фактически яв-

ляется временное помещение лица в медицинскую организацию, оказывающую психиат-

рическую помощь в стационарных условиях (далее – «МОСТ»).  

Ключевые слова: мера процессуального принуждения, мера пресечения, опасность, 

производство о применении принудительных мер медицинского характера, психическое 

расстройство (заболевание), уголовный процесс. 
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of coercive measures of a medical nature. Taking into account that currently the criminal proce-

dure law does not prevent the use of MPP to persons with mental disorders, as well as analyzing 

the nature, grounds and purposes of the latter, the authors reasonably express the opinion that in 

the framework of the proceedings on PPMMH, it is unacceptable to apply the established Cur-

rently, Article 98 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation measures of restraint 

and (or) the obligation to appear. In this connection, the authors consider it necessary to consoli-

date in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation two new preventive measures, ap-

plied exclusively within the framework of the proceedings on PPMMH, one of which is actually 

the temporary placement of a person in a medical organization providing psychiatric care in inpa-

tient conditions. 

Keywords: measure of procedural coercion; preventive measure; danger; proceedings on the 

use of coercive measures of a medical nature; mental disorder (disease); criminal process. 
 
For citation: Nider S. A., Snegirev A. L. Features of the application of measures of procedural 

coercion to persons in respect of whom proceedings are being conducted on the application  
of coercive measures of a medical nature // Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 
2023. No. 1. pр. 32-41. 

 

Меры процессуального принуждения яв-

ляются необходимым атрибутом уголовно-

го судопроизводства и фактически выпол-

няют охранительно-обеспечительную фун-

кцию. Порядок их применения к подозрева-

емым, обвиняемым и иным лицам детально 

урегулирован уголовно-процессуальным 

законом. Так, УПК РФ в качестве видов 

МПП называет задержание подозреваемого, 

МП, а также иные МПП, применение кото-

рых в уголовном процессе допускается 

лишь при наличии соответствующих осно-

ваний. При избрании МП, кроме того, учи-

тываются некоторые обстоятельства (ст. 99 

УПК РФ)
 [1], в том числе связанные с состо-

янием здоровья. 

При этом, уголовного-процессуальный 

закон до 2022 г. не устанавливал особенно-

сти применения МПП в рамках производ-

ства о ППММХ, а равно не содержал запре-

та на применение МП в рамках указанного 

производства, на что обращали внимание 

исследователи [2, с. 162]. Между тем, ис-

полнение МП в виде заключения под стра-

жу имело особенность. Так, суд по соб-

ственной инициативе или на основании со-

ответствующих ходатайств субъектов пред-

варительного расследования был вправе 

принять решение о переводе лица, страда-

ющего психическим расстройством (забо-

леванием) согласно заключению судебно-

психиатрической экспертизы и содержаще-

гося под стражей, в МОСТ. Если же лицо не 

содержалось под стражей, то оно помеща-

лось в МОСТ только на период проведения 

и для проведения судебно-психи-

атрической экспертизы (ст. 203 УПК РФ) 
 

[1], когда возникали сомнения во вменяемо-

сти и способности подозреваемого или об-

виняемого самостоятельно защищать свои 

права и законные интересы в уголовном су-

допроизводстве
 
[3].  

Кроме того, уголовно-процессуальный 

закон (ст. 443 УПК РФ)
 
[1] устанавливает 

обязанность суда при производстве о 

ППММХ, разрешить в итоговом судебном 

акте (постановлении) вопрос об отмене МП, 

что также свидетельствует об отсутствии 

правовых (формальных) препятствий для 

применения МП к лицам с психическими 

расстройствами (заболеваниями). 

Вместе с тем, такое нормативное право-

вое регулирование не учитывало невозмож-

ность (бессмысленность) возложения тех 

или иных обязанностей (ответственности) 

непосредственно на лиц с психическими 

расстройствами (заболеваниями). Так, при-

нимая во внимание, что невменяемость со-

гласно уголовному закону
 

[4] возникает 

вследствие психического расстройства, сла-
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боумия или иного болезненного состояния 

психики, а также, что указанное лицо будет, 

как правило, недееспособным или ограни-

чено дееспособным, то есть не способным 

адекватно воспринимать значение своих 

действий (интеллектуальный критерий) или 

руководить ими (волевой критерий) или 

способным, но при помощи других лиц, 

применение МП в общем порядке, по мне-

нию авторов, не может быть обосновано. 

Авторы полагают, что в рамках производ-

ства о ППММХ невозможно, недопустимо и 

бессмысленно применять МП и иные МПП, 

при которых обязанности и ответственность 

возлагаются непосредственно на лицо с ис-

кажённым восприятием действительности. 

Мнения о недопустимости применения МП 

к лицам с психическими расстройствами и 

необходимости применения к ним специ-

альных (особых) мер с закреплением чёткой 

процедуры и сроков их применения, а также 

порядка продления, ранее высказывали от-

дельные учёные, среди которых Н.Ю. Еме-

льянова и Е.В. Семенкова [2, с. 162]. 

Правовая неопределённость в вопросе 

целесообразности применения МП в рамках 

производства о ППММХ приводила к раз-

нообразию правоприменительной практики, 

когда в одних случаях к лицам с психиче-

скими расстройствами МП и иные МПП 

применялись без ограничений, а в других – 

не применялись вовсе. Указанный правовой 

пробел, по мнению авторов, подлежал 

устранению.  

24 мая 2018 г. Конституционный Суд РФ 

(далее – «КС РФ») вынес постановление  

№ 20-П, в котором дал истолкование поло-

жениям ст. 435 УПК РФ, в части уточнения 

механизма, сроков и условия помещения в 

МОСТ лиц, к которым в качестве МП при-

менено заключение под стражу. Кроме того, 

КС РФ фактически признал помещение ли-

ца в МОСТ самостоятельной МП, с соот-

ветствующим исчислением процессуальных 

сроков! 

В результате чего, в Государственную 

Думу РФ (19 марта 2021 г.) был внесён за-

конопроект № 1132362-7, впоследствии 

ставший федеральным законом 
[5] (далее – 

«Закон № 500-ФЗ»). Названный закон внёс 

некоторую ясность в вопрос об особенно-

стях применения МП в рамках производ-

ства о ППММХ, связав возможность при-

менения МП к лицам, в зависимости от их 

текущего психического состояния. 

В связи в чем, для целей решения вопро-

са о применении МП Закон № 500-ФЗ раз-

делил лиц на две категории: 

1) лица, состояние здоровья которых не 

улучшилось; 

2) лица, состояние которых улучшилось. 

Так, согласно предписаниям ч. 10 ст. 435 

УПК РФ, при улучшении психического со-

стояния лица следователь или дознаватель 

вправе применить к такому лицу любую 

МП [6, с. 157]. Однако закон не называет 

критериев, определяющих границу психи-

ческого состояния лица, позволяющего 

применять к нему МП, отдавая решение та-

кого вопроса на усмотрение следователя, 

дознавателя или суда (с учётом медицинского 

заключения по результатам психиатрическо-

го освидетельствования такого лица). 

Таким образом, в настоящее время уго-

ловного-процессуальный закон (ст. 51 УПК 

РФ)
 
[1] в рамках производства о ППММХ 

допускает возможность применения МП 

только к лицам второй указанной категории 

(психическое состояние которых улучши-

лось).  

Между тем, согласно ст. 97 УПК РФ ос-

новная цель применения МП состоит не 

только в обеспечении надлежащего процес-

суального поведения, но также в обеспече-

нии безопасности общества (потерпевших, 

свидетелей, следователя и иных лиц) от 

возможных дальнейших деяний (в том чис-

ле общественно опасных) таких лиц, свя-

занных с причинением вреда или уничто-

жением доказательств [2, с. 163]. 

В связи с чем, по мнению авторов, для 

целей решения вопроса о применении МП в 

рамках производства о ППММХ, улучше-

ние-ухудшение психического состояния ли-

ца правильнее оценивать с точки зрения 

степени опасности лица с учётом характера 
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совершённого им деяния и психического 

расстройства. Иными словами, для озна-

ченных целей корректнее говорить не о 

психическом состоянии лица как таковом, а 

об опасности лица, обусловленной характе-

ром совершенного деяния и психического 

расстройства. При этом понятие опасности 

детально раскрыто в абз. 2 п. 17 постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ  

от 07 апреля 2011 г. № 6, согласно которому 

«Об опасности лица для себя или других лиц 

либо о возможности причинения этим ли-

цом иного существенного вреда могут сви-

детельствовать характер психического 

расстройства, подтверждённого выводами 

судебно-психиатрической экспертизы, его 

склонность в связи с этим к совершению 

насильственных действий в отношении 

других лиц или к причинению вреда самому 

себе, к совершению иных общественно 

опасных действий (изъятию чужого иму-

щества, поджогов, уничтожению или по-

вреждению имущества иными способами и 

др.), а также физическое состояние тако-

го лица, с учётом которого оценивается 

возможность реализации им своих обще-

ственно опасных намерений». 

Таким образом, авторы полагают, что 

формулировка «улучшение психического 

состояния» является неподходящей, не-

определённой (абстрактной), так как само 

по себе улучшение-ухудшение психическо-

го состояния лица не отражает степень его 

опасности с учётом характера (тяжести) со-

вершенного деяния и психического рас-

стройства.  

Следовательно, по мнению авторов, вне-

сённые в УПК РФ изменения не разрешили 

по существу проблему применения МП в 

рамках производства о ППММХ.  

Кроме того, улучшение психического со-

стояния лица не означает его выздоровле-

ния, лицо по-прежнему страдает психиче-

ским заболеванием, которое, помимо проче-

го, в любой момент может снова ухудшить-

ся. В связи с чем авторы полагают, что к 

лицам с психическими расстройствами до-

пустимо применять лишь МП, не связанные 

с возложением обязанностей и ответствен-

ности непосредственно на таких лиц, но 

связанные с обязыванием иных граждан 

(должностных лиц) осуществлять непосред-

ственный контроль за надлежащим поведе-

нием лиц с психическими расстройствами. 

Схожее мнение высказывали А.В. Ленский 

и Ю.К. Якимович [7, с. 32]. 

Названным условиям соответствуют толь-

ко три МП – присмотр за несовершеннолет-

ним обвиняемым, наблюдение командования 

воинской части и заключение под стражу, так 

как ответственность за надлежащее поведе-

ние лица возлагается соответственно на близ-

кого родственника (опекуна, попечителя), 

командира или начальника, должностное ли-

цо. Однако лицо может быть совершеннолет-

ним и не проходить военную службу, следо-

вательно, применение первых двух указан-

ных МП будет невозможно. 

Применение же к лицу МП в виде заклю-

чения под стражу либо его дальнейшее со-

держание под стражей после выявления 

факта психического расстройства (заболе-

вания) недопустимо в силу запрета, уста-

новленного ч. 1 ст. 435 УПК РФ и Мини-

мальными стандартными правилами Орга-

низации Объединённых Наций в отношении 

обращения с заключёнными (Правила 

Нельсона Манделы), принятыми Резолюци-

ей Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 

2015 года. При этом сам по себе перевод 

лица из места содержания под стражей в 

МОСТ формально (де-юре) не отменяет 

указанную МП (прекращается по истечении 

срока её избрания). 

Авторы соглашаются с позицией  

Н.Ю. Емельяновой и Е.В. Семенковой, ука-

зывающих, что лица с психическими рас-

стройствами могут представлять суще-

ственную опасность (вплоть до лишения 

жизни) не только для себя, но и для сока-

мерников, в связи с чем содержание таких 

лиц «на общих условиях в следственных 

изоляторах негуманно как по отношению к 

ним самим, так и по отношению к иным 

лицам, содержащимся в одной камере с ни-

ми. Абсолютно ясно, что таким лицам 
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нужны специальные условия содержания, 

соответствующие их психическому здоро-

вью» [2, с. 160-161]. Этим обусловлен пере-

вод лица в МОСТ после выявления у него 

психического расстройства. 

Какие же МП, не связанные с непосред-

ственным возложением обязанностей на 

лиц с психическими расстройствами, могут 

быть применимы к последним? 

Учитывая, что названные лица в силу 

предписаний ст. 29-30 ГК РФ, как правило, 

лишены или ограничены в дееспособности 

и находятся под опекой или попечитель-

ством граждан из числа их близких  

родственников, последние фактически вы-

ступают в защиту прав и интересов своих 

подопечных в отношениях с любыми лица-

ми, в том числе в судах (без специального 

полномочия), а также осуществляют иные 

юридически значимые действия (сделки)  

от имени подопечных. Следовательно, ав-

торы считают закономерным и обоснован-

ным отдавать лиц с психическими рас-

стройствами под присмотр указанным 

гражданам. 

При этом, авторы полагают, что при-

смотр за таким лицом может применяться 

лишь с письменного согласия гражданина, 

на которого возлагается обязанность по 

присмотру, так как фактически на послед-

него ложится повышенная ответственность, 

обусловленная неадекватным поведением 

лица, отданного под присмотр. При этом, 

учитывая психическое расстройство под-

опечного, фактически будет иметь место не 

присмотр, а непосредственный контроль за 

его поведением. 

Кроме того, по мнению авторов, при-

смотр за лицом, страдающим психическим 

расстройством, должен применяться на ос-

новании решения суда, так как такой поря-

док будет служить дополнительной гаран-

тией, что гражданин, на которого возлагает-

ся обязанность по присмотру, осознаёт 

свою ответственность, способен и желает 

исполнять такие обязанности. 

В связи с чем авторы статьи полагают 

целесообразным предусмотреть в УПК РФ 

новую МП, содержание которой должно 

быть аналогичным содержанию МП в виде 

присмотра за несовершеннолетним обвиня-

емым. 

Для чего авторы предлагают дополнить 

УПК РФ: 

1) п. 8 ст. 98 УПК РФ следующего со-

держания: 

«8) присмотр за лицом, страдающим пси-

хическим расстройством»; 

2) ст. 105.1 следующего содержания: 

«105. 1. Присмотр за лицом, в отноше-

нии которого ведётся производство о при-

менении принудительной меры медицинско-

го характера 

1. Присмотр за лицом, в отношении ко-

торого ведётся производство о применении 

принудительной меры медицинского харак-

тера, применяется по судебному решению, 

если указанное лицо не помещено в меди-

цинскую организацию, оказывающую психи-

атрическую помощь в стационарных усло-

виях.  

2. Присмотр за лицом, указанным в ча-

сти первой настоящей статьи, состоит в 

обеспечении его надлежащего поведения, 

предусмотренного статьёй 102 настояще-

го Кодекса, опекунами или попечителями, а 

если опека или попечительство не устанав-

ливались, близкими родственниками или 

иными лицами, на которых судом возложена 

обязанность по присмотру. 

3. При избрании предусмотренной 

настоящей статьёй меры пресечения суд 

разъясняет лицам, указанным в части вто-

рой настоящей статьи, основания для про-

изводства о применении принудительных 

мер медицинского характера, существо со-

вершённого общественно опасного деяния, 

а также их ответственность, связанную с 

обязанностями по присмотру. 

4. При назначении лицу, указанному в ча-

сти первой настоящей статьи, преду-

смотренной настоящей статьёй меры пре-

сечения, суд, с учётом мнения специалиста 

и заключения судебно-психиатрической 

экспертизы, возлагает на лицо обязанность 

посещать врача-психиатра. 
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5. В случае неисполнения обязанностей 

по присмотру лицами, на которых такие 

обязанности были возложены судом, к ним 

могут быть применены меры взыскания, 

предусмотренные частью четвертой ста-

тьи 103 настоящего Кодекса. 

6. Решение об избрании меры пресечения, 

предусмотренной настоящей статьёй, 

принимается судом с согласия гражданина, 

на которого возлагается обязанность по 

присмотру за лицом, указанным в части 

первой настоящей статьи». 

Таким образом, авторы полагают, что в 

рамках производства о ППММХ могут 

применяться лишь МП в виде присмотра за 

лицом, страдающим психическим расстрой-

ством и помещение лица в МОСТ. Другие 

МП, по мнению авторов, должны немед-

ленно отменяться. 

Уголовно-процессуальным законом также 

не полностью урегулирован вопрос о вре-

менной изоляции (на период уголовного су-

допроизводства или его части) от общества 

лица, страдающего психическим расстрой-

ством и не содержащегося под стражей. Так, 

согласно предписаниям ч. 11 ст. 435 УПК РФ, 

с учётом ст. 203 УПК РФ, критерием поме-

щения лица в МОСТ является необходимость 

его стационарного обследования. 

Между тем, во-первых, указанные нормы 

не устанавливают процессуальных сроков 

нахождения лица в МОСТ, что, учитывая 

фактическую изоляцию его от общества, 

является необоснованным и порождает пра-

вовую неопределённость. Во-вторых, необ-

ходимо понимать, что при определённых 

обстоятельствах психическое состояние 

(здоровье) лица, не находящегося под стра-

жей, может значительно ухудшиться, и оно 

станет представлять опасность для себя или 

других лиц (не говоря уже о совершении 

лицом нового общественно-опасного дея-

ния), или нарушит ранее избранную МП, 

скроется и др. Формально, при таких обсто-

ятельствах, лицо может быть заключено под 

стражу, однако, учитывая психическое за-

болевание лица, применение к нему МП, в 

том числе заключение под стражу не пред-

ставляется возможным (не может быть 

оправданно), что было рассмотрено выше!  

Принимая во внимание указанные обсто-

ятельства, а также предписания ч. 10 ст. 435 

УПК РФ, авторы усматривают, что основ-

ным критерием для помещения лица, не со-

держащегося под стражей в МОСТ, являет-

ся ухудшение его психического состояния, 

при котором оно становиться опасным для 

себя, иных лиц и имущества, в связи с чем 

возникает необходимость содержать такое 

лицо в специальных условиях с изоляцией 

от общества (в МОСТ). 

Указанная позиция подтверждается тем, 

что вопрос о прекращении пребывания лица 

МОСТ зависит не от истечения срока содер-

жания под стражей (за исключением пре-

дельного), а от психического состояния лица 

(ч.ч. 2 и 10 ст. 435 УПК РФ). 

В связи с чем авторы предлагают уточ-

нить критерии помещения лица, не содер-

жащегося под стражей, в МОСТ, изложив  

ч. 11 ст. 435 УПК РФ с следующей редакции: 

«11. Помещение лица, не содержащегося 

под стражей, в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, производится су-

дом в порядке, установленном статьёй 203 

настоящего Кодекса, если характер совер-

шенного деяния и психического расстрой-

ства лица связаны с опасностью для него 

или других лиц, а также с возможностью 

причинения им иного существенного вреда. 

Сроки нахождения лица в медицинской ор-

ганизации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, опреде-

ляются согласно частей первой и второй 

настоящей статьи». 

Далее авторы рассмотрят правовую при-

роду временного помещения лица в МОСТ. 

Многие исследователи сходятся во мнении, 

что помещение лица в МОСТ связано с ле-

чебными целями. Отдельные авторы идут 

дальше и утверждают о необходимости лече-

ния как единственной цели помещения лица 

в МОСТ. Так, по мнению Л.Г. Татьяниной, 

перевод лица в МОСТ связан исключительно 

с лечебными целями [8, с. 29]. 
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Между тем, согласно истолкованию КС 

РФ
 
[9], при временном помещении лица в 

МОСТ достигаются цели применения МП, в 

том числе по предупреждению совершения 

лицом общественно опасных деяний, а так-

же, одновременно, обеспечиваются необхо-

димые условия для обследования и лечения 

этого лица. 

Авторы единодушны с указанными вы-

водами КС РФ, так как пребывание лица в 

МОСТ прежде всего предполагает его изо-

ляцию от общества с обеспечением специ-

альных условий нахождения в медицинской 

организации, что обусловлено опасностью 

лица, связанной с неадекватным восприяти-

ем окружающей действительности, приво-

дящее к непредсказуемому (спонтанному) 

поведению. Опасностью, прежде всего, 

обусловлена также невозможность нахож-

дения лица под стражей. Указанные обстоя-

тельства, по мнению авторов, безусловно 

свидетельствуют, что, помещая лицо в 

МОСТ, фактически достигаются цели при-

менения МП. Иными словами, решение о 

помещении лица в МОСТ принимается ис-

ключительно на основании опасности тако-

го лица, при этом лечебная цель в данном 

случае имеет вторичный (сопутствующий) 

характер и необходима для оперативного 

(незамедлительного) оказания лицу меди-

цинской (психиатрической) помощи. Тот 

факт, что лечение может осуществляться 

без временной изоляции лица от общества 

(амбулаторно), дополнительно свидетель-

ствует о вторичности учёта необходимости 

лечения лица при разрешении вопроса о 

помещении его в МОСТ. 

Кроме того, УПК РФ предписывает пере-

водить лицо в МОСТ при условии его содер-

жания под стражей, что, учитывая основания 

для избрания названной МП, прямо указыва-

ет на опасность такого лица. 

Таким образом, помещение лица в МОСТ 

выполняет не столько лечебную цель, сколь-

ко фактически является МП, причём само-

стоятельной (обособленной). Так, о самосто-

ятельности помещения лица в МОСТ также 

свидетельствует тот факт, что временное по-

мещение лица в МОСТ применяется, испол-

няется, продлевается и отменяется независи-

мо от МП (ч.ч. 2 и 10 ст. 435 УПК РФ). 

Причём, согласно ч. 5 ст. 435 УПК РФ 

при нахождении лица в МОСТ судом могут 

быть установлены определённые запреты, 

например на общение с определёнными ли-

цами, пользование Интернетом, телефоном 

и другие, которые являются ни чем иным, 

как МП в виде запрета определённых дей-

ствий (ст. 105.7 УПК РФ)
 
[1]. 

Поскольку уголовно-процессуальный за-

кон не относит временное помещение лица 

в МОСТ к МП, авторы предлагают допол-

нить УПК РФ: 

1) пунктом 9 ст. 98 следующего содержа-

ния – «Временное помещение в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях»; 

2) ст. 108.1 следующего содержания – 

«Временное помещение в медицинскую ор-

ганизацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях. 

1. Временное помещение в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях 

применяется к лицу, в отношении которого 

ведётся производство о применении прину-

дительных мер медицинского характера 

при наличии оснований, предусмотренных ч. 

1 ст. 108 УПК РФ либо если характер со-

вершенного деяния и психического рас-

стройства лица связаны с опасностью для 

него или других лиц, а также с возможно-

стью причинения им иного существенного 

вреда». 

2. Применение указанной в настоящей 

статье меры пресечения осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 435 насто-

ящего кодекса». 

Далее авторы рассмотрят особенности 

применения МПП в виде задержания лица и 

применения иных МПП. 

Принимая во внимание основания задер-

жания, а также учитывая, что производство 

о ППММХ начинается после получения 

следователем (дознавателем) соответству-

ющего заключения судебно-психиатри- 
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ческой экспертизы [10, 11], задержание  

подозреваемого производится в общем по-

рядке согласно уголовно-процессуальному 

закону.  

Между тем, при наличии сомнений во 

вменяемости лица или его способности са-

мостоятельно защищать свои права и за-

конные интересы в уголовном судопроиз-

водстве [3], следователь (дознаватель), в 

рамках произведённого задержания, обязан 

самостоятельно оповестить близких род-

ственников (иных лиц) такого лица о его 

задержании с указанием соответствующих 

оснований и места нахождения, а также 

обеспечить обязательное участие защитника 

и его законного представителя при допросе 

подозреваемого, после чего назначить су-

дебно-психиатрическую экспертизу по-

следнего, которая, при таких обстоятель-

ствах, является обязательной [3].  

Такой же порядок задержания, по мне-

нию авторов, будет действовать после нача-

ла производства о ППММХ, если следова-

телем, с согласия своего руководителя, или 

дознавателем, с согласия прокурора, в суд 

будет направлено ходатайство о временном 

помещении лица в МОСТ, так как, в данном 

случае, задержание лица обусловлено необ-

ходимостью его принудительного помеще-

ния в указанное учреждение.  

Применительно же к иным МПП авторы 

полагают, что среди указанных мер не мо-

жет применяться лишь обязательство о яв-

ке, что связано с психическим состоянием 

лица и рассмотрено выше. Остальные МПП, 

относящиеся к иным, по мнению авторов, 

могут применяться, так как их исполнение 

не зависит от психического состояния лица. 

В связи с чем предлагаем дополнить  

ст. 111 ч. 1.1 следующего содержания: 

«1.1. К лицу, в отношении которого ве-

дётся производство о применении принуди-

тельной меры медицинского характера, не 

может применяться обязательство о явке». 

Таким образом, авторы полагают, что в 

настоящее время уголовно-процессуальный 

закон в части регламентации порядка при-

менения МПП при производстве о ППММХ 

нуждается в доработке. Иное негативно от-

ражается на качестве уголовного судопро-

изводства и приводит к нарушению прав его 

участников и иных лиц. 
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Впервые в новейшей истории федераль-

ный орган исполнительной власти переве-

ден на иной вид государственной службы.  

1 октября 2019 года Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин подписал  

закон, согласно которому деятельность в 

Федеральной службе судебных приставов 

(далее – «ФССП») относится не к феде-

ральной гражданской государственной 

службе, а к государственной службе. 

В России появился еще один «силовой» 

орган государственной исполнительной 

власти, расширен объём возложенных за-

дач, полномочий и соответственно требова-

ний к профессиональным и нравственным 

качествам сотрудников органов принуди-

тельного исполнения. С ростом требований 

к личности сотрудника повысилась роль 

внутренних социально-профессиональных 

регуляторов их деятельности, личной ответ-

ственности, развития и функционирования 

профессионального воспитания сотрудни-

ков органов принудительного исполнения. 

Воспитательная работа является одним из 

важнейших инструментов для достижения 

целей, выполнения задач и функций, стоящих 

перед ФССП и повышения эффективности 

деятельности органов принудительного ис-

полнения Российской Федерации. 

Воспитательные функции в области 

управления профессиональной деятельно-

стью судебных приставов опираются на со-

циальные, правовые, психологические 

установки, знания законодательной базы 

РФ – всё это позволяет достичь стабильно-

сти профессиональной деятельности. Со-

временное состояние и обязанности органов 

принудительного исполнения требуют но-

вых условий и методов работы, а также си-

стемы профессионального воспитания. 

Уже не один десяток лет ученые-

исследователи находятся в поиске опти-

мальных подходов к совершенствованию 

образовательной системы и их воспита-

тельной составляющей. 

Фундаментальные идеи формирования и 

осуществления процесса профессионально-

го воспитания разработаны следующими 

учеными: Т.П. Авдуловой, Т.З. Адамьянц, 

Т.А. Бережной, Л.Т. Бородавко, Л.Б. Во-

лынской, Н.К. Беспятовой, О.В. Карповым, 

Р.В. Смирновой и др.  

Исследование профессионального воспи-

тания представлено у исследователей:  

Л.Т. Бородавко, А.В. Вавиной, И.Ю. Воро-

бьевой, Т.А. Макаренко, С.В. Паниной,  

Н.Р. Рамазановой, Р.В. Смирновой и др. 

Особую значимость составили работы: 

Е.В. Белозерцева, А.Н. Орлова, Л.С. Поды-

мовой, В.А. Сластенина, раскрывающие ос-

нову и подходы к профессиональному обра-

зованию и и формированию личности.  

Вопросы личностно-ориентированного 

подхода нашли свое отражение в работах 

H.A. Алексеева, В.И. Андреева, Л.Т. Боро-

давко, Э.Ф. Зеер, Т.А. Макаренко, И.С. Яки-

манской и др.). 

Целью воспитания сотрудников органов 

принудительного исполнения является как 

личностное, так и профессиональное ста-

новление: начиная с повышения его общей 

культуры, включая процессы самовоспита-

ния: внутреннее развитие чувства дога, пат-

риотизма, достоинства, ответственности; 

развития и сохранения психического здоро-

вья, физическую подготовку. 
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Воспитание, как считает Н.К. Беспятова, – 

это важная особенность становления лично-

сти в целом, в том числе и профессионала. 

Невозможно сформировать деятельность 

сотрудника без профессионального воспи-

тания. Каждый руководитель, обучая буду-

щих специалистов, должен заботиться не 

только о том, чтобы они набирались знаний 

по теории, но и развивались с правовой и 

этической стороны, чтобы были культур-

ными, могли расставлять приоритеты, взаи-

модействовать с коллективов и гражданами, 

понимали происходящую ситуацию и не 

боялись дать отпор, если случаются трудно-

сти [1, с. 72]. 

Профессиональное воспитание формиру-

ется достаточно продолжительный период. 

Начиная с момента обучения и становления 

профессиональной компетентности лично-

сти, относится к самому выбору профессии, 

к профессиональной деятельности, к само-

реализации в профессии. Профессиональная 

компетентность взаимодействует с профес-

сиональным самовоспитанием, с мастерством 

профессионала и его опытом [2, с. 50]. 

Изучено исследование Е.В. Гольцман, 

которая отмечает, что с реформированием 

органов принудительного исполнения во-

прос о профессиональном воспитании будет 

постоянно возрастать.  

Правовое становление и преобразования 

в стране сформировали необходимость ре-

формации органов принудительного произ-

водства, корректировки работы сотрудни-

ков принудительного исполнения. Так, 

начиная с 1997 года, когда в силу вступил 

закон «Об исполнительном производстве» 

(отменён) [3] и «О судебных приставах» [4], 

а также отмечая важность изменения в за-

конодательстве от 01 января 2020 г. ФЗ  

«О службе в органах принудительного ис-

полнения Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», стабили-

зирующего положение судебных приставов, 

можно отметить неуклонное повешение ин-

тереса к деятельности службы судебных 

приставов и повышению уровня компетент-

ности и значимости сотрудников принуди-

тельного исполнения в РФ [5, с. 112]. 

Также стоит отметить нововведения, кото-

рые вступили в силу с 01 февраля 2022 г. в 

области полномочий сотрудников принуди-

тельного исполнения – они не могут взыски-

вать задолженности у граждан, если сумма 

дохода является ниже прожиточного мини-

мума или равна ему, т.е. данные суммы нуж-

ны для поддержания жизни гражданина [6]. 

Таким образом, видно, что система  

органов принудительного исполнения по-

стоянно меняется и подстраивается под 

специфику конкретно-исторического пери-

ода, включая политическую и экономиче-

скую ситуацию, что заставляет повышать 

коммуникативную компетентность и воспи-

тательную функцию судебных приставов, 

их обучение и повышение квалификации. 

Профессиональная деятельность в жизни 

современного сотрудника органов принуди-

тельного исполнения занимает значитель-

ное место. Благодаря трудовой деятельно-

сти сотрудник реализует свой личностный 

потенциал, получает социальную реализа-

цию и материальное обеспечение. Любая 

регулярная деятельность, а тем более про-

фессиональная, так или иначе влияет на че-

ловека, иными словами накладывает свой 

отпечаток.  

В систему воспитательной работы в про-

фессиональном становлении сотрудников 

органов принудительного исполнения вхо-

дит знание Конституции РФ, законодатель-

ства РФ, Присяги сотрудника органов при-

нудительного исполнения, Дисциплинарно-

го устава органов принудительного испол-

нения, где сотрудники должны иметь сле-

дующие профессиональные и нравственные 

компетенции [7]: 

- дисциплину – она выражается в виде 

соблюдения законодательства РФ, присяги, 

выполнения правил внутреннего распорядка 

органов принудительного исполнения, 

навыков исполнения требований исполни-

тельных документов [8]; 

- знание норм служебного поведения со-

гласно Уставу; 
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- формирование самовоспитания и ком-

петенций согласно занимаемой должности; 

- знание понятий чести и достоинства; 

- точность в отдаче приказов, беспреко-

словное их выполнение; 

- формирование саморазвития, забота о 

психологическом климате в коллективе; 

- важность знаний о не разглашении гос-

ударственной тайны, сведений частной 

жизни граждан; 

- умение урегулировать конфликты в 

коллективе, в момент взаимодействия с 

гражданами, предотвращать коррупцион-

ные действия [9]. 

Подбор принципов и методов професси-

онального воспитания сотрудников органов 

принудительного исполнения должен опи-

раться на формирование качеств будущего 

гражданского служащего: 

- личностного развития и значимости в 

социальной среде; 

- воспитания молодых квалифицирован-

ных кадров; 

- активности гражданской и профессио-

нальной жизненной позиции; 

- культурного развития в профессиональ-

ной сфере, развития коммуникативной ком-

петентности, формирования навыков пове-

дения и общения [10]. 

Важными в воспитательной системе со-

трудников принудительного исполнения 

будут следующие моменты [11]: 

- гармоничное развитие личности со-

трудников; 

- развитие навыков социализации и взаи-

модействия с социумом; 

- индивидуальный подход к каждому со-

труднику; 

- направленность воспитательного про-

цесса на развитие самостоятельности; 

- применение различных методов в разви-

тии коллективной и трудовой деятельности; 

- воспитание лидерских качеств, умения 

принимать решения, нести за них ответ-

ственность, действовать в нестандартных 

ситуациях. 

Федеральная служба судебных приставов 

является единственным уполномоченным 

органом исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющим функции по 

обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов, исполнению судебных ак-

тов, актов других органов и должностных 

лиц, правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установ-

ленной сфере деятельности, а также упол-

номоченный на ведение государственного 

реестра юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной  

задолженности в качестве основного вида 

деятельности, и на осуществление феде-

рального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью указанных юри-

дических лиц, включенных в государствен-

ный реестр. 

Логично, что специалисты должны фор-

мировать свое профессиональное мастерство 

еще с образовательной среды, быть честными 

и иметь развитое чувство долга [12]. 

Исследователи Г.В. Зибров и Ю.А. Саме-

дова определяют профессиональное воспи-

тание в рамках гражданского воспитания 

студентов вузов, где обучаются или повы-

шают квалификацию сотрудники органов 

принудительного исполнения, где оно 

определяется в виде культурных, нрав-

ственных функций личности, гражданского 

сознания, социальной ответственности. Так, 

исследователи говорят о необходимости 

правового воспитания, которое заключается 

в знании нормативно-правовой и юридиче-

ской базы РФ, дополнений в законодатель-

ных актах. Так, изначально становление 

правового воспитания было сформировано 

для охраны от внешних угроз. Но такое 

воспитание не структурировалось с госу-

дарственной системой политического строя, 

поэтому сегодня оно сопряжено с основами 

гражданской ответственности, правовой 

защиты, системы исполнения судебных ре-

шений, а также формированием патриотиз-

ма, чести и долга [13, с. 233]. 

Система воспитательной работы в про-

фессиональном становлении у сотрудников 

органов принудительного исполнения схо-

жа с смежными силовыми структурами.  
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В этом аспекте важным будет формирова-

ние не только правосознания, но и основ 

антикоррупционного поведения.  

О.Н. Миронкина отмечает, что формиро-

вание антикоррупционного поведения за-

ключается в формировании нравственного 

долга государственных служащих. Автором 

статьи отмечено, что такие же правила при-

менимы и для сотрудников органов прину-

дительного исполнения. Система воспита-

ния также заключается в немедленном реа-

гировании на коррупционные действия, до-

клад руководству о происходящих событи-

ях, помощь в задержании лиц противоправ-

ной направленности [14]. 

Система мотивов внутренних и внешних 

будет давать повод государственным слу-

жащим производить коррупционные дей-

ствия в рамках личных целей. Так, внутрен-

ние мотивы антикоррупционного поведения 

будут способствовать контролю самого со-

трудника своего поведения, недопущения 

взятия и дачи взятки. А внешние мотивы бу-

дут позволять наблюдать за коррупционным 

поведением коллег, разоблачением тех, кто 

не соблюдает антикоррупционные законы. 

Также можно выделить особенности корруп-

ционного поведения, которые заключаются в 

виде ценностных ориентаций личности, ко-

торые охватывают следующие компоненты: 

- ценностные и смысловые установки; 

- когнитивные и нравственные установки; 

- эмоциональный отклик; 

- регулятивные установки; 

- поведенческие характеристики. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что система воспитательной работы в про-

фессиональном становлении сотрудников 

органов принудительного исполнения со-

стоит из многих компонентов и задач, 

включающих в себя: 

- подготовку и становление будущих со-

трудников, уважающих права и свободы 

граждан; 

- формирование у сотрудников органов 

принудительного исполнения мировоззре-

ния, способствующего укреплению россий-

ской государственности; 

- воспитание сотрудников органов при-

нудительного исполнения в духе патрио-

тизма, верности служебному долгу, присяге 

сотрудника органов принудительного ис-

полнения; 

- адаптация вновь назначенных сотруд-

ников к устоям и условиям службы, разви-

тие и поощрение системы наставничества, 

оказание помощи наставников в ускорении 

процесса профессионального становления 

сотрудника органов принудительного ис-

полнения; 

- создание условий для наиболее полной 

профессиональной самореализации сотруд-

ников органов принудительного исполне-

ния, развития их способностей и творческо-

го потенциала, духовного и физического 

совершенствования; 

- привитие чувства гордости за принад-

лежность к службе, к ее истории, сохране-

ние и приумножение традиций российской 

государственности, духовно-нравственного 

наследия и культурного достояния Россий-

ской Федерации, уважение к историческому 

прошлому страны. 
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В большинстве исследований социаль-

ных процессов современности отмечаются 

масштабы и скорость изменений, происхо-

дящих во всех сферах общественной жизни. 

Развитие техники ведет к появлению новых 

видов деятельности, методов и форм её ор-

ганизации, к трансформации всех социаль-

ных институтов. Одновременно кардиналь-

но меняются способы и формы военных 

противостояний, что требует совершенство-

вания в системе воспитания у будущих ко-

мандиров мировоззренческих, аксиологиче-

ских, этических установок, детерминирую-

щих представления о целях и смыслах их 

жизнедеятельности.  

Армия как субъект государства, обеспе-

чивающий безопасность личности и обще-

ства в целом, не представляет собой исклю-

чения в процессе всеобщей изменчивости 

социального бытия. Отметим, однако, что 

развитие технической составляющей произ-

водства не только расширяет человеческие 

возможности взаимодействия с окружаю-

щим миром, но и одновременно усугубляет 

противоречия социального характера, что 

неизбежно отражается в экологии, эконо-

мике, политике, культуре, провоцируя воз-

никновение разного рода кризисов вплоть 

до открытых социальных противостояний, о 

чем писали многие аналитики конца ХХ – 

начала ХХI века, в частности С. Хантингтон 

[1]. 

Решение кризисных ситуаций любого ро-

да, тем более военных конфликтов, требует 

не только понимания их природы, выявле-

ния корней возникшей проблемы, не только 

технических возможностей для восстанов-

ления общественного порядка, но и разви-

того ценностного мировоззрения, позволя-

ющего успешно и грамотно действовать 

даже в условиях военного времени. 

Одновременно с усложнением матери-

ального производства происходят также и 

кардинальные изменения в военной сфере. 

С одной стороны, появляются новые формы 

вооружения, вырабатываются новые прин-

ципы ведения действий, направленных на 

охрану и сохранение общества, в котором 

функционируют военнослужащие. Сравни-

тельно новый тип конфликтов породил и 

новые формы социальных и политических 

противостояний. К примеру, на данном эта-

пе среди современных военных конфликтов 

широко распространено явление диффузно-

гибридной войны. С.И. Кузина и 

С.Л. Хагуш отмечают: «основные принци-

пы заключаются во взаимопроникновении 

(диффузии) традиционных методов ведения 

войны – организационных, технологиче-

ских, и информационных и приемов «мя-

тежвойн», осуществление массового гено-

цида и террора» [2, с. 162]. Углубляя точку 

зрения на «мятежвойны» А. Владимиров 

говорит: «Это путь от войны цивилизован-

ной к войне инстинктивной, от государ-

ственно организованных форм вооружен-

ной борьбы, военного права и военной эти-

ки, к тотальному геноциду людей на терри-

тории противника и культу смерти, как та-

ковой». [3] Е.Ю. Шакирова, выявляя внут-

ренние причины современных войн, рас-

сматривает войну как «всеобщее социо-

культурное явление» и утверждает, что 

«война превратилась в глобальный рынок 

получения и оказания услуг» [4, с. 51]. 

В ХХ – ХХI вв. значительно возросло ко-

личество локальных войн. Локальная война, 

по мнению К. Клаузевица, такая «форма 

конфликта, которая, хотя и ведется на изну-

рение противника и преследует цель дости-

жения победы, ограничена во времени, про-

странстве и масштабах» [5, с. 177]. Ведение 

крупномасштабных войн, требующих 

больших территорий для ведения боевых 

действий, в настоящих реалиях не практи-

куется. Но если брать во внимание не толь-

ко территории, на которых ведутся непо-

средственные военные действия силового 

характера, а также и информационные, по-

литические, экономические пространства, 

то можно прийти к выводу о том, что любая 

война происходит в колоссальных масшта-

бах, захватывая огромное количество насе-

ления в каждой из конфликтующих сторон. 

Специфика такого рода противостояний за-

ключается также в раскачивании внутрен-
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ней стабильности государств и может вы-

ражаться, в частности, в проведении не-

санкционированных митингов. Именно в 

этой сфере войска национальной гвардии 

Российской Федерации, исходя из специфи-

ки возложенных на них задач [6], находятся 

на передовой линии борьбы с внутренними 

врагами, зачастую находящимися среди 

мирного населения и нередко прячущимися 

за их спинами. Понимание той степени 

опасности, которую представляет эта де-

структивная часть населения, является важ-

ным фактором, влияющим на выполнение 

служебно-боевых задач, стоящих перед 

подразделениями войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время осо-

бенно важным фактором принятия команд-

ных решений становится не только знание 

обстановки, но и глубинное понимание 

причин, мотивов и целей действия противо-

стоящей стороны, а следовательно, и нали-

чие тех ценностей, которые ложатся в осно-

вание как принятых командирами решений, 

так и действий каждого конкретного воен-

нослужащего. Именно ценностные основа-

ния, объединяющие цели и установки как 

командного состава, так и рядовых, являют-

ся залогом успеха в реализации главных за-

дач каждого армейского подразделения. Та-

кие ценностные основания не возникают 

стихийно – они должны быть воспитаны в 

процессе специальной подготовки каждого 

военнослужащего.  

Следовательно, на современном этапе 

важно особое внимание не только к обуче-

нию военнослужащих, но и к их воспита-

нию. А.Е. Снесарев отмечал, что наиболее 

сильным органом воспитания вообще и, до-

бавим, формирования ценностного созна-

ния в частности, является государство, ко-

торое «будучи, вообще, условной и отда-

ленной воспитательной силой, по отноше-

нию к армии является силой большой и 

влиятельной; в своих молодых солдатах оно 

имеет наилучший и наиболее доступный 

воспитанию, к тому же наиболее нуждаю-

щийся в нем материал» [7, с. 283]. 

Центральное место в различных направ-

лениях воспитательной работы с професси-

ональными военнослужащими может зани-

мать становление и развитие ценностного 

мировоззрения военнослужащих. Рассмат-

ривая процесс формирования ценностного 

мировоззрения военнослужащих в стенах 

военного учебного заведения, необходимо 

отметить, что оно связанно с определенны-

ми противоречиями и проблемами различ-

ного характера. 

В первую очередь такие противоречия 

проявляются в мотивации абитуриентов, 

желающих поступить в высшее военное за-

ведение. Это может быть мечтой детства, 

подпитанной патриотическими чувствами, 

желанием самоутвердиться, продолжить 

семейную династию, возможностью овла-

деть знаниями, умениями и навыками воен-

ного дела с целью получения профессии. 

Разнообразие мотиваций абитуриентов обу-

словлено психологическим и социальным 

различием людей, желающих поступить в 

стены военного института. Поэтому важ-

ным аспектом будущего воспитания являет-

ся работа по отбору абитуриентов на этапе 

приема и проведения вступительных испы-

таний, в процессе которых приемная комис-

сия имеет возможность уже в период абиту-

риентских сборов провести качественный 

отбор, что закладывает успешность форми-

рования здорового воинского коллектива. 

Но вместе с тем дальнейшая учеба в во-

енном учебном заведении подразумевает 

под собой колоссальную физическую и 

психологическую нагрузку. Преодолению 

такой нагрузки должен способствовать не 

только здоровый моральный климат воин-

ского коллектива, твердая дисциплина и 

порядок, но и единство тех ценностей, ко-

торые, в свою очередь, формируют всю си-

стему ценностного мировоззрения будуще-

го воина, позволяющее ему в будущем 

твердо выполнять воинский долг. 

Вопрос о воспитании военнослужащих 

рассматривался еще в античности. Платон в 

своих диалогах о государстве говорил: 

«…чем более важно дело стражей, тем бо-
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лее оно не совместимо с другими занятия-

ми, ведь оно требует мастерства и величай-

шего старания» [8, с. 136]. 

Такого рода принцип воспитания, когда 

все внимание военнослужащих должно 

быть сосредоточенно на получении воен-

ных знаний, навыков и умений, оправдыва-

ет свое существование. В настоящее время 

курсанты, обучающиеся в военных учебных 

заведениях, находятся в абсолютной воен-

ной атмосфере. Жизнь и их быт организо-

ваны в рамках уставного порядка. Все их 

повседневные действия осуществляются в 

составе структурных подразделений, что 

позволяет формировать ценностное миро-

воззрение будущих военнослужащих.  

Воспитание в таком ключе должно но-

сить исключительно систематический ха-

рактер. Формирование ценностного созна-

ния происходит непрерывно, поэтому мело-

чей в таком деле быть просто не может. 

Морально-психологический климат под-

разделений, в которых курсанты проходят 

обучение, оказывает огромное влияние на 

формирование ценностного сознания. Если 

морально-психологический климат создан 

ответственными командирами, берущими в 

основу командования принципы высокой 

требовательности и дисциплинированности 

по отношению к процессу образования, вы-

полнению курсантами их прямых обязанно-

стей, а также требований к самому себе и к 

подчиненным, то курсанты впитают эти 

требования в процессе обучения и в даль-

нейшей своей службе будут руководство-

ваться приобретенным опытом командова-

ния у своих командиров. Но существует и 

обратная, диаметрально противоположная 

ситуация: в случае, если командиры не об-

ладают необходимым уровнем ответствен-

ности, морально-психологический климат 

подразделений находится в неудовлетвори-

тельном состоянии, то ошибки, допущен-

ные при обучении курсанта в дальнейшем, 

будут неизбежны и повлияют на дальней-

шую службу будущего офицера, а, кроме 

того, могут привести к гибели людей. 

Современная армия находится на страже 

безопасности личности, общества и госу-

дарства. Четкое понимание служебно-

боевых задач, принятие целесообразных 

решений в существующих реалиях совре-

менности обеспечивают не только твердые 

знания военного дела, но и сформирован-

ность духовного и ценностного мировоз-

зрения. Фундаментальным основанием вы-

полнения требований военной присяги яв-

ляется твердая убежденность каждого воен-

нослужащего в том, что его служба госу-

дарству направлена на охрану его граждан в 

частности, и всего общества в целом, от 

внутренних и внешних опасностей.  

Таким образом, ценностное мировоззре-

ние военнослужащих является одним из ос-

новополагающих факторов при принятии 

решений для той части общества, которая 

стоит на страже общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Формирование этого фактора – основная 

задача деятельности высшего военного 

учебного заведения. Выполнение этой зада-

чи достижимо лишь в условиях планомер-

ного, непрерывного, целенаправленного 

воспитательного процесса, в качестве обя-

зательных компонентов включающего в се-

бя специальные профессиональные знания, 

создание морально-психологического кли-

мата, поддерживающего дисциплину, един-

ство цели и слаженность действий в любой 

ситуации. Важную роль при этом должно 

играть общекультурное развитие всех и 

каждого, лежащее в основании осмысления 

понятия ценности, и его реализация в по-

вседневной деятельности военнослужащего 

служит залогом сохранности и безопасно-

сти самого общества. 
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вательном процессе, так и внедрение инно-

вационных технологий в практику образо-

вательного процесса [1, 2]. Поэтому с целью 

повышения интереса к своим предметам и 

формирования профессиональных компе-

тенций у курсантов нами используются со-

временные педагогические технологии, в 
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том числе технология критического мыш-

ления.  

Используя данную технологию, мы пыта-

емся решить важные задачи: 

1. Делаем процесс обучения более позна-

вательным.  

2. Формируем у обучающихся навыки 

работы с информацией, без которых совре-

менному человеку трудно достичь социаль-

ного успеха.  

3. Формируем в курсантах личность, спо-

собную найти правильный путь решения 

любой проблемы [3, с. 112]. 

Основа технологии – трёхфазовая струк-

тура занятия, в которую входят: 1. стадия 

вызова; 2. стадия осмысления содержания; 

3. стадия рефлексии. Ценностью данной тех-

нологии является не только её логическое по-

строение, но и огромное разнообразие педа-

гогических приемов, направленных на то, 

чтобы заинтересовать обучающихся, побу-

дить их к деятельности, создать условия для 

обобщения информации, способствовать раз-

витию критического мышления, навыков са-

моанализа, рефлексии [4, с. 97-98]. 

На занятиях по дисциплинам «Материа-

ловедение и технологии конструкционных 

материалов» и «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация» нами часто использу-

ется технология критического мышления. 

Для примера приведем один из эпизодов 

нашей учебной деятельности с применени-

ем данной методики обучения. В качестве 

эксперимента были взяты 2 взвода курсан-

тов, из которых один взвод выступал кон-

трольной группой, а другой взвод экспери-

ментальной. Всего в эксперименте участво-

вало 46 человек. Целью нашего экспери-

мента являлось определение эффективности 

применения данной методики в образова-

тельной деятельности, в формировании 

профессиональных компетенций будущих 

специалистов. В эксперименте оставались 

неизменными объем учебного материала, 

установленный учебной программой, коли-

чество времени, отводимое на его изучение, 

учебники и учебные пособия, одни и те же 

тексты контрольных работ. По итогам всту-

пительных экзаменов все группы имели 

примерно одинаковые результаты и прогно-

зы успешности обучения. В контрольной 

группе занятия проводились по традицион-

ной методике и действующей типовой про-

грамме, в экспериментальной осуществля-

лась целенаправленная работа по формиро-

ванию профессиональных компетенций 

средствами материаловедения и метроло-

гии, стандартизации и сертификации с при-

менением критического мышления.  

Технология критического мышления в 

учебный процесс курсантов эксперимен-

тальной группы вводилась на практических 

и классно-групповых занятиях.  

На стадии вызова преподаватель должен 

не только активизировать, заинтересовы-

вать обучающегося, мотивировать их на 

дальнейшую работу, но и «вызвать» уже 

имеющиеся знания, либо создать ассоциа-

ции по изучаемому вопросу, что само по се-

бе станет серьёзным, активизирующим и 

мотивирующим фактором для дальнейшей 

работы [5, 6]. 

На стадии вызова курсанты говорят, что 

им известно по рассматриваемому учебно-

му вопросу (делает предположения), систе-

матизируют информацию до её изучения, 

задают вопросы, на которые хотел и бы  

получить ответы. Главная задача преподава-

теля – актуализировать имеющиеся знания, 

вызвать интерес к теме и мотивировать кур-

сантов к активной учебной деятельности  

[3, с. 117]. Для этого используем следую-

щие приемы: 

Прием «Верите ли вы, что…» позволяет 

держать обучающихся в интеллектуальном 

напряжении в течение всего занятия и при-

дает ему определенную интригу. Каждому 

обучающемуся предлагается индивидуаль-

но ответить на предложенные вопросы, при 

этом они обращаются к имеющимся знани-

ям, соотносят их с предложенными утвер-

ждениями [3, 4]. 

Данный прием способствует формирова-

нию умения критически оценивать резуль-

тат, так как он предполагает возвращение к 

выражениям на стадии рефлексии [4, 5]. 
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На стадии осмысления идёт непосред-

ственная работа с информацией, источни-

ками которой являются тексты. Деятель-

ность преподавателя на этой стадии заклю-

чается в сохранении интереса курсантов к 

теме при непосредственной работе с новой 

информацией, постепенном продвижении 

от знания «старого» к «новому» (рисунок 1). 

Обучающиеся на данной стадии читают 

(слушают) текст, делают пометки на полях 

или ведут записи по мере осмысления но-

вой информации  [4, с. 101]. 

Приемы, используемые на этом этапе, 

позволяют организовать осмысленное вос-

приятие текстов, анализ и выбор информа-

ции с последующим представлением в гра-

фическом виде [4, с. 100]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Работа курсантов на стадии осмысления 

 

Прием «Концептуальная таблица» позво-

ляет курсантам систематизировать инфор-

мацию, выделить черты сходства и отличия 

[4, с. 101]. Так, например, при изучении те-

мы «Основные понятия о допусках и посад-

ках» из курса «Метрология, стандартизация 

и сертификация» обучающимся предлагает-

ся заполнить сравнительную характеристи-

ку в виде таблицы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Предельные отклонения, допуск размера, посадки, допуск посадки 

Условное  

обозначение 

Наименование и  

определение 

Расчетная формула 

 вал отверстие вал отверстие 

1 2 3 4 5 

D (d)     

ES (es)     

EI (ei)     

TD (td)     

TS (TN)     

T (S,N)     

Прием «Тонкие и толстые вопросы» раз-

вивает навыки активного восприятия инфор-

мации и умение задавать вопросы. «Тонкие» 

вопросы требуют воспроизведения знания 

материала (Кто? Что? Когда?), а «толстые» 

вопросы – проблемные (дайте объяснение, 

почему? а что будет, если…? почему вы счи-

таете …?) [3, 4]. На занятиях в большей сте-

пени уделяем внимание на «толстые» вопро-

сы, т.к. считаем, что наша задача научить 

курсантов обосновывать свои ответы, а не 

давать краткие выводы и утверждения. 

На стадии рефлексии информация анали-

зируется, интерпретируется, творчески пе-
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рерабатывается. Деятельность преподавате-

ля: вернуть обучающихся к первоначаль-

ным записям – предложениям, внести изме-

нения, дополнения, дать творческие, иссле-

довательские или практические задания на 

основе изученной информации [4, 5]. 

Деятельность курсантов: соотносят полу-

ченную информацию с ранее имеющейся, 

используя знания, полученные на стадии 

осмысления [5, с. 77]. 

Проведенный нами эксперимент показал, 

что на констатирующем этапе эксперимента 

и в контрольной, и в экспериментальной 

группе курсанты отмечали, что приходится 

прилагать значительные усилия при усвое-

нии учебного материала (73,2 %), 20,3 % 

испытуемых отмечают, что учиться очень 

тяжело и только 4,5 % из них говорили о 

том, что учиться легко. На формирующем 

этапе эксперимента, после применения тех-

нологии критического мышления на заня-

тиях в экспериментальной группе данные 

показатели значительно изменились. В экс-

периментальной группе 54,3 % учащихся 

отметили, что им легко учиться, в кон-

трольной группе этот показатель составил 

32,7 %, что подтверждается расчетом кри-

терия Фишера. 50 % курсантов контрольной 

группы отметили, что приходится прила-

гать значительные усилия при усвоении 

учебного материала, и только 39,6 % обу-

чающихся экспериментальной группы при-

держивались данной позиции.    

Также нами было проведено тестирова-

ние курсантов всех участвующих в экспе-

рименте взводов на проверку формирования 

профессионально-значимых качеств кур-

сантов. Тестирование курсантов показало, 

что в группе мотивов обучения основным 

называют «Личный интерес к знаниям», при 

том в экспериментальной группе этот пока-

затель значительно выше (63,9 %), чем в 

контрольной группе (29,1 %) и показатель 

«Овладение профессией» также значитель-

но выше в экспериментальной группе  

(62,2 %), чем в контрольной группе (37,3 %).  

Наглядно эффективность применения 

технологии критического мышления дают 

результаты контроля успеваемости по се-

местрам. Результаты сравнения показали, 

что в экспериментальной группе количество 

курсантов с отличным и хорошим уровнем 

знаний были выше, чем в контрольной. Ди-

намика показателей в экспериментальной и 

контрольной группах подчиняются общим 

закономерностям, результаты экзаменов, 

проводимых по типовым билетам отлича-

ются не значительно. 

Таким образом, благодаря технологии 

развития критического мышления: 

- появилась возможность соединить в об-

разовательном процессе навыки различных 

видов интеллектуальной деятельности с 

навыками общения: «Преподаватель – обу-

чающийся», «Обучающийся – обучающий-

ся», и «Обучающийся – группа»;  

- повысилась ответственность курсантов 

за качество собственного образования; 

- сформировались навыки в работе кур-

сантов с информационными источниками 

разных типов; 

- раскрылся творческий потенциал кур-

сантов. 

Рассмотренные приёмы развития крити-

ческого мышления на занятиях по дисци-

плинам «Материаловедение и технологии 

конструкционных материалов», «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация» поз-

воляют нам формировать профессиональ-

ные компетенции у всего личного состава 

обучающихся, а также сделать работу более 

эффективной, интересной и творческой. 
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Abstract. In a series of publications on the features of the design and production of personal 

armor protection, a section was highlighted on the formation of some medical criteria for as-

sessing the quality of structures. This article, which consists of three parts, discusses armored 

contusion injury and climate-damping supports with the most effective designs of ballistic protec-

tion (soft armor) for this injuri reduction. 
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reducing damper. 
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При проведении сертификационных ис-

пытаний конструкций индивидуальной 

бронезащиты по ГОСТу 34286-2017 и по-

следующих оформлениях протоколов испы-

таний и сертификатов, производители, сер-

тифицирующие организации и сотрудники 

аккредитованных лабораторий формулиру-

ют  соответствие конструкций тому или 

иному классу бронезащиты, как соответ-

ствующие исключительно в составе полной 

конструкции бронезащиты, что является 

особенностью указанного ГОСТа [1]. Еще 

одной особенностью ГОСТа 34286-2017 яв-

ляется соответствие конструкций всем 

«ствольным» классам защиты (С1, Бр1-

Бр5), только при условии снижения забро-

невой контузионной травмы до нормируе-

мого значения не выше 2-й степени тяжести 

[2]. Большинство из сертифицируемых со-

временных бронежилетов в состав кон-

струкции изделия включают КАПы (клима-

тико-аммортизационные подпоры или 

демпферы редуцирующие травму). Какие 

именно КАПы, какой конструкции, какой 

модели, с какими техническими характери-

стиками, в составе комлекта сертификаци-

онной документации, в протоколах испыта-

ний и в общей информации об элементе 

практически никогда не указывается. Т.е. 

теоритически, при проведении сертифика-

ционных испытаний, может применяться 

КАП, своими свойствами существенно пе-

рекрывающий недостатки конструкции ис-

пытываемой баллистической защиты и/или 

бронепанели [3]. Это обстоятельство явля-

ется существенным изъяном в объективно-

сти оценки конструкций индивидуальной 

бронезащиты на соответствие классу броне-

защиты. Особую актуальность данный ню-

анс приобретает в связи с тенденцией мас-

сового смещения от использования в кон-

струкциях противоосколочных и баллисти-

ческих вставок в бронежилеты из сухих 

арамидных тканей в пользу применения бо-

лее дешевых и доступных материалов из 

тканого сверхмолекулярного полиэтилена. 

«Массовое смещение» обусловлено, конеч-

но временным текущим дефицитом и воз-

можностью поставок из Китая более деше-

вых тканей из сверхмолекулярного поли-

этилена, а также лимитированием объемов 

поставок и практически заградительной це-

ной на арамидные ткани у отечественных 

монополистов.  Кроме этого, ткани и лами-

наты из сверхмолекулярного полиэтилена 

стали все чаще применяться при производ-

стве подложек для керамокомпозитных бро-

непанелей. Подложки из сверхмолекулярного 

полиэтилена в составе бронепанелей заметно 

хуже редуцируют заброневую травму, чем 

изготовленные из сухих арамидных тканей, 

арамидных препрегов или арамидных лами-

натов, при сравнении веса и толщины одного 

квадратного дециметра конструкций балли-

стической защиты одного класса защиты [4].     

Ламинатами в практике производства 

конструкций бронезащиты или их элемен-

тов называют материалы, выполненные из 
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одного или двух слоев ткани, произведен-

ной по технологии однонаправленной 

укладки волокон, заламинированных с од-

ной или двух сторон, как правило, прозрач-

ными полимерными слоями близкими к по-

ликарбонатам. Такие материалы имеют в 

английских версиях своих наименований 

приставку UD (Uni-Directional). Конструк-

ции баллистической защиты, выполненные 

из сверхмолекулярных полиэтиленов или в 

комбинации с ними, также менее эффектив-

ны по снижению ЗКТ, чем конструкции из 

комбинаций арамидных тканей или арамид-

ных ламинатов. Т.е., чтобы добиться соот-

ветствия по классу защиты Бр1 плюс С2 

(это примерно соответствует уровню IIIA 

американского стандарта NIJ 0101.06) по 

всей площади противоосколочной защиты 

комплекта модульного бронежилета, кон-

струкция, изготовленная из СВМПЭ, долж-

на быть заметно толще, тяжелее и менее 

гибкой, что собственно и происходит с из-

делиями большинства импортных произво-

дителей.  Фактически модульный бронежи-

лет большинства китайских, например, 

производителей, по уровню защиты IIIA 

стандарта NIJ 0101.06 без бронепанелей и 

КАПов весит 5,5-6 кг в далеко не самом 

большом размерном исполнении. Оснаще-

ние такого бронежилета бронепанелями 

груди, спины, камербандов, а также КАПа-

ми из-за итогового веса и низкой эргономи-

ки делают его пользователя очень быстро 

небоеспособным, а сам бронежилет некон-

курентым. Итоговый вес конструкции бро-

нежилета это ключевой фактор, и ведущие 

производители понимают, что вес общевой-

скового модульного бронежилета без бро-

непанелей со всеми противоосколочными 

модулями и КАПами необходимо условно 

ограничивать максимум до 4 кг. Этот весо-

вой потолок определяется итоговыми веса-

ми и требованиями к эргономике большин-

ства боевых экипировок основных воинских 

специальностей и боевых задач [5] 

Для понимания важности исключения за-

броневой травмы из факторов поражения, 

достаточно рассмотреть таблицу классифи-

кации заброневой травмы и ее последствий 

по морфологическим признакам (таблица 1) 

[6]. 

 

Таблица 1 – Классификация заброневой контузионной травмы 
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Допустимые значения 

измерений для соответ-

ствия  

образца классу  

защиты по ГОСТ 

34286-2017 

1 – легкая 

Ссадины, кровоподте-

ки и ограниченные 

подкожные гематомы. 

Единичные очаговые 

субплевральные кро-

воизлияния. 

Утрата боеспособно-

сти до 1-3 мин.; огра-

ниченная боеспособ-

ность до 15 мин.; пол-

ное восстановление до 

1 сут.  

99 глубина вмятины на 

мастичном блоке не бо-

лее 20 мм с фиксацией 

кондиции мастики (или 

скульптурного пласти-

лина) для каждого об-

разца 2 – средняя 

Ушибленные раны. 

Очаговые внутримы-

шечные кровоизлия-

ния. Единичные кро-

воизлияния в бры-

жейку кишечника.  

Утрата боеспособно-

сти до 3-5 мин.; огра-

ниченная боеспособ-

ность до 10 сут.; пол-

ное восстановление до 

15-20 сут. 

85 
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Допустимые значения 

измерений для соответ-

ствия  

образца классу  

защиты по ГОСТ 

34286-2017 

3 – тяжелая 

Закрытые и открытые 

переломы ребер. Раз-

рывы плевры, крово-

излияния в ткань лег-

ких. Кровоизлияния 

под оболочки сердца, 

под капсулу внутрен-

них органов брюшной 

полости и забрюшин-

ного пространства. 

Субсерозные крово-

излияния в кишечни-

ке, разрывы брыжей-

ки. Ограниченный  

гемопневмоторакс, 

гемоперитониум.  

Переломы отростков 

позвонков без повре-

ждения спинного  

мозга. 

Полная утрата бое-

способности, ограни-

ченная боеспособ-

ность до 15-20 сут.; 

полное восстановле-

ние до 30-60 сут.  

Вероятны летальные 

исходы 

25 не соответствие 

4 – крайне 

тяжелая  

(летальная) 

Разрывы и размозже-

ние внутренних орга-

нов. Массивные  

обширные кровоизли-

яния в вещество внут-

ренних органов.  

Закрытая травма по-

звоночника с повре-

ждением спинного 

мозга. Повреждение 

крупного кровеносно-

го сосуда (артерии 

или вены). 

Смерть на месте. 

Смерть вследствие 

осложнений. Инва-

лидность и полная 

утрата боеспособно-

сти у выживших. 

0 не соответствие 

В части последствий поражения защит-

ных конструкций, методики сертификаци-

онных тестов продиктованные стандартом 

ГОСТ 34286-2017 определяют в основном 

подходы к определению допустимых значе-

ний по непробитию конструкций пулей, 

осколком, измерению ЗКТ по глубине де-

формации (вмятин в блоке из мастики или 

скульптурного пластилина), а вот средства, 

оснащение тестов и в целом подходы к 

определению допустимости последствий 

поражения у разных экспертов имеют осо-

бенности.

 



 ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

 

63 

                    

 
Рисунок 1 – Конструкция антропоморфной модели торса человека  

со схемой размещения датчиков давления 

 

На этапах, предшествующих сертифика-

ции [7], некоторые разработчики также про-

водят тесты на желатиновых стендах с ис-

пользованием датчиков давления (рисунок 1), 

на изготовленных из различных полимеров  

антропоморфных моделях с имитацией ске-

лета и внутренних органов (рисунок 2), или 

на биообъектах. 
     

                       
 

Рисунок 2 – Конструкция антропоморфной модели торса человека с имитацией скелета,  

внутренних органов, мышц и кожных покровов 

 

При использовании каждого из методов 

тестирования определяется допустимый 

уровень «заброневого воздействия» – то 

есть нормируемый показатель, определяю-

щий степень динамического воздействия 

поражающего элемента при непробитии 

бронежилета [8]. С медицинской точки зре-

ния этот показатель определяется допусти-

мой степенью тяжести повреждения тканей 

и органов, возникающих в проекции попа-

дания. В стандартах разных странах, не-

смотря на одинаковый тип используемого 

баллистического пластилина (мастики), за 

допустимый уровень заброневого воздей-

ствия принимают разные значения этого 

параметра: CEN (22 мм) – общеевропейский 

стандарт; DIN (22 мм) – стандарт Полицей-

ского управления ФРГ; NIJ (44 мм) – стан-

дарт Национального института юстиций 

США. Стандарт NIJ применяется в боль-

шинстве стран мира [9]. По данному стан-

дарту помимо допустимой остаточной де-

формации до 44 мм допускается 10 % веро-

ятность гибели пользователя бронежилета. 
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Такая большая разница в требованиях к 

размеру деформации возможно связана, в 

том числе и более строгими для США зако-

нодательными требованиями ко времени 

организации эвакуации и набором обяза-

тельных мероприятий в течение так называ-

емого «золотого часа». В этом смысле ши-

рокое распространение стандарта NIJ 

0101.06 по норме ЗКТ в странах, обладаю-

щих меньшими технологическими возмож-

ностями по эвакуации и организации ПМП, 

имеет дискриминационный оттенок [10]. Не 

смотря на это многие китайские производи-

тели не стесняются представлять протоколы 

испытаний защитных конструкций из своих 

и американских испытательных лаборато-

рий по стандарту  NIJ 0101.06 с указанием 

чудовищных размеров деформации или BFS 

(backface signature), достигающих иногда 

более 40 мм (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Пример протокола испытаний конструкции баллистической защиты китайско-

го производителя [11] в американской лаборатории на соответствие level IIIA стандарта 

NIJ 0101.06, соответствующему нашему классу защиты нашему Бр1 по ГОСТу 34286-2017 

 
 

Наш стандарт ГОСТ 34286-2017 в каче-

стве показателя допустимой заброневой 

контузионной травмы определяет ее уро-

вень не выше 2-й степени тяжести и при 

проведении измерений в рамках испытаний 

допускает локальную деформацию мастич-

ного блока не более 20 мм. [12] На практике 

же опасность ЗКТ заключается еще в том, 

что кроме видимых признаков тупой запре-

градной травмы острые последствия могут 

проявлять себя в течение 3-5 и даже 10 су-

ток [13].     

Наибольший ущерб возможен при веро-

ятности развития ишемии, особенно в слу-

чаях локализации попадания в проекцию 

сердца [14]. В реальной боевой обстановке 

это означает, что в случае попадания пора-

жающего элемента в проекцию полной кон-

струкции бронезащиты без пробития и де-

формации бронепанели с тыльной стороны 

более 10 мм, даже без видимых признаков 

ушибленной травмы, пользователю следует 

обратиться за госпитализацией для исклю-

чения переломов ребер, повреждения внут-

ренних органов, а также ишемических по-

следствий [15]. 

Документальное подтверждение и наибо-

лее объективную оценку защитных кон-

струкций по заброневой контузионной 

травме, а также официальную аккредита-

цию на сертификационные испытания по 

этому параметру имеют только ГИС РФ  
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АО «ЦНИИТОЧМАШ» и Ржевский научно-

исследовательский испытательный серти-

фикационный центр (НП РНИИСЦ) [16]. 

При осуществлении закупок для оснащения 

подразделений необходимо требовать от 

поставщиков и тщательно изучать кроме 

самих сертификатов содержание протоко-

лов сертификационных испытаний, в том 

числе обязательно по заброневой контузи-

онной травме, модели КАПа и полному со-

ставу конструкции, в которых производи-

лись сертификационные испытания. 
 

Список источников 

1. ГОСТ 34286-2017. Бронеодежда. Классификация и общие технические требования. Межго-

сударственный стандарт. Москва: Федеральное Агентство по техническому регулированию и мет-

рологии, 2017.  

2. NIJ Standard 0101.07, Ballistic Resistance of Body Armor, National Institute of Justice, U.S. De-

partment of Justice, Washington, DC, 2020. 

3. Кудрявцев О.А. Расчетно-экспериментальное исследование деформирования и разрушения 

слоистых керамо-композитных пластин при локальном ударе. Челябинск: ФГАОУ ЮУГУ (НИИ), 

2016. 108 с. 

4. Методические рекомендации по организации апробации вооружения, военной и специальной 

техники и иных видов, военно-технического имущества в войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации. Департамент техники и научно-исследовательской деятельности Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ДТиНИД Росгвардии).  

Москва 2022 г. 

5. Рагузин Е. В. Влияние средств индивидуальной бронезащиты на безопасность военнослужа-

щих. СПб.: ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ. 2017, 126 с. 

6. Балаганский И. А., Мержиевский Л. А. Действие средств поражения и боеприпасов. Новоси-

бирский Государственный Технический Университет, 2004. 407 с. 

7. Сахарова Н. А.  Разработка методологии проектирования эргономичных бронежилетов с ис-

пользованием композиционных текстильных материалов. Иваново: ГОУВПО Ивановская Госу-

дарственная текстильная академия, 2003. 211 с. 

8. Концептуальные основы создания средств индивидуальной защиты. Часть I. Бронежилеты. 

Под. ред. В. Г. Михеева. Москва. Вооружение. Политика. Конверсия. 2003. 340 с. 

9. Семыкин В. В. Средства индивидуальной бронезащиты: учебное пособие. М.: МосУ МВД 

РФ. 2008. 66 с. 

10. Сильников М. В., Химичев В. А. Средства индивидуальной бронезащиты. (Серия: 

«Спецтехника органов внутренних дел»): учебное пособие / Под общ. ред. В. П.Сальникова. СПб.: 

СПб университет МВД России. Фонд Университет. 2000. 480 с. 

11. Средства индивидуальной бронезащиты (Руководство службы). Под общ. ред. А. В. Курен-

кова. ГРАУ МО РФ. Введено в действие от 16.04.2004 г. М. Братишка, 2004. 80 с. 

12. Титов Р. В., Денисов А. В., Логаткин С. М., Миляев А. В., Жуков И. Е., Куринной Е. Д. 

Концептуальные основы создания антропоморфного испытательного стенда для оценки тяжести 

заброневой контузионной травмы груди и живота. ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова» МО РФ.  

13. Данилин Г. А., Огородников В. П., Заволокин А. Б. Основы проектирования патронов к 

стрелковому оружию. 2005. 

14. Озерецковский Л. Б., Гуманенко Е. К., Бояринцев В. В.  Раневая баллистика. 2006. 

15. Коллектив МГТУ им. Н.Э. Баумана. Средства поражения и боеприпасы. 2008. 

16. Evan P. Marshall, Edward J. Sanow - Stopping Power: A Practical Analysis of the Latest Handgun 

Ammunition. 2001. 

 

 



Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. № 1 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2023. No. 1 

66 

Reference 

1. GOST 34286-2017. Armored clothing. Classification and general technical requirements. Interstate 

standard. Moscow: Federal Agency for Technical Regulation and Metrology, 2017. 

2. NIJ Standart 01.01.07? Ballistic Resistance of Body Armor, National Institute of Justice, U.S. De-

partment of Justice, Washington, DC, 2020. 

3. Kudryavtsev O.A. Computational and experimental study of deformation and destruction of layered 

ceramic composite plates under local impact. Chelyabinsk, FGAOU YUUGU (Research Institute), 2016. 

108 p. 

4. Methodological recommendations on the organization of testing of weapons, military and special 

equipment and other types of military-technical property in the troops of the national guard of the Russian 

Federation. Department of technology and research activities of the Federal service of the national guard 

of the Russian Federation (DTiNID of the Russian Guard). Moscow, 2022. 

5. Raguzin E.V. The influence of personal armor protection equipment on the safety of military per-

sonnel. St. Petersburg: S.M. Kirov Military Medical Academy of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation. 2017, 126 p. 

6. Balagansky I.A., Merzhievsky L.A. The effect of weapons of destruction and ammunition. Novosi-

birsk State Technical University, 2004. 407 p. 

7. Sakharova N.A. Development of a methodology for designing ergonomic body armor using compo-

site textile materials. Ivanovo: GOUVPO. Ivanovo State Textile Academy, 2003. 211 p. 

8. Conceptual foundations for the creation of personal protective equipment. Part I. Bulletproof vests. 

Edited by V.G. Mikheev. Moscow. Armament. Politics. Conversion. 2003. 340 p. 

9. Semykin V.V. Means of individual armor protection: textbook. Moscow: MosU of the Ministry of 

Internal Affairs of the Russian Federation.2008. 66 p. 

10. Silnikov M.V., Khimichev V.A. Means of individual armor protection. (Series: "Special equip-

ment of internal affairs bodies"): textbook/Under the general editorship of V.P. Salnikov. SPb.: SPb. Uni-

versity of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The University Foundation. 2000. 480 p. 

11. Personal protective equipment (Service Manual). Under. general ed. A.V. Kurenkov. GRAU MO 

RF. Put into effect from 16.04.2004 G. M. Bratishka, 2004. 80 p. 

12. Titov R.V., Denisov A.V., Logatkin S.M., Milyaev A.V., Zhukov I.E., Kurinnoy E.D. Conceptual 

foundations for the creation of an anthropomorphic test bench to assess the severity of post-wound contu-

sion injury of the chest and abdomen. FGBVOU VPO "Military Medical Academy named after S.M. Ki-

rov" of the Ministry of Defense of the Russian Federation. 

13. Danilin G.A., Ogorodnikov V.P., Zavolokin A.B. Fundamentals of designing cartridges for small 

arms. 2005. 

14. Ozeretskovsky L.B., Gumanenko E.K., Boyarintsev V.V. Wound ballistics. 2006. 

15. The staff of the Bauman Moscow State Technical University. Weapons of destruction and ammu-

nition. 2008. 

16. Evan P. Marshall, Edward J. Sanow - Stopping Power: A Practical Analysis of the Latest Handgun 

Ammunition. 2001. 

 

Информация об авторах 

В. Н. Плотников, генеральный директор, Инжиниринговая Компания ЦИТЭКО (630007,  

Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14, офис 501). 

В. В. Косухин, начальник военного института, кандидат педагогических наук, Новосибирский 

военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации (630114, Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 6/2). 

Р. Н. Андреев, доцент кафедры огневой подготовки, кандидат военных наук, Новосибирский воен-

ный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (630114, Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 6/2). 

 



 ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

 

67 

Information about the authors 
Vyacheslav N. Plotnikov, general director, CITECO Engeeniring company, Ltd, (630007, Novosibirsk, 

ul. Serebrennikovskaya, 14, office 501). 
Valery V. Kosuhin, head of the military institute, сandidate of pedagogical sciences, Novosibirsk mili-

tary of the order of Zhukov institute named after the general of the army I.K. Yakovlev of the national guard 
of the Russian Federation (630114, Novosibirsk, ul. Klyuch-Kamyshenskoe plato, 6/2). 

Roman N. Andreev, associate professor of the department of fire training, candidate of military sciences, 
Novosibirsk military of the order of Zhukov institute named after the general of the army I.K. Yakovlev of the 
national guard of the Russian Federation (630114, Novosibirsk, ul. Klyuch-Kamyshenskoe plato, 6/2). 

 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку статьи к публикации. 

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Статья поступила в редакцию 18.01.2023; одобрена после рецензирования 14.02.2023; принята  

к публикации 01.03.2023. 

The article was submitted 18.01.2023; approved after reviewing 14.02.2023; accepted for publication 

01.03.2023. 

 



Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. № 1 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2023. No. 1 

68 

Научная статья  

УДК 614.88. 

EDN: https://elibrary.ru/EYXUGM 
 

ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ:  

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Усов Станислав Александрович
1
, Шмидт Тарас Владимирович

2
 

1,2
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Новосибирск, Россия 
1
usovsa2005@mail.ru, 

2
taras_shmidt@mail.ru 

 

Аннотация. В статье раскрыто значение термина «тактическая медицина» и его содер-

жание. Изложена тактика оказания первой помощи раненому в бою. Предложены приори-

тетные направления в изучении тактической медицины курсантами и военнослужащими 

подразделений войск национальной гвардии. 

Ключевые слова: тактическая медицина, значение и содержание, приоритеты в  

изучении.  

 

Для цитирования: Усов С. А., Шмидт Т. В. Основы тактической медицины: сущность и 

содержание предмета // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. № 1.  

С. 68-74. 

 

FUNDAMENTALS OF TACTICAL MEDICINE:  

THE ESSENCE AND CONTENT OF THE SUBJECT 

 

Stanislav A. Usov
1
, Taras V. Sсhmidt

2
 

1,2
Novosibirsk military order of Zhukov institute named after general of the army I.K. Yakovlev 

of the national guard of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia 
1
usovsa2005@mail.ru, 

2
taras_shmidt@mail.ru 

 

Abstract. The meaning of the term "tactical medicine" and its content is revealed. The tactics 

of first aid for combat casualties is described. Priority directions in the study of tactical medicine 

by cadets and military personnel of units of the National Guard troops are proposed. 

Keywords: tactical medicine, meaning and content, learning priorities. 

 

For citation: Usov S. A., Shmidt T. V. Fundamentals of tactical medicine: the essence and 

content of the subject // Secondly, the legal and humanitarian sciences of Siberia. 2023.  

No. 1. pp. 68-74. 

 

Введение
 8
 

11 июня 2022 г. Президент Российской 

Федерации и Верховный главнокомандую-

щий Вооружёнными силами Российской 

Федерации В.В. Путин подписал Федераль-

ный закон № 166-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 17.1 Федерального закона  
                                                 

8
 ©Усов С. А., Шмидт Т. В., 2023 

«Об обороне» и статью 31 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» [1]. Суть 

принятых изменений касается, в частности, 

оказания первой помощи военнослужащим 

при ведении боевых действий. Теперь пере-

чень состояний, при которых оказывается 

первая помощь, правила ее оказания, стан-
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дарт оснащения аптечек, сумок и комплек-

тов медицинского имущества разрабатыва-

ются и утверждаются Министерством обо-

роны Российской Федерации. Федеральны-

ми же органами исполнительной власти 

(органами), уполномоченными в области 

управления другими войсками, воинскими 

формированиями и органами, могут уста-

навливаться особенности оснащения апте-

чек, сумок и комплектов медицинского 

имущества. При этом порядок организации 

подготовки военнослужащих по проведе-

нию мероприятий по оказанию первой по-

мощи, в том числе программы подготовки, 

разрабатывается и утверждается Министер-

ством обороны Российской Федерации, фе-

деральными органами исполнительной вла-

сти (органами), уполномоченными в обла-

сти управления другими войсками, воин-

скими формированиями и органами  

(статья 1). В статье второй сказано, что от-

ныне перечень состояний, при которых ока-

зывается первая помощь военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов в условиях военного времени, ве-

дения военных (боевых) действий, выпол-

нения боевых (учебно-боевых), служебно-

боевых (оперативно-служебных) задач в об-

ласти обороны, правила ее оказания и поря-

док организации подготовки военнослужа-

щих по оказанию первой помощи в услови-

ях военного времени, ведения военных (бо-

евых) действий, выполнения боевых (учеб-

но-боевых), служебно-боевых (оперативно-

служебных) задач в области обороны опре-

деляются законодательством Российской 

Федерации в области обороны. 

Принятие перечисленных изменений на 

фоне проведения специальной военной опе-

рации, в которой принимают участие и во-

еннослужащие, и сотрудники Войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

(ВНГ), в очередной раз подчеркивает осо-

бую актуальность оказания первой помощи 

при боевой травме и необходимость дина-

мического, соответствующего требованиям 

времени совершенствования не только за-

конодательной базы, но и обучения, и 

оснащения личного состава, и прежде всего 

будущих командиров подразделений, кур-

сантов военных  образовательных органи-

заций высшего образования. Именно они, 

согласно действующей Программе боевой 

подготовки подразделений ВНГ, должны 

проводить занятия по военно-медицинской 

подготовке с военнослужащими.  

В настоящей публикации авторы наме-

чают наиболее перспективные, по их мне-

нию, направления оптимизации обучения 

оказанию первой помощи раненым в бою. 

Основная часть 

Накопленный в вооруженных конфлик-

тах первых 20 лет XXI века опыт убеди-

тельно продемонстрировал, что оптимиза-

ция результатов оказания помощи раненым 

в бою возможна только при соблюдении 

принципов тактической медицины [2]. По-

следняя может быть определена как система 

мероприятий по оказанию догоспитальной 

помощи раненым и пострадавшим, характер 

и последовательность которых диктуются 

прежде всего боевой обстановкой и стоя-

щей перед подразделением боевой задачей. 

Догоспитальная – комплексный термин, 

подразумевающий оказание помощи ране-

ному военнослужащими его подразделения, 

боевыми медиками, парамедиками, фельд-

шерами, врачами лечебно-эвакуационных 

бригад на этапе от места получения ранения 

до поступления раненого в госпиталь или 

на аналогичный этап медицинской эвакуа-

ции. Соответственно, за рубежом суще-

ствуют регулярно обновляемые наставления 

по тактической медицине для всех участни-

ков боевых действий (Tactical combat casual-

ty care guidelines for all combatants) [3] и для 

военнослужащих, имеющих специальную 

медицинскую подготовку (образование) 

(Tactical combat casualty care guidelines for 

medical personnel) [4]. В первом из них речь 

идет, по сути дела, о первой помощи, ока-

зываемой в порядке само- и взаимопомощи. 

Именно такой объем помощи, согласно дей-

ствующим наставлениям, оказывается ране-

ным на уровне взвода военнослужащими 
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ВНГ (все военнослужащие, стрелки-

санитары, санитарные инструкторы). Ста-

новится понятным сугубое внимание, уде-

ляемое сегодня именно оказанию первой 

помощи – ее качество зачастую определяет 

все дальнейшие перспективы раненого. 

Нарратив при обучении курсантов  

(будущих командиров подразделений) дол-

жен быть сосредоточен на следующих 

принципах: 

1. Главное – выполнение подразделением 

боевой задачи. Следует подчеркнуть, что: 

а) грамотное, основанное на принципах 

тактической медицины оказание первой 

помощи не только позволяет спасти жизнь 

раненого и открывает перспективу его воз-

вращения в строй, но и минимизирует нега-

тивное влияние получения военнослужа-

щим ранения на общую боеспособность 

подразделения; 

б) умение оказать самопомощь при ране-

нии – обязанность любого военнослужаще-

го. Оно не только позволяет избежать 

осложнений и смерти, но и поддерживает 

общую боеспособность подразделения: ни-

кто не должен отвлекаться от выполнения 

боевой задачи и оказывать первую помощь 

раненому, если раненый (по характеру ра-

нения, общему физическому и моральному 

состоянию) способен оказать эту помощь 

сам. 

2. Лучшая помощь раненому − огневое 

превосходство над противником. Нейтрали-

зация (уничтожение, подавление, рассея-

ние) противника сосредоточенным огнем 

дает следующие благоприятные результаты:  

а) профилактика повторного поражения 

раненого; 

б) профилактика появления в подразде-

лении других раненых; 

в) создание оптимальных технических и 

психологических условий для оказания по-

мощи раненому: отсутствие опасности по-

лучения ранений оказывающими помощь, 

выбор ими удобного положения тела, без-

опасность перемещения по местности и пр. 

Следует внедрить в сознание каждого воен-

нослужащего, что ответный огонь, вначале 

открытый самостоятельно (даже при полу-

чении ранения), а затем сосредоточенный 

под командованием командира подразделе-

ния, есть не только участие в выполнении 

общей задачи, но и (как и умение оказать 

самопомощь при ранении) активная борьба 

за собственную жизнь! 

Каждый военнослужащий должен твердо 

усвоить простые правила действий ранено-

го и командира подразделения в случае по-

лучении военнослужащим ранения. При ра-

нении военнослужащий должен:  

1. Открыть ответный огонь.  

2. Если в связи с характером ранения это 

невозможно, переместиться в ближайшее 

укрытие и оказать самопомощь.  

3. Если в связи с характером ранения это 

невозможно, оставаться на месте, сохраняя 

максимальную неподвижность и ожидать 

оказания помощи. 

Что касается действий командира под-

разделения, укажем, что раненый появляет-

ся, безусловно, в составе взвода, но прежде 

всего – в отделении. Офицер, командир 

взвода, не должен отвлекаться от руковод-

ства боем на организацию помощи ранено-

му – это обязанность младшего командира, 

сержанта, обученного офицером основам 

тактической медицины. Таким образом, при 

появлении раненого в подразделении ко-

мандир отделения должен:  

1. Приказать раненому открыть ответный 

огонь.  

2. Если в связи с характером ранения это 

невозможно, приказать раненому переме-

ститься в ближайшее укрытие и оказать са-

мопомощь.  

3. Если в связи с характером ранения это 

невозможно, приказать (адресно!) одному 

или двум (в зависимости от боевой обста-

новки) военнослужащим оттащить раненого 

в ближайшее укрытие и там оказать ему 

помощь (взаимопомощь). 

Боевая травма разнообразна: ранения, 

травма опорно-двигательного аппарата, 

травма головного мозга, ожоги и пр. На чем 

же целесообразно сосредоточиться в 

первую очередь? Приоритет отдается уме-



 ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

 

71 

нию оказать первую помощь при наличии 

потенциально предотвратимой смерти 

(ППС), то есть смерти при боевой травме, 

которую возможно предотвратить оказани-

ем полноценной (своевременной и грамот-

ной) первой помощи. В связи с широким 

применением средств индивидуальной бро-

незащиты и большой распространенностью 

минно-взрывной травмы основными причи-

нами ППС в современной войне являются 

кровотечение (до 80-90 % всех случаев 

ППС) и нарушения дыхания, вызванные 

напряженным пневмотораксом и удушьем 

при ранениях в лицо (8-15 %). Всего же на 

долю перечисленных состояний приходится 

до 98 % всех случаев ППС [5, 6]. Отсюда 

следует практический вывод: любой воен-

нослужащий обязан уметь оказывать 

первую помощь прежде всего при кровоте-

чении, напряженном пневмотораксе и ране-

ниях в лицо. 

Наилучшие результаты оказания помощи 

раненым с наименьшим отвлечением воен-

нослужащих подразделения от вооружен-

ной борьбы с противником (выполнение бо-

евой задачи) обеспечиваются соблюдением 

определенной последовательности («фазно-

сти») оказания этой помощи. 

Существуют 3 фазы оказания помощи 

раненому: 

1. Помощь под огнем. 

2. Тактическая помощь на поле боя.  

3. Помощь во время эвакуации раненого.  

Помощь под огнем. Фаза характеризует-

ся опасностью поражения раненого и ока-

зывающих ему помощь огнем противника 

из стрелкового оружия. Оказывающим по-

мощь необходимо уберечь раненого и себя 

от этого огня, предотвратить смерть ране-

ного от тех последствий боевой травмы, ко-

торые могут привести к этой смерти в бли-

жайшие минуты, и максимально быстро 

вернуться в бой. Объем помощи содержится 

в разработанной нами мнемонической аб-

бревиатуре ОКОП-I:  

1. Оттащить в ближайшее укрытие.  

2. Кровотечение обильное остановить.  

3. Обезболить.  

4. Поддержать проходимость дыхатель-

ных путей.  

Кроме того, в этой же фазе производится 

тушение горящего обмундирования и из-

влечение раненых из горящей бронетехни-

ки. Для повышения безопасности раненого 

и оказывающих помощь командир подраз-

деления организует сосредоточенный огонь, 

установку дымовой завесы и прикрытие ма-

неврирующей бронетехникой.   

Тактическая помощь на поле боя. Ока-

зывается на месте получения ранения или в 

ближайшем укрытии, куда раненый  

был эвакуирован в первой фазе. Огонь  

противника отсутствует, имеются относи-

тельно комфортные и безопасные условия 

для оказания помощи. Командир подразде-

ления организует «периметр безопасности» 

места оказания помощи, обеспечивая его 

охрану и оборону. Содержание действий по 

оказанию первой помощи в этой фазе пред-

ставлено в предлагаемой аббревиатуре 

ОКОП-II:  

1. Осмотр раненого полный.  

2. Кровотечение остановить (если про-

должается из «основной» раны или других 

ран).  

3. Обезболить (если не было сделано  

в I фазе или необходимо дополнительное 

обезболивание при тяжелых ранениях.  

4. Продолжить противошоковые меро-

приятия (придать противошоковое положе-

ние, проводить профилактику гипотермии, 

обеспечить обильным питьем, наложить по-

вязки на раны и ожоговые поверхности и 

пр.), подготовить к эвакуации. 

Если раненых несколько, целесообразно 

сосредоточить их в одном месте, создав 

«гнездо раненых». Командир запрашивает 

наземную или воздушную медицинскую 

эвакуацию раненых [7]. 

Помощь во время эвакуации раненого. 

Проводится в рамках тактической эвакуа-

ции, когда раненый эвакуируется транспор-

том  подразделения. Выделяет этот транс-

порт, назначает сопровождающих и органи-

зует погрузку раненых в транспорт командир 

подразделения. Содержание действий по ока-
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занию помощи при эвакуации отражено в 

предлагаемой аббревиатуре ОКОП-III:  

1. Ослаблять жгуты (турникеты) свое-

временно.  

2. Контролировать состояние раненого 

(сознание, дыхание, пульс). 

3. Обезболивать своевременно.  

4. Прочее (профилактика гипотермии, 

питье, повязки и т.д.). 

Отметим, что снимать с раненого сред-

ства индивидуальной бронезащиты можно 

только тогда, когда это необходимо для 

оказания помощи (во избежание получения 

раненым новых поражений при повторном 

обстреле).  

Подчеркнем, что в реальности не всегда 

имеются все три фазы оказания помощи. 

Так, если произошел подрыв на противопе-

хотной мине и нет последующего обстрела, 

отсутствует первая фаза. Если же раненый 

эвакуируется отделением сбора и эвакуации 

раненых медицинского пункта полка (напри-

мер, на санитарном бронеавтомобиле «Лин-

за») или вертолетом − нет третьей фазы. 

Соблюдение приведенной тактики дает 

все основания рассчитывать, что результа-

том оказания помощи станет доставка жи-

вого, не охлажденного (важнейшая проти-

вошоковая мера!) раненого в госпиталь, 

что, собственно, и является основной зада-

чей тактической медицины. 

Заключение 

Таким образом, целью изучения тактиче-

ской медицины является умение:  

1. Всех военнослужащих – хорошо ока-

зывать первую помощь раненым в соответ-

ствии с боевой обстановкой.  

2. Командиров подразделений − органи-

зовать оказание этой помощи. 

В результате проводимой командирами 

подразделений военно-медицинской подго-

товки каждый военнослужащий должен 

твердо усвоить, что владение основами так-

тической медицины (ее принципами и при-

емами оказания первой помощи): 

а) обеспечивает выполнение боевой зада-

чи, позволяя при этом оказать наилучшую 

первую помощь раненому. Открывает пер-

спективу сохранения не только его жизни, 

но и боеспособности и возвращения в строй 

обстрелянного, опытного солдата (профес-

сиональная заинтересованность в результа-

тах изучения предмета); 

б) способствует сохранению именно его, 

данного конкретного военнослужащего, 

жизни и профилактике его инвалидизации в 

случае получения боевой травмы (личная 

заинтересованность в результатах изучения 

предмета). 

Приоритет в обучении собственно прие-

мам оказания помощи при боевой травме 

следует отдавать оттаскиванию раненых в 

укрытие, остановке кровотечения, проведе-

нию обезболивания, поддержанию прохо-

димости дыхательных путей, тушению го-

рящего обмундирования и извлечению ра-

неных из горящей бронетехники. Этот уро-

вень является базовым, так как при дефек-

тах организации и выполнения перечислен-

ных мероприятий, осуществляемых в пер-

вой фазе оказания помощи, будущего у ра-

неного попросту нет. 

Ключевые моменты комплекса действий 

по оказанию первой помощи при боевой 

травме и практические подходы к обучению 

им мы намерены раскрыть в последующих 

публикациях.
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Статья разработана применительно к 

курсантам ВООВО
1
, но может творчески 

использоваться и в войсках при подготовке 

личного состава к соревнованиям подобно-

го рода. Наибольшую ценность она пред-

ставляет для офицеров, непосредственно 

занимающихся подготовкой групп (команд) 

к соревнованиям (начальников команд, ко-

мандиров групп). 

Данная публикация является логическим 

продолжением статей: 

- «Опыт отбора и подготовки курсантов к 

соревнованиям по тактико-специальной 

(разведывательной) подготовке» [1]; 

- «Подготовка подразделения к соревно-

ваниям по тактико-специальной (разведы-

вательной) подготовке» [2]. 

Планируется опубликовать еще ряд ста-

тей по данной тематике: 

- «Подготовка радиста и переводчика» 

(часть 3); 

- «Горная подготовка» и т.д. (часть 4). 

Таким образом будут охвачены все ос-

новные этапы подготовки группы к сорев-

нованиям (конкурсам по полевой выучке). 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

Подготовку группы по инженерной под-

готовке осуществляет преподаватель мин-

но-подрывного дела. Для качественной от-

работки вопросов данной дисциплины до-

статочно спланировать проведение трех-

четырех занятий по 4-6 часов каждое. 

На первом занятии целесообразно отра-

ботать норматив «Изготовление зарядов», 

на втором (третьем) – норматив «Подготов-

ка к подрыванию отдельных объектов / 

(при готовых зарядах)» и на третьем (чет-

вертом) – норматив «Проделывание прохо-

да в минном поле вручную». 

В соответствии с «Положением о сорев-

нованиях по разведывательной подготовке 

на первенство Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации» [1, с. 14-17] к отработке 

вопросов инженерной подготовки привле-

кается весь личный состав группы, за ис-

ключением радиста. Поэтому при отработке 

                                                 
1
Военная образовательная организация высшего образо-

вания. 

нормативов от разведчиков требуется сла-

женность действий и взаимопонимание. 

Особенностью подготовки группы явля-

ется то, что в ее составе будут курсанты 

разных курсов – от второго до пятого. Есте-

ственно, уровень подготовки по минно-

подрывному делу у всех будет разный. Это 

необходимо учитывать преподавателю и 

при их подготовке больше внимания уде-

лять младшим курсам, а на наиболее ответ-

ственные места ставить курсантов старших 

курсов. Курсанты старших курсов могут 

оказывать помощь преподавателю при под-

готовке и проведении занятия. 

Из опыта проведения соревнований сле-

дует, что при отработке нормативов могут 

быть включены какие-либо дополнительные 

элементы, что-то может быть изменено или 

усовершенствовано. В процессе подготовки 

группы преподаватель должен обратить на 

это внимание, настроить и нацелить курсан-

тов на возможные незапланированные из-

менения. 

Целесообразно тренироваться в отработ-

ке нескольких возможных вариантов дей-

ствий. 

На первом занятии целесообразно дове-

сти общие положения по отработке шестого 

этапа соревнования «Вывод из строя объек-

та в тылу противника» и тренироваться в 

выполнении норматива «Изготовление за-

рядов». 

Норматив достаточно простой и обычно 

не вызывает трудностей при подготовке 

даже у курсантов младших курсов. Успех 

выполнения норматива заключается в хо-

рошей подготовке материальной части и 

слаженных действиях всей группы. 

Материальная часть, необходимая для 

сдачи норматива:  

- весо-габаритные макеты 200 и 400 г 

тротиловых шашек из расчета 2 кг на чело-

века; 

- оболочка (в качестве оболочки допуска-

ется использование бумаги, ткани, полиэти-

лена и пр.); 

- крепежный материал – шпагат, скотч, 

ранцевая резина. 
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Опыт показывает, что оптимальным вари-
антом оболочки является конструкция из 
двух крестообразно сшитых полос из каму-
флированной материи длиной примерно  
80 см, шириной 10 см в средней части с 
сужающимися к краям концами в виде ко-
сынки. Удобство заключается в том, что не 
требуется дополнительный крепеж, так как 
крепление шашек в заряде осуществляется 
путем завязывания свободных концов в узел.  

Необходимо учитывать, что изготовлен-
ный заряд должен обязательно иметь за-
пальное отверстие, поэтому в ткани делает-
ся несколько отверстий. Шашки размеща-
ются запальными гнездами наружу. 

Хороший результат достигается простой 
тренировкой, многократными повторения-
ми. Ориентироваться на временные показа-
тели, указанные в Сборнике нормативов, не 
стоит, так как норматив перекрывается 
практически всеми участниками соревнова-
ний. Поэтому, как правило, определяется 
лучшее время (на последних соревнованиях 
7-9 секунд), по которому оценивают 
остальных. 

Кроме скорости выполнения норматива 
особое внимание следует уделять его каче-
ству, т.е. прочности изготовленного заряда. 
Прочность определяется просто: разведчики 
берут заряды в вытянутую руку и отпуска-
ют. При падении заряд не должен разва-
литься. 

На втором (третьем) занятии целесооб-
разно тренироваться в отработке норматива 
«Подготовка к подрыванию отдельных объ-
ектов (при готовых зарядах)». 

Это более сложный норматив, так как 
требует определенных знаний в расчете за-
рядов взрывчатых веществ и вызывает серь-
езные трудности у курсантов младших кур-
сов.  

На соревнованиях сложилась различная 
практика способов его выполнения. Поэто-
му при подготовке к сдаче этого норматива 
необходимо [2, с. 23]: 

- уметь точно и быстро производить рас-
четы зарядов для подрывания конструкций 
из различных материалов. Здесь необходи-
мо знание основных формул и коэффициен-

тов. Опыт показывает, что не всегда доста-
точно знать только мнемонические правила 
расчетов; 

- уметь правильно изготавливать и каче-
ственно закреплять заряды на подрываемых 
конструкциях. Конструкции разнообразны 
как по материалу (дерево, сталь, бетон, 
железобетон, кирпич), так и по типу (брев-
на, брусья, стержни, тросы, балки, листы 
и пр.). 

Материальное обеспечение норматива: 
- весо-габаритные макеты 200 и 400 г тро-

тиловых шашек из расчета 2 кг на человека; 
- средства взрывания – учебные зажига-

тельные трубки, электродетонаторы, дето-
нирующий шнур; 

- оболочка (в качестве оболочки допуска-
ется использование бумаги, ткани, полиэти-
лена и пр.); 

- крепежный материал – шпагат, скотч, 
ранцевая резина; 

- измерительный инструмент – рулетки 
(длиной до 1 метра) для быстрого измере-
ния конструкций (на каждого); 

- калькуляторы на каждого; 
- блокноты с формулами. 
Тренировку целесообразно проводить в 

три этапа [3, с. 20]. 
1 этап проводится в учебном классе – это 

тренировка в расчете зарядов. Обучаемым 
выдаются задачи, дается время на произ-
водство расчетов. 

Сначала выделяется больше времени, 
позволяется использование справочной ли-
тературы и калькуляторов. Затем следует 
сокращать время на расчеты и постепенно 
отказываться от пользования литературой и 
калькуляторами. Для лучшего запоминания 
расчетов всем разведчикам следует завести 
блокноты с формулами. Для облегчения 
уяснения формул расчета зарядов можно 
опускать сложности при расчетах, так как 
они в практике не встречаются – это подры-
вание неконтактными зарядами, с помощью 
зарядов из пластичного ВВ

2
, подрывание 

зарядов под водой и пр. 
2 этап – практическая тренировка в креп-

лении зарядов ВВ на подрываемых кон-
                                                 

2
Взрывчатое вещество. 
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струкциях проводится на инженерном го-
родке. На данном этапе необходимо доби-
ваться твердых навыков в изготовлении со-
средоточенных, удлиненных и фигурных 
зарядов и креплении их на различные эле-
менты конструкций. В ходе тренировки 
надо подсказывать оптимальные способы 
крепления зарядов. Добившись правильных 
действий разведчиков, необходимо прове-
сти смену учебных мест и вновь приступить 
к тренировке. В итоге обучаемые должны 
научиться крепить любые заряды на все-
возможных конструкциях. 

3 этап – тренировка в выполнении норма-
тива в целом – проводится на инженерном 
городке. Разведчики выполняют норматив в 
комплексе, т.е. с расчетом зарядов, их изго-
товлением и креплением на конструкциях. 
Допускается пользование мнемоническими 
правилами, но надо требовать от обучаемых 
в случае необходимости быть в готовности 
доложить формулы и расчеты. Особое вни-
мание следует обращать на скрытное вы-
движение разведчиков к минируемому объ-
екту (конструкции) и маскировку заряда 
(насколько это возможно). 

Наиболее вероятный способ выполнения 
норматива  

Разведчики по команде преподавателя: 
- скрытно выдвигаются к указанному 

объекту; 
- рассчитывают фигурный, удлиненный 

или сосредоточенный заряд (по указанию 
преподавателя); 

- готовят его; 
- закрепляют заряд на объекте; 
- скрытно отходят на безопасное удале-

ние (50 метров). 
- При этом оцениваются: 
- скрытность выдвижения к объекту; 
- правильность расчета и крепления  

заряда; 
- его маскировка. 
В ориентировании на временные показа-

тели нормативов особого смысла нет, так 
как отсчет идет от лучшего времени.  
На последних соревнованиях оно составило 
50-60 секунд. За это группа получает 50 
баллов. Остальным участникам баллы 

начисляются относительно лучшего резуль-
тата по интерполяционной таблице. За 
ошибки в расчетах зарядов начисляются 
штрафные баллы: от 5 до 10 % – 5 баллов, 
от 10 до 20 % – 10 баллов, свыше 20 % –  
15 баллов. Кроме того, за каждую ошибку в 
креплении зарядов группе начисляются  
5 штрафных баллов. 

На третьем (четвертом) занятии целе-
сообразно тренироваться в отработке нор-
матива «Проделывание прохода в минном 
поле вручную». 

Это один из самых сложных нормативов. 
Впервые он был введен в программу прове-
дения соревнований в 2018 году, поэтому 
достаточный опыт подготовки разведчиков 
к выполнению этого норматива еще не 
накоплен.  

Материальное обеспечение норматива: 
- комплект разминирования КР-О – 1 к-т; 
- миноискатель ИМП (ИМП-2) – 1 к-т; 
- противопехотные мины (типа ПМН) – 

10 шт.; 
- противотанковые мины (типа ТМ-62) – 

5 шт.; 
- сигнальные мины; 
- средства имитации. 
Подготовку к выполнению норматива 

«Проделывание прохода в минном поле 
вручную» целесообразнее проводить в 3 
этапа.  

1 этап. Теоретическая подготовка к вы-
полнению норматива. Проводится в учеб-
ном классе. Необходимо напомнить курсан-
там, а курсантам младших курсов объяс-
нить, что такое инженерные заграждения. 
Разобрать с обучаемыми стандартную  
схему минирования НАТО. Обратить вни-
мание на особенности размещения мин,  
на возможные расстояния между минами, 
расстояния между рядами минного поля  
и т.д.  

Вкратце ознакомить курсантов с матери-
альным обеспечением норматива – комплек-
том разминирования, миноискателем и пр. 

2 этап. Практическая тренировка. Она 
проводится в поле. Предварительно необ-
ходимо установить в грунт учебные мины и 
замаскировать их. Далее необходимо прове-
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сти тренировку ведения инженерной раз-
ведки с помощью щупа. При этом необхо-
димо обратить внимание обучаемых на рас-
стояния между проколами земли щупом, 
соотнося их с размерами мин. При необхо-
димости напомнить разведчикам порядок 
работы с миноискателем, затем провести 
практическую тренировку. Особое внима-
ние при этом обращать на курсантов, не 
имеющих опыта работы. Работу со сред-
ствами ведения инженерной разведки вна-
чале допускается вести в положении стоя, 
далее, при появлении твердых навыков, 
процесс следует усложнять – переходить к 
ведению разведки в положении лежа. 

3 этап. Выполнение норматива в целом. 
Проводится в поле. Для успешного выпол-
нения норматива требуется тщательная под-
готовка места. Целесообразно устанавли-
вать участок минного поля скрытно от  
обучаемых, чтобы они визуально не могли 
определить места установки мин. Рекомен-
дуется широкое применение имитационных 
средств. Установленные сигнальные  
мины, самодельные замыкатели нажимного, 
натяжного и других принципов действия 
будут способствовать интересу обучаемых 
и дисциплинируют их. Хотя имитация  
не может нанести вред, подсознательно  
разведчики настраиваются более серьезно 
на работу. Естественно, при установке 
средств имитации надо очень серьезно под-
ходить к соблюдению требований безопас-
ности.  

Обнаруженные с помощью щупов и ми-
ноискателя мины обозначаются с помощью 
указок из комплекта разминирования. По-
сле проделывания прохода группой следует 
провести разбор – подсчитать количество 
необнаруженных мин, если таковые имеют-
ся, оценить индивидуально каждого и дей-
ствия группы в целом. 

Опыт, приобретенный на соревнованиях 
в 2018 году, показал, что условия выполне-
ния норматива не полностью соблюдались 
судьями на этапе. 

Вариант выполнения норматива «Проде-
лывание прохода в минном поле вручную» 
на соревнованиях в 2018 г: 

- исходный рубеж на удалении 100 мет-
ров от минного поля; 

- группа в составе четырех разведчиков 
короткими перебежками выдвигается к 
участку минного поля глубиной 60 метров 
(в минном поле установлены противопехот-
ные мины нажимного принципа действия, 
противотанковые мины, сигнальные мины); 

- по достижении минного поля разведчи-
ки приступают к инженерной разведке (без 
миноискателя, только с помощью щупов); 

- учитывается время и качество выполне-
ния норматива, т.е. за каждую необнаружен-
ную мину начисляются штрафные баллы. 

На соревнования необходимо подгото-
вить следующие обязательные элементы 
экипировки. 

Минно-взрывные средства: 
- огнепроводный шнур (учебный) –  

15 метров; 
- капсюль-детонатор, электродетонатор 

(учебный) – 10 штук на группу; 
- тротил в шашках (учебный) – 18 кило-

граммов на группу; 
- саперный провод СПП-2 – 20 метров на 

группу. 
Инженерные средства: 
- лопата малая саперная – на каждого; 
- карманный фонарик – 2 штуки на  

группу; 
- топор туристический – 2 штуки на 

группу; 
- спички – на каждого; 
- веревка (стропа) – 25 метров на группу. 
В заключение хочется отметить, что 

обобщенный опыт подготовки группы к со-
ревнованиям, представленный в статье, зна-
чительно облегчит работу командиров по 
качественной подготовке личного состава 
не только к соревнованиям по тактико-
специальной (разведывательной) подготов-
ке, но и к другим состязаниям подобного 
рода (конкурс полевой выучки и т.п.). 

Представленный материал также можно 

использовать в процессе проведения заня-

тий по боевой и профессиональной (специ-

альной) подготовке  в войсках и военных 

образовательных организациях высшего об-

разования.
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