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Аннотация. Произошедшие изменения в мировой политике и положение, в котором 
оказалась современная Россия, настоятельно требуют от руководства страны и всего рос-
сийского общества в целях защиты национальных интересов, своей независимости и иден-
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и ценностей, настоятельно требуется дальнейшее развитие и совершенствование норма-
тивно-правовой базы в сфере юридической защиты традиционных духовно-нравственных 
ценностей народов нашей страны.   

В статье проводится анализ отдельных статей нормативно-правовых документов, опре-
деляющих вектор деятельности государственных и общественных организаций по разви-
тию традиционных духовно-нравственных ценностей в нормативно-правовой сфере со-
временного российского общества и их влияние на состояние национальной безопасности 
государства.  
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Abstract. The changes that have taken place in world politics and the situation in which 

modern Russia finds itself urge that the leadership of the country and the entire Russian society 

take effective measures to unite the society, return to true traditional spiritual and moral values in 

order to protect national interests, independence and identity. To counter Western countries’ 

efforts to promote and inculcate views and values alien to our multinational and multi-

confessional society it is urgently required to develop and improve the regulatory framework in 

the field of legal protection of traditional spiritual and moral values of the peoples of our country. 

The article analyses certain articles of normative legal documents that define the vector of state 

and public organizations activities for the development of traditional spiritual and moral values in 

the normative and legal sphere of modern Russian society and their impact on the state of 

national security. 

Keywords: Russian Federation, society, ideology, spiritual and moral values, political and 

economic elites, intelligentsia. 

 

For citation: Drozdenko S.A., Pomerlyan A.N. Moral and spiritual values as an objective need 

of the national security interests of the Russian Federation // Military-legal and humanitarian 

sciences of Siberia. 2023. No. 2. pр. 4-13. 
 

Введение 

История России с её традиционными ду-

ховно-нравственными ценностями россий-

ского общества уходит глубоко корнями в 

наше историческое прошлое. Несомненно, 

что истоки этих ценностей, начиная с Древ-

ней Руси, заложенные нашими предками, со-

храняются, развиваются и передаются из  

поколения в поколение. На протяжении всего 

исторического периода от Древней Руси и  

до наших дней духовно-нравственные ценно-

сти включают в себя ориентиры, которые 

определяют поведение личности в той  

или иной сфере, в них – связующая и  

смысловая, генетическая основа нашего об-

щества.  

Исторически российскому народу свой-

ственны выступающие в качестве эталона 

духовно-нравственные ориентиры, опреде-

ляющие отношение человека к семье, куль-

туре, образованию, религии, патриотизму, 

служению Отечеству, милосердию, истори-

ческой памяти.  

Настоящее исследование посвящено ана-

лизу тенденции расширения значения и ро-

ли традиционных духовно-нравственных 

ценностей в нормативно-правовой сфере 

современного российского общества через 

призму интересов национальной безопасно-

сти РФ. 

Методологическую основу исследования 

составляет совокупность как общенаучных, 

так и формально-юридического, системного 

и сравнительно-правового анализа. 

Цель исследования: на примере совре-

менного российского общества аргументи-

ровать социальную обусловленность по со-

хранению, укреплению и расширению про-

паганды духовно-нравственных ценностей в 

сложившихся реалиях современности с уче-

том вопросов национальной безопасности.  

Результаты исследования  

Для более глубокого этимологического 

осмысления категорий «нравственность» и 

«духовность» необходимо провести анализ 

ряда источников. Так, слово «нравствен-

ность» происходит от корня «нрав». Оно 

впервые находит отражение в словаре Ака-

демии Российской и дает следующее толко-

вание этого термина: «своеобразность сво-

бодных деяний с законом» [1].     

Толковый словарь С.И. Ожегова и  

Н.Ю. Шведовой дает термину «нравствен-

ность» следующее определение: «внутрен-

ние, духовные качества, которыми руковод-

ствуется человек, этические нормы; правила 

поведения, определяемые этими качествами» 

[2]. 

Толковый словарь Д.Н. Ушакова трактует 

категорию «нравственность» таким образом: 
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«совокупность норм, определяющих поведе-

ние человека; само поведение человека» [3]. 

Идентичную смысловую нагрузку мы 

можем увидеть и в других академических 

источниках. 

Рассматривая категорию «духовность», 

мы видим, что толковый словарь С.И. Оже-

гова и Н.Ю. Шведовой определяет её как 

«свойство души, состоящее в преобладании 

духовных, нравственных и интеллектуаль-

ных интересов над материальными» [2].   

Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой трак-

тует «духовность» следующим образом: 

«преобладание в человеке духовных, интел-

лектуальных, нравственных качеств (в про-

тивоположность его физической, телесной 

сущности). Сфера религиозных интересов 

человека» [4].  

Толковый словарь Д.Н. Ушакова опреде-

ляет категорию «духовность» как «отре-

шенность от низменных, грубо чувственных 

интересов, стремление к внутреннему со-

вершенствованию, высоте духа» [5]. 

Большой энциклопедический словарь ха-

рактеризует «духовность» следующим об-

разом: «свойство души, состоящее в преоб-

ладании духовных, нравственных и интел-

лектуальных интересов над материальны-

ми» [6].  

Таким образом, исходя из анализа рас-

смотренного материала, следует, что в кате-

гориях «духовность» и «нравственность» 

заложен глубокий смысл, а также просле-

живается влияние и взаимосвязь историче-

ских ценностей, которые формировались на 

протяжении многих веков и оказывали ре-

шающее влияние на формирование лично-

сти в социуме российских народов. 

В своем историческом развитии Россия 

неоднократно переживала этапы подъема и 

спада в области духовно-нравственного 

развития. Маркерно их можно отметить, хо-

тя бы за последние 100 лет нашей истории, 

следующими временными отрезками: нача-

ло XX века (1917 год), сороковые годы  

XX века (1941-1945 годы), девяностые годы 

XX века, двадцатые годы XXI века. Для бо-

лее детального рассмотрения данной про-

блемы обратимся к периоду времени, при-

шедшему на смену Советскому Союзу.  

Остро стоящие современные проблемы 

духовно-нравственного развития России, 

которые мы переживаем в настоящее время, 

лежат в плоскости, возникшей после распа-

да СССР. Именно безжалостный слом ком-

мунистической идеологии, замена ее дру-

гой, понятной и принятой народами страны, 

создал на традиционной и благодатной ниве 

веками взращиваемой нравственности и ду-

ховности выжженное поле нравственной, 

духовной деградации и упадка. Это привело 

к потере духовного иммунитета, западные 

ценности, их идеалы попали на заранее под-

готовленную нашей либеральной интелли-

генцией и партийными вождями почву. 

Общество прекратило сопротивляться этой 

атаке, оно стало аморфным, нежизнеспо-

собным. Стали востребованными другие 

идеи, ценности, другие «герои». «Пророче-

скими» стали слова одного из персонажей 

романа «Вечный зов», написанного в 60-х – 

70-х годах прошлого века советским писа-

телем А.С. Ивановым [7, с. 176]. 

Либеральным руководством страны под 

воздействием западных советников было 

изменено направление вектора не только 

политической и экономической ориентации 

развития современной России, но и приви-

вались чуждые абсолютному большинству 

российского общества смыслы и ценности 

западного мира. Стремление политических 

и экономических элит России стать своими, 

признанными, рукопожатыми в англо-

саксонском социуме привело к предатель-

ству национальных интересов, дискредита-

ции и шельмованию всего здорового, тра-

диционного, национального, что составляло 

сердцевину сути духовно-нравственных 

ценностей русских народов. Произошло це-

ленаправленное обесценивание духовных 

российских ценностей. 

Как следствие, падение духовного и 

нравственного потенциала у населения Рос-

сии. На место обесценившимся духовным 

российским ценностям пришла пропаганда 

ценностей, основанных на культе насилия, 
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беззастенчивого стяжательства, разврата и 

предательства, что несомненно отразилось 

и на вопросах обеспечения национальной 

безопасности. 

Страна стала одним большим «торговым 

муравейником», продавалось все, что мож-

но было продать. В почете стали слова 

«коммерсант», «смотрящий», «рэкет», а 

слова «учитель», «рабочий», «военный» 

стали иметь нарицательное значение. Исто-

рически сложившиеся нравственные ценно-

сти советского периода были нивелирова-

ны, растоптаны и осмеяны, что способство-

вало утрате ключевых основ социокультур-

ного бытия. 

В качестве промежуточного вывода, ха-

рактеризующего данный период, можно от-

метить, что духовно-нравственный кризис, 

происходящий в России, способствовал 

разрушению морали, обесцениванию не 

только советских ценностных идеалов, но и 

многих вековых досоветских, которым на 

смену пришли ценности, связанные с диким 

рыночным укладом. Это способствовало 

духовно-нравственной анемии России. 

Именно в это безвременье современная 

Россия духовно и нравственно потеряла не-

сколько поколений молодых людей. 

Фактически наступило господство кор-

рупции и криминала. Беззастенчивый гра-

беж созданной народами СССР собственно-

сти в ходе приватизации отдельными изво-

ротливыми жуликами, создание законода-

тельной базы, обслуживающей их экономи-

ческие и политические интересы, традици-

онное стремление творческой интеллиген-

ции угодить новым хозяевам жизни – всё 

это привело к созданию условий, угрожаю-

щих самому существованию России.  

В одном из своих выступлений бывший в 

то время Генеральным прокурором Россий-

ской Федерации В. Устинов дал этому 

оценку. «Исчезли многие нравственные 

ориентиры – добро, справедливость, со-

весть. «Не укради, не обмани» – моральные 

нормы, «но почему не украсть, – размышля-

ет иной, – если воровство поощряется»  

[8, с. 17]. 

Это наглядно показывает, что разруше-

ние духовно-нравственных ценностей явля-

ется на сегодняшний день одной из главных 

проблем по обеспечению национальной 

безопасности в России. Подтверждением 

тому служит выезд сотен тысяч представи-

телей мужского пола за пределы России с 

началом специальной военной операции на 

территории Украины (далее – специальная 

военная операция). Возникли определенные 

сложности с набором в высшие военные 

учебные заведения. 

Вместе с тем здравомыслящие политики 

в руководстве страны осознавали суще-

ствующую угрозу в духовно-нравственной 

сфере для национальной безопасности Рос-

сии. Решение этой непростой проблемы 

нашло отражение в ряде доктринальных до-

кументов или, как в настоящее время их 

называют, «стратегических нормативных 

актах» [9]. 

Так, в Концепции национальной безопас-

ности Российской Федерации 1997 г. было 

впервые закреплено, что «национальные 

интересы в духовной сфере состоят в со-

хранении и укреплении нравственных цен-

ностей общества, традиций патриотизма и 

гуманизма, культурного и научного потен-

циала страны». 

«Обеспечение национальной безопасно-

сти Российской Федерации включает в себя 

также защиту культурного, духовно-

нравственного наследия, исторических тра-

диций и норм общественной жизни, сохра-

нение культурного достояния всех народов 

России, формирование государственной по-

литики в области духовного и нравственно-

го воспитания населения, введение запрета 

на использование эфирного времени в элек-

тронных средствах массовой информации 

для проката программ, пропагандирующих 

насилие, эксплуатирующих низменные про-

явления, а также включает в себя противо-

действие негативному влиянию иностран-

ных религиозных организаций и миссионе-

ров. Духовное обновление общества невоз-

можно без сохранения роли русского языка 

как фактора духовного единения народов 



Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. № 2 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2023. No. 2 

8 

многонациональной России и языка межго-

сударственного общения народов госу-

дарств-участников Содружества Независи-

мых Государств» [10].   

Озабоченность данной проблематикой 

нашла свое продолжение и в Доктрине ин-

формационной безопасности Российской 

Федерации 2000 г. «…Так угрозами… ду-

ховному возрождению России могут яв-

ляться: 

- девальвация духовных ценностей, про-

паганда образцов массовой культуры, осно-

ванных на культе насилия, на духовных и 

нравственных ценностях, противоречащих 

ценностям, принятым в российском обще-

стве; 

- снижение духовного, нравственного и 

творческого потенциала населения России» 

[11].  

В Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2012 году  

В.В. Путин отмечал: «Сегодня российское 

общество испытывает явный дефицит ду-

ховных скреп – милосердия, сочувствия, со-

страдания друг к другу, поддержки и взаи-

мопомощи, – дефицит того, что всегда, во 

все времена исторические делало нас креп-

че, сильнее, чем мы всегда гордились.  

В настоящее время в сфере обеспечения 

национальной безопасности на приоритет-

ное место в государственной политике вы-

шло осознание базовых национальных ин-

тересов, духовных и нравственных ценно-

стей. Быть патриотом – значит не только  

с уважением и любовью относиться к своей 

истории, хотя, безусловно, это очень  

важно, а прежде всего служить обществу и 

стране [12]. 

В том же 2012 году на заседании Совета 

по культуре и искусству В. Путин отметил: 

«Потеря собственного «культурного лица», 

национального культурного кода, мораль-

ного стержня – все это ослабляет и разру-

шает общество. Обществом, в котором 

«растворена» культурная традиция, легко 

манипулировать. Теряется иммунитет к 

разного рода экстремистским, деструктив-

ным и даже агрессивным идеям» [13]. 

Законодателями в развитии данных вы-

ступлений В.В. Путина были приняты такие 

стратегические нормативно-правовые акты, 

как: 

- Указ Президента Российской Федерации 

от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об основах гос-

ударственной культурной политики»; 

- Указ Президента Российской Федера-

ции от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Страте-

гии национальной безопасности России»; 

- Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29 февраля 2016 г.  

№ 326-р «Об утверждении Стратегии госу-

дарственной культурной политики на пери-

од до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федера-

ции от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017-2030 годы». 

Заданный вектор дальнейшего норматив-

но-правового развития национальной без-

опасности государства, несомненно, наглядно 

показывает, что интеграция духовно-

нравственных ценностей является в совре-

менном обществе основой для последующего 

построения российского общества.    

Внесенные изменения в Конституцию 

Российской Федерации в 2020 г. имеют 

особое значение, так как они сформировали 

на законодательном уровне и нормативно 

закрепили вопросы духовно-нравственных 

ценностей [14]. 

Дальнейшая правовая регламентация 

традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей, отражающая функции 

их защиты, была прописана в Указе Прези-

дента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [15].  

По мнению авторов, данный нормативно-

правовой акт призван сыграть значимую 

роль консолидации российского общества и 

всей системы моральных норм. Страны за-
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падной коалиции в настоящее время пропа-

гандируют культ нетрадиционных отноше-

нии, стараются навязать другим странам 

свои извращенные ценности и тем самым 

через эти нарративы морально разложить 

отношения в обществе и семье. 

Стратегия национальной безопасности 

2021 г. (далее – Стратегия) в рамках правово-

го регулирования охватила различные сферы 

российского общества. Проведя краткий ана-

лиз данного стратегического документа, мы 

попытаемся показать актуальные для госу-

дарства вызовы и угрозы национальной без-

опасности и их взаимосвязь. 

Так, в статье 11 раздела II «Россия в со-

временном мире: тенденции и возможно-

сти» Стратегии подчеркивается, что усили-

вается сплоченность российского общества, 

укрепляется гражданское самосознание, 

возрастает социальная активность граждан, 

растет осознание необходимости защиты 

традиционных духовно-нравственных цен-

ностей. Далее в статье 19 Стратегии гово-

рится, что коалицией стран коллективного 

Запада предпринимаются попытки целена-

правленного размывания традиционных 

ценностей, искажения мировой истории, 

пересмотра взглядов на роль и место России 

в ней, реабилитации фашизма, разжигания 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. Статья 22 Стратегии подчер-

кивает, что сохранение российской само-

бытности, культуры, традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей и 

патриотическое воспитание граждан стано-

вятся основными факторами, определяю-

щими положение и роль Российской Феде-

рации в мире в долгосрочной перспективе. 

В пункте 7 статьи 25 раздела III «Нацио-

нальные интересы Российской Федерации  

и стратегические национальные приорите-

ты» Стратегии указывается, что националь-

ными интересами Российской Федерации на 

современном этапе являются: укрепление 

традиционных российских духовно-

нравствен-ных ценностей, сохранение куль-

турного и исторического наследия народа 

России. 

В пункте 14 статьи 33 раздела VI «Обес-

печение национальной безопасности» гово-

рится о достижении целей государственной 

политики в сфере сбережения народа Рос-

сии и развития человеческого потенциала, а 

также прописаны пути решения этой задачи 

через обучение и воспитание детей и моло-

дежи на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей.  

Считаем необходимым обратить внимание 

на статью 91 Стратегии в которой перечис-

лены традиционные российские духовно-

нрав-ственные ценности, статью 92, в кото-

рой сделан акцент на защиту духовно-

нравственных ценностей, культуры и исто-

рической памяти, а также на статью 93, где 

приведен перечень задач, с решением кото-

рых достигается обеспечение защиты тра-

диционных российских духовно-нравст-

венных ценностей, культуры и историче-

ской памяти.  

Таким образом, именно Стратегия опреде-

ляет, что задачи, связанные с сохранением 

духовно-нравственных ценностей в россий-

ском обществе, выступают важнейшим прио-

ритетом, и исходя из этого осуществляется 

государственная политика Российской Феде-

рации в сфере национальной безопасности. 

Деятельность государственных органов в 

этом весьма необходимом направлении для 

граждан России была продолжена новым 

стратегическим документом. 9 ноября  

2022 года Президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным был подписан Указ  

№ 809 «Об утверждении Основ государ-

ственной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» (далее – Основы) 

[16].     

Правового акта такого содержания в Рос-

сии раньше не было. В данном Указе в раз-

деле «Общие положения» подчеркивается, 

что Основы «являются документом страте-

гического планирования в сфере обеспече-

ния национальной безопасности РФ» [ст. 1], 

кроме того, впервые дается определение 

понятию «традиционные ценности» [ст. 4], 
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а также приведен перечень традиционных 

ценностей [ст. 5], который коррелируется со 

Стратегией.  

Отдельно сделан акцент на участие феде-

ральных органов исполнительной власти, ве-

дающих вопросами обороны, безопасности 

государства, внутренних дел, общественной 

безопасности, в реализации государственной 

политики по сохранению и укреплению тра-

диционных ценностей [ст. 10]. Этот акцент 

сделан исходя из угрозы национальным ин-

тересам Российской Федерации в свете рас-

пространяемой деструктивной идеологии, ко-

торая особенно остро проявилась в процессе 

проведения специальной военной операции 

[п. «з» ст. 17].  

В результате реализации государствен-

ной политики по сохранению и укреплению 

традиционных ценностей ожидается, что 

произойдет сбережение и приумножение 

народа России, сохранение общероссийской 

гражданской идентичности, развитие чело-

веческого потенциала, поддержание граж-

данского мира и согласия в стране, укреп-

ление законности и правопорядка, защита 

российского общества от распространения 

деструктивной идеологии, а также будут 

достигнуты национальные цели развития 

Российской Федерации [ст. 31]. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного можно ска-

зать, что в российском социуме на фоне 

специальной военной операции заметно 

ощущаются положительные изменения, 

происходящие в духовно-нравственном 

пространстве нашего общества. Вместе с 

тем, не имея необходимой правовой базы, 

невозможно противостоять экспансивному 

влиянию деструктивной идеологии, прово-

димой странами коллективного Запада, 

усиление которой с начала проведения спе-

циальной военной операции стало более за-

метным и имеет усиливающуюся тенден-

цию. 

Защита и активная пропаганда традицион-

ных российских духовно-нравственных 

ценностей – назревшая необходимость со-

вершенствования их правовой защиты через 

систему нормативно-правовых актов, отно-

сящихся к государственной политике, дает 

возможность качественной реализации за-

дач духовного и нравственного воспитания 

в социуме российского общества, тем са-

мым создавая благоприятные условия для 

укрепления национальной безопасности. 

Таким образом, благодаря юридической 

конструкции нормативно-правовых актов, 

принятых в Российской Федерации, воз-

рождение духовно-нравственных ценностей 

является одной из приоритетных задач гос-

ударственной политики, которая способ-

ствует повышению уровня национальной 

безопасности через возрождение патрио-

тизма и духовности в России. 
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Аннотация. В статье на основе анализа действующего законодательства раскрывается 

взаимосвязь и взаимозависимость организации и деятельности органов публичной власти 

и институтов гражданского общества с учётом новелл конституционного законодательства 

России. Авторами проведён анализ взглядов отечественных и зарубежных теоретиков кон-

ституционного права на проблемы взаимодействия власти и общества. Исследование поня-

тия, сущности  категории «гражданское общество», а также её функций позволило выявить 

особенности и тенденции развития указанного института, детерминирующие потребность 

совершенствования соответствующего законодательства. Авторами выявлены пробелы в 

законодательстве и даны авторские определения понятий «публичная власть» и «граждан-

ское общество», а также обоснована необходимость их закрепления в нормативных право-

вых актах в целях совершенствования взаимодействия указанных правовых институтов для 

развития демократии в современной России. Авторы пришли к выводу о том, что на фоне 

обострения угроз национальной безопасности устойчивое взаимодействие публичной вла-

сти с институтами гражданского общества выступает жизненно важной потребностью гос-

ударства и одновременно продиктовано интересом гражданского мира и процветания рос-

сийского общества.                             
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Abstract. Based on the analysis of the current legislation, the article reveals the relationship 

and interdependence of the organization and activities of public authorities and civil society insti-

tutions, taking into account the novelties of the Russian constitutional legislation. The authors an-

alyze the views of domestic and foreign theorists of constitutional law on the problems of interac-

tion between government and society. The study of the category "civil society", as well as its 

functions, makes it possible to identify the features and trends in the development of this institu-
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tion, which determine the demand to improve the appropriate legislation. The authors identify 

gaps in the legislation and give their own definitions of the concepts "public authority" and "civil 

society", as well as demonstrate the need to consolidate them in regulatory legal acts in order to 

improve the interaction of these legal institutions for the development of democracy in modern 

Russia. The authors come to the conclusion that against the background of increased threats to 

national security, sustained interaction between public authorities and civil society institutions is 

a vital state need and is simultaneously dictated by the interest of civil peace and the prosperity of 

Russian society. 
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Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации 

является её многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть непосред-

ственно, а также через органы государ-

ственной власти и органы местного само-

управления [1, ст. 3].  

Практическая способность государства 

оказывать управляющее воздействие на об-

щество и складывающиеся в нём отношения 

реализуется при наличии у него разветвлён-

ной и функционально связанной системы 

специальных органов и организаций, вы-

ступающих, по сути, материальным вопло-

щением, проводником государственной вла-

сти вовне [2, с. 20].  В целях обеспечения 

реализации (при необходимости и защиты) 

конституционных принципов функциониро-

вания институтов гражданского общества 

государство учредило, нормативно закрепи-

ло статус органов публичной власти, уста-

новило их компетенции и обеспечивает их 

надлежащее функционирование (рисунок 1) 

[2, с. 21]. Государственные организации и 

органы в соответствии с их местом в госу-

дарственном механизме и политической си-

стеме имеют свои функции,  которые в со-

вокупности с реализацией функций други-

ми структурными элементами государ-

ственного аппарата приводят к осуществле-

нию функций государства, направленных, 

прежде всего, на «признание, соблюдение и 

защиту прав и свобод человека и граждани-

на» [1, ст. 2].  

Системное построение «процесса деле-

гирования народом властных полномочий 

учреждаемым им органам публичной власти 

всех уровней» обусловлено глубинными ос-

новами публичной власти и её генезисом в 

демократическом обществе [3, с. 71]. То 

есть единство общества и власти предопре-

делено самой логикой политического режи-

ма демократического государства. Наличие 

устойчивых взаимосвязей функционирова-

ния общества и государства является выра-

жением реальной демократии. 

В соответствии с поправками, внесённы-

ми в Конституцию Российской Федерации  

в 2020 году, были изменены полномочия, 

порядок формирования ряда государствен-

ных органов, несколько модифицирован  

механизм сдержек и противовесов россий-

ской модели разделения государственной 

власти, сделан акцент на вопросах: защиты 

государственного суверенитета, развития 

социального государства, сохранения тра-

диционных духовно-нравственных и куль-

турно-исторических ценностей как базовых 

основ развития российского общества [4]. 

Конституционно-установленные ценности, 

приоритеты, заявленные в поправках, полу-

чают своё развитие в текущем законода-

тельстве, с одной стороны, а с другой – но-

вые положения Конституции Российской 

Федерации служат правовой основой для 

дальнейшего эволюционирования доктри-

нальных основ правовой системы Россий-

ской Федерации. 
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Конституционные поправки предусмат-

ривают новые юридические категории, та-

кие как «публичная власть» и «гражданское 

общество». Получив конституционное за-

крепление, правовые категории не нашли 

своего легитимного разъяснения в Консти-

туции Российской Федерации. Этим обстоя-

тельством обусловлены многочисленные 

конституционно-правовые исследования, 

посвящённые понятиям публичной власти, 

гражданского общества и смежным с ними 

категориям. Существует объективная по-

требность таких исследований для даль-

нейшего их легального закрепления в форме 

норм-дефиниций, норм-принципов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Роль государства в формировании и функционировании публичной власти  

и институтов гражданского общества 

 

В последние годы в науке отмечается по-

вышенное внимание к понятию «публичная 

власть», поскольку указанная категория 

встречается в конституциях ряда стран.  

В науке сравнительного конституционного 

права представлены различные исследова-

ния данного государственно-правового яв-

ления. Среди научных работ следует отме-

тить исследование В.Е. Чиркина, который, 

осуществив сравнительный конституцион-

но-правовой анализ, классифицировал из-

вестные в современном мире различные мо-

дели публичной власти на пять видов: суве-

ренная власть государства, государствопо-

добная власть субъекта федерации, авто-

номная публичная власть, муниципальная 

публичная власть, общинно-родовая власть 

коренных малочисленных народов. Всё это, 

как отмечал С.В. Липень, вполне примени-

мо и к России [5, с. 30]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 132 Конституции 

Российской Федерации в единую систему 

публичной власти входят органы государ-

ственной власти и органы местного само-

управления  [1, ст. 132]. Одним из первых 

нормативных правовых актов, нормативно 

установивших систему публичной власти, 

является Федеральный закон «Об общих 

принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации», которым 

установлено, что «органы государственной 

власти, иные государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления в их сово-

купности входят в единую систему публич-

ной власти в Российской Федерации и осу-

ществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах 

населения, проживающего на соответству-

ющей территории» [6]. Таким образом, ав-

торы полагают, что публичная власть в Рос-

сийской Федерации – это совокупность фе-

деральных и региональных органов госу-

дарственной власти, органов местного са-

моуправления, реализующих властные пол-
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номочия в публичной сфере функциониро-

вания общества и государства.  

Конституционными принципами органи-

зации деятельности органов публичной вла-

сти, по мнению авторов, являются принци-

пы: народовластия, суверенности, демокра-

тизма, верховенства права, законности, раз-

деления власти, федерализма, принципы со-

циального государства, принципы светского 

государства. 

«Публичная власть» как правовая катего-

рия, являясь новеллой конституционного, 

муниципального и административного за-

конодательства, безусловно, должна будет 

ещё получить своё развитие в отечествен-

ной юридической науке и соответствующем 

российском законодательстве. Нуждаются в 

научной обоснованности и легитимизации 

понятие, система, принципы осуществления 

публичной власти, компетенция должност-

ных лиц в вопросах взаимодействия с ин-

ститутами гражданского общества и другие 

вопросы, призванные повысить эффектив-

ность функционирования государства. 

Государство, посредством реализации 

функций публичной власти, призвано обеспе-

чить реализацию конституционных принци-

пов организации и деятельности институтов 

гражданского общества. Так, ст. 20 Феде-

рального конституционного закона «О Пра-

вительстве Российской Федерации» к полно-

мочиям Правительства Российской Федера-

ции в области взаимодействия с институтами 

гражданского общества отнесены: 

1) принятие мер поддержки институтов 

гражданского общества (в том числе неком-

мерческих организаций), обеспечение их 

участия в выработке и проведении государ-

ственной политики; 

2) взаимодействие с общественными объ-

единениями и религиозными организация-

ми; 

3) осуществление мер поддержки добро-

вольческой (волонтёрской) деятельности [7]. 

В настоящее время словосочетания 

«гражданское общество» и «институты 

гражданского общества» используются всё 

чаще и чаще в отечественном законодатель-

стве. Указанные категории содержатся в 

государственных программах, применяются 

в текстах федеральных законов. Например, 

Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» к одному из  принципов проти-

водействия отнесён принцип «сотрудниче-

ства государства с институтами гражданско-

го общества, международными организаци-

ями и физическими лицами» [8]. Однако за-

конодательство не содержит легального 

определения понятия «институт граждан-

ского общества», не раскрывает и сущности 

этой правовой категории.  

Несмотря на наличие значительного ко-

личества работ по этому вопросу, в юриди-

ческой науке отсутствует не только единое 

представление учёных о феномене граждан-

ского общества, но и вообще об объектив-

ности его существования. В литературе 

встречается мнение о том, что «гражданское 

общество – это миф и его не существует» в 

реальности. Отдельные исследователи со-

мневаются в наличии в России какого бы то 

ни было гражданского общества: «…его не 

было и не может быть в России, поскольку 

это феномен обществ Западной Европы и 

Северной Америки» [9, с. 11].  

Конституционно-правовая категория 

«гражданское общество», являясь новеллой 

конституционного законодательства, однако, 

не является новой в отечественном право-

порядке. Так, законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей»  

от 7 февраля 1992 г. [10] потребителям были 

предоставлены права на: проведение неза-

висимой экспертизы качества и безопасно-

сти товаров; проверку соблюдения правил 

торгового и бытового обслуживания; внесе-

ние предложений в государственные и иные 

организации по повышению качества това-

ров, работ, услуг или о снятии с производ-

ства. В 1990-е годы на государственном 

уровне были приняты законы, посвящённые 

вопросам правовой регламентации функци-

онирования отдельных институтов граждан-

ского общества: «О средствах массовой ин-

формации» [11], «Об общественных объ-

единениях» [12], «О некоммерческих орга-
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низациях» [13], «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности» 

[14], «О свободе совести и религиозных 

объединениях» [15] и некоторые другие. То 

есть в настоящее время происходит не фор-

мирование, а укрепление правовых основ 

функционирования гражданского общества 

на уже сформированной, проверенной вре-

менем нормативно-правовой основе.  

Термин «гражданское общество» в юри-

дической науке рассматривается в широком 

и узком смыслах. В широком смысле граж-

данское общество (при отождествлении по-

нятий «общество» и «гражданское обще-

ство») означает сущность любого цивилизо-

ванного, основанного на общественном раз-

делении труда человеческого общежития; 

определённая качественная ступень разви-

тия общества, которое прошло стадию со-

словного или традиционного общества.  

В этом случае гражданское общество и гос-

ударство существуют как парные категории.  

Для понимания сущности института 

гражданского общества (узком смысле) 

чрезвычайно важно выделить области, сфе-

ры общественных отношений, в которых 

оно проявляется. В этой связи представля-

ется интересной точка зрения профессора 

Стэнфордского университета Даймонда. По 

мнению учёного, к функциям гражданского 

общества относятся: 

- во-первых, ограничение и контроль вла-

сти политических лидеров и государствен-

ных чиновников; 

- во-вторых, разоблачение коррумпиро-

ванного поведения государственных чинов-

ников и лоббирование реформ надлежащего 

государственного управления; 

- в-третьих, содействие участию в поли-

тической жизни путём развития у граждан 

навыков совместной работы над решением 

общих проблем в форме обсуждения обще-

ственных вопросов и выражения своих 

взглядов; 

- в-четвёртых, развитие иных ценностей 

демократической жизни: толерантности, 

умеренности, компромисса и уважения к 

противоположным точкам зрения;  

- в-пятых, участие в разработке программ 

демократического гражданского образова-

ния в школах. «Это слишком важная задача, 

чтобы оставлять её только чиновникам ми-

нистерства образования. Гражданское об-

щество должно быть вовлечено в качестве 

конструктивного партнера и выступать за 

обучение демократии и правам человека»; 

- в-шестых, установление диалога с соот-

ветствующими правительственными мини-

стерствами и ведомствами, лоббирование 

потребностей и интересов отдельных кате-

горий граждан, таких как: женщины, сту-

денты, фермеры, защитники окружающей 

среды, профсоюзные деятели, юристы, вра-

чи и представители гражданского общества; 

- в-седьмых, укрепление демократии пу-

тём формирования и использования осно-

ванных на общности интересов социальных 

групп новых форм солидарности, преодоле-

вающих старые формы племенных, языко-

вых, религиозных и других идентичностей; 

- в-восьмых,  выявление и обучение бу-

дущих политических лидеров. Гражданское 

общество может стать тренировочной пло-

щадкой для будущей политической элиты; 

- в-девятых, информирование обществен-

ности, наряду со средствами массовой ин-

формации, о важных общественных про-

блемах, в том числе о вопросах, рассматри-

ваемых парламентом, которые затрагивают 

интересы различных групп или общества в 

целом; 

- в-десятых, в качестве посредника – уча-

стие при разрешении социальных и этниче-

ских конфликтов;  

- в-одиннадцатых, в качестве нейтраль-

ных наблюдателей – наблюдение на избира-

тельных участках за «ходом выборов», 

«чтобы гарантировать, что голосование и 

подсчёт голосов являются полностью сво-

бодными, справедливыми, мирными и про-

зрачными» [16]. 

В научной литературе встречаются раз-

личные точки зрения о сущности граждан-

ского общества. Л. Даймонд определяет 

гражданское общество как совокупность 

свободных граждан, добровольно сформи-
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ровавшихся некоммерческих организаций и 

объединений, ограждённых от прямого 

вмешательства и произвольной регламента-

ции со стороны государственной власти и 

не приближенных к рычагам давления [16].  

Е.Е. Никитина, определяя гражданское 

общество как совокупность внегосудар-

ственных, внеполитических отношений 

(экономических, социальных, культурных, 

нравственных, духовных, корпоративных, 

семейных, религиозных), образующих сфе-

ру специфических интересов свободных 

индивидов – собственников и их объедине-

ний, пришла к выводу о том, что граждан-

ское общество – не государственно-

политическая, а главным образом экономи-

ческая и личная, частная сфера жизнедея-

тельности людей [17, с. 96].  

Авторы полагают, что гражданское обще-

ство представляет собой систему относи-

тельно самостоятельных и независимых от 

государства общественных институтов и 

отношений, обеспечивающих условия реа-

лизации частных и общественных интере-

сов и потребностей индивидов и коллекти-

вов в социальной, культурной, духовной  и 

иных сферах [2, с. 37]. 

Очевидно, что все представленные опре-

деления рассматриваемого понятия исклю-

чают государство (публичную власть) из си-

стемы гражданского общества. Авторы раз-

деляют точку зрения Даймонда в том, «что 

независимость гражданского общества от 

государства вовсе не означает, что оно все-

гда должно критиковать государство и вы-

ступать против него. Фактически, делая гос-

ударство на всех уровнях более подотчет-

ным, отзывчивым, инклюзивным, эффек-

тивным и, следовательно, более легитим-

ным, активное гражданское общество 

укрепляет уважение граждан к государству 

и способствует их позитивному взаимодей-

ствию с ним. Демократическое государство 

не может быть стабильным, если оно не яв-

ляется эффективным и легитимным, не 

пользуется уважением и поддержкой своих 

граждан. Гражданское общество является 

сдерживающим фактором, наблюдателем, а 

также жизненно важным партнёром в поис-

ках такого рода позитивных отношений 

между демократическим государством и его 

гражданами» [16]. 

Публичная власть и гражданское обще-

ство как парные правовые категории харак-

теризуются взаимной обусловленностью, 

наличием устойчивых взаимосвязей сов-

местного функционирования. Профессор 

Калифорнийского университета Кирсти 

Стувой в своём исследовании, посвящённом 

роли российской власти в формировании 

гражданского общества, обращает внимание 

на наличие в России ярко выраженного гос-

ударственного доминирования. Исследуя 

«доминирование государства» как метод 

государственного управления, автор пришёл 

к выводу о том, что в условиях России 

именно такой подход необходим для фор-

мирования здорового гражданского обще-

ства [18]. 

Конституционными принципами органи-

зации и деятельности институтов граждан-

ского общества, по мнению авторов, явля-

ются принципы: гуманизма, народовластия, 

идеологического и политического многооб-

разия, свободы экономической деятельно-

сти, которые в совокупности  с принципами 

организации и деятельности публичной 

власти являются факторами незыблемости 

основ конституционного строя (рисунок 2). 

Закрепление на самом высоком норма-

тивно-правовом уровне правовых категорий 

«публичная власть» и «гражданское обще-

ство» обусловлено особой значимостью для 

государства рассматриваемых макроинсти-

тутов. В условиях развязанной против Рос-

сии гибридной войны отчётливо просмат-

ривается смещение военных угроз во внут-

реннюю сферу общественных отношений. 

Деструктивные силы, реализуя часть агрес-

сивного плана коллективного Запада по 

уничтожению России, не оставляют попы-

ток дестабилизации внутриполитической 

обстановки в России путём информацион-

ных провокаций, направленных на внесение 

раскола и углубление противоречий между 

публичной властью и гражданским обще-
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ством. В сложившихся условиях защита 

национальных интересов Российской Феде-

рации может быть осуществлена только  

путём «концентрации усилий и ресурсов 

органов публичной власти, организаций и  

институтов гражданского общества» [19,  

п. 26]. В связи с этим «развитие механизмов 

взаимодействия государства и гражданского 

общества»  является одним из наиболее 

важных национальных интересов [19, п. 25] 

и, соответственно, важнейшим направлени-

ем внутренней политики государства [19,  

п. 57] на современном этапе развития рос-

сийского общества. 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы обеспечения незыблемости основ конституционного строя  

Российской Федерации [1, с. 36] 

 

Таким образом в современных условиях 

и на долгосрочную перспективу полная реа-

лизация принципов организации и деятель-

ности публичной власти при соблюдении 

конституционных принципов функциониро-

вания институтов гражданского общества, 

обеспечение баланса частного и публичного 

интересов, укрепление доверия «человека» 

к «власти», сплочение общества и консоли-

дация его с органами публичной власти вы-

ступают важнейшими факторами стабиль-

ности развития государства, незыблемости 

основ конституционного строя, социального 

мира и процветания России. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

СО СТОРОНЫ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 
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Аннотация. В данной статье аргументируется позиция авторов на предмет подготовки 

и проведения допроса с участием несовершеннолетнего  потерпевшего от преступления 

против половой неприкосновенности, в соответствии не только позиции законодателя, но 

также с учетом психологических знаний и новейших разработок в области психологии. 

Авторское видение проблемы взаимодействия с несовершеннолетними пострадавшими от 

насильственных действий сексуального характера отражено в статье через возрастные 

особенности и особенности его психики в силу причинённых ему моральных и физических 

травм лицом, состоящим с ним в родственной связи. 

Представлена авторская аргументация того, что назрела необходимость определения 

статуса психолога как участника уголовного судопроизводства с определением четких 

целей, функций, прав и обязанностей, придающих значимость его роли во взаимодействии 

со следователем и несовершеннолетним потерпевшим, поскольку именно его опыт и 

знания могут способствовать эффективности допроса, которая заключается в установлении 

и поддержании психологического контакта между следователем и несовершеннолетним, 

формировании комфортных условий, способствующих получению правдивой информации 

от несовершеннолетнего. 

Психолог окажет содействие в предотвращении состояния нервозности, чувства 

стыдливости, настороженности, замкнутости у несовершеннолетнего в ходе проведения 

допроса и поспособствует в формулировании следователем вопросов и фраз, позволяющих 

получить достоверные сведения от несовершеннолетнего допрашиваемого. 

Вместе с тем считаем также целесообразным педагогу и психологу присвоить статус 

«специалиста» с четкой регламентацией его особых целей и задач как «участника» в 

уголовном судопроизводстве. Безусловно, статус специалиста способствовал бы 

закреплению направления и характера деятельности педагога, психолога и более четко 

определил бы его правовое положение как участника уголовного судопроизводства при 

проведении следственных действий с участием несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний потерпевший, допрос, сексуальное насилие, 

вербальные следственные действия, психолог, специалист.
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Abstract. The article proves the author's point of view on the preparation and conduct of the 

interrogation with the participation of a minor victim of a sexual assault, in accordance not only 

with the position of the legislator, but also taking into account psychological knowledge and the 

latest developments in the field of psychology. The author's view on the problem of interaction 

with minors who have suffered from sexual assault is reflected in the article through the analysis 

of their age characteristics and psyche features caused by the moral and physical injuries from 

close relatives. 

The author states that there is a need to determine the status of a psychologist as a participant 

in criminal proceedings. The article points out the necessity of defining the psychologist’s clear 

goals, functions, rights and obligations that give significance to his/her role in interaction with the 

investigator and the minor victim, since it is his/her experience and knowledge that can contribute 

to the effectiveness of interrogation, which consists in establishing and maintaining psychological 

contact between the investigator and the minor, forming comfortable conditions conducive to 

obtaining truthful information from a minor. 

The psychologist will assist in preventing the state of nervousness, a sense of shyness, 

alertness, isolation in a minor during the interrogation and will help the investigator to formulate 

questions and phrases that will allow him to obtain reliable information from the minor. 

The author comes to the conclusion that it is necessary to assign the status of a "specialist" to a 

teacher and psychologist with a clear regulation of his/her special goals and objectives as a 

"participant" in criminal proceedings. Of course, the status of a specialist would help to 

consolidate the direction and nature of the activities of a teacher or psychologist and would more 

clearly define his/her legal status as a participant in criminal proceedings when conducting 

investigations involving minors. 

Keywords: minor victim, interrogation, sexual violence, verbal investigative actions, 

psychologist, specialist. 
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Введение  
Семья является закрытой «ячейкой» об-

щества, зачастую о ее проблемах мы узнаем 

только тогда, когда уже все произошло и 

доведенный до отчаяния от насильственных 

действий членом семьи несовершеннолет-

ний, самостоятельно или через взрослых 

(учителя, тренера, педагога музыкальной 

школы и т.д.), обращается за помощью в 

правоохранительные органы. «Но в боль-

шинстве случаев именно данный вид пре-

ступления «насильственные преступления» 

сексуального характера в отношении несо-

вершеннолетних и (или) нарушение поло-

вой неприкосновенности несовершеннолет-

них и (или) развратные действия по отно-

шению к ним, в Российской Федерации вле-

чет уголовную ответственность совершив-

шего их. Действующим уголовным законо-

дательством запрещается половое сношение 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, даже при наличии согласия такого 

лица (половая неприкосновенность). Имен-

но эти преступления составляют тот про-

цент латентной преступности, который 

нельзя представить в цифрах, но именно 

они, по данным психологов и педагогов,  

являются катастрофическими для психики 

несовершеннолетнего» [1, с. 78-80]. 

Поскольку несовершеннолетним человек 

считается в возрасте от 0 до 18 лет, то во-

влечение ребенка в сексуальные действия с 

взрослыми всегда сопряжено с особенно-

стями его возраста и психики: проявление 

любопытства; недостаточное развитие во-

левых процессов; неосведомленность о по-

следствиях таких действий со стороны 

взрослого; доверчивость и уважение к 

взрослому; недостаточная физическая сила 

для противостояния сексуальным домога-

тельствам со стороны взрослого и сильного 

человека; психическое состояние, связанное 

с имеющимся у него диагнозом, или состо-

яние, связанное с употреблением им нарко-

тиков или спиртного и т.п. 

«Где та грань между родительским 

шлепком и сексуальным домогательством? 

Сексуальное насилие над детьми подразу-

мевает собой незаконное вовлечение несо-

вершеннолетнего лица в прямые либо не-

прямые сексуальные действия с целью по-

лучения выгоды, либо удовлетворения»  

[1, с. 78]. «Иначе говоря, сексуальное наси-

лие над детьми – это злоупотребление вла-

стью взрослым, который путем принужде-

ния или обмана заставляет ребенка или 

подростка вступить с ним в сексуальный 

контакт. Если же потерпевшим является 

малолетний, не достигший 16-летнего воз-

раста, объектом будет являться половая 

неприкосновенность, нормальное психиче-

ское и физическое развитие несовершенно-

летнего» [2, с. 188-193]. 

Материалы исследования 

Судебные статистические показатели 

осужденных лиц по составу «изнасилование 

несовершеннолетних, не достигших четыр-

надцатилетнего возраста» согласно п. «б»  

ч. 4 ст. 131 УК РФ [3] за 2019 год составля-

ет 197 осужденных, за 2020 год составляет 

194 осужденных, за 2021 составляет 224 [4]. 

По данным МВД РФ, за последний год бы-

ло зарегистрировано 14 тыс. случаев изна-

силований или домогательств в отношении 

несовершеннолетних – при этом каждое 

шестое из них совершалось в семье.  

Результаты исследования 

Высокая латентность подобного рода 

преступлений в отношении несовершенно-

летних связана со страхом остальных чле-

нов семьи быть опозоренными в связи с об-

народованием вопросов интимной жизни, 

боязнью, что если они расскажут о насилии, 

то остальные члены семьи подвергнутся 

еще большему насилию, из чего следует, 

что несовершеннолетние продолжают оста-

ваться значительной по численности  

категорией лиц, вовлеченных в сферу уго-

ловного процесса в качестве потерпевших 

[5, с. 210-215].  

Психологи отмечают, что латентность 

данных преступлений также связана с от-

сутствием доверительных отношений меж-

ду матерью и ребенком, в случае, когда сек-

суальное насилие совершает отец (отчим) 

или другой близкий родственник (брат,  
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дядя), мать, зачастую не доверяя словам  

ребенка, становится на сторону «насильни-

ка», а ребенок продолжает находиться под 

угнетающим воздействием со стороны 

взрослого преступника.  

В связи с возросшим интересом общества 

к такого рода преступлениям возникает 

необходимость повышения значимости уча-

стия психолога на этапе предварительного 

расследования, не в качестве наблюдателя 

за действиями следователя, а для изучения 

поведенческих особенностей несовершен-

нолетних лиц, потерпевших от насилия сек-

суального характера внутри семьи, также в 

правильности применения психологических 

знаний следователем, при допросе несо-

вершеннолетних потерпевших. 

Также актуальным на сегодняшний день 

является необходимость более тщательно 

«развести» тактические приемы, использу-

емые при проведении вербальных след-

ственных действий, в частности «допрос» с 

участием взрослых, и тактические приемы, 

используемые в следственных действиях 

вербального характера с участием несовер-

шеннолетних. Данная дифференциация свя-

зана в первую очередь с возрастными осо-

бенностями несовершеннолетних и новооб-

разованиями каждого возраста, которые в 

свою очередь оказывают влияние на пока-

зания несовершеннолетнего и на его пове-

дение на следственном действии. 

Возникает вполне логичный вопрос: 

«Неужели следователь, являясь уполномо-

ченным должностным лицом по расследо-

ванию разных категорий преступлений, не 

обладает достаточными знаниями для того, 

чтобы провести допрос самостоятельно?»  

А необходимость присутствия педагога или 

психолога действительно оправдана? Здесь 

есть место дискуссии, и единого мнения 

нет, поскольку законодатель четко не про-

писал роль педагога или психолога в дан-

ном следственном действии, а также его 

полномочия. Сам процесс проведения след-

ственных действий не является безопасным 

для психики несовершеннолетнего, и ошиб-

кой следователя является игнорирование 

знаний и опыта детских психологов в дан-

ном следственном действии [6, с. 46]. 

Не стоит забывать о важности создания 

непринужденной обстановки допроса, обес-

печения оптимального эмоционального со-

стояния несовершеннолетнего, содействия 

при формулировке корректных вопросов с 

педагогической точки зрения, определения 

продолжительности допроса, оказания по-

мощи следователю в фиксации показаний. 

Помощь педагога или психолога может по-

надобиться в установлении психологиче-

ского контакта следователя с несовершен-

нолетним. Следователь, педагог, психолог 

согласовывают план проведения допроса и 

затем приступают к его реализации. Важно 

помнить о том, что принцип шаблона не 

эффективен, так как поведение допрашива-

емого несовершеннолетнего непредсказуе-

мо. Что мы можем выделить в поведении 

несовершеннолетнего потерпевшего при 

допросе? В первую очередь – боязнь следо-

вателя, недоверие к нему. Психологи долж-

ны отследить те или иные изменения в по-

ведении ребенка во время допроса, выра-

женные в появившейся замкнутости после 

определенного вопроса, задаваемого следо-

вателем, и помочь следователю обнаружить 

причину внезапного изменения в поведении 

несовершеннолетнего. 

Психолог окажет содействие в предот-

вращении состояния нервозности, чувства 

стыдливости, настороженности, замкнуто-

сти у несовершеннолетнего в ходе проведе-

ния допроса и поспособствует в формулиро-

вании следователем вопросов и фраз, позво-

ляющих получить достоверные сведения от 

несовершеннолетнего допрашиваемого.  

Сложность проведения допроса с участи-

ем несовершеннолетнего заключается в том, 

что следователь, обязанный вести протокол 

в ограниченный период времени в зависи-

мости от возраста несовершеннолетнего, 

невольно вынужден «отрывать» взгляд от 

допрашиваемого, что приведет к невозмож-

ности зафиксировать значимые для рассле-

дования эмоциональные реакции, являющи-

еся следствием тех вопросов, с помощью 
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которых следователю необходимо уточнить 

детали события. Именно в данной  

ситуации и возникает необходимость уча-

стия психолога как профессионального 

наблюдателя, способного по реакции несо-

вершеннолетнего (физиогномика) опреде-

лить его душевные качества (лживость, 

правдивость), состояние психического  

здоровья, исходя из анализа мимических и 

пантомимических проявлений, а также его 

жестов. 

Важно помнить, что «при участии в до-

просе несовершеннолетнего потерпевшего 

обязательным является участие его закон-

ного представителя или представителей, в 

отношениях которых следователь должен 

обнаружить имеющиеся противоречия, 

напряженность во взаимоотношениях, что 

может непременно сказаться на качестве 

проводимого следственного действия, и в 

этом случае следователь (дознаватель), су-

дья должен обеспечить участие другого за-

конного представителя в допросе». Чаще 

всего следователь организовывает, собирает 

участников, вводит в курс дела и разъясняет 

приглашенным участникам цель проводи-

мого следственного действия, значение для 

следствия использования специальной тех-

ники, необходимость говорить правду (до 

16 лет).  

Одно из важных условий допроса с несо-

вершеннолетними согласно ч. 5 ст. 191 УПК 

РФ [7] – применение видеозаписи или кино-

съемки в ходе допроса несовершеннолетне-

го потерпевшего – является обязательным, 

если допрашиваемый против этого не воз-

ражает. «Взрослым, участвующим в допро-

се впервые (законным представителям, со-

трудникам органов опеки и попечитель-

ства), необходимо рекомендовать занять по-

зицию наименьшего вмешательства в про-

цесс, контролировать свое вербальное и не-

вербальное поведение» [6, с. 46]. 

Зачастую условия допроса несовершен-

нолетнего (кабинет следователя) не являют-

ся для него комфортными, что может при-

вести к полной невозможности установле-

ния психологического контакта с несовер-

шеннолетним потерпевшим и получения 

информации от него по расследуемому пре-

ступлению. Помимо выбора наиболее есте-

ственных условий для несовершеннолетне-

го (школа, детский сад, детское кафе и т.д.), 

для проведения допроса, необходимо также 

учитывать биологические часы ребенка, 

режимные моменты, связанные с его пре-

быванием в образовательном учреждении 

(время принятия пищи, сон, туалет, перио-

ды его активности и т.п.), а также его пси-

хическое состояние в данный период вре-

мени, гендерную принадлежность, отража-

ющуюся в его поведении и деятельности, 

эмоциональные реакции на предшествую-

щие события, участником которых он яв-

лялся. Мы считаем, что именно участие 

психолога будет способствовать наиболее 

эффективному проведению допроса с несо-

вершеннолетними как выполняющего роль 

исключительно «помощника» и «советни-

ка» следователю, при этом не подменяя его 

функцию и лидерство на следственном дей-

ствии. 

Не менее значимым для расследования 

является этап подготовки к допросу, а 

именно важными, на наш взгляд, являются 

действия следователя, включающие следу-

ющие мероприятия:  

1. Беседа с родителем (чаще всего с ма-

терью ребенка) [8, с. 10] для выяснения: ис-

точников информации о сексуальном наси-

лии в отношении несовершеннолетнего; 

информации, полезной для выстраивания 

контакта с несовершеннолетним потерпев-

шим (увлечения, любимые игры, особенно-

сти его речи, поведения и т.д.). 

2. Встреча со специалистами других ве-

домств, вовлеченных в процесс расследова-

ния (педагог; психолог, специалист органа 

опеки и попечительства) [8, с. 10]. Что каса-

ется встречи с психологом, то это –

возможность обсудить перечень вопросов, 

которые планирует задать несовершенно-

летнему следователь, и их возможная пере-

формулировка для получения наиболее 

точного и полного ответа, при этом с 

наименьшим воздействием на психику 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровье
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несовершеннолетнего, вынужденного вновь 

возвращаться к психотравмирующим об-

стоятельствам.  

3. Продумывание и подготовка наиболее 

комфортных условий для допроса несовер-

шеннолетнего с учетом его интересов и 

предпочтений (возможно обсуждение с педа-

гогом, психологом, законным представите-

лем) с целью получения наиболее достовер-

ных сведений по расследуемому преступле-

нию. А также моделирование пространства, в 

котором предстоит допрашивать несовер-

шеннолетнего с полной трансформацией 

пространства, внесением в него игровых ма-

териалов, позволяющих адаптировать ребен-

ка к новым условиям и наиболее эффектив-

ному установлению контакта с ним. 

4. В случае если речь идет об изнасило-

вании несовершеннолетней потерпевшей, в 

силу безотлагательности данного след-

ственного действия, следователю необхо-

димо учитывать ее физическое и психоэмо-

циональное состояние. Также, еще перед 

началом допроса, необходимо проконсуль-

тироваться с психологом либо лечащим 

врачом несовершеннолетней о возможности 

ее участия в допросе, поскольку, находясь 

под воздействием сильного психотравми-

рующего воздействия, получив серьезные 

телесные повреждения в результате изнаси-

лования, у потерпевшей может проявиться 

патологическое состояние «мутизм», что 

приводит практически к полной невозмож-

ности получения от нее информации, по-

скольку она не говорит и не выражает своё 

согласие на коммуникацию даже знаками. 

По мнению Е.А. Киселева и Е.Ю. Каза-

чек, «соблюдение данного условия в ходе 

подготовки позволит следователю в ходе 

допроса установить с несовершеннолетним 

психологический контакт, расположить к 

себе и тем самым уберечь от дальнейшего 

психического травмирования повторным 

вспоминанием произошедшего события»  

[9, с. 90]. Также авторы считают, что «если 

следователь принял решение о допросе в 

кабинете следователя, то при подготовке к 

проведению допроса необходимо иметь в 

виду, что в кабинете следователя ничто не 

должно отвлекать внимание допрашиваемо-

го несовершеннолетнего» [9, с. 41]. При 

этом, по их мнению, эффективным сред-

ством получения информации от несовер-

шеннолетней(го) потерпевшей(го) служит 

использование помещения, оборудованного 

зеркалом Гезелла, позволяющим незаметно 

наблюдать за несовершеннолетним, не 

нанося вреда его психике. Необходимо, 

чтобы при допросе присутствовали только 

напрямую связанные с процессом лица, ко-

торые не должны мешать несовершенно-

летнему потерпевшему давать показания» 

[9, с. 42].  

В.Н. Карагодин указывает, что «при до-

просе потерпевших дошкольного и младше-

го школьного возраста готовятся принад-

лежности для рисования, игрушки» [10,  

с. 9]. Следователь предлагает показать на 

кукле, в каком положении находилась по-

терпевшая на начальной стадии посягатель-

ства, как преступник положил, раздевал ее, 

в каком положении удерживал конечности 

ребенка, закрывал ей рот, нос и т.д. Такие 

потерпевшие, как правило, допрашиваются 

в привычной и знакомой для нее обстанов-

ке» [10, с. 9]. 

К проблемам проведения допроса с несо-

вершеннолетними потерпевшими дошколь-

ного возраста можем отнести следующие: не-

достаточно развитая речь (законный предста-

витель (мать) может «перевести» значение 

сказанного ребенком); низкая концентрация 

внимания; чрезмерное фантазирование; 

фрагментарная речь; неподробная и нелогич-

ная речь (возможно следователю придется 

возвращаться к тому или иному эпизоду от-

дельно, использовать открытые вопросы, 

простые предложения, заменять местоимения 

на имена собственные и т.д.); использование 

жестикуляции, не соответствующей смыслу 

сказанного (требуется уточнение у него зна-

чения жеста); чрезмерная «говорливость», 

приводящая к невозможности следователю 

самостоятельно отделить значимые для след-

ствия обстоятельства из многообразия ска-

занного [11, 12, 13]. 
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Имеются также трудности проведения 

допроса с несовершеннолетними младшего 

школьного возраста (7-11 лет): желание по-

нравиться следователю путем угадывания 

«правильных» ответов; при высокой значи-

мости для него мнения близких родствен-

ников и их осуждения, снижение речевой 

активности на допросе и попытка «уйти от 

ответа»; невозможность осознания совер-

шаемых в отношении него действий в силу 

несовершенства психики и дачи им право-

вой оценки (возникает при длительном 

удержании несовершеннолетнего и совер-

шении с ним действий сексуального харак-

тера преступником); переживание несовер-

шеннолетним чувства вины в совершении 

против него насилия (зависит от реакции 

(крик, плач) присутствующей на допросе 

матери) [8, 14, 15]. 

Заключение 

Выделенные нами проблемы говорят о 

назревшей необходимости прохождения 

дополнительного обучения (переподготов-

ки) следователей, работающих с несовер-

шеннолетними, что позволит более тща-

тельно представлять особенности каждого 

возрастного этапа от 0 до 18 лет, поскольку 

очевидным для специалистов является ин-

тенсивное развитие несовершеннолетнего в 

этот период своей жизни, и особым образом 

«подготавливает» следователя к проведе-

нию допроса, формируя навыки установле-

ния с ним психологического контакта, со-

здания условий проведения следственного 

действия и подбор тактических приемов, 

позволяющих получить необходимые для 

расследования сведения от несовершенно-

летнего. 

Считаем также целесообразным педагогу 

и психологу присвоить статус «специали-

ста» с четкой регламентацией его особых 

целей и задач как «участника» в уголовном 

судопроизводстве. Безусловно, статус спе-

циалиста способствовал бы закреплению 

направления и характера деятельности пе-

дагога, психолога и более четко определил 

бы его правовое положение как участника 

уголовного судопроизводства при проведе-

нии следственных действий с участием 

несовершеннолетних. 
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Аннотация. В статье на основе статистических данных о состоянии преступности и 

развитии интернет-технологий в России рассматривается роль социальных сетей в  
распространении экстремизма. Отмечено, что особенности информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе сети Интернет, делают его чрезвычайно 
привлекательным для использования в целях распространения радикальных взглядов и  
вовлечения в экстремистскую деятельность. При лавинообразном росте показателей рас-
пространения телекоммуникационных сетей фильтрация интернет-трафика и ограничение 
доступа к отдельным ресурсам не могут рассматриваться как единственное эффективное 
решение проблемы. 

Обосновывается необходимость мониторинга социальных сетей с целью выявления и 
профилактики преступлений экстремистской направленности среди военнослужащих 
войск национальной гвардии, а также приводится ряд наиболее общих рекомендаций по 
выполнению этого мероприятия, в частности: группы военнослужащих, являющихся 
объектом мониторинга; общие черты экстремистских материалов, характерные приемы, 
используемые авторами этих материалов для достижения своих целей. 

Ключевые слова: экстремизм, социальные сети, профилактика, мониторинг. 
 
Для цитирования: Левин Е.М., Сливкин А.Н. Изучение страниц военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации в социальных сетях как инструмент 
выявления и профилактики преступлений экстремистской направленности // Военно-
правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. № 2. С. 33-41. 

 

STUDYING THE PAGES OF THE MILITARY PERSONNEL OF THE NATIONAL 

GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION IN SOCIAL NETWORKS AS A TOOL FOR 

DETECTING AND PREVENTING EXTREMIST CRIMES 

 

Evgeny M.
 
Levin

1
, Andrey N. Slivkin

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
levinem80@yandex.ru, 

2
slivkinan@rosgvard.ru

4
 

Abstract. Based on statistical data on the state of crime and the development of Internet 
technologies in Russia, the article examines the role of social networks in the spread of 
extremism. It is noted that the features of information and telecommunication technologies, 

                                                 
4

 ©Левин Е.М., Сливкин А.Н., 2023 



Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. № 2 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2023. No. 2 

34 

including the Internet, make it extremely attractive for use in order to spread radical views and 
engage in extremist activities. With the avalanche-like growth of the spread of telecommunication 
networks, filtering Internet traffic and restricting access to individual resources cannot be 
considered as the only effective solution to the problem. The necessity of monitoring social 
networks in order to identify and prevent extremist crimes among the servicemen of the national 
guard troops is substantiated, and a number of the most general recommendations for the 
implementation of this event are given, in particular: groups of servicemen who are the object of 
monitoring, common features of extremist materials, characteristic techniques used by the authors 
of these materials to achieve their goals.  
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Введение 

Проявления экстремизма в информаци-

онном пространстве представляют угрозу 

безопасности государств и их граждан во 

всем мире. Российская Федерация не явля-

ется исключением. В Стратегии противо-

действия экстремизму в Российской Феде-

рации до 2025 года отмечено, что информа-

ционно-телекоммуникационные сети, 

включая сеть «Интернет», стали основным 

средством коммуникации для экстремист-

ских и террористических организаций [1].  

В рамках данной Стратегии планируемые 

мероприятия, направленные на профилак-

тику информационного экстремизма, долж-

ны разрабатываться с учетом уровня разви-

тия коммуникационных систем и суще-

ственного роста значимости использования 

сети Интернет. 

Таким образом, борьба с экстремизмом, в 

том числе и в информационном простран-

стве, в настоящее время является одной из 

приоритетных задач государства. Осу-

ществляется она на всех уровнях государ-

ственного управления, с применением раз-

личных методов, в том числе и уголовно-

правовых. 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) в качестве основных 

антиэкстремистских инструментов исполь-

зует ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельно-

сти»; ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы 

к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации»; ст. 282 УК РФ 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства»; 

ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремист-

ского сообщества»; ст. 282.2 УК РФ «Органи-

зация деятельности экстремистской органи-

зации»; ст. 282.3 УК РФ «Финансирование 

экстремистской деятельности». 

Кроме того, исходя из положений приме-

чания 2 к статье 282.1 УК РФ к числу пре-

ступлений экстремистской направленности 

относятся и иные преступления, совершен-

ные по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной ча-

сти Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (например, пунктом «л» части 2 ста-

тьи 105, пунктом «е» части 2 статьи 111, 

пунктом «б» части 1 статьи 213 УК РФ) [2]. 

Согласно статистическим данным Гене-

ральной прокуратуры РФ, с 2019 по  

2022 годы зафиксирован значительный рост 

количества зарегистрированных преступле-

ний экстремистской направленности (рису-

нок 1). Следует отметить, что не менее тре-

ти всех преступлений экстремистской 

направленности совершаются с использова-

нием сети Интернет. При этом наиболее ак-

тивно были задействованы возможности 

мессенджеров и социальных сетей, в том 
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числе «Telegram», «Watsapp», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook» (запрещена в 

РФ), «Twitter» (запрещена в РФ) [3]. 

 
Рисунок 1 – Количество зарегистрированных 

преступлений экстремистской направленности 

в Российской Федерации 
 

Все более возрастающая роль сети Ин-

тернет в распространении экстремистских 

материалов подтверждается также данными 

Министерства юстиции Российской Феде-

рации, отраженными в Федеральном списке 

экстремистских материалов. Так, из более 

чем 5 тысяч материалов, внесенных в Спи-

сок, почти 50 % распространялись посред-

ством сети Интернет, при этом в 2017 году 

доля таких материалов составляла около  

10 %, то есть в пять раз меньше [4].  

Авторы отмечают, что среди особенно-

стей информационно-телекоммуникацион-

ных технологий, в том числе сети Интернет, 

которые делают его столь привлекательным 

для использования в целях распространения 

радикальных взглядов и вовлечения в экс-

тремистскую деятельность, можно отметить: 

- открытость и масштабность воздействия; 

- анонимность распространения материа-

лов; 

- низкие финансовые затраты на создание 

интернет-ресурсов соответствующего про-

пагандирующего содержания; 

- высокая срочность распространения ма-

териалов; 

- наличие пробелов законодательства в 

области информационного права [5, с. 41]. 

Безусловно, одной из важных форм реаги-

рования на распространение материалов экс-

тремистского содержания является запрет и 

блокировка отдельных сетевых ресурсов. 

Уполномоченное надзорное ведомство Рос-

сийской Федерации (Роскомадзор) проводит 

непрерывный мониторинг глобального ин-

формационного пространства для обнаруже-

ния экстремистских сайтов и ограничения 

доступа к ним. Однако стремительное рас-

пространение сети Интернет и связанных с 

ним информационных технологий суще-

ственно снижает эффективность таких мер. 

По данным компании Cisco о развитии 

Интернета на уровне стран, регионов и ми-

ра в 2018-2023 гг., в России в 2023 году до-

ступ в Интернет будут иметь 78 % населе-

ния страны, а число пользователей мобиль-

ных устройств составит 122,8 млн.  

(84 % населения). По сравнению с 2018 го-

дом, где на каждого человека приходилось 

3,6 устройств, подключенных к сети, пока-

затель вырастет почти в 2 раза и составит 

6,1 устройств в 2023 году. Общее число то-

чек доступа Wi-Fi, включая домашние, вы-

растет в 6 раз и составит 30,8 млн. (2018 г. – 

4,8 млн.). Исследователи также прогнози-

руют, что к концу 2023 года в 1,5-2 раза вы-

растут средние показатели скорости всех 

стандартов мобильной связи [6, 7]. 

При таком росте показателей фильтрация 

интернет-трафика и ограничение доступа к 

отдельным ресурсам не могут рассматри-

ваться как единственное эффективное ре-

шение проблемы. Жесткие меры прямого 

характера (например, блокировка ресурса) 

часто приводят к тому, что запрещенный 

контент распространяется другими, более 

сложными и скрытыми путями. 

Материалы и методы 

Тенденция возрастания роли информаци-

онных технологий в распространении экс-

тремизма, а по сути, перемещение экстре-

мизма в глобальное информационное про-

странство породила в современном дискур-

се такое понятие как «информационный 

экстремизм», которое рассматривается в ра-

ботах ряда ученых.  

Жуковой О.С. оно трактуется как деятель-

ность, связанная с созданием, хранением и 

(или) распространением антиобщественной 
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информации, обрабатываемой посредством 

компьютера, компьютерной системы и (или) 

компьютерной сети [8, с. 105]. 

В работах Упорникова Р.В. понятие «ин-

формационный экстремизм» представлено 

как деятельность, осуществляемая посред-

ством использования информационных тех-

нологий, сопряженная с формами социально-

психического и опосредованно физического 

деструктивного влияния, результатом кото-

рого является достижение публично нелеги-

тимных и противоправных целей [9, с. 7]. 

По словам Диля В.А., одной из особенно-

стей информационного экстремизма являет-

ся то, что «…один человек – носитель экс-

тремистского сознания – может стать более 

разрушительным по своему масштабу,  

чем самые многочисленные экстремистские 

организации и сообщества» [10, с. 169]. 

Упорниковым Р.В. отмечены следующие 

характерные проявления информационного 

экстремизма: 

1) антисоциальность (отрицание соци-

альных норм); 

2) радикальность – крайняя, бескомпро-

миссная приверженность каким-либо взгля-

дам; 

3) аморальность, безнравственность (от-

рицание духовно-нравственных норм с це-

лью интенсивного распространения экстре-

мистской деятельности); 

4) искажение политико-правового мыш-

ления (в целях отчуждения субъекта экс-

тремистской деятельности от политико-

правовых норм и социально-культурных 

ценностей); 

5) институциональность (установление 

определенных стандартов и норм, отличных 

от правовых); 

6) противоправность результатов (при 

этом некоторые действия информационного 

экстремизма в отдельных случаях не проти-

воречат закону, однако используются в ан-

тиобщественных целях) [9, с. 12]. 

Вместе с созданием и поддержанием соб-

ственных интернет-сайтов экстремистские 

организации проявляют высокую актив-

ность на форумах, в социальных сетях, пор-

талах общего доступа. Сегодня общение в 

социальных сетях – это самое популярное 

занятие в интернет-пространстве. По дан-

ным ежегодного отчета Global Digital, на 

начало 2023 года во всем мире аудитория 

социальных сетей насчитывает 4,76 милли-

ардов пользователей, что составляет чуть 

менее 60 % от общей численности населе-

ния мира. В России насчитывается 106 мил-

лионов пользователей социальных сетей 

(73,3 % населения) [11].  

Сегодня социальные платформы являют-

ся центром интернет-пространства. Они ак-

тивно используются для общения, обуче-

ния, проведения досуга, поиска и обмена 

информацией и новостями. Именно соци-

альные ресурсы во многом формируют 

жизненную позицию и взгляды молодой 

аудитории интернет-пространства. Кроме 

того, согласно статистическим данным 

BrandAnalytics, основную массу проявляю-

щих агрессию в сети представляют люди 

моложе 35 лет [12]. Данными особенностя-

ми успешно пользуются экстремистские ор-

ганизации, пропагандируя экстремистские 

идеи, завлекая молодых людей с несформи-

ровавшимся мировоззрением и неустойчи-

вой идеологией [13, с. 30]. 

К сожалению, среди военнослужащих и 

сотрудников Росгвардии также отмечаются 

отдельные случаи поддержки действий экс-

тремистского характера. В адрес командо-

вания округов, территориальных органов, 

воинских частей и военных институтов пе-

риодически поступают письма из право-

охранительных органов с указанием на 

необходимость провести работу с теми или 

иными военнослужащими по вопросу раз-

мещения в социальных сетях информации с 

признаками экстремизма. 

Руководством Росгвардии в 2017 году 

были разработаны методические рекомен-

дации по организации противодействия экс-

тремистской деятельности, где одним из 

профилактических мероприятий является 

изучение командирами страниц подчиненных  

в социальных сетях с целью выявления при-

знаков экстремистских преступлений [14]. 
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Результаты исследования 

Безусловно, в выявлении преступлений 

ведущая роль принадлежит оперативным 

мероприятиям. Однако нельзя недооцени-

вать значимость такого мероприятия как 

мониторинг интернет-пространства. Как 

было сказано выше, таким мониторингом на 

системной основе занимаются уполномо-

ченные органы, кроме того, в последнее 

время получают распространение и альтер-

нативные формы мониторинга, реализуе-

мые различного рода волонтерскими орга-

низациями (общественные, студенческие и 

др.). Однако в данном случае речь идет о 

наблюдении за интернет-пространством в 

широком смысле, с целью выявления тех 

или иных экстремистских правонарушений.  

В рамках же выполнения названных ме-

тодических рекомендаций Росгвардии речь 

идет о профилактическом мониторинге, 

осуществляемом командирами и направ-

ленном, прежде всего, на деятельность во-

еннослужащих и сотрудников в социальных 

сетях. Для выполнения этой задачи коман-

диру необходимо ориентироваться на ряд 

моментов, о которых будет сказано ниже. 

В первую очередь важно помнить, что в 

уголовно-правовом смысле выявление и до-

казательство наличия признаков экстре-

мистского преступления требует эксперти-

зы в рамках уголовного дела, это задача и 

полномочия только правоохранительных 

органов. Применительно к работе команди-

ров, в данной статье «признаки преступле-

ний» мы будем рассматривать в бытовом 

значении, как нечто, указывающее на воз-

можное наличие преступления. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что 

если военнослужащий является активным и 

сознательным участником того или иного 

экстремистского сообщества, то скорее все-

го этот факт будет им тщательно скрывать-

ся и на его страницах в социальных сетях 

информации об этом не найти. Действуют 

такие лица под вымышленными именами 

(«никами»), посещают соответствующие 

ресурсы, состоят в определенных группах, 

используют кодовые фразы, специальные 

адреса электронной почты и различные 

компьютерные программы, не позволяющие 

идентифицировать их пользователя. В дан-

ном случае, выявление подобных лиц – за-

дача уполномоченных на то органов. 

Профилактическая работа командира по 

выявлению наиболее общих признаков экс-

тремистских проявлений в социальных се-

тях направлена, прежде всего, на опреде-

ленные группы военнослужащих: 

- во-первых, на военнослужащих, совер-

шающих те или иные действия неосознан-

но: «по глупости», «за компанию» и т. п. 

- во-вторых, на военнослужащих, хотя и 

не разделяющих экстремистских взглядов, 

не являющихся участниками экстремист-

ских сообществ, но имеющих определенные 

контакты среди указанных групп людей и 

таким образом являющихся потенциальным 

объектом вовлечения в эти группы. 

Для получения возможности в полном 

объеме просматривать страницу того или 

иного военнослужащего иногда необходи-

мо, чтобы командир находился у этого 

пользователя в «Друзьях», кроме того, это 

позволит получать информацию о некото-

рых действиях подчиненного в сети. Целе-

сообразно заранее разъяснять подчиненным 

эту необходимость и не скрывать, что пери-

одически их страницы будут посещаться. 

Страница пользователя в социальной се-

ти состоит из различных структурных эле-

ментов, разделов, которые содержат те или 

иные материалы. Термин «материал» необ-

ходимо рассматривать в широком смысле: 

это статьи (посты), фрагменты текстов, 

изображения, видео, музыкальные произве-

дения, ссылки, комментарии, сообщения в 

общих чатах, то есть все то, что несет в себе 

информацию. Отдельно следует отметить 

так называемые «лайки» или другие сред-

ства выражения эмоций, которые в строгом 

смысле материалами не являются, но  

отражают отношение пользователя к како-

му-либо материалу, и это обязательно 

должно учитываться при изучении страни-

цы. Кроме того, нельзя забывать, что когда 

пользователь ставит «лайк» какому-либо 



Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2023. № 2 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2023. No. 2 

38 

материалу, то ссылка на этот материал ав-

томатически рассылается всем «Друзьям» 

этого пользователя, а это, в свою очередь, 

может быть квалифицировано как «распро-

странение». 

При изучении страниц военнослужащего, 

в первую очередь, следует обращать внима-

ние на общую тематику того или иного ма-

териала, что позволит  решить, стоит ли 

изучать его подробнее. 

Исходя из понятия экстремизма, потен-

циально «экстремистскими» могут являться 

такие темы, как: конституционный строй и 

целостность Российской Федерации; оправ-

дание терроризма; возбуждение социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной 

розни; пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности человека 

по признаку социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной принадлежности; 

нарушение прав и свобод в зависимости от 

социальной, расовой, национальной, рели-

гиозной принадлежности. 

Безусловно, сам факт того, что материал 

затрагивает одну из перечисленных тем, ни 

в коем случае не делает его экстремист-

ским, необходимо изучить смысловое со-

держание этого материала. 

Приведем характерные черты экстремист-

ских материалов, размещаемых в социаль-

ных сетях. Такой материал, как правило, от-

ражает нерациональную, упрощенную кар-

тину мира, поделенную на «Мы» и «Они», 

на «своих» и «врагов», между которыми ве-

дется непрекращающаяся борьба. Общий 

тон изложения отличает напористость (зача-

стую переходящая в агрессивность), автори-

тарное навязывание своих убеждений, край-

няя нетерпимость к оппонентам. Реальность 

формируется по принципу «они-мы», на 

черно-белом восприятии мира, на образе 

врага, которого надо уничтожить. 

В группах, ориентированных преимуще-

ственно на молодежь, сообщения носят ли-

бо характер слогана, либо представляют со-

бой простую картинку с пояснением. Это 

как в целом характерно для молодежной 

интернет-коммуникации, так и отражает 

основные методы  качественной пропаган-

ды: умственное упрощение, смысловая 

ограниченность, удобство повторения, воз-

действие на эмоции. 

При изучении текстов (а равно аудио- и 

видеоматериалов) необходимо уметь «ви-

деть» характерные приемы, используемые 

авторами экстремистских материалов для 

достижения своих целей. К числу наиболее 

широко используемых относятся следую-

щие приемы: 

- «ложная идентификация» – формирова-

ние и подкрепление отрицательного образа 

нации, расы, религии, социальной группы 

(смысловое содержание – «они плохие»); 

- «ложная атрибуция» – приписывание 

враждебных действий и опасных намерений 

представителям какой-либо нации, расы, 

религии, социальной группы (смысловое 

содержание – «они опасны для нас»); 

- «мнимая оборона» – побуждение к дей-

ствиям против какой-либо нации, расы, ре-

лигии, социальной группы (смысловое со-

держание – «нападай, иначе они нападут 

первыми») [15, с. 163]. 

Приведенные рекомендации являются 

общими независимо от вида изучаемого ма-

териала и того, в каком разделе страницы 

он находится. Говоря об особенностях изу-

чения различных разделов, можно дать сле-

дующие рекомендации: 

- названия групп, в которых состоит 

военнослужащий, а также символика этих 

групп; 

Некоторые группы экстремистского тол-

ка используют соответствующую символи-

ку, позволяющую распознавать «своих». 

При этом необходимо отделять экстремист-

ское содержание от символики организа-

ции. Многие группы экстремистской 

направленности широко используют симво-

лы, которые сами по себе к экстремизму 

никакого отношения не имеют, например, 

так называемый «имперский» черно-желто-

белый флаг, советские символы и др. То 

есть даже официально признанная экстре-

мистской организация может использовать 

символику, публичное демонстрирование 
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которой не несет признаков экстремизма. 

Необходимо помнить, что на сегодняшний 

день законодательно запрещено демонстри-

рование лишь нацистской символики. 

- материалы, размещаемые в тематиче-

ских группах; 

Здесь имеет значение, были размещены 

материалы самим военнослужащим либо 

другими лицами. В первом случае военно-

служащий напрямую осуществляет распро-

странение этих материалов и при наличии в 

них признаков экстремизма является субъ-

ектом правонарушения, во втором случае – 

этот факт лишь указывает на интерес воен-

нослужащего к соответствующей тематике. 

Необходимо также обязательно обратить 

внимание на комментарии военнослужаще-

го, а также иное его отношение к разме-

щенной информации. 

- записи и ссылки на «стене» страницы 

военнослужащего; 

В данном случае не имеет существенного 

значения, были созданы материалы самим 

военнослужащим либо заимствованы из дру-

гих источников, так как, размещая материал 

на своей личной странице, пользователь тем 

самым осуществляет его распространение. 

- аудио- и видеоматериалы в соответ-

ствующих разделах; 

Эти разделы можно отнести к наиболее 

сложным и трудоемким для изучения. Нуж-

но либо изучить материал полностью и са-

мостоятельно оценить его на предмет воз-

можных признаков экстремизма, либо сразу 

же проверить наличие этого контента в Фе-

деральном списке экстремистских материа-

лов. При этом необходимо понимать, что 

тот или иной материал попадает в данный 

список не сразу после его выявления упол-

номоченными органами. И если при его 

изучении командир видит предполагаемые 

признаки экстремизма, необходимо прини-

мать меры, не дожидаясь включения мате-

риала в Федеральный список экстремист-

ских материалов. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что рабо-

та по изучению страниц военнослужащих в 

социальных сетях должна проводиться обду-

манно, с учетом имеющейся информации о 

личности военнослужащих, особенностей 

конкретных социальных сетей и других фак-

торов. Еще раз отметим, что работа по про-

филактике экстремистских проявлений среди 

военнослужащих должна носить заблаговре-

менный, комплексный характер, осуществ-

ляться в тесном взаимодействии с офицерами 

структур по военно-политической работе, а о 

каждом факте выявления признаков экстре-

мистского правонарушения необходимо 

незамедлительно докладывать непосред-

ственному командиру (начальнику). 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу сущности правового управления и основ-

ных подходов к противодействию экстремизму в Российской Федерации. Терроризм и экс-

тремизм, как инструменты для достижения геополитических целей различных государств мо-

гут повлечь свержение существующей государственной власти или существенные изменения 

в политической доктрине. Актуальность данной темы обусловлена тем, что экстремизм имеет 

неструктурированный характер и неоднозначное определение, что требует анализа и форму-

лирования соответствующих выводов. В данной статье рассматривается терроризм и экстре-

мизм как средства воздействия на общество и правительство с целью проведения запугивания 

и продвижения политических и религиозных идеологий. Они связаны с применением наси-

лия, причинением ущерба имуществу граждан и представляют опасность для жизни и без-

опасности людей, а также могут приводить к нарушениям в работе электронных систем. 

В работе автор отмечает, что в контексте растущей глобальной тревожности по поводу экс-

тремистских и радикальных тенденций исследование фокусируется на эффективных методах 

и стратегиях, используемых органами государственной власти, образовательными учрежде-

ниями и общественными организациями для предупреждения распространения этого явления. 

В статье проводится анализ различных подходов к пропаганде толерантности, воспита-

нию патриотизма и развитию критического мышления среди молодежи. Результаты иссле-

дования могут способствовать более эффективному сдерживанию экстремистских устрем-

лений и поддержанию стабильности национальной безопасности. 
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Abstract. This article examines the essence of legal regulation and key methods of combating 

extremism in the Russian Federation. Terrorism and extremism, as tools for achieving the geopo-

litical goals of various states, can lead to the overthrow of the existing state power or significant 

changes in political doctrine. The relevance of this topic is due to the fact that extremism has an 

unstructured nature and an ambiguous definition, which requires analysis and formulation of ap-

propriate conclusions. This article examines terrorism and extremism as a means of influencing 

society and the government in order to intimidate and promote political and religious ideologies. 

They are associated with the use of violence, causing damage to the property of citizens, and pose 

a danger to the life and safety of people, and can also lead to disruptions in the operation of elec-

tronic systems. 

In the paper, the author notes that in the context of growing global anxiety about extremist and 

radical tendencies, the study focuses on effective methods and strategies used by public authori-

ties, educational institutions and public organizations to prevent the spread of this phenomenon. 

The article analyzes various approaches to the promotion of tolerance, education of patriotism 

and the development of critical thinking among young people. The results of the study can con-

tribute to more effective deterrence of extremist aspirations and maintain the stability of national 

security. 

Keywords: terrorism, extremism, political and religious ideologies, educational institutions, 

public organizations, anti-terrorist policy, national security. 
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Введение  

В условиях высокой технологизации и 

зависимости от Интернета современное об-

щество сталкивается с рядом негативных 

проявлений. Особенно разрушительными 

считаются конфликты исключительно во-

енного характера, а также акты терроризма 

и экстремизма. 

Основной миссией террористических и 

экстремистских группировок является де-

стабилизация работы государственных 

структур через свержение правящей власти 

либо внесение коренных изменений в поли-

тическую доктрину государства. Поэтому 

каждое государство должно формировать 

антитеррористическую и антиэкстремист-

скую политику [1, 2, 3]. Тем не менее в 

настоящее время в Российской Федерации 

существуют реальные трудности в создании 

такой стратегии. 

При рассмотрении факторов, способ-

ствующих распространению экстремизма и 

терроризма, необходимо особо выделить 

межэтнические и межконфессиональные 

противоречия в обществе, недостаточную 

работу правоохранительных органов по вы-

явлению преступных группировок, прове-

дение эффективной пропаганды насиль-

ственных действий представителями груп-

пировок экстремистской направленности, 

организованную преступность и другие.  

Профилактические методы борьбы с эти-

ми факторами, особенно среди молодежи, 

являются важнейшими в предотвращении 

идеологического вовлечения их в экстре-

мистские организации.  

Анализ существующих проблем и пере-

численных факторов поможет более эффек-

тивно разрабатывать антитеррористические 

и антиэкстремистские меры и способы 

борьбы, направленные на разрешение  

противоречий между личностью, обще-

ством и государством и предотвращение 

негативных последствий экстремизма и 

терроризма. 

Материалы и методы исследования 

В исследованиях последнего десятилетия 

особое внимание было уделено предупре-
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дительным методам противодействия рас-

пространению экстремизма и терроризма, в 

частности среди молодежи. Анализ работ, 

таких как исследование А.В. Снегова [4], 

показывает, что низкий доход и безработи-

ца становятся причинами привлечения мо-

лодых людей к экстремистским организа-

циям. Молодежь, как подтверждается, зача-

стую привлекается идеологией терроризма 

и экстремизма, так как они обычно ассоци-

ируются с оплатой или какой-либо прибы-

лью. Важно отметить, что молодежь не 

только становится активным участником 

экстремистской деятельности, но и всё чаще 

становится жертвой экстремистских пре-

ступлений. В свете этого метод мониторин-

га политической нетерпимости представля-

ет собой эффективный способ раннего вы-

явления потенциальных групп риска и 

предотвращения экстремистской деятельно-

сти [5]. 

В это направление профилактической ра-

боты необходимо вовлекать образователь-

ные организации, в том числе и организа-

ции дополнительного образования, напри-

мер, спортивные секции, кружки и т.п. Ведь 

именно там педагоги наиболее тесно и в не-

сколько неформальной обстановке общают-

ся с молодежью и могут своевременно за-

метить и предупредить агрессию в отноше-

нии сверстников, нетерпимость на почве 

национальной принадлежности, проявление 

гендерного превосходства. 

Для проведения качественной профилак-

тики подобного рода преступлений на по-

стоянной основе осуществляется разъясни-

тельная работа в образовательных учрежде-

ниях, социальных организациях, проводятся 

встречи и семинары с представителями гос-

ударственной власти и правозащитными ор-

ганизациями. Кроме этого, создаются раз-

личные молодежные центры, которые спо-

собствуют созданию качественного анти-

экстремистского и антитеррористического 

контента для молодежи, направленные на 

формирование с раннего возраста четкого 

понимания определений экстремизма и тер-

роризма. В социологическом контексте экс-

тремизм ассоциируется с политическими 

идеологиями [6, 7, 8, 9], которые нарушают 

основные ценности и принципы общества. 

При изучении связи между культурой и экс-

тремизмом можно сделать вывод, что поня-

тие «экстремизм» сильно зависит от куль-

турного контекста. Это связано с тем, что 

убеждения, считающиеся экстремистскими 

в одной культурной среде или временном 

периоде, могут не рассматриваться как та-

ковые в другой культурной перспективе, 

поскольку они подчинены взглядам и цен-

ностям человека. В этой связи особая про-

филактическая работа наравне с образова-

тельными организациями возлагается на 

семью, именно там закладывается и в даль-

нейшем развивается культурная основа, к 

которой можно отнести изучение истории 

путем чтения книг и просмотра фильмов, 

формирование интереса к музыкальному 

наследию. Любая составляющая культуры 

общества изначально несет в себе посыл 

победы добра над злом, очень важно в ходе 

проведения профилактической работы с 

молодежью в этом направлении показать 

этот приоритет добра. Важно осознавать, 

что существенной превентивной мерой в 

борьбе с экстремизмом является индивиду-

альная работа с лицами, склонными к экс-

тремистским действиям. Особое внимание 

следует уделять тем, кто ранее привлекался 

к административной или уголовной ответ-

ственности за аналогичные преступления. 

Профилактическая работа с категориями 

граждан, вовлеченными в экстремистскую и 

террористическую деятельность, возлагает-

ся на правоохранительные органы. Огром-

ную роль в эффективной борьбе с терро-

ризмом и экстремизмом играют взаимодей-

ствующие службы, которые сосредотачи-

вают усилия на правильной организации 

противостояния. Сотрудничество всех 

служб направлено на создание благоприят-

ных условий для воздействия на разнооб-

разные экстремистские организации, сфо-

кусировав усилия на наиболее эффективных 

методах противодействия. Правоохрани-

тельные органы также активно противосто-
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ят различным формам террористических 

угроз, разрабатывая комплексные подходы 

в партнерстве с государственными органа-

ми. В настоящее время органы внутренних 

дел Российской Федерации регулярно при-

нимают активное участие во множестве 

конференций на тематику безопасности, 

информационной борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в современных реалиях. Ре-

шения, принимаемые на таких платформах, 

служат основой для разработки профилак-

тических программ по противодействию 

экстремизму. С целью предотвращения экс-

тремизма можно рассматривать создание 

разнообразных программ, способствующих 

затруднению распространения экстремист-

ских идей. Важно осознавать, что борьба с 

экстремизмом требует долгосрочных и пер-

спективных усилий, выходящих за рамки 

одной программы или ограниченного вре-

мени. В контексте динамической системы 

не каждое усилие может быть немедленно 

измерено, особенно в коротких временных 

рамках. Эффект отдельных усилий, влияю-

щих на борьбу с экстремизмом в ближай-

шей перспективе, не всегда очевиден [10]. 

Основная идея стратегии противодействия 

экстремизму заключается в целенаправлен-

ных действиях для полного устранения тер-

роризма и экстремизма. Это включает раз-

работку специальных федеральных про-

грамм и обеспечение финансовых и матери-

альных ресурсов для граждан и органов 

национальной безопасности, занимающихся 

противодействием этим явлениям. Кроме 

того, важной частью предупреждения экс-

тремизма стало противодействие его рас-

пространению в Интернете. Вначале это 

было рассмотрено как второстепенная об-

ласть деятельности правоохранительных 

органов, но с ростом влияния интернет-

среды в России и распространением соци-

альных сетей этой проблеме было уделено 

больше внимания. Оказалось, что выявле-

ние онлайн-преступлений и нарушений 

правил несложно и позволяет создать пози-

тивную статистику в области борьбы с экс-

тремизмом. 

Современное осознание также включает 

понимание того, как использование этих 

технологий может предотвратить экстре-

мистские преступления. Закон Российской 

Федерации «О средствах массовой инфор-

мации» [11], принятый в 1991 году, в тот 

момент был спроектирован так, чтобы кон-

тролировать экстремистский контент. Закон 

включал три ключевых аспекта: отмену 

цензуры, создание независимых СМИ и 

предоставление особых прав журналистам. 

Последний аспект был особенно важен, так 

как он предоставлял журналистам право до-

ступа к государственным документам, ин-

тервью с чиновниками и защиту конфиден-

циальности источников. 

Результаты исследования 

В наше время для эффективной передачи 

достоверной информации обществу о дей-

ствиях правоохранительных органов в 

борьбе с экстремизмом и терроризмом офи-

циальные данные регулярно публикуются в 

средствах массовой информации и социаль-

ных сетях через официальные паблики и 

группы. В течение 2022 года органы внут-

ренних дел России разместили 5 547 мате-

риалов в различных СМИ, посвященных 

контролю и борьбе с экстремизмом. Это 

включает в себя: 

- 285 статей в печатных изданиях; 

- 756 рекламных сообщений на радио; 

- 865 социальных видеороликов и но-

востных видеоматериалов; 

- 4534 поста в социальных сетях. 

Министерство внутренних дел регулярно 

публикует официальную информацию для 

граждан, раскрывающую известные нару-

шения законов в области экстремистской 

деятельности [12]. Для обеспечения комму-

никации с гражданами используются теле-

фон доверия, отдельная линия связи и ин-

тернет-платформы для получения заявок и 

обратной связи. Конечно, совместная дея-

тельность правоохранительных органов и 

СМИ входит в систему профилактических 

мер, направленных на противодействие экс-

тремизму. Особенно важное значение имеет 

работа с мигрантами, так как это важный 
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аспект профилактической работы. Службы, 

занимающиеся мигрантами, играют важную 

роль в соотнесении профилактических мер 

с ограничениями и воздействием на неле-

гальную миграцию. Вопросы миграции 

находятся под юрисдикцией органов вла-

сти, таких как МВД, и их специализирован-

ных подразделений, таких как Управление 

по вопросам миграции МВД России. Эти 

органы направлены на контроль законности 

миграции и правомерности пребывания на 

территории России. В ином случае осу-

ществляется оперативное привлечение к 

административной и уголовной ответствен-

ности, которая определена на законодатель-

ном уровне и проводится органами, контро-

лирующими миграцию по стране. С введе-

нием строгих ограничений на перемещение 

и занятость в период с 2019 по 2021 годы, 

вызванных пандемией COVID-19, увеличи-

лось время, проводимое людьми в Интерне-

те. Это, в свою очередь, способствовало 

распространению экстремистских идей, 

особенно среди мигрантов, так как ограни-

чения могли усилить их онлайн-активность.  

В большей степени это происходит не из-

за идеологических факторов, а из-за чувства 

несправедливости, сильного беспокойства и 

других восприятий реальности. Это связано 

с невозможностью обрести хорошо оплачи-

ваемую работу, способную улучшить об-

щий уровень жизни и жилищные условия, 

что порождает недовольство и недоверие к 

власти, науке и традиционным СМИ. Это 

недовольство усиливается теориями загово-

ра и дезинформацией, распространяемыми 

через социальные сети. Некоторые СМИ 

активно стараются подогреть антиправи-

тельственное настроение в рамках таких 

протестов в своих интересах. Именно из-за 

этого правительство, а особенно полиция, 

начинают проявлять большую озабочен-

ность в отношении раннего выявления лиц, 

восприимчивых к экстремистским влияни-

ям. Ведь экстремизм и терроризм – схожие 

сложные явления психологической направ-

ленности, которые возможно понять и спро-

гнозировать только путем выстраивания 

концепции понимания и логики аналогич-

ного поведения. В настоящее время суще-

ствует система облегченного восприятия 

экстремистского поведения, которая позво-

ляет формировать образ объекта экстре-

мистских действий, выявлять закономерно-

сти агрессивного поведения и предсказы-

вать дальнейшие шаги в создании модели 

террористических групп. Для разработки 

такого подхода важно четко понимать его 

суть и изучать все его составляющие.  

В этом заключается еще одно направление 

профилактической работы по противодей-

ствию экстремизму. Специалистам требует-

ся научно выявить принципы, которые мо-

гут точечно сосредотачиваться на предот-

вращении дальнейшего развития экстре-

мистского поведения с психологической 

точки зрения. Результатом этого процесса 

стало более активное включение множества 

специалистов первой линии в стратегии 

профилактики, направленные на изменение 

поведения. Они в основном работают в со-

циальной сфере, занимаясь образованием, 

молодежью, а также социальной и обще-

ственной работой. Основная цель заключа-

ется в выявлении ранних настроений, ха-

рактеризующихся радикализацией, и одно-

временном содействии социальной инте-

грации и сплоченности. Разрабатываются 

разнообразные методы, направленные на 

повышение устойчивости сообществ и от-

дельных лиц к насилию и другим незакон-

ным действиям, связанным с экстремизмом.  

За последние годы в России наблюдается 

увеличение числа экстремистов, несмотря на 

усилия в борьбе с этим явлением. Действи-

тельно, согласно статистике, количество пре-

ступлений с экстремистской направленно-

стью увеличивается: в 2019 году было  

575 случаев, в 2020 году – 833 случая, а в 

2021 году – уже 1056 случаев [13]. Продол-

жение этой тенденции до 2019 года указывает 

на необходимость улучшения методов борь-

бы с экстремизмом и терроризмом. 

Следует подчеркнуть, что все действия 

органов обеспечения национальной без-

опасности, включая меры по предотвраще-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

47 

нию насильственного экстремизма, должны 

соответствовать нормам международного 

права и защите прав человека. Поддержка и 

предотвращение насильственного экстре-

мизма никогда не должны служить сред-

ством подавления мирных политических 

убеждений, критики или ненасильственных 

акций протеста. Они также не должны быть 

основанием для судебного преследования 

тех, кто выражает свои мнения ненасиль-

ственным способом и проводит информа-

ционную деятельность. Несомненно, абсо-

лютное право на свободу слова и вероиспо-

ведания является важным, и его необходимо 

всегда обеспечивать и уважать. В то же вре-

мя, приводя профилактику экстремизма и 

терроризма на первое место, государство со-

здает своего рода «подушку безопасности». 

Это позволяет балансировать между обеспе-

чением гражданских свобод и обязанностя-

ми по защите общества. При этом очень 

важно строго соблюдать следующие условия 

в процессе профилактической работы: 

1. Повышение важности роли социаль-

ных институтов в обществе. 

2. Поощрение организации мероприятий, 

направленных на прекращение деструктив-

ных действий. 

3. Сохранение общественной стабильно-

сти, несмотря на возможные экстремист-

ские и террористические атаки. 

4. Разработка эффективных политиче-

ских мер для обеспечения социальной 

устойчивости государства. 

Профилактическая работа по противо-

действию экстремизму на территории Рос-

сии и разработка методов борьбы с ним 

имеют огромное значение, так как они спо-

собствуют снижению влияния террористи-

ческих идеологий в обществе. Неоспори-

мым фактом является то, что только посто-

янное взаимодействие между всеми выше-

описанными факторами позволит эффек-

тивно противостоять экстремизму. Взаимо-

действие между правоохранительными ор-

ганами, СМИ, специалистами, образова-

тельными учреждениями и другими субъек-

тами играет ключевую роль в борьбе с экс-

тремизмом. 

Заключение 

Таким образом, одним из главных выво-

дов является то, что профилактическая дея-

тельность по предотвращению проявления 

экстремизма в Российской Федерации игра-

ет важную роль в обеспечении националь-

ной безопасности и социальной стабильно-

сти. Исследование данной проблематики 

показало, что эффективные методы по 

предотвращению проявления экстремизма 

включают в себя не только контрмеры, но и 

активные усилия по повышению осведом-

ленности, образованию и воспитанию граж-

дан [14, 15, 16]. Исходя из этого важно про-

должать совершенствовать подходы к про-

паганде толерантности, содействию патрио-

тизму и развитию критического мышления 

среди молодежи. Дальнейшие исследования 

в этой области и сотрудничество между 

государственными органами, образователь-

ными учреждениями и общественными  

организациями будут способствовать 

укреплению общественной безопасности и 

социокультурной гармонии на территории 

страны.
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мативная база должности заместителя командира роты и содержание его деятельности по 

военно-политической работе. Цель исследования состоит в выявлении ориентировочной 

основы в профессиональной подготовке будущих офицеров войск национальной гвардии 

Российской Федерации (далее – ВНГ РФ) при раскрытии военно-политической (политиче-

ской) работы. Представлены основные понятия по теме статьи. Показан комплекс необхо-

димых для заместителя командира роты по военно-политической работе профессиональ-

ных знаний, умений и навыков. Продемонстрированы мнения исследователей по разработ-

ке профессиограмм и профессиограмм офицеров. Дается авторский проект профессио-

граммы заместителя командира роты по военно-политической работе. Авторы полагают, 

что при проведении занятий с курсантами необходимо акцентировать внимание на про-

фессиограмме заместителя командира роты по военно-политической работе ВНГ РФ, ко-

торая является ориентировочной основой процесса профессиональной подготовки буду-

щих офицеров ВНГ РФ. 

Ключевые слова: профессиограмма, заместитель командира роты, военно-политическая 

работа, войска национальной гвардии.
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Введение 

Актуальность нашей темы исследования 

обусловлена значимыми изменениями поряд-

ка организации всестороннего обеспечения 

войск национальной гвардии. Сначала в 

2018 г. в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, а затем в 2020 г. в Росгвардии 

Указом Президента Российской Федерации 

Владимиром Путиным создаются органы по 

военно-политической работе и организуется 

военно-политическая (политическая) работа. 

Приказом директора войск национальной 

гвардии Российской Федерации № 132 [1] 

упраздняется морально-психологическое 

обеспечение и вводится военно-

политическая (политическая) работа. Дан-

ная тема актуальна для преподавателей во-

енных институтов, которые непосредствен-

но участвуют в формировании военно-

профессиональных компетенций у будущих 

специалистов, так как руководящие доку-

менты,  предъявляя требования к уровню 

реализации военно-политической работы в 

воинских коллективах, повышают значи-

мость профессиональной подготовки буду-

щих офицеров.  
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Цель нашего исследования – выявление 

ориентировочной основы в профессиональ-

ной подготовке будущих офицеров ВНГ РФ 

при раскрытии военно-политической (поли-

тической) работы, которой становится про-

фессиональная модель специалиста. 

Результаты исследования 

Военно-политическая работа в войсках 

национальной гвардии представляет собой 

комплекс мероприятий агитационно-

пропагандистской, военно-социальной, пси-

хологической, военно-патриотической, куль-

турно-досуговой работ и работы по поддер-

жанию воинской (служебной) дисциплины и 

правопорядка, направленных на обеспечение 

высокого уровня морально-политического и 

психологического состояния военнослужа-

щих и сотрудников, необходимого для 

успешного выполнения поставленных слу-

жебно-боевых задач в установленные сроки. 

Главная цель военно-политических органов: 

формирование воина-государственника, за-

щитника Отечества, носителя традиционных 

духовно-нравственных ценностей россий-

ского общества [2]. Военно-политическая 

(политическая) работа понимается как орга-

низационная и практическая деятельность 

командиров (начальников) и органов воен-

но-политической работы по проведению 

государственной политики в ВНГ РФ, 

направленной на формирование должного 

уровня этой работы. 

Среди служебных функций деятельности 

заместителя командира роты по военно-

политической работе:  

- организация мероприятий по поддержа-

нию высокого уровня морально-

политического и психологического состоя-

ния подчиненных военнослужащих в по-

вседневной жизнедеятельности; 

- разъяснение подчиненным решений 

Президента Российской Федерации по госу-

дарственно-политическим вопросам, задач 

подразделения; 

- организация и проведение в подразде-

лении военно-политической подготовки, 

военно-политического информирования во-

еннослужащих; 

- изучение настроений подчиненных, 

принятие мер по поддержанию здоровой 

морально-политической и психологической 

обстановки в подразделении; 

- обобщение и распространение опыта 

передовиков, отличившихся в службе сер-

жантов и солдат; 

- принятие участия в подборе и расста-

новке подчиненных по составам отделений, 

смен, экипажей и расчетов с учетом нацио-

нальных особенностей и отношением к ре-

лигии, уровнем подготовки и психологиче-

ской совместимости; 

- формирование у подчиненных ответ-

ственности за выполнение требований без-

опасности, воинского долга; 

- организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам России и 

Вооруженных Сил; 

- участие в реализации прав и социаль-

ных гарантий подчиненных; 

- проведение мероприятий по нравствен-

ному, эстетическому, физическому воспи-

танию военнослужащих, принятие мер по 

поступившим обращениям, жалобам и 

предложениям починенных; 

- организация эксплуатации и примене-

ния технических средств воспитания; 

- формирование положительного имиджа 

Росгвардии в обществе; 

- обеспечение связи поколений граждан 

страны, выведение (оттягивание) молодежи 

из зоны влияния негативного информаци-

онного воздействия на ее сознание; 

- формирование сознательного отноше-

ния к выполнению подчиненными воинско-

го и служебного долга, соблюдение требо-

ваний Конституции Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации, 

воинской и служебной дисциплины, а также 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонару-

шений и происшествий; 

- формирование психологической готовно-

сти, поддержание психологической устойчи-

вости военнослужащих и сотрудников, воин-

ских и служебных коллективов в интересах 

выполнения служебно-боевых задач. 
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Для осуществления служебных функций 

деятельности заместителю командира  

роты по военно-политической работе необ-

ходимы: 

1. Военно-специальные знания: 

- функций и организационной структуры 

ВНГ РФ;  

- требований общевоинских уставов, спе-

циальных уставов и руководящих докумен-

тов;  

- организации и руководства службой 

личного состава всех видов нарядов;  

- содержания и правил оформления слу-

жебных документов; 

- целей, задач, основных направлений, 

принципов психологической работы, ее 

возможностей в рамках военно-

политической работы; 

- основных религиозных конфессий стра-

ны, особенностей работы с ними; 

- социальных гарантий, предоставляемых 

военнослужащим; 

- нормативно-правовых актов по вопро-

сам социальной  защиты военнослужащих, 

сотрудников и членов их семей; 

- основных форм негативного информа-

ционно-психологического воздействия на 

личный состав; 

- традиций войск национальной гвардии 

и воинских ритуалов, популяризации 

примеров мужества и отваги; 

- положений государственной политики в 

обеспечении военной безопасности страны, 

военно-исторических и правовых знаний. 

2. Навыки и умения служебно-боевой 

деятельности: 

- точно выполнять требования уставов, 

приказов, наставлений, инструкций по 

службе;  

- выполнять служебно-боевые задачи в 

мирное и военное время; 

- качественно проводить занятия по во-

енно-политической подготовке на высоком 

теоретическом и организационно-

методическом уровне с различными катего-

риями военнослужащих; 

- самостоятельно готовить выступления 

на различные темы; 

- доходчиво и убедительно излагать ин-

формационный материал; 

- слушать и отвечать на вопросы подчи-

ненных; 

- устанавливать и поддерживать контакт 

с аудиторией; 

- иметь информационно-аналитические 

навыки общественно-политической обста-

новки, складывающейся в мире, стране, ре-

гионе прохождения военной службы; 

- работать с нормативно-правовыми ак-

тами Российской Федерации, в том числе по 

военно-политической работе ВНГ РФ; 

- уверенно вести себя в условиях 

негативного информационно-психологичес-

кого воздействия; 

- формулировать педагогические цели и 

задачи военно-политической работы в 

подразделении; 

- проявлять творчество, включать 

подчиненных во все виды деятельности, в 

том числе в общественную деятельность; 

- мотивировать военнослужащих к 

самосовершенствованию; 

- обладать творческим и креативным 

мышлением; 

- владеть способами нейтрализации 

влияния негативных факторов на морально-

политическое и психологическое состояние 

военнослужащих и сотрудников, воинских и 

служебных коллективов; 

- выполнять служебно-боевые задачи по 

обеспечению государственной и обществен-

ной безопасности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина в любых условиях 

общественно-политической обстановки; 

- воспитывать у военнослужащих осо-

знанное отношение и чувство личной ответ-

ственности за поддержание высокой боевой 

готовности подразделения и укрепление 

правопорядка и воинской дисциплины; 

- ориентироваться в религиозной обста-

новке в районе выполнения служебно-боевых 

задач в месте дислокации подразделения и 

определять степень ее влияния на население; 

- надлежащим образом эксплуатировать 

технические средства воспитания, а также 

работать на ПЭВМ; 
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- координировать деятельность должност-

ных лиц подразделения в интересах 

социальной защиты подчиненных и членов 

их семей; 

- организовывать и проводить работу по 

разъяснению военнослужащим и членам их 

семей установленных законодательством 

Российской Федерации гарантий правовой  

и  социальной защиты и порядка их 

реализации; 

- организовывать и проводить мероприя-

тия, направленные на отдых и развлечение в 

подразделении; 

- организовывать деятельность самодея-

тельных художественных коллективов, ак-

тивно участвующих в культурной жизни 

подразделения, создавать необходимые 

условия для проведения мероприятий по 

организации досуга личного состава; 

- организовывать библиотечное дело в 

подразделении для обучения и воспитания, 

повышения культуры и общего образования 

подчиненных; 

- проводить и организовывать меропри-

ятия правового обучения, разъяснять 

ответственность за совершение правонару-

шений и нарушений воинской  дисциплины 

и правопорядка; 

- проводить мероприятия по выявлению и 

профилактике нарушений воинской и 

служебной дисциплины, а также причин и 

условий их совершения; 
- проводить индивидуальные меропри-

ятия с военнослужащими по профилактике 

правонарушений, либо склонными к таким 

видам нарушений; 
- уметь проводить административные 

расследования по фактам совершения 

преступлений, происшествий и дисципли-

нарных проступков. 
3. Военно-профессиональные и боевые 

качества: 

- военно-служебная компетентность;  

- ответственность и самостоятельность;  

- эмоционально-волевая устойчивость в 

экстремальных условиях;  

- решительность, смелость, мужество, 

самообладание, работоспособность; 

- требовательность, гуманность, доброта, 

порядочность, человечность, справедли-

вость, милосердие; 

- понимание и поддержка государствен-

ной политики; 

- патриотизм, уважение и верность 

своему Отечеству – Российской Федерации, 

воинский долг; 

- толерантность к другим взглядам и иде-

ям военнослужащих, не противоречащим 

закону и нравственности; 

- дипломатичность в общении и в ходе 

переговоров; 

- заботливость и чуткость к запросам 

подчиненных. 

Кроме того, заместителю командира ро-

ты по военно-политической работе требу-

ются организаторские способности [2], реа-

лизация целеполагания [4], алгоритмы осу-

ществления агитационно-пропагандистской 

работы среди военнослужащих ВНГ РФ  

[5, 6, 7], владение основами управленческой 

деятельности в подразделении в логике 

процессуальных функций управления (ана-

лиза, мотивации, планирования, организа-

ции, контроля, регулирования-эксперти-

рования) [8, 9]. Особым рефреном идет 

комплекс навыков психолого-педагоги-

ческой подготовленности для работы в во-

инских коллективах [10]. 

Теоретический анализ трудов таких воен-

ных ученых, как Ю.Н. Арзамаскин (Улучше-

ние политической работы среди военнослу-

жащих, 2017), М.Н. Черняйков (Формирова-

ние у курсантов противодействия антигосу-

дарственной  пропаганде, Ульяновск, 2018), 

В.А. Цибиков (Педагогическое обеспечение 

информационно-пропагандистской работы в 

воинской части, 2018), С.А. Бурбин,  

В.С. Постников, С.В. Постников (Военно-

политическая подготовка личного состава 

подразделений, 2019) и др., дает возможность 

определить среди условий совершенствова-

ния подготовленности офицеров по военно-

политической работе некий ориентир, кото-

рым может служить профессиограмма заме-

стителя командира роты по военно-

политической работе. 
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Изучение практики военно-политической 

работы в трудах таких военных ученых, как 

Б.П. Корочкин (Разработка профессиограм-

мы офицера-политработника, 1976), Рука-

вишников А.В., (Военно-политическая  

(политическая) работа в ВНГ РФ, 2021), 

С.В. Меркулов (Особенности военно-

политической работы по противодействию 

экстремизму, 2022),  И.С. Черномазов (Го-

товность курсантов к воспитательной рабо-

те с личным составом, Пермь, 2022) и др., 

позволило сделать вывод о том, что значи-

тельная часть молодых офицеров не имеет 

четкого представления об уровне своей 

психолого-педагогической подготовки для 

осуществления военно-политической рабо-

ты в воинских коллективах; многие из них 

склонны к однообразным приемам воспита-

тельного воздействия, ограничиваются 

набором шаблонных практических приемов 

организации мероприятий военно-

политической работы [11, 12]. 

В целях укрепления обороноспособности 

страны, повышения единства и сплоченно-

сти российского общества, престижа и ав-

торитета Росгвардии у сотрудников и воен-

нослужащих войск правопорядка  необхо-

димо формировать ценностные ориентации 

воинского служения, единой российской 

идеологии, опираясь на эффективный куль-

турно-исторический опыт разрешения про-

тиворечий идеологического и мировоззрен-

ческого характера. Все эти функции возла-

гаются на заместителей по военно-

политической работе, что в очередной раз 

доказывает необходимость качественной 

подготовки специалистов в этом направле-

нии деятельности как для войск националь-

ной гвардии и Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в целом. 

В военно-педагогической и психологиче-

ской литературе предпринимались попытки 

определить квалификационный паспорт 

офицера. В этом плане заслуживают внима-

ния работы В.И. Вдовюка, В.А. Губина, 

Б.П. Корочкина, В.И. Хальзова, А.В. Чер-

ноиванова и др., однако не разрабатывалась 

профессиограмма заместителя командира 

роты по военно-политической работе  

ВНГ РФ. 

В разработке профессиограмм в педаго-

гике применяют профессиографическое 

направление разработки, результат приме-

нения которого нацелен на получение описа-

ния будущего специалиста к профессии через 

детальное исследование этой профессии. 

Комплексное профессиографирование, как 

считает Т.С. Кабаченко, представляет собой 

максимальный сбор информации об объекте 

и субъекте трудовой деятельности [13].  

Соглашаемся с В.И. Загвязинским [16] и 

считаем приемлемым для нашего исследо-

вания мысленный эксперимент, в ходе ко-

торого посредством сопоставления эмпири-

ческих и теоретических данных сформиру-

ем объект, – профессиограмму заместителя 

командира роты по военно-политической 

работе ВНГ РФ. Для этого обратимся к ос-

новам профессиологии, которая, по мнению 

А.Г. Караяни и Ю.Г. Сулимова, является 

«научной теорией, обеспечивающей техно-

логиями военно-профессиологическую 

практику, исследующую закономерности 

процесса взаимосогласования воинской де-

ятельности, военной профессии и человека-

военнослужащего» [14, с. 7]. Военная про-

фессиография, как пишут А.Г. Караяни и 

Ю.Г. Сулимов,  изучает воинскую деятель-

ность, военные профессии, специальности в 

целях создания их оптимальных моделей; 

исследует их социальную и социально-

психологическую сущность, основные 

функции, операционный состав; осуществ-

ляет классификацию профессий и воинских 

специальностей; проводит документиро-

ванное описание различных профессий и 

специальностей, результатом которого 

должна стать профессиограмма [14, 15]. 

Е.М. Иванова предлагает рассматривать 

несколько типов профессиограмм, среди 

которых: аналитическая (обобщенные нор-

мативные показатели профессии); диагно-

стическая (для подготовки и переподготов-

ки кадров); информационная (для профес-

сиональных консультаций), конструктивная 

(для подготовки и организации труда пер-
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сонала); методическая (организация труда 

специалиста) и ориентировочно-диагности-

ческая (для выявления причин сбоев и ава-

рий) [17]. 

Для построения профессиограммы заме-

стителя командира роты по военно-

политической работе важными являются 

рекомендации Б.П. Корочкина, В.И. Халь-

зова и др. [18, 19]. 

По мнению А.К. Марковой, профессио-

грамма представляет собой обобщенную 

эталонную модель профессионала, содер-

жащую характеристики профессии. С точки 

зрения структурного построения профес-

сиограммы оказалось значимым предложе-

ние А.К. Марковой о применении к профес-

сиографированию задачно-личностных мо-

дулей профессии как совокупность единиц 

объекта и субъекта трудовой деятельности 

[20]. Этот способ рассмотрения модулей как 

профессиональных функций применен нами 

при раскрытии в модулях знаний, умений, 

навыков и качеств личности заместителя 

командира роты по военно-политической 

работе ВНГ РФ. Поэтому профессиограмму 

заместителя командира роты по военно-

политической работе рассматриваем в виде 

модулей-компонентов (рисунок 1). Разраба-

тываемые части профессиограммы замести-

теля командира роты по военно-полити-

ческой работе ВНГ РФ определены функ-

циями военно-политической работы. 

 
ПРОФЕССИОГРАМА 

заместителя командира роты по военно-политической работе ВНГ РФ 

(Проект) 

Часть 1. Общественно-государственные функции 

заместителя командира роты по военно-политической работе ВНГ России: 

- проводить в жизнь Указы Президента и решения Правительства РФ; 

- проводить в жизнь руководящие документы ВНГ РФ; 

- осуществлять политико-государственную направленность при организации и проведении 

учебных занятий и воспитательных мероприятий. 
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- положения Конституции РФ, постановления Правительства по вопросам внутренней и внеш-

ней политики; 
- приказы директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

по вопросам воспитания и обучения военнослужащих; 
- современная международная военно-политическая обстановка; 
- тенденции развития экономических и политических взаимоотношений различных государств 
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- добиваться глубокого сознания личным составом государственной важности задач боевой 

службы; 
- проводить работу по повышению боевой готовности подразделения; 
- организовывать военно-политическую подготовку с личным составом; 
- воспитывать у военнослужащих профессиональную бдительность, своевременно разоблачать 

замыслы, экстремистские действия и коррупционные ухищрения 

3
. 
С

о
ц

и
а

л
ь
н

о
-

п
о

л
и

т
и

ч
ес

к
и

е 

к
а

ч
ес

т
в
а
 

- общая политическая культурность; 
- преданность Родине, народу, правительству; 
- верность Военной присяге; 
- патриотизм и интернационализм; 
- терпимость к другим взглядам и идеям, не противоречащим закону и нравственности 

 
Рисунок 1 – Первая часть профессиограммы заместителя командира роты 

по военно-политической работе ВНГ РФ 
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Таких частей в разрабатываемой нами 

профессиограмме заместителя командира 

роты по военно-политической работе ВНГ 

РФ двенадцать, каждая из которых опреде-

лена функциями военно-политической ра-

боты:  

Часть 2. Служебно-боевые функции де-

ятельности заместителя командира роты 

по военно-политической работе: 

- организовывать успешное выполнение 

СБЗ всеми видами войсковых нарядов;  

- обеспечивать постоянную боевую го-

товность подразделения;  

- осуществлять мероприятия по приведе-

нию подразделения в установленные степе-

ни боевой готовности; 

- организовывать и выполнять повсе-

дневные служебно-боевые задачи, а также 

при чрезвычайных обстоятельствах, в отры-

ве от мест дислокации;  

- организовывать и осуществлять основ-

ные способы действий в борьбе с преступ-

ными элементами;  

- организовывать выполнение задач внут-

ренней службы в подразделении; 

- осуществлять организацию и ведение 

тактических действий МСВ, МСР, МСБ в 

общевойсковом бою. 

Часть 3. Военно-технические и хозяй-

ственные функции деятельности замести-

теля командира роты по военно-

политической работе: 

- поддерживать в состоянии боевой готов-

ности вооружение и боевую технику и другие 

технические и специальные средства;  

- обеспечивать грамотную их эксплуата-

цию и хранение; 

- бережно хранить и эксплуатировать ма-

териальное имущество подразделения, ка-

раулов и других объектов;  

- организовывать экономическую работу 

в подразделении;  

- заботиться о продовольственном, мате-

риальном и техническом довольствии лич-

ного состава, быть внимательным к запро-

сам военнослужащих.  

Часть 4. Военно-воспитательные функ-

ции деятельности заместителя командира 

роты по военно-политической работе: 

- изучать и анализировать поведение и 

действия военнослужащих, психологию во-

инского коллектива, микрогрупп;  

- целеустремленно, планомерно органи-

зовывать и проводить воспитательную ра-

боту со всеми категориями военнослужа-

щих;  

- воспитывать у личного состава предан-

ность Родине, народу;  

- воспитывать верность Военной присяге 

и культуру взаимоотношений с людьми;  

- формировать у всех военнослужащих 

морально-боевые качества;  

- оценивать, предвидеть и прогнозировать 

последствия воспитательных воздействий. 

Часть 5. Военно-дидактические функции 

заместителя командира роты по военно-

политической работе: 

- организовывать и лично проводить за-

нятия по предметам служебно-боевой под-

готовки, учитывая их особенности;  

- определять и четко формулировать (для 

себя и подчиненных) цели, объем содержа-

ния темы занятия, систему конкретных зна-

ний, навыков и умений;  

- решать воспитательные задачи в ходе 

обучения;  

- использовать эффективные формы ор-

ганизации и методы обучения военнослу-

жащих, проявлять творчество; мобилизовы-

вать, стимулировать активную учебно-

познавательную деятельность обучаемых;  

- оценивать результаты обучения и вно-

сить коррективы в свою деятельность и по-

знавательную деятельность подчиненных. 

Часть 6. Функции деятельности заме-

стителя командира роты по военно-

политической работе по индивидуальному 

обучению и воспитанию подчиненных: 

- изучать индивидуальные, возрастные, 

национальные и другие особенности воен-

нослужащего, их влияние на его поведение 

и действия;  
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- оказание индивидуальной помощи в ин-

теллектуальном, нравственно-правовом, 

физическом развитии;  

- забота о состоянии здоровья каждого 

военнослужащего, постоянно общаться и 

поддерживать хорошее настроение;  

- каждого солдата, сержанта, прапорщи-

ка, подчиненного офицера;  

- повышать общую и профессиональную 

культуру каждого военнослужащего. 

Часть 7. Функции деятельности заме-

стителя командира роты по военно-

политической работе по укреплению воин-

ской дисциплины: 

- формировать социальную, нравствен-

ную и правовую сознательность;  

- воспитывать понимание и сознание сво-

его патриотического долга, верность Воен-

ной присяге;  

- развивать ответственность исполнения 

своих должностных и общественных обя-

занностей;  

- разъяснять и развивать сознательное 

повиновение командирам и начальникам;  

- поддерживать в подразделении четкий 

уставной порядок жизни и взаимоотношений. 

Часть 8. Социально-правовые функции 

деятельности заместителя командира ро-

ты по военно-политической работе: 

- создавать в воинском коллективе благо-

приятную социально-психологическую пра-

вовую атмосферу;  

- поддержание уставных взаимоотноше-

ний между военнослужащими;  

- повышение ответственности офицеров и 

сержантов за безопасность личного состава;  

- обеспечение правовой защищенности 

военнослужащих, их чести и достоинства;  

- недопущение неправомерных действий 

должностных лиц, выходящих за пределы 

уставных взаимоотношений, ущемляющих 

их права и обязанности. 

Часть 9. Культурно-просветительные 

функции деятельности заместителя коман-

дира роты по военно-политической работе: 

- планирование и осуществление куль-

турно-просветительных мероприятий с уче-

том интересов личного состава;  

- привлечение актива и членов семей во-

еннослужащих в проведение культурного 

досуга и отдыха личного состава;  

- использование различных форм и мето-

дов культурно-просветительной работы;  

- организация коллектива художествен-

ной самодеятельности, его подготовки и 

выступления перед личным составом;  

- организация просмотра телепередач, 

прослушивания радио;  

- организация и создание условий для 

чтения изданий периодической печати и ху-

дожественной литературы. 

Часть 10. Функции заместителя коман-

дира роты по военно-политической работе 

по военно-физическому воспитанию и 

спортивно-массовой работе: 

- разъяснять значение физической подго-

товки для здоровья и повышения качества 

боевой службы;  

- организовывать и проводить учебные 

занятия по физической подготовке, утрен-

нюю физическую зарядку;  

- организовывать физические тренировки 

в процессе обучения в составе взвода, роты;  

- применять физические упражнения в 

целях психологической подготовки военно-

служащих к сложным условиям службы;  

- организовывать и проводить массовые 

военно-спортивные состязания, сдачу норм 

ВСК;  

- проверять и оценивать физическую под-

готовленность военнослужащих отделения, 

роты, взвода;  

- вести учет подготовленности и спор-

тивной работы в подразделении. 

Часть 11. Функции деятельности заме-

стителя командира роты по военно-

политической работе по поддержанию де-

ловых взаимоотношений с местными орга-

нами власти и другими организациями: 

- поддерживать регулярные взаимоотно-

шения с руководителями местных органов 

власти;  

- осуществлять постоянное взаимодей-

ствие по вопросам жизни, службы, быта, 

отдыха и воспитания личного состава и 

гражданской молодежи;  
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- поддержание общественного порядка в 

районе дислокации подразделения. 

Часть 12. Военно-организаторские функ-

ции деятельности заместителя командира 

роты по военно-политической работе:  

- организация коллективной и индивиду-

альной служебно-боевой деятельности под-

чиненных;  

- организация учебно-воспитательной, 

служебно-правовой и других видов воин-

ской деятельности офицера подразделения;  

- организация всестороннего материаль-

но-технического, хозяйственного и денеж-

ного довольствия;  

- организация своего поведения в зависи-

мости от цели, решаемых военно-педаго-

гических задач, деятельности подчиненных;  

- организация служебной и учебно-

познавательной деятельности подчиненных. 

В целом профессиограмма становится 

ориентировочной основой, документом, со-

держащим описание сущности профессии и 

содержания профессионального труда, тре-

бований к подготовке сотрудника, что ха-

рактеризует ее как неотъемлемую часть 

профессиональной подготовки и професси-

ональной адаптации специалиста. В нашем 

случае профессиограмма заместителя ко-

мандира роты по военно-политической ра-

боте ВНГ РФ представляет ориентировоч-

ную основу процесса профессиональной 

подготовки будущих офицеров ВНГ РФ. 

С учетом изменения нормативно-

правовой базы и требований, указанных в 

этой статье, к должностным лицам, которые 

организовывают и проводят военно-

политическую работу, изменяется и содер-

жание военного образования.  Необходимо 

понимать, какими знаниями, навыками и 

умениями должен обладать будущий заме-

ститель командира роты по военно-

политической работе. Речь идет о профес-

сиограмме как описании особенностей этой 

профессии, раскрытии специфики профес-

сионального труда и требований к специа-

листу.  

Заключение 

Таким образом, разработка профессио-

граммы заместителя командира роты по во-

енно-политической работе является акту-

альной на сегодняшний день, знание сущ-

ности и содержания потенциала корпуса 

заместителей командиров по военно-

политической работе в армии, их учет в 

своей командно-управленческой деятельно-

сти дают возможность выпускнику военно-

го института ускорить процесс профессио-

нального становления, что усилит качество 

и оптимальность выполнения служебных 

обязанностей. В соответствии с целью ис-

следования авторы полагают, что при про-

ведении занятий с курсантами необходимо 

акцентировать внимание на профессио-

грамме заместителя командира роты по во-

енно-политической работе ВНГ РФ как 

ориентировочной основе процесса профес-

сиональной подготовки будущих офицеров 

ВНГ РФ. 
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Аннотация. С целью совершенствования воспитательной деятельности в образователь-

ные организации введена должность советника директора по воспитанию и взаимодей-

ствию с детскими общественными объединениями. Это влечет за собой развитие новой 

профессиональной компетентности. В качестве методологии поиска инновационных  

характеристик компетентности советника в статье предложен комплекс деятельностного, 

антропологического и аксиологического подходов. Он определяет теоретические рамки 

выявления специфических признаков компетентности советника. Базовым элементом  

инновационности выступает способность к созданию единого воспитательного простран-

ства и единых общественных действий в соответствии с корпоративной культурой «Нави-

гаторов детства». Новизной обладают способность набирать неординарный опыт, умение 

генерировать и внедрять новые идеи; создавать привлекательные условия детской актив-

ности. Содержание компетентности позволило определить критерии и методы исследова-

ния их сформированности. Результаты статьи могут быть использованы в процессе разра-

ботки программ воспитания и организации деятельности Российского движения детей и 

молодежи. 

Ключевые слова: воспитание, советник по воспитанию, компетентность, методология, 

методы исследования, образовательная организация, детское движение. 
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Abstract. In order to improve educational activities in educational organizations, the position 
of adviser to the director of education and interaction with children's public associations has been 
introducing. This entails the development of a new professional competence. A set of activity-
based, anthropological and axiological approaches is proposing in the article as a methodology 
for searching for innovative characteristics of the adviser's competence. It defines the theoretical 
framework for identifying specific features of the adviser's competence. The basic element of in-
novation is the ability to create a unified educational space and unified social actions in accord-
ance with the corporate culture of the "Navigators of Childhood". The novelty is the ability to 
gain extraordinary experience, the ability to generate and implement new ideas; to create attrac-
tive conditions for children's activity. The content of competence made it possible to determine 
the criteria and methods for studying their formation. The results of the article can be using in the 
process of developing educational programs and organizing the activities of the Russian Move-
ment of Children and youth. 

Keywords: education, education advisor, competence, methodology, research methods, educa-
tional organization, children's movement. 
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Проблема и цель исследования 
Настойчивая политика государства и об-

щества, направленная на усиление воспита-

ния детей и молодежи, требует наряду с со-

вершенствованием содержания воспита-

тельной деятельности на основе традицион-

ных российских ценностей [1] внедрение в 

сферу воспитания новых компетентностей, 

позволяющих качественно решать постав-

ленные задачи. Именно на новые компе-

тентности возлагается ответственность за 

обновление профессиональной деятельно-

сти по воспитанию подрастающего поколе-

ния, за расширение ее границ, реализацию 

потенциала и новых смыслов воспитания 

[2]. Особое значение поиск дополнительных 

возможностей организации воспитательной 

деятельности приобретает в образователь-

ных организациях, по Закону об образова-

нии отвечающих за процесс и результат 

воспитанности обучающихся [3, ст. 12.1] 

Поиск дополнительных ресурсов воспита-

ния в образовательных учреждениях привел 

к тому, что появилась новая профессия – 

советник директора по воспитанию и взаи-

модействию с детскими общественными 

объединениями (далее советник) – облада-

тели которой и должны владеть новыми 

компетентностями [4]. 

Анализ опыта работы советников на эта-

пе экспериментальной апробации новой 

профессии в ряде регионов Российской Фе-

дерации обнаружил противоречие между 

ожиданиями изменений в воспитательной 

деятельности образовательных организаций 

и пониманием инноваций их профессио-

нальной компетентности [5]. Проблема за-

ключается в том, что слабо представлены 

методологические подходы к отбору требо-

ваний к инновационной компетентности де-

ятельности советников, не обоснованы ме-

тоды определения уровня сформированно-

сти новой компетентности у назначенных 

на должность специалистов. 

Цель нашего исследования – научно 

обосновать методологические подходы к 

определению особенностей компетентности 

советников, определить специфические по-

казатели проявления новой компетентности, 

предложить набор методик выявления ха-

рактерных признаков профессиональной 

компетентности советников. Задачи иссле-

дования – раскрыть теоретические предпо-

сылки выбора методологии и методов ис-

следования профессиональной компетент-

ности советника; выявить методологиче-

ские подходы, обеспечивающие инноваци-

онность компетентности; научно обосно-
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вать критерии исследования профессио-

нальной компетентности советника; разра-

ботать методики сбора эмпирического ма-

териала о сформированности инновацион-

ных характеристик компетентности совет-

ника. 

Теоретические предпосылки исследо-

вания профессиональной компетентно-

сти советника 
Наше исследование будет базироваться 

на хорошо разработанной концепции ком-

петентности [6, 7, 8]. Вслед за Е. Голлардо 

под компактностью нами будет пониматься 

характеристика личности, позволяющая ка-

чественно решать профессиональные зада-

чи [9]. Это означает наличие у человека 

комплекса глубоких профессиональных 

знаний, устойчивого опыта, нетрадицион-

ных навыков профессиональной деятельно-

сти, переходящего в способность принимать 

ответственные и адекватные решения отно-

сительно профессиональных проблем.  

Учитывая мнения О.Я. Дымарской о пси-

хологической и управленческой составля-

ющей компетентности, мы в качестве со-

держания профессиональной компетентно-

сти будем иметь в виду деятельностные и 

индивидуально-личностные способности 

профессионала [10]. При этом в состав дея-

тельностных элементов компетентности 

ученые относят: умение мотивировать к 

действиям, способность устанавливать кон-

такты и коммуницировать, навыки органи-

зации работы в команде, способность коор-

динировать и направлять коллектив на ре-

шение стратегических задач; индивидуаль-

но-личностных: способность понимать и 

принимать окружающих, креативность, 

инициативность, критичность мышления, 

целеустремленность, потребность в разви-

тии. Данные характеристики являются ба-

зовыми в составе профессиональной компе-

тентности любого специалиста и будут учи-

тываться нами как обязательные в деятель-

ности советника. 

В сферу профессиональной педагогиче-

ской компетентности совершенно справед-

ливо включены: способность к развитию 

личности обучающихся, нацеленность на 

использование передовых психолого-

педагогических знаний при решении задач 

обучения и воспитания, умение доносить до 

обучающихся ценностно-смысловые кон-

тексты жизнедеятельности, способность 

выстаивать сотрудничество со всеми субъ-

ектами образовательного процесса, владе-

ние навыками поиска и передачи информа-

ции с помощью  современных цифровых 

инструментов, стимулирование детей к са-

мообразованию и саморазвитию  [11]. Как 

педагогический работник советник должен 

иметь в своем арсенале данный набор ком-

петентности. 

В связи с тем, что компетентность совет-

ника связана с воспитательной деятельно-

стью, особое внимание уделим кругу спе-

цифических элементов компетентности, 

позволяющих качественно решать задачи 

воспитания. Обращаясь к научным исследо-

ваниям компетентности в области воспита-

ния, выделим такие ее особые характери-

стики, как: способность понимать запросы 

детей и молодежи, владение навыками во-

влечения обучающихся в воспитательные 

события, умение действовать в рамках дет-

ской субкультуры, готовность пользоваться 

современными методами и технологиями 

воспитания, понимание границ воспитания, 

способность представлять интересы детей в 

педагогическом сообществе [12].  

Помня, что советник обязан устанавли-

вать связи с детскими общественными объ-

единениями, в качестве теоретических 

предпосылок исследования его компетент-

ности будем опираться на мнение А.Г. Кир-

пичника о необходимости знаний совре-

менными педагогами сущности деятельно-

сти детской общественной самодеятельно-

сти, о воспитательном потенциале обще-

ственной активности, важности умений 

формировать опыт социального взаимодей-

ствия, актуальности владения навыками 

развития детской инициативности,  соли-

дарности и взаимопомощи [13]. Как видно 

из теории детского движения, советник как 

организатор взаимодействия с детскими 
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общественными объединениями должен 

уметь устанавливать профессиональные 

контакты с руководителями объединений, 

инициировать создание школьных обще-

ственных сообществ, развивать детское са-

моуправление и лидерские способности 

обучающихся, быть способным на педаго-

гическое руководство общественной актив-

ности детей и подростков.  

В целом, анализируя теоретические 

предпосылки исследования профессиональ-

ной компетентности советника директора 

по воспитанию и взаимодействию с детски-

ми общественными объединениями, можно 

сделать вывод о том, что обнаруженные и 

зафиксированные учеными базовые и осо-

бые психолого-педагогические компоненты 

профессиональной компетентности являют-

ся актуальными и необходимыми для со-

временного педагогического работника. 

Вместе с тем в данных характеристиках 

слабо прослеживается инновационный ха-

рактер профессиональной компетентности. 

Как мы уже отмечали в разделе о постанов-

ке проблемы, инновационность необходима 

для того, чтобы новая компетентность 

обеспечила принципиальное изменение 

воспитательной деятельности образова-

тельной организации. Необходимо выявить 

специфичность компетентности, ее особые 

движущие силы, характерные механизмы 

осуществления ценностных смыслов воспи-

тания, эксклюзивные индивидуально-психо-

логические качества личности советника. 

Обсуждение результатов 
В качестве теоретических рамок поиска 

инновационности компетентности советни-

ка предлагаем использовать стратегичность, 

аксиологичность и исключительность (экс-

клюзивность).  

Статегичность в самом широком смысле 

слова означает способность к изменениям 

ради достижения амбиционных целей. Ме-

тодологической основой введения в состав 

инновационных компонентов профессио-

нальной компетентности советника страте-

гичности выступает деятельностный подход 

[см. более подробно 14]. Стратегичность с 

точки зрения деятельности – это способ-

ность воодушевлять коллектив на интенси-

фикацию действий, апробацию новых спо-

собов организации деятельности, обеспече-

ние включенности в процесс максимально 

большого количества участников сообще-

ства. Как свидетельствуют документы и 

практики деятельности советников, активно 

представляемые в открытом информацион-

ном пространстве, на стратегичность дела-

ется центральный упор. Вполне справедли-

во предполагается, что советник будет 

обеспечивать (и в значительной степени 

обеспечивает) преобразование воспитатель-

ной деятельности. Ему отводится функция 

внесения наибольшего вклада в результа-

тивность воспитания: советник как облада-

тель стратегичности занимает ключевое ра-

бочее место, выполняя роль координатора, 

помощника директора по воспитанию.  

Именно он отвечает за переориентирован-

ность воспитательной деятельности в соот-

ветствии с меняющимися задачами, что 

также является признаком стратегичности.  

Как обладатель способности к стратеги-

ческому мышлению и стратегическим дей-

ствиям советник в соответствии с норма-

тивно-правовыми  установками отвечает за 

движение конкретной образовательной ор-

ганизации в направлении создания общего 

воспитательного пространства детства, 

обеспечивает включенность обучающихся в 

активные действия, открывающие начало 

увлекательного будущего. Он обеспечивает 

снижение педагогического коллектива к со-

противляемости инновациям в воспитании, 

умеет находить точки согласия всех участ-

ников воспитательной деятельности, спо-

собствует поиску скрытых резервов воспи-

тания, направляет педагогический коллек-

тив на потребность приобретать и развивать 

новые профессиональные знания и каче-

ства. 

Характерными показателями стратегич-

ности выступают: способность набирать 

новый опыт; развивать новые качества; 

умение генерировать и внедрять новые 

идеи; создавать привлекательные условия 
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детской активности; формировать позитив-

ное отношение школьных работников к из-

менениям в организации воспитательной 

деятельности и их готовность участвовать в 

этих изменениях. К частным показателям 

сформированности стратегичности как 

профессиональной компетентности совет-

ника можно отнести стремление преодоле-

вать стереотипы воспитания, способность к 

действиям с последующим эффектам, уме-

ние представлять результаты деятельности 

в корпоративном сообществе. 

Аксиологичность как инновационная ха-

рактеристика профессиональной компе-

тентности советника понимается нами как 

способность превратить любые воспита-

тельные мероприятия в личностно значи-

мые для обучающихся. Нельзя сказать, что 

такой механизм ранее не использовался в 

процессе организации воспитательной дея-

тельности. Событийность как принцип лич-

ностной заинтересованности и личностной 

значимости участия широко обсуждался в 

научной литературе и признавался важным 

для понимания детьми сути происходящих 

в школе разнообразных дел [15]. Однако 

обладание такой компетентностью не явля-

лось обязательным, и не все педагоги раз-

деляли данный подход. В отношении совет-

ника требование развития ценностного от-

ношения обучающихся к мероприятиям, в 

которых они принимают участие, признает-

ся непременным. Этому учат советников, 

это является показателем эффективности 

его деятельности. Более того, участие детей 

в делах, организуемых советниками, имеет 

электронный след в личном кабинете. Обу-

чающиеся не только действуют, но и видят 

результаты своих дел, могут неоднократно 

возвратиться к фотоотчетам и отрефлекси-

ровать их значение для своего личностного 

развития. Обеспечение советником обрат-

ной связи, включение обучающихся за счет 

обязательности отчетов на общероссийском 

сайте в единое информационное простран-

ство также формирует личностную цен-

ность участия детей и подростков в различ-

ных мероприятиях.  

Аксиологичность в качестве специфиче-

ской характеристики профессиональной 

компетентности советника обеспечивает та-

кую инновационную суть новой специаль-

ности, как создание единого ценностного 

пространства детства на территории Рос-

сийской Федерации. Корпоративная дея-

тельность советников построена таким об-

разом, чтобы участники воспитательных 

событий в одни и те же дни по всей стране 

были заняты общими делами и строили 

свою деятельность на общих ценностных 

основаниях. Объединенность в информаци-

онном пространстве помогает обучающим-

ся осознать эти общие ценностные посылы, 

а встречи на общероссийских площадках, 

как показывает практика встреч в «Артеке», 

«Орленке» и «Океане», убеждают в пони-

мании друг друга именно на основе разде-

ленных ценностей.  

Критериями наличия ценностного ком-

понента профессиональной компетентности 

советника являются: устойчивость соб-

ственных ценностей; интериоризация цен-

ностей деятельности советника в иерархию 

личностных ценностей; умение управлять 

вниманием и осознанностью происходяще-

го; умение развивать ценностные навыки у 

участников воспитательного процесса. 

Наличие такого показателя, как исключи-

тельность (эксклюзивность), используется 

нами для того, чтобы подчеркнуть ситуа-

тивную специфичность самой новой долж-

ности. С введением должности советника 

директора по воспитанию и взаимодей-

ствию с детскими общественными объеди-

нениями в образовательных организациях 

появился человек, деятельность которого 

связана со стимулированием воспитания. 

Причем стимулирование определенным об-

разом навязывается сверху, поддерживается 

общим завораживающим масштабом дей-

ствий советников по всей стране. Мы до-

пускаем, что по истечении определенного 

времени эксклюзивность данной профессии 

потеряет свою актуальность и даже исчер-

пается ее востребованность. Вместе с тем в 

настоящее время делается все, чтобы убе-
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дить педагогическую, родительскую обще-

ственность и самих обучающихся в ориги-

нальности, особенности деятельности со-

ветников. Следовательно, и в состав их 

профессиональной компетентности должна 

входить такая характеристика, как способ-

ность проявить свою исключительность, 

научить проявлять исключительность и 

всех других субъектов воспитания (детей, 

педагогов, родителей, социум). Это может 

сделать человек, обладающий социальным 

даром, желанием сохранить детство в каж-

дом ребенке, мастерством убеждения,  

способностью быть вовлеченным в самые 

разные события и с самыми разными  

людьми. 

В качестве критериев сформированности 

эксклюзивности можно назвать: высокий 

уровень социального интеллекта; умение 

глубоко чувствовать детей, быть проводни-

ком их идей в жизнь; отважность в реализа-

ции воспитательных проектов; внутреннее 

горение, стремление показать свое мастер-

ство. Образ такого педагога предстает сего-

дня перед нами, когда речь идет о первых 

опытах работы советников, атмосферы их 

обучения, корпоративного единства, эмоци-

ональной привязанности к сообществу 

«Навигаторов детства». Можно сказать, что 

это ведущее специфическое проявление ин-

новационности профессиональной компе-

тентности советника. 

Наконец, определимся с методами полу-

чения информации о проявлении названных 

выше профессиональных качеств личности 

советника. Известно, что новое явление 

требует нестандартных подходов к сбору 

эмпирической информации. Считаем, что 

таким нетрадиционным методом может 

быть гугл-опрос. С одной стороны, он имеет 

признаки метода социологического опроса, 

что в период введения новой профессии 

важно для понимания общих тенденций 

сформированности признаков компетентно-

сти; с другой – позволяет учитывать мнения 

заинтересованных сторон, которые с помо-

щью допуска к результатам исследования 

могут отрефлексировать свое состояние по 

сравнению с общими показателями. К числу 

специфических методов следует отнести и 

фокус-группы, т.е. обсуждение проблем в 

группе советников. При этом можно иден-

тичные проблемы обсуждать в группах но-

вичков в профессии и в группах советников 

с опытом экспериментальной работы. Это 

позволит выявить частные проявления ин-

новационности профессиональной компе-

тентности, определить наиболее устойчи-

вые показатели профессионализма. Вполне 

приемлемым может быть метод анализа 

информационных ресурсов. Обязательная 

отчетность содержания воспитательной де-

ятельности в сети Интернет может показать, 

какие новшества внедряются в практику 

воспитания, на какие ценности обращается 

внимание, как отражаются общие действия 

и ценностные смыслы, насколько проявля-

ется творчество советников. Фотоматериа-

лы могут дать картину вовлеченности детей 

в воспитательный процесс, показать отно-

шение ребенка к происходящим событиям, 

отразить эмоциональную атмосферу взрос-

ло-детских отношений. Опосредованно по-

лученные данные могут охарактеризовать 

уровень сформированности профессио-

нальной компетентности советника в целом 

и эксклюзивности его деятельности.  

Выводы 
Новая профессия советника требует 

определения инновационности профессио-

нальной компетентности, которая обеспе-

чивала бы привлекательность воспитания 

для детей и повышение качества решения 

профессиональных задач со стороны педа-

гогов. Целью формирования профессио-

нальной компетентности советников высту-

пает развитие устойчивых базовых и обще-

профессиональных компетентностей, под-

держка уникальности профессиональной 

деятельности нового специалиста образова-

тельных организаций. Предложенные кри-

терии сформированности профессиональ-

ной компетентности советника могут быть 

положены в основу определения тенденций, 

проблем и запросов советников, станут ос-

нованием отбора содержания обучения, по-
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вышения квалификации и научно-

методического сопровождения деятельно-

сти специалиста.    

Заключение 
Новизна исследования заключается в 

разработке теоретико-методологических 

рамок исследования профессиональной 

компетентности советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. В качестве 

ведущих показателей инновационности 

компетентности специалиста новой профес-

сии обозначены стратегичность, аксиоло-

гичность и эксклюзивность. Теоретическая 

значимость включает в себя обогащение 

знаний о воспитательной деятельности за 

счет инновационности компетентности со-

ветников. Практический результат может 

быть использован при составлении про-

грамм изучения степени развитости про-

фессиональной компетентности специали-

стов в области воспитания. В перспективе 

можно расширить рамки исследования ком-

петентности советника и определить наибо-

лее устойчивые критерии ее сформирован-

ности. 
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Аннотация. В статье авторы представляют описание модели педагогического сопро-

вождения проектной деятельности в научно-исследовательской работе курсантов военных 

институтов войск национальной гвардии Российской Федерации. Для эффективной реали-

зации педагогического сопровождения курсантов в процессе профессиональной подготов-

ки в условиях военного вуза актуальна необходимость разработки принципиально новых 

приемов и методов, связанных с их участием в научно-исследовательских проектах. Акту-

альность поставленной проблемы определяется значимостью модели педагогического со-

провождения проектной деятельности курсантов в научно-исследовательской работе как 

условия эффективного обучения и развития интеллектуально-творческой адаптации кур-

сантов к изменяющимся характеристикам и транзитивности условий применения различ-

ных новейших вооружений. 

В статье определяются методологические основы, принципы и цель построения модели 

(методологический блок модели). Организационно-деятельностный блок модели включает 

содержание и организацию деятельности педагога и курсанта, описание процедур и типов 

педагогического сопровождения. Результативный блок модели включает показатели ее 

эффективности: личностная готовность курсантов к проектно-исследовательской деятель-

ности в аспектах мотивации, саморегуляции и самоорганизации и рефлексии; сформиро-

ванность научно-исследовательских умений курсантов. 
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Abstract. In the article the model of pedagogical support of research projects of cadets in mili-

tary institutes of the National Guard troops of the Russian Federation is described. To effectively 

implement pedagogical support of cadets in higher education professional training it is necessary 

to develop fundamentally new techniques and methods of military cadets’ research activities. The 

relevance of the problem is determined by the significance of the model of pedagogical support of 

cadets' research projects as a condition for effective training and development of cadets’ intellec-

tual and creative adaptation to changing characteristics and transitivity of weapons systems envi-

ronment. 

The article defines the methodological foundations, principles and purpose of building a model 

(methodological block of the model). The organizational and activity block of the model includes 

the content and organization of activities between an instructor and a cadet, a description of the 

procedures and types of pedagogical support. The productive block of the model comprises indi-

cators of its effectiveness: personal readiness of cadets for research projects concerning the as-

pects of motivation, self-regulation and self-organization and reflection; the formation of cadets’ 

research skills. 
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projects, techniques and methods of pedagogical support. 

 
For citation: Suvorova O.V., Miroshnichenko A.N. A model of pedagogical support of cadets’ re-

search projects in military institutes of the national guard troops of the Russian Federation // Mili-
tary-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2023. No. 2. pр. 73-84. 

 

Введение 

Ситуация, существующая в современном 

мире в социальной и экономической сферах 

общественной жизни, в системе обществен-

ных взаимоотношений, диктует новые тре-

бования к уровню и качеству образования 

военных специалистов [1]. 

Основная задача педагогической системы 

обучения в высших военных образователь-

ных учреждениях (далее – военные инсти-

туты) – обеспечение высокого уровня бое-

вой готовности воинских формирований, 

которые смогут осуществить меры по защи-

те нашего государства от любого агрессора 

в ситуациях наращивания и модификации 

вооружений и условий ведения боевых дей-

ствий. 

Возрастающая психоэмоциональная 

нагрузка в связи с постоянно нарастающи-

ми требованиями к военнослужащим в сфе-

ре национальной безопасности, изучение 

новых технологий, усложняющийся про-

цесс обучения, информационная нагрузка, 

связанная с постоянно меняющейся поли-

тической обстановкой в мире, в значитель-

ной мере влияют на процесс образования в 

военном институте [2]. 

Современный военнослужащий должен 

обладать военной специальной квалифика-

цией. Столь же важно его умение действо-

вать самостоятельно, проявлять инициати-

ву, мыслить креативно, применять рацио-

нальные способы решения задач, стреми-

тельно подстраиваться под существующие 
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условия, также быть способным к творче-

ским преобразованиям, то есть, иными сло-

вами, обладать нестандартными личност-

ными качествами и компетенциями. Эти ка-

чества и компетенции активно формируют-

ся в процессе освоения проектной деятель-

ности в научно-исследовательской работе 

курсанта в условиях последовательного пе-

дагогического сопровождения [3]. 

Сущность «педагогического сопровож-

дения» – в «помогающем образе» педагога, 

в педагогической поддержке обучающегося 

как субъекта деятельности, в развитии воз-

можностей и коррекции ограничений 

успешного включения обучающегося в со-

циальную жизнь. Это выстраивание гармо-

ничных отношений между индивидом и со-

циальным окружением,  теми нормами, 

ценностями и смыслами поведения, взаимо-

действия и деятельности, которые приняты 

в  обществе и в образовательной среде во-

енного вуза. Педагогическая основа сопро-

вождения заключается в усилении позитив-

ных факторов развития личности обучаю-

щегося как субъекта образовательной дея-

тельности в процессе ее освоения, субъекта 

самовоспитания и саморазвития [4]. 

Проблема содержания и организации пе-

дагогического сопровождения проектной 

деятельности в научно-исследовательской 

работе курсантов является актуальной педа-

гогической проблемой, решение которой 

позволило бы развивать субъектные свой-

ства личности курсантов, внутреннюю мо-

тивацию, интерес к интеллектуальным ре-

шениям, самоорганизацию и рефлексию, а с 

другой стороны, формировать его научно-

исследовательские умения и проектные 

компетенции.  

Эти задачи развития обучающихся воен-

ного вуза требуют анализа принципов, 

условий, структуры и этапов педагогиче-

ского  сопровождения проектной деятель-

ности курсантов педагогом, определения 

содержания деятельности и взаимодействия 

педагогов с обучающимися, то есть постро-

ения модели педагогического сопровожде-

ния проектной деятельности в научно-

исследовательской работе курсантов воен-

ного института. На основании вышеизло-

женного можно выделить противоречие в 

потребности организации педагогического 

сопровождения проектной деятельности в 

научно-исследовательской работе курсан-

тов и отсутствии научно обоснованной мо-

дели в процессе профессиональной подго-

товки в военном вузе. Данное противоречие 

определяет проблему исследования – со-

держание и организация педагогического 

сопровождения проектной деятельности в 

научно-исследовательской работе курсан-

тов военного института. 

Материалы и методы 

В качестве методов исследования ис-

пользовался обзорно-аналитический метод, 

направленный на анализ и обобщение 

структуры и содержания педагогического 

сопровождения проектной деятельности 

курсантов военного института.  

Результаты исследования 

При планировании обучения курсантов 

необходимо наличие общих целей, органи-

зованности, совместного взаимодействия 

педагогов в осуществлении обучающей дея-

тельности в области получения и развития 

знаний, приобретения умений, развития 

личностных качеств, которые необходимы 

для полноценного выполнения военных 

профессиональных задач в соответствии с 

уставами, инструкциями, наставлениями, 

руководствами, приказами и директивами 

командования во время прохождения воен-

ной службы [5]. 

Основными целями военного института, 

которые реализуются в научно-исследова-

тельской работе, являются: 

- организация подготовки военнослужа-

щих войск национальной гвардии, в том 

числе руководящего и научного педагоги-

ческого состава в рамках дополнительных 

программ;  

- организация и проведение фундамен-

тальных и (или) прикладных научных ис-

следований; 

- формирование заинтересованности в раз-

витии интеллекта, культуры и нравственно-
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сти с помощью образовательного процесса 

обучения, профессиональной подготовки и 

совершенствования полученных навыков в 

определенной сфере деятельности; 

- осуществление процесса воспитания 

студентов. 

По мнению П.И. Образцова и А.М. Косу-

хина, обучающая деятельность в военном 

институте решает многие вопросы, связан-

ные с освоением проектной деятельности в 

научно-исследовательской работе [6]:  

- обеспечивает получение различных 

специализированных познаний курсантами 

и слушателями;  

- обеспечивает процесс отработки уча-

щимися важнейших профессиональных 

умений и навыков;  

- способствует развитию интеллекта и 

физических возможностей;  

- осуществляет подготовку с психологи-

ческой точки зрения к  выполнению задач в 

соответствии с их профессиональным пред-

назначением. 

В настоящее время основным требовани-

ем, которое предъявляется к образованию 

курсантов, является не столько подготовка 

исполнителей, которые могут решать только 

шаблонные задачи, сколько формирование и 

развитие личности курсанта как субъекта 

профессиональной деятельности, который 

обладает творческими способностями, спо-

собностью решать военные и профессио-

нальные вопросы нестандартным способом, 

то есть может мыслить нестандартно и при-

нимать сложные решения в условиях сетево-

го управления боевыми действиями [7].  

Процесс выработки подобных характери-

стик у офицерского состава может быть  

реализован в процессе профессиональной 

подготовки в военном институте, в том чис-

ле в процессе освоения курсантом проектной 

деятельности, сопровождаемой педагогом. 

Образовательный процесс курсантов во-

енного института достаточно сложен и раз-

нообразен. Это обусловлено тем, что он 

представляет собой совокупность взаимо-

действия теоретических, учебных методи-

ческих, материально-технических и органи-

зационных мероприятий. События, которые 

происходят сегодня в политике, экономике 

и общественной жизни нашей страны, вно-

сят различные видоизменения в образова-

тельную деятельность военного института 

[8, с. 119]. 

Процесс постоянного совершенствования 

различных видов оружия и военно-

технических средств, которые поступают в 

ряды войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации, предполагает поиск пре-

подавателями высшего военного учебного 

учреждения новых методик обучения, кото-

рые будут способствовать подготовке высо-

коквалифицированного офицера, который 

сможет соответствовать всем критериям со-

временного офицера Российской армии  

[9, с. 108]. 

Научно-исследовательская работа форми-

рует исследовательские навыки и умения и 

является эффективным инструментом быст-

рой ориентировочной деятельности и адап-

тации курсантов к изменяющимся характе-

ристикам и транзитивности условий приме-

нения различных новейших вооружений. 

Освоение проектной деятельности оказывает 

формирующее воздействие на готовность 

личности курсанта к самостоятельному и 

совместному групповому самоопределению 

в ситуациях, требующих перестройки тради-

ционных решений, ситуативного поиска и 

разработки новых конфигураций примене-

ния систем вооружений [10]. 

Таким образом, проектная деятельность в 

научно-исследовательской работе является 

фактором формирования способности кур-

сантов действовать в профессиональных си-

туациях повышенной транзитивности, не-

определенности, комплексности и сложно-

сти, поскольку усиливает его интеллекту-

ально-творческий потенциал. Педагогиче-

ское сопровождение проектной деятельно-

сти курсантов военного института позволя-

ет решать задачи подготовки курсанта к 

действию в ситуациях сложного интеллек-

туального поиска.  

В авторской модели педагогического со-

провождения проектной деятельности в 
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научно-исследовательской работе эти тре-

бования реализуются через формирование 

готовности личности курсантов к проектной 

деятельности и формирование научно-

исследовательских умений как результа-

тивного компонента авторской  модели. 

В основе проектирования и организации 

педагогического сопровождения проектной 

деятельности в научно-исследовательской 

работе курсантов лежит гуманистический 

подход, который отличается пониманием ро-

ли личности курсанта как субъекта в процес-

се освоения военно-профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности [11]. 

Модель организации проектной деятель-

ности в научно-исследовательской работе 

курсантов включает следующие блоки: 

- методологический блок включает мето-

дологические основы, принципы и цель по-

строения модели (методологические подхо-

ды: системный, деятельностный, антропо-

логический, гуманистический, личностно-

ориентированный) и принципы (ориентации 

на ценностные отношения, культуросооб-

разности, индивидуализации, самовоспита-

ния, активизации, целостности и системно-

сти воспитательных воздействий); 

- организационно-деятелъностный блок 

включает содержание и организацию дея-

тельности педагога и курсанта, описание 

процедур и типов педагогического  

сопровождения (проект как средство орга-

низации проектной деятельности научно-

исследовательской работы курсантов в вос-

питательном процессе военного института; 

программа «Управление проектом», вклю-

чающая формы: традиционные (лекционно-

семинарские занятия), нетрадиционные 

(лекция-пресс-конференция, лекция вдвоем; 

круглый стол, семинар-коллоквиум; семи-

нар-практикум; вебинар; деловая игра;  

интегрированное занятие); методы: репро-

дуктивные (объяснительно-иллюстратив-

ный; образно-ассоциативный; повествова-

тельного изложения; демонстрационный; 

иллюстративный; практической деятельно-

сти; самостоятельной работы), продуктив-

ные (проблемное, диалогическое, персони-

фицированное изложение; эвристический 

диалог; брейнсторминг, кейсы; метод про-

ектов); средства: технические, в том числе 

мультимедийные; этапы (проблемно-целевой, 

творческий, презентационный) [12]; 

- результативный блок включает показа-

тели ее эффективности: личностная готов-

ность курсантов к проектно-исследо-

вательской деятельности в аспектах моти-

вации, саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии; сформированность научно-

исследовательских умений курсантов.  

Модель педагогического сопровождения 

проектной деятельности научно-

исследовательской работы курсантов в об-

разовательной среде военного учебного за-

ведения предполагает реализацию педаго-

гом следующих принципов: 

1. Учет возрастных, психологических 

особенностей, индивидуальных качеств  

личности и деятельности курсанта, его ин-

теллектуально-творческих возможностей и 

склонностей к научно-исследовательской 

работе при выборе форм и методов реали-

зации педагогической поддержки и сопро-

вождения, выбор наиболее эффективных 

для решения конкретных педагогических 

целей и задач. 

2. Максимальное применение форм и ме-

тодов педагогического сопровождения дея-

тельности курсантов с учетом социальной 

среды военного вуза. 

3. Поэтапная реализация мер педагогиче-

ского сопровождения с учетом мониторинга 

процесса проектной деятельности научно-

исследовательской работы курсантов, пла-

нирование и соответствующая коррекция 

проводимых мероприятий. 

4. Организация субъект-субъектного 

диалогического взаимодействия в процессе 

научно-исследовательского поиска. 

Организация педагогического сопровож-

дения проектной деятельности в научно-

исследовательской работе курсантов в воен-

ном институте возможна в условиях 

направленных комплексных педагогических 

действий всего коллектива, которые могут 

обеспечить оптимальное воздействие на 
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личность курсанта. Данное воздействие 

напрямую направлено на формирование 

личности, способной к самоанализу и само-

реализации, что позволяет ей быть конку-

рентоспособной [13].  

Проектная деятельность в военном ин-

ституте реализуется в условиях специфиче-

ской социальной среды военного вуза: со-

став обучающихся в ней курсантов пре-

имущественно или полностью однополый 

(мужской), характерна жесткая структури-

рованность жизнедеятельности, развитая 

система официально утвержденных санк-

ций, высокие физические нагрузки, автори-

тарный стиль взаимодействия с командира-

ми и преподавателями [14]. 

Условиями организации сопровождения 

проектной деятельности в научно-

исследовательской работе курсантов в обра-

зовательной среде военного института яв-

ляются следующие требования к педагогам: 

- знания о принципах, процессах и спосо-

бах организации научно-исследовательской 

работы в военном институте;  

- отношение педагога к профессиональ-

но-педагогической деятельности и научно-

исследовательской работе; 

- понимание того, как организовать про-

ектную деятельность в научно-исследова-

тельской работе, каково содержание и зада-

чи этапов сопровождения;  

- умение педагога творчески сопровождать 

проектную деятельность, знать назначение, 

владеть и адекватно выбирать действия  

сопровождения и оценки результативности 

действий курсанта на каждом из этапов; 

- подготовка и мотивация курсантов как к 

решению военно-профессиональных задач, 

так и к саморазвитию его личности и позна-

вательных возможностей. 

Рассмотренные в педагогических услови-

ях и требования к педагогам, сопровожда-

ющим проектную деятельность в научно-

исследовательской работе курсантов, поз-

воляют раскрыть значительный воспита-

тельный потенциал разработки проектов в 

развитии мотивационной сферы, целепола-

гания, рефлексии и профессионального 

мышления курсантов. 

Педагогическое сопровождение проектной 

деятельности курсантов в научно-исследова-

тельской работе включает в себя этапы: 

- диагностико-адаптационный; 

- консультативно-проектировочный; 

- рефлексивно-оценочный. 

На диагностико-адаптационном этапе 

выделяются методы и средства, которые 

наиболее эффективно способствуют разви-

тию у курсантов проектной деятельности в 

научно-исследовательской работе, а также 

позволяют определить мероприятия, 

направленные на развитие проектных уме-

ний у курсантов (дискуссии, круглые столы, 

тематические вечера, беседы, «метод кей-

сов» и др.).  

В процессе диагностики выявляются по-

казатели результативности модели сопро-

вождения:  

- уровни, свидетельствующие о личност-

ной готовности курсантов к проектно-

исследовательской деятельности в аспектах 

мотивации, саморегуляции и самоорганиза-

ции;  

- уровни сформированности научно-

исследовательских умений курсантов.  

Консультативно-проектировочный этап 

педагогического сопровождения проектной 

деятельности в научно-исследовательской 

работе позволяет решать исследовательские 

проблемы различными способами: разра-

ботка, составление и коррекция плана-

проекта по решению проблемы; определе-

ние последовательности действий, необхо-

димых для ее решения; уточнение модели 

исследования, проведение анализа хода, ре-

зультативности этапов работы; проведение 

корректировки указанного процесса: анализ 

необходимых инструментов для решения 

проблемы, определение недостающих ком-

петенций и корректировка личностной по-

зиции курсанта.  

Содержание деятельности педагогов и 

обучающихся на консультативно-проекти-

ровочном этапе представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание деятельности педагогов и обучающихся на консультативно-

проектировочном этапе 

Подэтапы Деятельность педагога 
Деятельность  

курсанта 
Результаты  

подэтапа 

М
о

ти
в
ац

и
о

н
н

ы
й

 

- Организует диалог, направлен-

ный на пробуждение познаватель-

ного интереса: практическая значи-

мость, познавательная деятельность; 
- формулирует основную учеб-

ную научно-исследовательскую за-

дачу; 
- стимулирует самоконтроль и 

самооценку возможностей предсто-

ящей деятельности 

Анализирует и 

формирует задачи. 

Выражает личное от-

ношение: 
- к значимости дан-

ной темы; 
- к необходимости 

решения задачи 
 

Интерес, заинтере-

сованность, мотивиро-

вание курсанта к науч-

но-исследовательской 

деятельности, прояв-

ляющиеся в выборе 

области/объекта и 

предмета исследования 

и формулировании те-

мы 

И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
й

 

- Направляет процесс поиска ин-

формации (при необходимости по-

могает определить круг источников 

информации); 
- предлагает курсантам различ-

ные варианты и подходы в науке, а 

также  способы хранения и система-

тизации и классификации собранной 

информации; 
- организует процесс анализа 

альтернативных решений; 
- помогает скорректировать фор-

мулировку цели, задач и гипотез; 
- организует процесс контроля, 

стимулирует  самоконтроль 

- Собирает и изуча-

ет информацию; 
- осуществляет по-

иск оптимального спо-

соба достижения цели 

проекта (анализ аль-

тернативных реше-

ний); 
- осуществляет по-

строение алгоритма 

деятельности; 
- собирает соб-

ственный эксперимен-

тальный материал и 

обрабатывает его 

Самоопределение 

курсанта в теме проек-

та научного исследова-

ния 

П
р

о
ек

ти
р

о
в
о

ч
н

ы
й

 

- Консультирует при работе со 

структурой и содержанием исследо-

вания (проекта) на основе анализа 

подходов к проблеме и структуры 

научного знания; 
- оказывает помощь в работе с 

базовыми научными понятиями по 

исследованию, в работе с суще-

ственными признаками понятий, 

анализе различных подходов к 

определению понятий и построении 

рабочих определений 

- Составляет по-

дробный план (струк-

туры) реализации ис-

следования (проекта); 
- проектирует 

маршрут научного ис-

следования, раскрыва-

ющего механизм раз-

решения возникшей 

проблемы 

Создание детализи-

рованного плана-

проекта исследования 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

- Оказывает практическую по-

мощь (при необходимости); 
- направляет и контролирует со-

здание модели исследуемого явле-

ния; 
- консультирует по вопросам об-

работки и представления данных в 

графической и табличной форме; 
- направляет в процессе уточне-

ния научного аппарата исследова-

ния; 
- помогает в процессе формули-

рования выводов по исследованию 

- Формирует знания, 

умения и навыки; 
- обобщает, анали-

зирует и делает выво-

ды по отобранному 

материалу; 
- создает модели и 

доводит их до уровня 

практического исполь-

зования 
 

 

- Выполнение работ 

по анализу и обзору 

источников – подго-

товка теоретического 

обзора по проблеме 

исследования и подбор 

практических/приклад-

ных решений пробле-

мы; 
- обработка и обоб-

щение эмпирических 

данных исследования 
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Подэтапы Деятельность педагога 
Деятельность 

курсанта 
Результаты 

подэтапа 

К
о

н
тр

о
л

ь
н

о
-

о
ц

ен
о

ч
н

ы
й

 - Представляет курсантам систе-

му критериев оценки исследования; 
- стимулирует действия само-

анализа и самооценки работы – 

Самопроверка соот-

ветствия проекта тре-

бованиям/критериям по 

содержанию, структуре 

и форме 

П
р

ез
ен

та
ц

и
о

н
н

ы
й

 - Оказывает помощь в подготовке 

презентации; 
- консультирование по вопросу 

соответствия и соотношения докла-

да и презентации 

- Представляет про-

ект; 
- осуществляет са-

мостоятельную оценку 

работы; 
- делает собствен-

ные выводы 

Представление до-

клада, презентации до-

клада 

А
н

ал
и

ти
к
о

-р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 - Организует аналитическую дея-

тельность по оценке курсантом ка-

чества собственной работы; 
- обобщает результаты; 
- подводит итоги; 
- оценивает умения обосновывать  

своё мнение и  результаты своей ра-

боты; 
- поддерживает и стимулирует 

работу в группе на общий результат: 

обмен оценками и мнениями о рабо-

тах одногруппников 

- Классифицирует и 

систематизирует ин-

формацию; 
- защищает проект 
 

 

Защита курсового 

научно-исследователь-

ского проекта 

Помощь преподавателя направлена на 

поддержку формирования:   

- общих умений работать над учебным 

проектом, умений работать автономно и в 

команде, исследовательских компетенций, 

стремления к самообразованию; 

- умения реализовывать свою идею, со-

здавая завершенный продукт деятельности, 

который можно использовать для решения 

жизненных задач; умения работать с раз-

личными источниками информации, разно-

образными техническими средствами, при-

борами и материалами [15]. 

В таблице 2 приведены процедуры и ти-

пы педагогического сопровождения про-

ектной деятельности курсантов. 

 

Таблица 2 – Процедуры и типы педагогического сопровождения проектной деятельности в 

научно-исследовательской работе курсантов 

Процедура ПС Направленность ПС на: 
Тип 

взаимодействия 

Осмысление 

разрешение проблемы вхождения в проектную 

деятельность научно-исследовательской работы через 

создание педагогических условий для понимания 

курсантами актуальности и значимости развития 

проектного мышления, владения СПК, их взаимосвязи с 

потребностью войск национальной гвардии в 

соответствующем кадровом резерве 

Мягкое 

педагогическое 

сопровождении 
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Процедура ПС Направленность ПС на: 
Тип 

взаимодействия 

Приобретение 

индивидуального 

опыта 

проектирования 

создание педагогических условий в решении 

проблем подготовки к проектной деятельности научно-

исследовательской работы через: 
1) актуализацию развития потребности 

(мотивационной направленности) на СПК; 
2) формирование представлений субъектов 

сопровождения об участии каждого из них в совместной 

деятельности по достижению предполагаемого 

результата; 
3) формирование специальных знаний, практических 

умений и навыков, обеспечивающих наблюдаемые 

признаки проявления социально-проектных 

компетенций 
 

Мягкое 

педагогическое 

сопровождении 

Рефлексия опыта, 

приобретенного в 

процессе активного 

практического 

познания 

создание педагогических условий для осмысления, 

анализа, оценки и самопознания достигнутых 

результатов: выявление совокупности когнитивных 

показателей, оценивания наблюдаемых признаков 

проявления СПК (эксперты), определения уровня 

владения данными компетенциями 

Ненавязчивое 

педагогическое 

сопровождение 

Имитация 

профессионального 

поведения 

моделирование профессионального поведения, 

прогнозирующего будущие успехи в СПД через поиск 

путей управления реализацией проекта, участие в 

конкурсах проектов и грантах. Осуществляется, для 

того чтобы исследовать, обучить и построить прогноз 

относительно предстоящей профессиональной СПД 
 

Жесткое 

педагогическое 

сопровождение 

Коррекция и 

преобразование 

внесение изменений, поправок, корректировок в 

осуществляемую ранее деятельность, уточнение, 

дополнение и преобразование индивидуальных 

профессионально-образовательных маршрутов 
 

Ненавязчивое 

педагогическое 
сопровождение 

Рефлексивно-оценочный этап предпола-

гает оценку эффективности и осмысление 

результатов педагогического сопровожде-

ния проектной деятельности научно-

исследовательской работы курсантов, а 

также является начальным в последующих 

этапах проектирования модели самосовер-

шенствования и саморазвития. Проводится 

повторная диагностика по исследуемым по-

казателям результативности модели. 

Успешной организации этапности педаго-

гического сопровождения проектной дея-

тельности в научно-исследовательской рабо-

те способствуют циклограммы, фиксирую-

щие сроки, ориентировочный объем и содер-

жание работы в соответствии с рабочей про-

граммой учебного курса, технологической 

картой реализации учебных проектов. 

Заключение 

Разработанная модель педагогического 

сопровождения  проектной деятельности в 

научно-исследовательской работе курсан-

тов призвана обеспечить повышение эффек-

тивности использования методов, форм и 

средств образовательной и воспитательной 

работы в военном институте в целом и раз-

вития индивидуального интеллектуального 

творчества курсантов в частности. 

В основе авторской модели педагогиче-

ского сопровождения проектной деятельно-

сти в научно-исследовательской работе 

курсантов военных институтов лежит гума-

нистический подход, который предполагает 

понимание роли личности курсанта в про-

цессе освоения военно-профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности как 
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субъекта деятельности, самовоспитания и 

саморазвития.  

Педагогическое сопровождение проект-

ной деятельности в научно-исследователь-

ской работе курсантов предполагает соблю-

дение таких образовательных принципов, 

как учет индивидуальных качеств личности 

и деятельности курсанта, его интеллекту-

ально-творческих возможностей и склонно-

стей к научно-исследовательской работе, а 

так же организацию субъект-субъектного 

диалогического взаимодействия в процессе 

научно-исследовательского поиска. 

Цель модели – организация проектной 

деятельности в научно-исследовательской 

работе курсантов в образовательном про-

цессе военного института – реализуется в 

системе следующих блоков: методологиче-

ского,  организационно-деятельностного и 

результативного блока модели, который 

включает показатели ее эффективности: 

личностная готовность курсантов к проект-

но-исследовательской деятельности в ас-

пектах мотивации, саморегуляции, самоор-

ганизации и рефлексии; сформированность 

научно-исследовательских умений курсан-

тов. 

Деятельность педагогов и обучающихся 

на основном консультативно-проектиро-

вочном этапе сопровождения предполагает 

четкость и содержательность в организации 

деятельности, поэтапное описание и учет 

результативности курсанта, процедур и ти-

пов педагогического сопровождения про-

ектной деятельности в научно-исследо-

вательской работе курсантов. 
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Аннотация. В научной статье рассматривается финансовая грамотность как ключевой 

фактор, способствующий эффективному управлению личными финансами курсантов во-

енных институтов. Актуальность этой темы продиктована жизненными реалиями в усло-

виях капиталистического строя нашей страны, а также требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, закреплённых в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации. Практическая значимость финансовой грамотности заключается в 

финансовой уязвимости курсантов военных институтов, т.к. уровень их доходов несораз-

мерен потребностям. Кроме того, прослеживается тенденция увеличения активизации по-

требления курсантами финансовых продуктов и услуг, особенно связанных с риском для 

личных финансов. Кроме того, важность внедрения формирования финансовой грамотно-

сти курсантов как универсальной компетенции в процесс профессионального образования 

заключается в целенаправленной  подготовке  будущего офицера, способного  успешно 

исполнять свои должностные обязанности в рамках военной службы и уметь принимать 

финансово выверенные и обоснованные финансовые решения в своей повседневной дея-

тельности. Исследования уровня финансовой грамотности курсантов военных институтов 

показывают, что у них проявляется осознание необходимости раннего формирования лич-

ного финансового капитала для повышения собственной уверенности в завтрашнем дне. 
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Abstract. The scientific article considers financial literacy as a key factor contributing to the 

effective management of personal finances of cadets of military institutes. The relevance of this 
topic is dictated by the realities of life in the conditions of the capitalist system of our country, as 
well as the requirements of Federal State educational Standards enshrined in the normative legal 
acts of the Russian Federation. The practical significance of financial literacy lies in the financial 
vulnerability of cadets of military institutes, because their income level is disproportionate to 
their needs. In addition, there is a tendency to increase the activation of the consumption of finan-
cial products and services by cadets, especially those related to the risk to personal finances. In 
addition, the importance of introducing the formation of financial literacy of cadets as a universal 
competence in the process of vocational education lies in the purposeful training of a future of-
ficer who is able to successfully fulfill his official duties within the framework of military service 
and be able to make financially verified and sound financial decisions in his daily activities. Stud-
ies of the level of financial literacy of cadets of military institutes show that they are aware of the 
need for early formation of personal financial capital to increase their own confidence in the fu-
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Введение 

Финансовая грамотность является важ-

ным аспектом управления личными финан-

сами, и она особенно важна для курсантов 

военных институтов. Курсанты, будучи мо-

лодыми и в связи с этим не имея достаточ-

ного опыта в управлении личными финан-

сами, могут столкнуться с множеством фи-

нансовых проблем. Отсутствие финансовой 

грамотности может привести к долгам, не-

удовлетворительной кредитной истории, а 

также к другим финансовым проблемам, та-

ким как повышенная вероятность стать 

жертвой финансового мошенничества. 

Цель научной статьи – рассмотреть 

важность финансовой грамотности для кур-

сантов военных институтов и выявить её 

роль в эффективном управлении личными 

финансами. 

Материалы и методы 

В методологии исследования применены 

принципы системного и лично-деятельност-

ного подходов. В процессе исследования 

привлечён контингент курсантов Новосибир-

ского военного ордена Жукова института 

войск национальной гвардии и Саратовского 

ордена Жукова Краснознамённого военного 

института войск национальной гвардии. 

В ходе нашего исследования необходи-

мости внедрения формирования финансо-

вой грамотности в образовательный про-

цесс курсантов военных институтов нами 
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применялись как теоретические методы ис-

следования (изучение различной педагоги-

ческой и иной учебной литературы в обла-

сти финансов, последующий анализ теоре-

тического материала, систематизация полу-

ченных знаний), так и эмпирические методы 

(анкетирование, беседа с курсантами, закреп-

ление полученной информации путём кон-

трольного опроса). Совокупность данных ме-

тодов способствовала достижению постав-

ленной цели – установление финансовой 

грамотности как необходимого эффективного 

фактора управления личными финансами. 

Финансовая грамотность означает умение 

управлять своими финансами, понимание 

финансовых терминов и понятий, а также 

умение принимать эффективные финансо-

вые решения. Это подтверждается феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования – специа-

литет по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», 

где прописано, что курсант должен быть 

«способен принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях 

жизнедеятельности» (далее – ФГОС) [1]. Фи-

нансовая грамотность особенно важна для 

курсантов, которые начинают свою военную 

карьеру и сами должны уметь управлять сво-

ими личными финансами. 

Важность формирования финансовой 

грамотности подтверждает  Стратегия по-

вышения финансовой грамотности в Рос-

сийской Федерации на 2017-2023 годы (да-

лее – Стратегия), которая трактует, что  

«уровень финансовой грамотности в Рос-

сийской Федерации остается пока еще до-

статочно низким и требует долговременной 

систематической и скоординированной ра-

боты всех заинтересованных сторон, в том 

числе в рамках настоящей Стратегии. 

Навыки личного финансового планирова-

ния и формирования финансовых резервов 

на случай непредвиденных обстоятельств 

по-прежнему отсутствуют у большинства 

российских домохозяйств. Только в каждом 

4-м домохозяйстве ведется письменный 

учет доходов и расходов» [2]. 

Курсанты военных институтов получают 

денежное довольствие и дополнительные со-

циальные пособия от государства, которые 

составляют основу их ежемесячных доходов. 

Они также могут получать от банков и мик-

ро-кредитных организаций кредиты и займы 

на личные цели и нужды, что, в свою оче-

редь, представляет огромный финансовый 

риск непосильной долговой нагрузки в виду 

несоответствия уровня доходов потребностям 

курсантов. Но вместе с тем, если они не бу-

дут иметь достаточной финансовой грамот-

ности и финансово-правовой осведомлённо-

сти, они могут столкнуться с множеством 

финансовых проблем, таких как задолженно-

сти по кредитам и займам, неэффективное 

использование своих финансовых средств, 

влекущих перерасход денежных ресурсов 

ежемесячного бюджета, попадание на уловки 

финансовых мошенников и другие. 

Как подчёркивает Е.В. Нюфтин, курсан-

ты военных институтов являются будущими 

квалифицированными кадрами военного 

дела, нацеленными на «здоровую» конку-

рентоспособность и готовность к осуществ-

лению организационной и управленческой 

деятельности [3, с. 254]. А управление лич-

ными финансами, в том числе, требует от 

будущих офицеров определённой самоор-

ганизованности и знаний в области финан-

сов, которые формируются и получаются в 

процессе профессионального образования в 

части формирования финансовой грамотно-

сти. Поэтому финансовая грамотность как 

основополагающий фактор также поможет 

курсантам военных институтов управлять 

своими финансами в будущем, когда они 

окончат военный институт и станут прохо-

дить военную службу на воинских должно-

стях в подразделениях Росгвардии и граж-

данских организациях после выхода на пен-

сию. Они смогут лучше понимать принима-

емые ими финансовые решения и избежать 

ошибок, которые могут привести к финан-

совым просчётам, проблемам при управле-

нии личными финансами. 

Рассмотрим непосредственно факторы эф-

фективного управления личными финансами. 
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Факторы эффективного управления лич-

ными финансами курсантов военных инсти-

тутов включают в себя: 

1) бюджетирование: эффективное управ-

ление личными финансами начинается с 

разработки бюджета. Курсанты военных 

институтов должны знать свои доходы и 

расходы, чтобы знать, сколько они могут 

тратить и на что. Они должны уметь со-

ставлять бюджет и следить за своими рас-

ходами, чтобы избежать долгов и неэффек-

тивного использования своих средств; 

2) понимание кредитных продуктов: кур-

санты военных институтов могут получать 

кредиты и займы на потребительские цели; 

они должны понимать различные виды кре-

дитов и знать, как они работают; они долж-

ны также знать, как использовать кредиты и 

займы эффективно, чтобы не попасть в тя-

жело обременительные долги; 

3) инвестирование: курсанты должны 

знать, как инвестировать свои денежные 

средства, чтобы увеличить свой капитал,  

при этом принимая участие тем самым в 

развитии экономики нашей страны. Они 

должны знать, как выбирать инвестицион-

ные продукты на фондовом рынке и изучать 

различные виды инвестирования. Это по-

может им заработать больше денежных 

средств на своих сбережениях и обеспечить 

свою финансовую стабильность и платёже-

способность; 

4) планирование на будущее: курсанты 

военных институтов должны планировать 

свои финансы на будущее, например, для 

покупки жилья, обучения своих детей в 

профессиональных образовательных учре-

ждениях или для обеспечения своей допол-

нительной пенсии, независимой от государ-

ственного пенсионного обеспечения, для 

обеспечения своей страховой защиты 

(накопительное страхование жизни) и чле-

нов своей семьи; 

5) контроль над долгами: курсанты воен-

ных институтов должны уметь контролиро-

вать свои долговые обязательства и знать, 

как управлять своими кредитами и займами 

или в лучшем случае обходиться без них 

вовсе. Они должны понимать, как работает 

кредитная история и знать, как ее улучшить. 

Это поможет им получить лучшие условия 

кредитования в будущем, чтобы минимизи-

ровать свои бюджетные затраты. Вместе с 

тем необходимо развивать у курсантов при-

вычку «не жить в кредит» постоянно.     

Для того чтобы задействовать эти факто-

ры в процессе обучения, необходимо заин-

тересовать, замотивировать курсантов на 

познавательную деятельность не только в 

процессе учёбы.  Известно, что курсантские 

подразделения обучаются,  исполняют обя-

занности военной службы, проводят личное 

время, проживают, занимаются спортом  в 

основном в стенах военных институтов.  

Военные институты войск национальной 

гвардии Российской Федерации имеют  

закрытую образовательную среду, некото-

рые отличительные свойства которой могут 

положительно сказываться на образовании 

курсантов, а именно: более полно и разно-

сторонне обеспечивать вхождение обучае-

мых в образовательную среду, подкон-

трольный и целенаправленный процесс  

самореализации курсантов в учебной, вос-

питательной, научно-исследовательской, 

служебно-боевой и иной деятельности во-

енного института [4, c. 84].  Поэтому, как 

подчёркивают Дейч Б.А.,  Кошман Н.В., 

Кучеревская М.О.: «Именно в XXI в. прио-

ритетом образования должно стать превра-

щение жизненного пространства в мотиви-

рующее пространство, определяющее само-

актуализацию и самореализацию личности, 

где воспитание человека начинается с фор-

мирования мотивации к познанию, творче-

ству, труду, спорту, приобщению к ценно-

стям и традициям многонациональной 

культуры российского народа» [5, с. 6].  

И здесь ключевую роль должен выполнять 

профессорско-преподавательский состав 

военных институтов во взаимодействии с 

обучаемыми. Задача профессорско-

преподавательского состава военных инсти-

тутов – сформировать положительное от-

ношение курсантов к финансовой грамот-

ности как к одной из важных составляющих  
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всей профессиональной подготовки буду-

щих офицеров. В своём исследовании Е.А. 

Климашин, Е.В. Дёмкина, Е.О. Кубякин 

приходят к выводу о том, что бóльшая часть 

опрошенных военнослужащих мероприятия 

повышения финансовой грамотности счи-

тают необходимыми инструментами подго-

товки гражданина к условиям развивающе-

гося финансового рынка [6, с. 35]. 

Это явно указывает на важность финан-

совой грамотности для курсантов военных 

институтов, особенно для эффективного 

управления личными финансами в повсе-

дневной жизни. Курсанты должны знать, 

как бюджетировать свои расходы, понимать 

кредитные продукты, инвестировать свои 

сбережения, планировать свои финансы на 

будущее и контролировать свои долги. Эти 

факторы помогут курсантам не только 

обеспечить свою финансовую стабильность, 

но и развить навыки, которые помогут им 

управлять личными финансами на протяже-

нии всей жизни. 

Кроме того, важно отметить, что эти 

навыки финансовой грамотности могут 

быть приобретены через образовательные 

программы и семинары и другие учебные 

занятия. Учебные заведения, такие как во-

енные институты, должны разрабатывать и 

предлагать своим курсантам специализиро-

ванные обучающие курсы (педагогические 

программы) по финансовой грамотности, 

для того чтобы выполнить целевые уста-

новки соответствующего ФГОСа. Это в це-

лом положительным образом закономерно 

будет влиять на повышение качества обуче-

ния курсантов военных институтов. Каче-

ство самих разрабатываемых учебных про-

грамм зависит от уровня компетентности 

самого профессорско-преподавательского 

состава военного института. Подтверждает-

ся данный тезис Р.Р. Закиевой в своём ис-

следовании: «…качество обучающих дей-

ствий в определяющей степени зависит от 

уровня образовательных программ, квали-

фикации, компетентности преподавателей, 

качества обеспечивающих ресурсов, каче-

ства руководства и управления…» [7, с. 46]. 

Внедрение в учебный процесс педагогиче-

ских программ по финансовой грамотности 

поможет курсантам лучше понять финансо-

вые инструменты и привьёт навыки эффек-

тивного управления своими личными финан-

сами. Кроме того, должна приветствоваться и 

поощряться самостоятельная работа курсан-

тов исследовательского характера (исследо-

вательская инициализация рабочего про-

странства), результаты которой должны 

представляться на различных научно-

практических конференциях. Этому должно 

способствовать  также внедрение в учебный 

процесс проектных технологий обучения.   

В своём исследовании А.Н. Мирошниченко, 

Н.А. Ромм указывают: «…проектная дея-

тельность оптимизирует зависимости между 

знаниями и умениями в направлении усиле-

ния значимости военно-профессиональных 

умений перед теоретическим знаниями… Ре-

зультатом проектного обучения будет освое-

ние курсантом опыта выявления проблемы, 

т.е. определения значимых противоречий и 

путей их разрешения, приобретение навыков 

её анализа, определения способов разреше-

ния поставленной проблемы…» [8, с. 91-92]. 

В свою очередь, для развития инициативы 

должны быть созданы условия: «организация 

совместной практической деятельности ко-

мандиров (начальников) и курсантов по ис-

пользованию специальных ситуаций для про-

явления творческой активности, инициатив-

ности и самостоятельности; содержательное 

наполнение предметной среды актуальными 

приборами и средствами, соответствующими 

требованиям профессиональной подготовки 

военнослужащих и направленными на фор-

мирование инициативности курсантов повы-

шение квалификации командиров (начальни-

ков) курсов» [9, с. 382].  

Дальнейшее же развитие приобретённых 

навыков по финансовой грамотности не 

только поможет им достичь финансовой 

стабильности, но также пригодится им на 

протяжении всей жизни. Важно, чтобы 

учебные заведения продолжали улучшать и 

развивать внедрённые образовательные 

программы по финансовой грамотности, 
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чтобы готовить курсантов к эффективному 

управлению своими личными финансами в 

будущем. Эта внедренческая деятельность, 

в свою очередь, будет способствовать со-

вершенствованию педагогического профес-

сионализма профессорско-преподавательс-

кого состава в целом, так как достижение 

поставленных целей в области обучения 

финансовой грамотности будет также спо-

собствовать удовлетворению в учебном и 

научном труде. А «…удовлетворенность 

трудом определяется не только результата-

ми обучаемых, но также и собственным 

эмоционально-ценностным отношением  

педагога к самому себе и своей работе  

[10, с. 131].  

Результаты исследования 

Существует множество ситуаций, когда 

эффективное управление личными финан-

сами может стать критически важным для 

курсантов военных институтов. Рассмотрим 

несколько примеров. 

Первый пример связан с возможностью 

инвестирования. Курсанты могут иметь 

возможность инвестировать свои сбереже-

ния, чтобы увеличить свой капитал и зара-

ботать дополнительный доход. Поэтому 

собственный капитал может сформировать 

только тот, кто постоянно обеспечивал себе 

накопления с какой-либо части дохода. Для 

того чтобы расходы были меньше доходов, 

их необходимо контролировать. Именно 

контроль расходов поможет будущему 

офицеру прийти к этому [11, с. 253]. Одна-

ко, чтобы инвестировать правильно, кур-

санты должны иметь хорошее понимание 

финансовых инструментов и рисков, свя-

занных с инвестированием. Недостаток фи-

нансовой грамотности может привести к 

неоправданным рискам и потере сбереже-

ний. Таким образом, развитие навыков фи-

нансовой грамотности является необходи-

мым для эффективного инвестирования в 

том числе. 

Второй пример связан с планированием 

финансов на будущее. Курсанты военных 

институтов могут столкнуться с неожидан-

ными финансовыми расходами, такими как 

медицинские услуги или ремонт автомоби-

ля. Без планирования финансов на будущее 

курсанты могут оказаться в трудной финан-

совой ситуации, которая может отрицатель-

но повлиять на их учебу и карьеру. Финан-

совая грамотность помогает курсантам со-

здавать резервный фонд, бюджетировать 

расходы и планировать свои финансы на 

будущее. Таким образом они могут лучше 

управлять своими финансами в случае 

неожиданных расходов. 

Третий пример – это планирование неза-

висимой от государства пенсии. Курсанты 

военных институтов должны также учиты-

вать свою будущую пенсию. Без планиро-

вания и правильного управления своими 

финансами они могут оказаться в трудной 

финансовой ситуации после выхода на пен-

сию. Финансовая грамотность помогает 

курсантам понимать, какую сумму необхо-

димо откладывать на дополнительное пен-

сионное обеспечение, как выбрать правиль-

ные пенсионные инвестиционные инстру-

менты и как управлять своими пенсионны-

ми накоплениями. 

Все вышеперечисленные примеры пока-

зывают, что финансовая грамотность играет 

важную роль в эффективном управлении 

личными финансами курсантов военных 

институтов. Она позволяет курсантам при-

нимать правильные финансовые решения, 

планировать свои финансы на будущее, 

управлять своими долговыми обязатель-

ствами и инвестировать свои сбережения. 

Более того, развитие навыков финансовой 

грамотности поможет курсантам стать  

финансово независимыми и успешными в 

будущем.  Поэтому финансовая грамот-

ность курсантов военных институтов явля-

ется важным и неотъемлемым фактором 

эффективного управления их личными фи-

нансами.  

Исследование показало, что финансовая 

грамотность является ключевым фактором 

не только в управлении личными финанса-

ми курсантов, но и в формировании их бу-

дущей военной карьеры. Военные институ-

ты готовят своих курсантов к службе в во-
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оруженных силах, и знания в области фи-

нансов могут оказаться полезными для них 

в будущем, когда они будут занимать раз-

личные воинские должности и принимать 

различные финансовые решения в рамках 

своей военной службы в том числе. 

Кроме того, обучение финансовой гра-

мотности курсантов может иметь дополни-

тельные преимущества. Например, курсан-

ты в последующем могут стать примером 

для подчинённого личного состава в вопро-

сах управления личными финансами, что 

может повысить финансовую грамотность 

личного состава Росгвардии в целом. Уве-

личение финансовой грамотности среди во-

еннослужащих может привести к сокраще-

нию финансовых потерь от мошеннических 

действий и увеличению эффективности в 

управлении личными финансами. 

Поэтому обучение, нацеленное на фор-

мирование финансовой грамотности в про-

цессе осуществления профессионального 

образования, должно быть включено в про-

грамму обучения курсантов военных инсти-

тутов. Некоторые военные институты уже 

включают эту тему в свою программу, но в 

большинстве случаев эта тема не получает 

достаточного внимания. 

Преподавание финансовой грамотности 

должно включать основные принципы 

управления личными финансами, такие как 

составление бюджета, планирование расхо-

дов, управление долгами, инвестирование и 

защита от финансовых рисков, т.е. все те 

необходимые финансовые аспекты, касаю-

щиеся каждого гражданина в процессе осу-

ществления ими жизнедеятельности. 

Для того чтобы развивать финансовую 

грамотность у курсантов военных институ-

тов, необходимо использовать различные 

методы обучения, которые будут наиболее 

эффективными для данной категории обу-

чающихся. Некоторые из этих методов мо-

гут включать в себя: 

1. Интерактивные лекции и семинары, 

которые предоставляют возможность кур-

сантам задавать вопросы и обсуждать кон-

кретные ситуации. Такие лекции могут 

включать в себя рассмотрение основных 

принципов бюджетирования, инвестирова-

ния и управления обязательствами. 

2. Кейс-стади и практические занятия, 

позволяют курсантам применять знания, 

которые они получили на лекциях и на 

практике. Например, курсанты могут со-

ставлять свои собственные бюджеты, про-

гнозировать доходы и расходы и опреде-

лять, какие инвестиции будут наиболее вы-

годными. 

3. Обучение с использованием техноло-

гий, например, использование программных 

(мобильных) приложений для учета личных 

финансов. Это может помочь курсантам 

научиться отслеживать свои расходы и до-

ходы, а также планировать свои финансы на 

будущее. 

4. Интеграция финансовой грамотности в 

другие учебные программы. Например, кур-

санты, изучающие экономику и управление, 

могут получать дополнительное обучение в 

области управления личными финансами в 

рамках своих учебных программ. 

5. Игрофикация, т.е. использование в 

процессе обучения курсантов военных ин-

ститутов учебного программного обеспече-

ния в виде компьютерных игр для неигро-

вых финансовых процессов. Это должно 

способствовать привлечению внимания и 

повышению интереса курсантов в процессе 

формирования у них финансовой грамотно-

сти. 

По мнению Е.Ю. Миненко, с помощью 

электронных обучающих программ, ви-

деороликов в стилистике «Аппликативная 

анимация» и видеоигр на занятиях по «Эко-

номике» и по военно-политической работе с 

личным составом можно значительно повы-

сить уровень финансовой грамотности во-

еннослужащих [12, с. 85]. 

Преподаватели военных институтов иг-

рают важную роль в формировании у кур-

сантов финансовой грамотности, которая 

является фактором эффективного управле-

ния личными финансами курсантов воен-

ных институтов. Они должны сами обла-

дать знаниями и опытом в области финан-
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совой грамотности, чтобы помочь курсан-

там развивать их навыки управления лич-

ными финансами в процессе образователь-

ной деятельности. 

Преподаватели также могут помочь кур-

сантам понять важность финансовой гра-

мотности в их жизни и ее роль в эффектив-

ном управлении личными финансами. Они 

могут показать курсантам, как правильное 

управление личными финансами может по-

мочь им достичь собственных целей, а так-

же как оно может повлиять на их будущее. 

Кроме того, важно отметить, что препо-

даватели также могут использовать свой 

личный финансовый опыт и знания в обла-

сти управления личными финансами, чтобы 

помочь курсантам в обучении. Они могут 

делиться своими личными историями успе-

ха и неудач в финансовой сфере, а также 

рассказывать на личном примере, как они 

сами управляют своими личными финанса-

ми и чего добились, также необходимо 

предоставлять информацию в виде приме-

ров из книг и периодической печати, дово-

дить обзорную информацию по войскам 

Росгвардии, связанную с негативными по-

следствиями, являющимися следствием от-

сутствия финансовой грамотности у воен-

нослужащих, населения страны в целом. 

Например, как утверждают финансовые 

аналитики, просроченная кредитная нагруз-

ка у военнослужащих в 2020 году выросла в 

среднем на 2,5 % в сравнении с аналогич-

ным периодом 2019 года, а более 80 % слу-

чаев несвоевременных выплат допущено по 

потребительским кредитам и автокредитам 

[13, с. 57]. 

В Стратегии говорится, что недостаточ-

ный уровень финансовой грамотности име-

ет негативное влияние на благосостояние и 

финансовый потенциал людей, приводит к 

ухудшению финансовых показателей ре-

сурсной базы финансовых организаций, 

препятствует развитию финансового рынка, 

затормаживает инвестиционные процессы в 

экономике и приводит к ухудшению соци-

ально-экономического положения государ-

ства. Проведенные исследования и анализ 

мнений экспертного сообщества показали, 

что российскому потребителю финансовых 

услуг присущи установки финансового по-

ведения, связанные с возложением ответ-

ственности за личные финансовые решения 

и принимаемые финансовые риски на госу-

дарство (патернализм), а также нейтральное 

отношение к контролю за личными финан-

сами [2]. 

Роль преподавателей военных институтов 

в обучении курсантов финансовой грамотно-

сти является ключевой для развития навыков 

управления личными финансами у будущих 

военных лидеров. Они должны использовать 

различные методы обучения, а также делить-

ся своим личным опытом и знаниями, чтобы 

помочь курсантам достичь финансовой ста-

бильности и успеха в будущем. 

Заключение 

В целом финансовая грамотность являет-

ся ключевым фактором для эффективного 

управления личными финансами курсантов, 

что положительным образом повлияет на их 

профессиональную деятельность, так как 

это будет способствовать предотвращению 

возникновения негативных ситуаций при 

обращении с финансовыми инструментами 

и принятию экономически обоснованных 

решений в разнообразных сферах повсе-

дневной жизни. Это подтверждается и зару-

бежными исследованиями, в частности, как 

указывает зарубежный исследователь  

A. Lusardi, чтобы предоставить инструмен-

ты для более эффективного принятия фи-

нансовых решений, необходимо оценить не 

только то, что люди знают, но и то, что им 

нужно знать, а затем оценить разрыв между 

этими вещами. Существует несколько фун-

даментальных концепций, лежащих в осно-

ве большинства финансовых решений. Эти 

концепции универсальны и применимы к 

любому контексту и экономической среде. 

Тремя такими понятиями являются: 

1) умение считать, поскольку оно связано 

со способностью производить расчеты про-

центных ставок и понимать, как начисляют-

ся проценты;  

2) понимание инфляции;  
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3) понимание диверсификации рисков [14].  

Важность и необходимость финансовой 

грамотности как фактора эффективного 

управления личными финансами курсантов 

заключаются в том, что наличие её (финан-

совой грамотности) в качестве приобретён-

ной универсальной компетенции будет спо-

собствовать более бережливому и осознан-

ному поведению в области финансов. Как 

подчёркивают в своём исследовании  

E. Wuttke, J. Seifried, S. Schumann: 

«…молодые люди с более высоким уровнем 

финансовой грамотности менее склонны к 

дорогостоящему или проблемному финан-

совому поведению» [15, с. 12]. 

Таким образом, обучение финансовой 

грамотности курсантов обязательно должно 

быть включено в учебные программы  

военных институтов для формирования со-

ответствующей универсальной компетен-

ции в финансовом аспекте, чтобы помочь 

курсантам научиться эффективно управлять 

своими личными финансами и успешно  

готовиться к будущей службе в войсках 

национальной гвардии Российской Федера-

ции. 
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Аннотация. В статье обоснована особая актуальность умения оказывать первую по-

мощь при минно-взрывной травме (МВТ). Статья предназначена для формирования у во-
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современной войне МВТ вышла на первое место в структуре всех боевых повреждений.  
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Abstract. The article substantiates the special relevance of the ability to provide first aid in 

case of mine-blasting trauma. The article is intended for the formation of a conscious approach to 

first aid for military personnel in mine-blasting trauma. The features of mine-blasting trauma 

characteristic of explosions on antipersonnel high-explosive mines are given, the features of first 

aid measures for such injuries in accordance with the principles of tactical medicine are outlined. 

The procedure for providing first aid at the mine-blasting trauma  in accordance with the phases 

of its provision is considered. The issues of first aid in case of mine-blasting trauma considered in 

this article are of great relevance when conducting classes on the discipline "Medical support" 

with cadets of the military institute and military personnel in the framework of military medical 

training classes due to the fact that in modern war,  mine-blasting trauma came out on top in the 

structure of all combat injuries. The article also provides recommendations for the study of first 

aid in case of mine-blasting trauma by cadets and military personnel of the units of the National 

Guard troops. 

Keywords: tactical medicine, mine-blasting trauma, traumatic amputation, pelvic fracture,  

first aid. 
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Введение 

Особая актуальность умения оказывать 

первую помощь при минно-взрывной трав-

ме (МВТ) обусловлена следующими факто-

рами: 

1. Значительной (до 70-75 %) долей МВТ 

в структуре всех боевых повреждений в 

условиях современной войны [1, 2, 3, 4, 5].  

2. Возрастание числа случаев множе-

ственных тяжелых повреждений при подры-

вах мин и самодельных взрывных устройств 

(СВУ) значительной мощности: «больших» 

(выше уровня лодыжки или запястья), в том 

числе двухсторонних, отрывов и размозже-

ний конечностей; переломов таза, травм про-

межности и гениталий, органов груди и жи-

вота, головного мозга [3, 6, 7, 8].  

3. Прогнозируемое по понятным причи-

нам увеличение количества МВТ, причи-

ненной стандартными минами, а не СВУ в 

условиях проведения специальной военной 

операции. 

Перечисленные обстоятельства побуж-

дают выделить оказание первой помощи 

при МВТ в отдельную тему при изучении 

тактической медицины. 

Основная часть 

Биомеханика МВТ. Для формирования 

осознанного подхода к оказанию первой 

помощи при МВТ военнослужащие должны 

иметь общие представления о механизмах 

разрушительного действия поражающих 

факторов взрыва мины на тело человека. В 

данной работе мы не касаемся травмы при 

подрыве техники на противотанковой (про-

тивотранспортной) мине (рисунок 1): воз-

можности первой помощи таким постра-

давшим крайне ограничены. Строго инди-

видуально должны применяться навыки в 

оказании первой помощи при ранениях, 

кровотечениях, травме головного мозга, 

ожогах, шоке и пр. Ограничимся наиболее 

актуальной и перспективной проблемой 

оказания первой помощи при подрыве на 

противопехотных минах (ПМ). 

Термин «ПМ» означает мину, которая 

предназначена главным образом для взрыва 

от присутствия, близости или непосред-

ственного воздействия человека и при этом 

выводит из строя, калечит или убивает од-

ного или нескольких человек [9]. 

Фугасные ПМ представляют собой не-

большие взрывные устройства, которые мо-

гут быть заложены либо вручную в землю 

непосредственно под поверхностью, либо 

разбросаны по земле. Мины активируются 

либо прямым контактом, либо растяжкой. 

Они спроектированы так, чтобы их можно 
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было легко транспортировать и укладывать 

в большом количестве и наносить травмы, 

лишающие пострадавшего возможности 

участвовать в боевых действиях. Преиму-

щественно фугасные ПМ предназначены, 

для того чтобы калечить, а не убивать. Счи-

тается, что ранения и травматические ампу-

тации (отрывы конечностей), причиненные 

ими, окажут большее подавляющее психо-

логическое воздействие на однополчан и 

больше снизят их моральный дух, чем  

внезапная смерть. Кроме того, помощь 

жертвам ПМ представляют собой суще-

ственное материальное бремя в виде боль-

ших затрат на лечение пострадавших и их 

реабилитацию.
 

 
 

Рисунок 1 – Травмы при подрыве техники на противотанковой (противотранспортной) мине:  

A – трансляционные повреждения (передача энергии действия взрывной волны. Возможны допол-

нительные механические повреждения, например, травмы головы и шеи при подбрасывании тела 

вверх); В – действие горячих и токсичных газов; С – действие избыточного давления в замкнутом 

пространстве; D – ранения осколками 
 

В целом же в настоящее время распространены 3 типа стандартных ПМ: 

1. Статические мины − это небольшие взрывные устройства, прикопанные или замаскиро-

ванные на поверхности почвы и детонирующие после того, как в них наступили (рисунок 2). 

 

  
а 

  
б в 

 

Рисунок 2 – Статические фугасные ПМ:  

а – ПФМ-1 («Лепесток») (СССР); б – ПМ-4  (СССР); в – vs-mk2 (Италия)
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Подрыв на такой мине приводит к ча-

стичной или полной травматической ампу-

тации на уровне стопы или нижней трети 

голени. При большем количестве взрывчат-

ки дополнительные разрушения состоят в 

расслоении и отрыве от кости смещающих-

ся вверх тканей – «эффект зонтика» (рису-

нок 3).  

Факторы, которые влияют на степень по-

вреждения тканей, включают вид взрывного 

устройства и глубину его залегания, точку 

контакта со стопой, вес тела пострадавшего 

и тип его обуви. 

 

  
а б 

 

Рисунок 3 – Повреждение тканей при взрыве ПМ (а) и «эффект зонтика»: глубокие слои ткани 

подвергаются большему повреждению, чем более поверхностные (б) 

 

  

а б 
 

Рисунок 4 – Выпрыгивающие ПМ:  

а – ПМ кругового поражения ОЗМ-72 (СССР); б – мина М16 АРМ (США) 

 

2. Мины, которые при срабатывании под-

прыгивают («выпрыгивающие» осколочные 

мины кругового поражения). Они представ-

ляют собой небольшое устройство, которое 

при наступлении на него выбрасывается на 

высоту 1-2 метра над землей и лишь тогда 

взрывается, вызывая множественные оско-

лочные раны у всех, кто находился рядом. 

Именно взрывы этих мин связаны с самыми 

высокими показателями смертности. 

3. Мины направленного поражения  

(«горизонтальный спрей», рисунок 5) после 

взрыва выталкивают поражающие элементы 

в одном направлении. Эти ПМ могут дето-

нировать после нажатия кнопки на пульте 

удаленного управления миной или после 

того, как вражеский солдат задел скрытый 

провод. При этом, например, американская 

ПМ «Claymor» (рисунок 5, б) выбрасывает 

после взрыва 700 стальных шариков,  

зона поражения при этом перекрывает  

60 градусов. Лица, находящиеся в зоне  

поражения, получают множественные  

ранения.
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Рисунок 5 – Мины направленного поражения:  

а – МОН-50 (СССР); б – M18A1 «Claymor» («Клеймор») (США) 

 

Выделяют 3 основных типа поврежде-

ний, причиняемых ПМ [10]. Травма типа I 

(рисунок 6, а) возникает в результате насту-

пания на фугасную мину. Результатом явля-

ется повреждение (вплоть до полного отры-

ва) стопы (или стопы и голени). При подры-

вах на минах, схожих с ПМ-4, часто встре-

чаются сопутствующие травмы промежно-

сти и гениталий. Травма типа II (рисунок 6, 

б) представляет собой сочетание поврежде-

ний взрывной волной и поражающими эле-

ментами устройства, сработавшего рядом с 

жертвой (например, СВУ). Нижняя конеч-

ность повреждена, но вероятность травма-

тической ампутации меньше. 

Часты травмы головы, шеи, грудной 

клетки и живота. III тип травмы (рисунок 6, 

в) возникает обычно в результате неосто-

рожного обращения с миной (например, 

миной «Лепесток»): жертва получает трав-

мы верхних конечностей, лица, глаз. Впро-

чем, травмы глаз достаточно распростране-

ны во всех группах.  

Таким образом, травма, причиненная по-

ражающими элементами выпрыгивающих 

мин и ПМ направленного поражения, напо-

минает пулевые и осколочные ранения. 

Специфические черты имеет травма, при-

чиняемая фугасными ПМ и СВУ. На ней и 

будет сосредоточено дальнейшее изложе-

ние. 

Первая помощь при МВТ. Приступая к 

оказанию помощи пострадавшему с МВТ, 

всегда следует помнить, что кроме срабо-

тавшей мины могут присутствовать и дру-

гие взрывные устройства. Во избежание по-

вторных повреждений пострадавшего и по-

лучения травм оказывающими помощь сле-

дует приближаться к жертве МВТ крайне 

осторожно. Следует помнить и о всегда су-

ществующей в районе ведения боевых дей-

ствий опасности обстрела противником из 

стрелкового оружия [11]. 

Как и при оказании помощи при другой 

боевой травме, командир организует «пери-

метр безопасности» путем взятия личным со-

ставом под визуальный контроль окружаю-

щей местности с готовностью немедленного 

открытия огня. Выделенные для оказания 

помощи пострадавшему военнослужащие 

приближаются к нему с соблюдением всех 

мер предосторожности. Если пострадавший в 

сознании, то нужно ободрить его («Держись, 

мы идем на помощь!») и предложить нало-

жить на поврежденную конечность жгут 

(турникет) самостоятельно. 
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Рисунок 6 – Типы повреждений, причиняемых ПМ (а – тип I, б тип – II, в – тип III) 

 

При МВТ с отрывом или размозжением 

конечностей в первой фазе оказания помо-

щи раненому (помощь под огнем) следует в 

ближайшем укрытии наложить жгут (тур-

никет) в типичном месте, т.е. в верхней тре-

ти бедра. Во второй фазе (тактическая по-

мощь на поле боя), после того, как разреза-

но обмундирование, вытерта кровь и досто-

верно оценен верхний уровень разрушения 

тканей, нужно наложить второй жгут (турни-

кет) на кожу как можно ближе к границе по-

вреждения. После этого, ослабляя жгут (тур-

никет), наложенный в типичном месте, оце-

нивают полноту остановки кровотечения. Ес-

ли оно не возникает, оставляют ослабленный 

жгут (турникет) в верхней трети бедра (стра-

ховка на случай смещения нижнего жгута) и 

эвакуируют раненого. Жгут, наложенный у 

границы повреждения, не нужно периодиче-

ски ослаблять (ткани у края отрыва или раз-

мозжения не жизнеспособны и будут удале-

ны в лечебном учреждении при операции 

формирования культи конечности) и, следо-

вательно, не нужно обозначать время нало-

жения этого жгута (принцип «наложил и за-

был»).  

Если же возникает кровотечение из тка-

ней, расположенных рядом со вторым жгу-

том (турникетом), то не следует делать по-

пыток переложить его. Нужно вновь затя-

нуть первый (наложенный в типичном ме-

сте) жгут (турникет) и эвакуировать ранено-

го (третья фаза – помощь при эвакуации) с 

соблюдением всех правил использования 

кровоостанавливающего жгута, включая 

обозначение времени его наложения. 

Особенностью МВТ, причиненных ми-

нами и СВУ значительной мощности, явля-

ется частое наличие у пострадавшего пере-

ломов таза (рисунок 7). Так, до 26 % воен-

нослужащих армии США, погибших во 

время боевых действий в Ираке и Афгани-

стане, имели переломы таза. Такие перело-

мы были отмечены у 22 % с травматиче-

скими ампутациями нижних конечностей; 

если же имелись двухсторонние отрывы на 

уровне выше колена (высокие ампутации), 

количество случаев переломов таза дости-

гало 39 %. При повреждении промежности 

в результате подрывов СВУ переломы  

таза отмечены уже у 53 % пострадавших  

[6, 7, 8]. 
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Рисунок 7 – Множественные переломы таза (на места переломов указывают стрелки) 

 

Кости таза имеют богатое кровоснабже-

ние, кроме того, костные отломки поврежда-

ют кровеносные сосуды в прилежащих тка-

нях. Таким образом, кровопотеря при мас-

сивных переломах таза может превышать 

2 500-3 000 мл, становясь фатальной (рису-

нок 8). Остановке кровотечения способствует 

качественная иммобилизация таза. При ока-

зании первой помощи раненым в бою такая 

иммобилизация − неотъемлемый компонент 

комплекса противошоковых мероприятий, и 

должна выполняться сразу после остановки 

наружного кровотечения и завершения дей-

ствий по поддержанию проходимости дыха-

тельных путей и профилактике развития 

напряженного пневмоторакса [12].  

Традиционно применяющееся транс-

портное положение «лягушки» не обеспе-

чивает достаточной иммобилизации отлом-

ков тазовых костей, что ведет к продолже-

нию или рецидиву кровотечения из мест 

переломов и окружающих тканей. Каче-

ственную иммобилизацию обеспечивает 

наружная фиксация, к которой следует при-

бегать при наличии хотя бы одного из сле-

дующих признаков: 

1) боль в области таза; 

2) высокий (на уровне колена или выше) 

отрыв или размозжение конечности; 

3) отсутствие сознания; 

4) наличие признаков шока; 

5) признаки перелома таза при осмотре 

(явная деформация); 

6) повреждение промежности при МВТ 

[12, 13, 14, 15]. 

Накладывать тазовый фиксатор нужно на 

уровне лобковой кости. На сегодня 

отсутствуют убедительные доказательства 

преимуществ предлагаемых фирмами-

производителями медицинских изделий 

фиксаторов фабричного изготовления перед 

импровизированными фиксаторами (плащ-

палатка, пончо, большая треугольная 

косынка), либо большей эффективности 

одного из «фирменных» фиксаторов по 

сравнению с другими [12]. 
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Рисунок 8 – Переломы костей таза, кровотечение, обширная внутритазовая гематома (на нее ука-

зывает стрелка) 

 

При наружной фиксации таза крепко за-

тянутую на уровне лобковой кости сложен-

ную в длину плащ-палатку закрепляют пла-

стиковыми стяжками или завязывают на два 

узла (рисунок 9, а). В последнем случае для 

более надежной иммобилизации следует 

применить рычаг (жердь, ручка лопаты и 

т.п.), как это делается при наложении  

закрутки для остановки артериального  

кровотечения. После поворотов подведен-

ного под завязанную плащ-палатку рычага 

его нужно зафиксировать, прикрепив к бед-

ру на здоровой стороне или туловищу  

(рисунок 9, б). 

 

  
а б 

 

Рисунок 9 – Наружная фиксация таза при переломах:  

а – затянутая на уровне лобковых костей сложенная в длину плащ-палатка зафиксирована 

пластиковыми стяжками; б – использованный при иммобилизации рычаг фиксирован турникетом 

к бедру на здоровой стороне 

 

Следует подчеркнуть, что МВТ с ампута-

цией или размозжением сегментов конечно-

стей является шокогенной травмой, поэтому 

во второй и третьей фазах оказания помощи 

пострадавшему (помощь на поле боя, по-

мощь при эвакуации раненого) необходимо 

в максимально полном объеме продолжать 

противошоковые мероприятия (постоянно 

помня об особой важности иммобилизации 

таза при наличии показаний!), начатые 

(наложение жгута или турникета, обезболи-

вание) в первой фазе. 

Заключение 

При планировании изучения оказания пер-

вой помощи при МВТ следует прежде всего 

добиться уяснения обучающимися (обучае-

мыми) особой важности рассматриваемой 

темы, подчеркнув большой удельный вес 
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МВТ в структуре современной боевой трав-

мы и указав, что МВТ является одной из ос-

новных причин гибели и получения тяжелых 

увечий военнослужащих при ведении боевых 

действий.  Приоритет должен быть отдан 

обучению тактике и технике помощи при 

МВТ, причиненной фугасными ПМ, в связи с 

особенностями оказания этой помощи. По-

следние заключаются в специфике примене-

ния кровоостанавливающего жгута (турнике-

та) при отрывах и размозжениях конечно-

стей, применении наружной фиксации таза 

при явном или подозреваемом его переломе, 

необходимости проведения всего комплекса 

противошоковых мероприятий.  

При подготовке к проведению практиче-

ских занятий целесообразно включить в за-

дания обучаемых (обучающихся) повторе-

ние полученных на инженерной подготовке 

(при изучении дисциплины «Инженерное 

обеспечение») знаний о демаскирующих 

признаках установки минно-взрывных 

устройств (в том числе СВУ), особенностях 

передвижения по местности в условиях 

минной опасности.  

Во время проведения практических заня-

тий целесообразно (после усвоения личным 

составом тактики и технических приемов 

оказания помощи при МВТ) решение ситу-

ационных задач с обязательным обозначе-

нием боевой обстановки и детальной харак-

теристикой имеющихся у условно постра-

давшего с МВТ повреждений, что в 

наибольшей мере отвечает требованиям 

тактической медицины. 

Как показывает наш опыт, именно такой 

подход к проведению занятий способствует 

формированию у обучающихся интереса к 

изучаемой теме и наилучшему усвоению 

ими рассматриваемого материала. 
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