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Автором рассматривается понимание Родины в контексте патриотическо-

го воспитания будущих офицеров, а также трансформация государственной тради-
ции России. 

 
1. Понимание Родины в контексте патриотического воспитания будущих 

офицеров 
Патриотическое воспитание – важная составляющая подготовки офи-

церского корпуса, независимо от формы государственного устройства, правле-
ния и режима страны, публичные интересы которой должны отстаивать армей-
ские подразделения и силовые структуры. Офицерская служба на всех истори-
ческих этапах рассматривалась как служение государству, связанное с перене-
сением определенных тягот и риском для здоровья и жизни. Однако когда 
мы говорим о беззаветном служении Родине, возникает вопрос: можно ли отож-
дествлять Родину с государством как местом проживания и несения службы? 

Я начинал свою службу в системе МВД СССР, в которую входили под-
разделения ОВД России, Украины, Грузии, республик Прибалтики и др. Мы все 
присягали на верность своей стране, считая ее своей общей Родиной. Вот слова 
из текста советской присяги сотрудников ОВД СССР: «Я, гражданин Союза Со-
ветских Социалистических Республик, поступая на службу в органы внутренних 
дел, принимаю присягу и торжественно клянусь до конца оставаться преданным 
своему народу, социалистической Родине…»1. А вот слова из современной при-
сяги: «Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних 
дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!»2. 
Как видим, тексты практически идентичны. Вот только сегодняшние солдаты 
и курсанты присягают другой Родине, для которой многие бывшие «братские» 
республики ассоциируются с враждебными государствами, с некоторыми из ко-
торых Россия за истекший после распада СССР период успела вступить в во-
оруженные конфликты. Получается, что «советская Родина» – СССР и Россий-
ская Федерация, равно как советский и российский народ – это разные страны 
и народы. Значит ли это, что изменение страны проживания и службы влечет 
изменение представления о Родине в юридическом смысле? Полагаю, что да. 
Государственная служба вообще и офицерская служба в частности регламенти-
руется законами того государства, которому служит офицер. Начало службы 
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солдата и офицера обусловлено принятием присяги. Соответственно офицер 
служит тому государству, которому он присягал. Как уже было сказано, после 
распада СССР на постсоветском пространстве возникло 15 (по числу бывших 
союзных республик) суверенных государств, в число которых вошла и Россий-
ская Федерация. Можно ли говорить о Российской империи, СССР и России 
(Российской Федерации) как о различном по форме правления, государственно-
го устройства и политического режима, но все-таки одном государстве. Считаю, 
что нет. Мы имеем дело с разными как по социально-территориальному устрой-
ству, так и по национальной идеологии государственными образованиями. Сле-
довательно, и патриотическое воспитание будущих офицеров должно осуществ-
ляться с учетом изменяющейся государственной традиции России и с акценти-
рованием внимания на современной внутриполитической и международной об-
становке. 

2. Трансформация государственной традиции России 
В процессе формирования государственной традиции России представ-

ляется целесообразным выделять три циклических этапа: два завершенных – 
имперский и советский и один длящийся – постсоветский. Причем на каждом 
из перечисленных этапов отличались спецификой как основополагающие духов-
но-нравственные ценности, положенные в основу представления о Родине, так 
и содержательно-методические аспекты патриотического воспитания офицеров. 

Идейными доминантами Российской империи являлись «самодержавие, 
православие, народность». 

Самодержавие определяло иерархичность построения государства 
и общества во всех социально-культурных проявлениях и формах. При этом 
первичные социальные ячейки – семьи – строились по тому же принципу, что 
и государство. В механизме имперского государственного строительства следует 
выделить абсолютную власть – императора; исполнительную власть – чиновную 
бюрократию; народ, «приданный государю и чиновникам» в качестве объекта 
заботы, контроля и наказания. 

Православие являлось духовной основой государственной идеологии. 
При этом ни в коем случае нельзя говорить о том, что православие и было идео-
логией (в отличие от католицизма, не только провозгласившего отделение церк-
ви от государства, но и в реальности осуществившего его). Православие с мо-
мента выделения в качестве самостоятельного направления христианства все-
гда носило национальный и государственный характер. Являясь государствен-
ной религией в Российской империи, православие обеспечивалось системой 
государственных гарантий и санкций, а Святейший синод с петровских времен 
имел статус «министерства по вопросам религии». 

Соотношение православия с другими религиями также иерархично. 
В империи существовали: государственная религия – православие, допустимые 
религии, обеспечиваемые сугубо конфессиональными ресурсами, и недопусти-
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мые религии, отношение к которым рассматривалось и как греховное, и как про-
тивоправное. 

Народность закрепляла национальный характер Российской империи как 
русского государства. Архимандрит Георгий (Шестун) высказал идею вернопод-
данства, в соответствии с которой русский народ, представлявший социальное 
содержание Российской империи, делился на две категории: державные русские 
и имперские русские. Державные русские – это собственно русские (великорос-
сы, малороссы, белороссы, казаки), идентифицирующие себя с православной 
верой и составляющие ядро русского народа. Имперские русские – это инород-
цы (иноверцы), проживающие на территории Российской империи и присягаю-
щие ей на верность. Как уже отмечалось, религия вообще и православие в част-
ности не следует рассматривать в качестве государственной идеологии в пол-
ном ее объеме. Вместе с тем религия составляла духовную основу жизнедея-
тельности российского государства и общества: монарх являлся помазанником 
Божьим, ответственным в принимаемых решениях только перед собственной 
совестью и Богом; семья и служба государственная (государева) были основаны 
на сакральном верноподданстве. Брак освящал священнослужитель, он же при-
нимал присягу на верность «царю и отечеству». В свою очередь православие 
в Российской империи являлось не просто государственной религией, «первой 
среди равных», но и играло основную роль в формировании русской православ-
ной цивилизационной культуры, в рамках которой объединялись и бесконфликт-
но соуживались представители различных национальностей и вероисповеданий. 
Применительно к офицерскому корпусу следует говорить о русских (православ-
ных) офицерах и офицерах-инородцах (иноверцах). Причем во время военных 
действий все офицеры императорской армии, независимо от вероисповедания, 
называли себя «русскими». 

Советская идеология, занявшая главенствующую позицию после победы 
Октябрьской социалистической революции 1917 г., была основана на качествен-
но отличающихся от имперской принципах. 

Идею иерархии сменила идея социального равенства («вышли мы все 
из народа, дети семьи трудовой…»). Уравнению подлежали мужчины и женщи-
ны, русские и нерусские граждане РСФСР (СССР), в комплексе образовавшие 
интернациональную общность «многонациональный советский народ», субъекты 
Федерации, независимо от территориальных масштабов и имеющихся ресурсов. 
Религиозная полифония сменилась коммунистическим монизмом, на смену со-
словно-классовому неравенству пришло «содружество» классов рабочих и кре-
стьян с «интеллигентской прослойкой», сплоченное в «нерушимый союз комму-
нистов и беспартийных». Вера в Бога была подменена верой в «идеалы комму-
низма», при ближайшем рассмотрении мало чем отличавшиеся от библейских 
заповедей. Уравнение коснулось всех сфер общественной жизнедеятельности. 
Государственные органы публичной власти формально носили представитель-
но-демократический характер, однако на практике Фактической властью обладал 
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узкий круг лиц, составлявших высшую партийную номенклатуру (политбюро 
ЦК КПСС), замыкающуюся на личности генерального секретаря партийного ЦК. 
«В Советском Союзе была предпринята попытка объединения народов и соци-
альных групп на основе общей идеологии, государственной собственности и ре-
прессивного государственного аппарата. Однако в межнациональном объедине-
нии народов и граждан преобладали не естественные механизмы и устремле-
ния, а насильственно навязываемые ценности и ориентации»3. Искусственный 
характер публично властной коммуникации такого типа обусловил в конечном 
итоге ее нежизнеспособность. Как результат, последовавший в середине 80-х – 
начале 90-х гг. XX в. глобальный кризис мировой социалистической системы 
и ее разрушение, в том числе – распад СССР в 1992 г. 

Государственная идеология современной России является постсовет-
ской и сочетает как традиционные для СССР идеологические штампы, так и но-
вации, в большинстве своем заимствованные из идеологических моделей стран, 
относящихся к системе западной демократии. 

Прежде всего следует отметить сохранившуюся тенденцию к «уравни-
ловке», которая в современных условиях не только не утратила своей значимо-
сти, но и приобрела новые «точки приложения». П. 2 ст. 14 Конституции России 
(1993 г.) определяет: «Религиозные объединения отделены от государства 
и равны перед законом». Таким образом, православие, с одной стороны, на кон-
ституционном уровне не обеспечено государственной поддержкой и как «рели-
гиозное объединение» приравнено к другим конфессиям, в т. ч. сектантского ти-
па (свидетели Иеговы, адвентисты 7-го дня, баптисты и т. п.). Закрепление 
в ст. 2 Конституции положения о том, что «человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства», означает признание приоритета эгои-
стических ценностных детерминант, по сравнению с общественными. Любой че-
ловек, опираясь на изложенный тезис, может рассматривать собственные инте-
ресы как более важные, нежели государственные и общественные. В Конститу-
ции также сохранен уравнительный подход к статусу народов, образующих 
«многонациональный народ Российской Федерации». Понятие «русский народ» 
в Основном законе России не используется. Вместе с тем в преамбуле в каче-
стве исходного «общепризнанного» принципа закрепляется «равноправие и са-
моопределение народов». Те, кто помнит историю Советского государства, по-
нимают, что «игры» в «народные суверенитеты», «равноправия наций и народ-
ностей», «национальные самоопределения» имели трагические последствия как 
для отдельных людей и социальных групп, так и для СССР в целом. Не могут 
быть равноправны, а точнее, равностатусны национально-культурные группы, 
составляющие более 80 % населения государства и менее 1 %. Точно так же не 
равны в своих правах и обязанностях родители и дети, представители публич-
ной политической власти и рядовые граждане, субъекты Российской Федерации. 
Не соглашаться с этим просто нелогично. Единое государство, стремящееся 
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к достижению общих целей и решению связанных с этими целями задач, должно 
иметь собственную национальную идеологию, обеспечивающую коммуникацию 
публичной власти и взаимную ответственность «власть имущих» и «власти под-
чиненных»4. Однако на конституционном уровне закрепляется качественно про-
тивоположная установка, в соответствии с которой «в Российской Федерации 
признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной» (ст. 13). Приведен-
ное положение в юридическом смысле уравнивает официальную государствен-
ную политику и оппозиционное движение точно так же, как и власть, которая 
претендует на статус «представителей народных интересов». При этом возника-
ет интересная, хотя и очень неприятная для власти ситуации, когда государство 
воспринимается обществом отстраненно и двояко: с одной стороны, деятельно-
стью государства недовольны и готовы в рамках протестных форм коммуника-
ции поддерживать оппозицию, с другой стороны, от государства ждут решения 
личных проблем и воспринимают как субъекта, обязанного заботиться о «госу-
дарственных иждивенцах»5. Применительно к формированию государственной 
традиции современной России подобная идеологическая неопределенность 
влечет смешение методологических подходов, что обусловливает возникнове-
ние оксюморона «демократического бюрократизма»6. Ни у кого не вызывает со-
мнения то, что основным инструментом формирования властных структур в со-
временной России является назначение чиновников бюрократического аппарата 
государственной власти начиная с фигуры «президента-преемника» вплоть 
до руководителя поселковой администрации. Однако вместе с тем декларирует-
ся демократическая процедура выборов населением Фактически уже назначен-
ных должностных лиц. При этом вышестоящая власть в императивном порядке 
требует от нижестоящей обеспечить легитимность свободных и добровольных 
выборов и массовое участие в них правильно (с точки зрения современной бю-
рократии) мыслящего населения. Предполагается, что «сплоченность населе-
ния… единение с властью позволит создать основу для дальнейшей созида-
тельной работы, для наведения порядка во всех сферах жизни»7. Примеры мяг-
ких революций в ряде постсоветских государств и пресловутый киевский майдан, 
обусловивший Фактически гражданскую войну в Украине, свидетельствуют, что 
попытки осуществления авторитарной политики «советского типа» в условиях 
идеологического многообразия и либеральной экономики влекут за собой по-
следствия аналогичные тем, которые уже имели место в России в 1917 и 1991 гг. 
Не учитывать этого обстоятельства нельзя. 

3. Понимание патриотизма и эгоизма в контексте современной государ-
ственной традиции России 

Отношение будущего офицера к самому себе и месту, которое в зависи-
мости от обстоятельств называется родина, отчизна, государство, страна и т. п., 
можно охарактеризовать при помощи контрастной системы оценок. Любит Роди-
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ну в ущерб себе – патриот. Любит себя в ущерб Родине – эгоист. Эгоист – по-
тенциальный предатель. 

Патриоты как «правильные» граждане своей страны живут с чувством 
«неоплатного долга» перед ней и готовы этот долг в течение всей жизни отда-
вать, в том числе, если потребуют государственные интересы, жертвовать соб-
ственной жизнью и здоровьем. Эгоисты – те, кто думают в первую очередь 
о собственных интересах, а к общегосударственным относятся пофигистски, 
мол, «собака лает – караван идет, своя рубашка ближе к телу». Несмотря 
на примитивность суждений государственная пропаганда что в советской Рос-
сии, что в современной, и не только в нашей стране, идеологический штамп: 
«патриот – хороший гражданин, эгоист – плохой» использовала и использует 
достаточно широко. А любой штамп нужен, прежде всего, для того, чтобы буду-
щий офицер как потребитель идеологического продукта не задумывался и не 
усложнял конкретики приказного нормотворчества. Иными словами, враг тот, 
с кем тебе приказано воевать. И не надо задавать лишних вопросов. 

Что же такое патриотизм, и как он соотносится с эгоизмом? 
Античная культура в недрах своих взрастила много того, что впослед-

ствии легло в основу культуры европейской, в том числе и патриотизм. Причем 
патриотизм в Древней Греции – это то, что мы сейчас называем региональным 
сепаратизмом. Самостоятельные города – полисы (Афины, Спарта, Сиракузы, 
Дельфы и др.), воспринимающие себя как самостоятельные государства и ве-
дущие соответствующую политику, заключающие торговые и военные союзы, 
торгующие и воюющие друг с другом, захватывающие и продающие в рабство 
жителей соседних полисов. И никакого общего «древнегреческого патриотизма» 
в Древней Греции не было, точно так же, как не было «великого древнегреческо-
го государства». 

Вот Великий Рим – другое дело. Ничем не отличаясь на момент своего 
возникновения от других полисов, Рим стал великим, потому что из полиса пре-
вратился в империю, государство, объединяющее народы, говорящие на разных 
языках и исповедующие различные религии. Лучшая в мире, на тот период, рим-
ская армия и революционные военные технологии обеспечили расширение тер-
ритории Рима и включение в состав государства новых провинций. Одновремен-
но возникла жизненно важная проблема, говоря современным языком, разработ-
ки единой национальной идеи, способной сплотить «многонациональный и мно-
гоконфессиональный римский народ». Такую идею предложил выдающийся 
римский политик, оратор и мыслитель Цицерон. Суть идеи – respablika – общее 
дело, государство, объединяющее всех живущих в нем и закрепляющее за все-
ми свободными общий статус – граждане Великого Рима. В свою очередь Рим 
становится для своих граждан «большой Родиной – patria». Патриотизм – лю-
бовь к Риму – не поглощал и не противопоставлялся любви гражданина к своему 
отечеству, народу, семье, богам. Просто расставлялись приоритеты. Живя в Ри-
ме и будучи верным ему, римский гражданин (независимо от национальности 



9 
 

и вероисповедания) был обязан за Рим воевать, а если того требовали обстоя-
тельства, то и отдавать жизнь за него. 

Что касается эгоизма, то ничего подобного в античности быть попросту 
не могло, поскольку и в полисную, и в имперскую эпохи гражданин считался та-
кой же неотъемлемой частью полиса / империи, как палец – частью руки, а та 
в свою очередь – частью тела. Не зря Платон в свое время изрек: «Жизнь гени-
ального гражданина важна настолько, насколько полезна полису». 

Появление эгоизма как отделенного от патриотизма себялюбия, проис-
ходит в период реформации. Протестантский тезис о том, что человек создан 
по образу и подобию Божьему и Бог есть в каждом из нас, есть не что иное, как 
замена иерархической схемы миропонимания уравнительной. Действительно, 
если индивид подобен Богу, то, по сути, равен ему. Так же, как и ребенок, будучи 
созданным родителями, может уравняться с ними, к примеру, сам став родите-
лем, так и человек с его индивидуальными правами и свободами должен вос-
приниматься в качестве первичной и главной ценности, по своей значимости, 
по крайней мере, не меньшей, чем ценность публичных интересов государства 
и нации. 

Таким образом, патриотизм и эгоизм – это не противопоставляемые од-
нопорядковые категории (как, например, рождение и смерть), а понятия, относя-
щиеся к различным историко-культурным слоям. Несмотря на свою разность, 
патриот и эгоист могут мирно соуживаться в одной человеческой личности. Лю-
бовь к абстрагированной от конкретного места рождения, проживания, регистра-
ции, работы и т. п. величине, называемой Родина, не исключает и не должна 
противопоставляться любви к конкретному себе, своей семье, друзьям, родным 
и близким людям. 

Вывод: патриотическое воспитание современного русского офицера 
должно основываться на следующих ценностных приоритетах: 

– изначально Россия воспринималась как русское государство, в основу 
которого была положена идея сохранения и распространения православной веры; 

– советская идеология имеет своей целью формирование советской 
культуры и ее продукта – советского человека и советского офицера – коммуни-
ста, интернационалиста, богоборца; 

– если современная Россия не только декларирует возврат к традициям 
дореволюционного русского офицерства, но и в реальности к этому стремится, 
в первую очередь следует на официальном уровне признать Российскую Феде-
рацию национальным русским государством с выделением русского народа 
в качестве самостоятельной социальной группы – носителя статуса титульной 
нации России. В этом случае можно говорить о русских как титульной нации 
и русских гражданах иного национального происхождения (русский татарского, 
китайского, чеченского и др. происхождения). Полагаем, что подобный подход 
будет способствовать формированию единой государственной идеи, положен-
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ной в основу современной государственной традиции патриотического воспита-
ния великорусского офицерского корпуса. 
                                                      
1 Присяга рядового и начальствующего состава ОВД СССР. Утверждена указом президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 октября 1973 г. 
2 Федеральный закон от 30. 11. 2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Ст. 28 // Криминологи РФ. URL: http://crimpravo.ru/blog/reforma_mvd/1535.html (дата обращения: 
23.10.2014). 
3 Российская цивилизация: учеб. пособие / А. В. Скоробогатов, Б. Г. Кадыров, О. Д. Агапов и др.; 
под ред. В. Г. Тимирясова. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и пра-
ва, 2012. – С. 59. 
4 См.: Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001. – С. 28. 
5 В предвыборной программе врио губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина приводится 
наглядный пример такой двойственности: «Во время кризиса по личному поручению В. В. Путина 
были направлены 76 млрд руб., чтобы спасти АвтоВАЗ. Этими усилиями завод был спасен от 
остановки конвейера. В то же время очередные выборы в Тольятти выигрывает сила, оппониру-
ющая Президенту России, а через некоторое время выигрывает представитель оппозиционной 
«Гражданской платформы». См.: За Согласие! За Порядок! За Созидание! – Самара, 2014. – С. 6. 
6 Дословный перевод слова бюрократия – власть стола (точнее должности), определяющего 
объем властных полномочий лица и его административный ресурс, независимо от его лидерских 
и профессиональных способностей. 
7 За Согласие! За Порядок! За Созидание! – Самара, 2014. – С. 14. 
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В статье на примере Казанского юридического института МВД России рас-

смотрены актуальные проблемы правового и духовно-нравственного воспитания 
российского офицерства как одной из важнейших задач, стоящих перед ведомствен-
ными образовательными организациями в сфере профессиональной подготовки со-
трудников органов внутренних дел. 

 
В настоящее время тенденции развития образовательной системы, сфе-

ры правоохранительной деятельности предопределяют необходимость измене-
ния ведомственной системы образования, его технологий, методик обучения, 
усиление их действенности по развитию творческого мышления, его инноваци-
онности и прогностичности, формирования так называемого инновационного об-
разования, которое не ограничивается определенными сроками обучения и сте-
нами учебных заведений. В качестве непрерывного процесса образование пере-
стает быть в основном внешне организованным процессом и становится в зна-
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чительной степени личным делом обучающегося (образованием личности, са-
мообразованием), а воспитание при этом трансформируется в самовоспитание. 

На процессе воспитания хотелось бы остановиться особо. В современ-
ной России пристальное внимание уделяется морально-психологическим каче-
ствам сотрудников органов внутренних дел. Об этом свидетельствует общее со-
держание проводимой реформы Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, предусматривающей высокие требования к профессиональному долгу, 
чести и достоинству сотрудников полиции. 

Важнейшая стратегическая цель реформирования ведомственной си-
стемы образования – создать современные конкурентоспособные образова-
тельные центры, в которых курсанты и слушатели могли бы вырастать в высоко-
квалифицированных специалистов с профессиональным кодексом чести. 

Понятие офицерской чести и бережное к ней отношение с давних времен 
занимало важнейшее место в традициях русского офицерства. Военный писа-
тель и публицист генерал-майор М. С. Галкин писал в 1906 г.: «При всех осталь-
ных хороших служебных качествах офицер не может быть терпим, если он не-
разборчив в добывании средств к жизни и своим поведением марает мундир. 
Кто не может возвыситься до истинного понимания чести, тот пусть лучше отка-
жется от звания офицера». 

Высокие нравственные качества, вкладываемые в понятие «офицерская 
честь», не могли автоматически формироваться и передаваться вместе с мун-
диром и офицерскими погонами. В царской России сложилась целостная систе-
ма воспитания необходимых моральных качеств у офицерского состава. 

Офицерский корпус с его традициями служения царю и Отечеству начал 
создаваться в ходе реформ Петра I в начале XVIII в. Законодательстве Россий-
ской империи офицерский корпус был отнесен к высшему сословию. Он объеди-
нял в себе лучших представителей народов России. 

Традиции офицерского корпуса русской армии – это устойчивые, повто-
ряющиеся, передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи, идеи, ду-
ховные ценности и нормы поведения офицеров, сложившиеся в процессе исто-
рического развития вооруженных сил и связанные прежде всего с выполнением 
обязанностей по защите Родины. Они составляют основу жизнедеятельности 
офицерского корпуса как особого социального слоя в государстве и играют в ней 
исключительно важную роль. Это обусловлено рядом обстоятельств: 

– во-первых, традиции оказывают идеологическое и эмоционально-
психологическое воздействие на офицерский состав, способствуют формирова-
нию у него духовного единства и сплоченности, нацеливают его на осознанное 
выполнение своего долга перед Отечеством; 

– во-вторых, традиции выполняют нормативно-регулятивную функцию, 
заставляют людей, вливающихся в офицерский корпус, подчиняться установ-
ленным там правилам и нормам поведения; 
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– в-третьих, традиции обеспечивают преемственность поколений, с их 
помощью происходит накопление и передача духовных ценностей, которые 
складывались в процессе всего существования офицерского корпуса; 

– в-четвертых, традиции выполняют функцию своеобразного «социаль-
ного фильтра», они способствуют очищению офицерских рядов от тех лиц, кото-
рые не соблюдают или нарушают традиции, и создают благоприятную почву для 
воспитания офицеров на положительных примерах. 

Хотел бы особо подчеркнуть, что традиции как нравственные установки 
поддерживаются в первую очередь не силой закона и страхом дисциплинарного 
наказания, а внутренней потребностью и убежденностью офицерского коллекти-
ва в их необходимости. В основе традиций офицерского корпуса российской ар-
мии находился прежде всего нравственный элемент, связанный с осознанным 
и добровольным выполнением профессионального воинского долга перед Оте-
чеством. 

Обладая устойчивостью, традиции вместе с тем есть живой организм: 
под действием изменяющейся социальной обстановки они рождаются, развива-
ются, часть из них отмирает. Свои традиции были у офицерского корпуса Рос-
сийской империи, Советской армии, новые традиции появились и у офицерского 
состава современной российской армии и полиции. 

Сегодня эти традиции обретают новую силу в стенах Казанского юриди-
ческого института МВД России. Здесь курсанты не только получают знания, они 
закаляют характер, формируют добросовестное отношение к своему делу, вер-
ность присяге и закону. 

С 2011 г. в институте действует покурсовая программа воспитательного 
и морально-психологического сопровождения учебного процесса, благодаря ко-
торой в воспитании задействованы практически все службы института – от кур-
совых командиров, сотрудников отдела морально-психологического обеспечения 
до преподавателей-кураторов и общественных формирований. В помощь им – 
вузовская газета «Честь имею». 

Помимо освоения учебной программы курсанты в обязательном порядке 
изучают предметы, способствующие развитию их как будущих офицеров. 
На I курсе введены занятия бальными танцами, что способствует художествен-
но-эстетическому и нравственному воспитанию. Обучающиеся на II курсе осваи-
вают игру в шахматы, формирующую способность самостоятельно принимать 
решения. III курс знакомится с юридической лингвистикой, тем самым развивая 
культуру речи, искусство общения. На IV курсе будущих офицеров мы обучаем 
игре в бильярд, который развивает в человеке выдержку, целеустремленность, 
психологическую проницательность. 

Развитию эстетического вкуса обучающихся способствуют посещения 
оперных и драматических театров, встречи с деятелями культуры и искусства. 

Таким образом мы хотим восстановить традиции воспитания будущих 
офицеров, заложенные еще в дореволюционной России. 
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В целях патриотического воспитания курсантов и слушателей, укрепле-
ния преемственности поколений, изучения истории и ее героев мы активно при-
влекаем ветеранов войны, МВД и института с их богатым профессиональным 
и жизненным опытом. В этих целях было заключено дополнительное соглаше-
ние института с советом ветеранов МВД России по Республике Татарстан 
по участию ветеранов войны и органов внутренних дел в уроках мужества, тема-
тических встречах с курсантами и слушателями, приуроченных к профессио-
нальным праздникам системы МВД России, и темам, изучаемым по учебным 
программам. 

Стали традиционными встречи ветеранов ведущих служб МВД России 
по Республике Татарстан с курсантами и слушателями, где их знакомят 
с направлениями работы этих служб, повседневными задачами и проблемами, 
страницами их истории. Среди них – герои Советского Союза Ахтямов С. А., Куз-
нецов Б. К., кавалеры боевых орденов Ботов Б. А., Султанов В. С., Харис хазрат 
(Салихов Х. С.). 

Ветеранская организация вуза активно работает и по профессиональной 
переподготовке молодых специалистов из действующего резерва кадров МВД 
по Республике Татарстан. 

Курсанты института в период празднования дня советской гвардии 
в Ельне – родине гвардии – участвуют в раскопках мест боев и в захоронении 
останков красноармейцев, погибших в сражениях под Смоленском, которое про-
водится в торжественной обстановке с отданием воинских почестей. 

Влияние офицера должно быть основано не на одном мундире и долж-
ности, а на нравственном превосходстве. От командира требуется уважать 
в подчиненных их воинское достоинство и заботиться о чести вверенного ему 
подразделения, части. Поэтому в институте особое внимание уделяется форми-
рованию у курсантов чувства ответственности за состояние служебной дисци-
плины в подразделениях, командирских качеств, изучению курсантами форм 
и методов воспитательной и организаторской работы с подчиненными. С этой 
целью была создана школа младшего начальствующего состава института, где 
практически каждый курсант в течение полугодия проходит обучение в должно-
сти командира отделения учебной группы. 

В соответствии с тематическим планом с младшим начальствующим со-
ставом проводятся занятия по изучению законодательства Российской Федерации, 
форм и методов работы младших командиров по обеспечению уставных взаимо-
отношений в коллективе и поддержанию здорового морально-психологического 
климата, формированию профессионально-этического стандарта антикоррупцион-
ного поведения, методики управления подразделениями, обеспечения личной без-
опасности при выполнении служебных задач. Занятия проводят наиболее опытные 
руководители подразделений и служб института, сотрудники отдела морально-
психологического обеспечения, преподаватели кафедр. 



14 
 

По окончании обучения курсанты сдают зачеты, аттестационная комис-

сия выносит заключение о степени готовности курсанта к самостоятельному ис-

полнению обязанностей, и он переходит в категорию наставника, а на его место, 

на должность командира отделения, назначается очередной курсант. Наставни-

ки изучают нормативную базу организации наставничества в ОВД. 

Отдельный комплекс мероприятий осуществляется в Казанском юриди-

ческом институте МВД России в целях формирования антикоррупционного пове-

дения и профилактики коррупционных правонарушений среди личного состава. 

В штате института создана новая структура – инспекция по личному составу, 

на которую возложена организация работы по противодействию коррупции. Раз-

работаны и реализуются комплексные планы, направленные на профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, укрепление законности и служебной 

дисциплины среди личного состава института. 

Материалы, посвященные практическому осуществлению комплекса за-

дач, связанных с реализацией антикоррупционной политики, часто публикуются 

в ведомственных изданиях «Особый менталитет» и «Честь имею», размещаются 

на сайте института. Ежегодно в институте проводится круглый стол, посвящен-

ный вопросам противодействия коррупции. 

В рамках служебно-боевой, морально-психологической и правовой под-

готовки до личного состава доводятся положения законодательства Российской 

Федерации по противодействию коррупции. 

В целях активизации работы руководителями подразделений проводятся 

собеседования с подчиненными сотрудниками по вопросам личной примерности 

в исполнении служебного долга, строгого соблюдения законности, профессио-

нально-этического стандарта антикоррупционного поведения, требований присяги. 

С целью выявления Факторов, неблагоприятных для прохождения служ-

бы в органах внутренних дел, при приеме на службу и переводе проводятся спе-

циальные психофизиологические исследования с применением полиграфного 

устройства. 

В работу по противодействию коррупции, формированию стойкого и от-

рицательного к ней отношения вовлечены все службы института – от кадрово-

воспитательного аппарата до курсовых командиров и действующих в вузе обще-

ственных формирований: совета ветеранов, ассоциации женщин-сотрудников 

«Йолдыз», постоянно действующих комиссий. Сотрудниками отдела морально-

психологического обеспечения разработана анкета по вопросам выявления фак-

тов коррупции, постоянно проводятся социально-психологические исследования 

путем анкетирования курсантов и слушателей с целью выяснения социального 

самочувствия. 

Курсанты института принимают активное участие в республиканских анти-

коррупционных программах «Коррупции – нет!», «Не дать, не взять!», «Знания – 

не купишь!» и других, регулярно выступают с лекциями в подшефных школах. 
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В результате за последние два года в институте не выявлено ни одного 

Факта коррупционного поведения при проведении вступительных испытаний, 

текущих экзаменов и зачетов, проведении аукционов и тендеров на работы 

и услуги, что отметила финансово-хозяйственная ревизия КРУ МВД России 

в августе текущего года. 

Актуальным аспектом практической подготовки будущих офицеров поли-

ции является работа с конца 2011 г. наших курсантов с воспитанниками Респуб-

ликанской специальной общеобразовательной школы закрытого типа им. 

Н. А. Галлямова для детей и подростков с девиантным поведением. 

Все вновь принятые сотрудники постоянного состава проходят стажиров-

ку под руководством наставников, назначаемых из числа наиболее опытных 

и авторитетных сотрудников. 

Сегодня учебно-воспитательный процесс осуществляется таким обра-

зом, чтобы выпускник был готов к практической деятельности сразу после 

назначения на должность. Это достигается путем тесного сотрудничества с под-

разделениями ОВД; предложений, поступающих от руководителей отделов, 

в которых служат молодые сотрудники. Это весьма действенный механизм об-

ратной связи, поскольку именно в практической работе проявляются пробелы 

в подготовке. 

Мы усиливаем практическую составляющую обучения. В институте со-

здан ряд новых учебных комплексов: «По противодействию экстремизму и тер-

роризму», «Дежурная часть органов внутренних дел», «Ситуационный центр», 

оснащенных современным мультимедийным оборудованием, и другие уникаль-

ные объекты учебно-материальной базы, которые вызывают неподдельное вос-

хищение у делегаций иностранных полицейских, посещающих Казанский юриди-

ческий институт МВД России. 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сегодня совершен-

ствуется техническое оснащение органов внутренних дел, вводятся электронные 

формы регистрации и приема документов, расширяется применение прогрес-

сивных информационных технологий в сфере безопасности. Поэтому активно 

используются в учебных целях интегрированные банки данных АИПС «Мара-

фон», «Марафон-поиск», «Сова-Поиск», «Легенда-Меридиан», «Папилон», си-

стема видеомониторинга городских улиц «Безопасный город». 

Этим мы решаем еще одну важную задачу – подготовить специалиста, 

умеющего их использовать, а также внедряем в учебный процесс новейшие об-

разовательные технологии и совершенствуем уже имеющиеся. 

Именно единство учебно-воспитательного процесса, верность традициям 

позволяет нам готовить офицеров полиции – настоящих профессионалов своего 

дела. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания, национальная идея людей, воен-

нослужащих армии не является новой, а имеет давнюю и поучительную историю. Во-

просам морали, воспитания высокодуховной и нравственной личности в педагогической 

теории и на практике уделялось повышенное внимание. 

 

В реалиях современного мира крылатое изречение Александра III: «Во 

всем свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все осталь-

ные при первой возможности сами ополчатся против нас» приобретает все бо-

лее возрастающее значение. 

При этом следует подчеркнуть, что офицерский корпус является ядром 

не только Армии и Флота России, но и таких социальных институтов, как МВД, 

Прокуратура, МЧС, ФСИН, ФСБ России. Соответствующие институты государ-

ства имеют своей целью защиту общества от внутренних и внешних угроз, порой 

даже ценой жизни своих сотрудников. В связи с этим особое значение приобре-

тает воспитательная и патриотическая работа в самом офицерском корпусе этих 

институтов общества. 

Основой воспитательной и патриотической работы служит национальная 

идея, которую каждый должен впитывать в себя с детства, в семье, учась в шко-

ле, гимназии или кадетском корпусе. 

Как показывает анализ, несмотря на значительное число публикаций 

по проблеме национальной идеи сама идея не сформулирована, и по данной 

проблеме, собственно, теоретико-методологических исследований почти нет. 

В связи с этим необходимо осуществить ретроспективный анализ символов 

государственности России. Символ – это образ, приобретающий смысл для инди-

вида, а смысл этот связан с процессом идентичности человека с государством. 
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К государственным символам относятся флаг, герб, гимн и, конечно, 

формула (девиз) государства. Флаг и герб дают индивиду зрительную символь-

ную идентификацию с государством на неосознаваемом уровне, а гимн – ча-

стично на неосознаваемом уровне (музыка), частично на осознаваемом (текст). 

Формула же национальной идеи воспринимается индивидом полностью на осо-

знаваемом уровне. 

Таким образом, внешнюю (видимую) часть национальной идеи можно по-

зиционировать как систему, состоящую из неосознаваемой символьной составля-

ющей (герб, флаг, гимн) и полностью осознаваемой части – формулы государства. 

Следует отметить, что символьное тело национальной идеи, где базо-

выми составляющими являются герб, гимн, флаг и девиз государства, имеет 

сложную иерархическую структуру, например, каждый сегмент офицерского кор-

пуса (МВД, Армия и Флот, ФСИН, МЧС, ФСБ и т. д.) имеет собственные сим-

вольные знаки отличия (погоны, флаги и др.). При этом указанные знаки отличия 

в каждом из сегментов офицерского корпуса являются инструментом воспита-

тельной и патриотической работы. 

Сегодня у нашей страны нет общего объединенного девиза (формулы), 

представляющего собой вектор развития государства – национальную идею. 

Этот Факт имеет непосредственное отношение к духовному кризису, который 

переживает современная Россия. 

Какие же принципы необходимо использовать при построении формулы 

государства? 

Первый – это принцип преемственности, учитывающий формулу госу-

дарства в предыдущий исторический период, связанную с историей, религией 

и ментальностью народа. 

Второй принцип – сжатие информации: формула должна быть краткой. 

Третий принцип – ясность: формула должна быть понятна каждому граж-

данину России, независимо от его уровня образования, национальности и веро-

исповедания. 

Четвертый принцип – неповторяемость (отличие) от девизов других госу-

дарств. 

О кризисе воспитания как о серьезнейшей проблеме современной рос-

сийской школы, более широко – всего общества, много написано и сказано. Это 

понимают профессионалы – учителя и воспитатели, это чувствуют все, кого так 

или иначе заботит поведение окружающих. И если профессионалов, то есть тех, 

кто занимается воспитанием в его широком понимании, в России около трех 

миллионов, то в поведении окружающих заинтересованы все. А если просто 

вспомнить, что у десятков миллионов российских школьников есть мамы и папы, 

бабушки и дедушки и т. д., можно утверждать, что в воспитании, а точнее, в вос-
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питанности молодого поколения непосредственно заинтересовано практически 

все общество. 

Но для того, чтобы лучше понять причины духовного кризиса России, 

необходимо осуществить ретроспективный анализ данного культурного Феномена. 

Всем россиянам памятно, как в первые годы независимой России стали 

говорить о том, что в школе не надо воспитывать, надо только обучать, что вос-

питание – это насилие над личностью. 

Приводились и исторические параллели, вспоминали – для большей 

убедительности – Л. Н. Толстого, у которого были подобные мысли о несовме-

стимости воспитания и свободы. 

90-е гг. привели к ломке и разрушению привычной системы ценностей, 

соответственно, к небывалому духовному кризису. В немалой степени он выра-

жается в сломе системы патриотического воспитания, воспитания любви к своей 

стране, что признается необходимым и практически делается во всем мире. 

И дело не в отсутствии технологий, методов воспитания, дело в утрате цели. 

И не только цели педагогической. Речь идет о ценностном вакууме, 

о том, что в стране нет хотя бы некоторого согласия относительно того, что 

мы строим, куда идем, по каким законам хотим жить. 

Философские, политические и экономические теории, в которых так или 

иначе поднимаются вопросы национальной идеи, могут наполнить целые тома 

книг, которые, однако, читают и всегда читали относительно немногие. К тому 

же, чем более разработанными являются такие теории (и эта разработка, разу-

меется, важна, как важны и научные дискуссии), тем больше различий в деталях 

всплывает в общественном сознании, отражая объективно существующие 

и углубляющиеся различия в российском обществе и тем способствуя их даль-

нейшему углублению. И тем более необходимым является краткая, емкая, по-

нятная практически всему народу и приемлемая практически для всех формули-

ровка, являющаяся не только лозунгом, призывом на данный момент, но учиты-

вающая и тысячелетнюю историю, и вековые, вошедшие в плоть и кровь тради-

ции России. 

Ломка ценностей в России происходит не впервые. Когда сейчас мы, 

наконец, вновь не в уничижительном, а в положительном смысле говорим о пат-

риотизме, когда такие речи звучат и при обсуждении планов Правительства, и в 

Государственной думе, то вспоминаются слова, которые произносил тоже в Гос-

ударственной думе 85 лет назад министр просвещения граф П. Н. Игнатьев, 

размышляя о причинах поражений русской армии в Первой мировой войне. 

По его мнению, во многом они объяснялись тем «отрицательным отношением 

ко всему русскому, которое в течение двух столетий внедрялось в сознание рус-

ского интеллигентного человека, в котором с первых дней его существования 
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всеми способами вырабатывалось постепенное убеждение в том, что все чужое, 

иностранное достойно подражания… Естественные и роковые последствия тако-

го воспитания выразились в отсутствии веры в собственные силы, обидно пре-

небрежительное отношение к русскому языку, русской природе, русской культу-

ре… и недостаточно развитом чувстве патриотизма» (цитируется по: Образова-

ние, 1995. – С. 174). 

Игнатьев имел в виду, что русская школа того времени имела слишком 

много заемного, чуждого ей. В частности, многое было взято как раз из опыта – 

во многом положительного и интересного – немецкой школы. Но она предназна-

чалась для воспитания немца-патриота. Все ли это годилось для воспитания 

патриота-россиянина? Для министра просвещения это был сугубо риторический 

вопрос – нет, не все. 

Н. М. Карамзин писал свои работы двести и более лет назад. Но в разго-

воре о национальной цели нельзя ограничивать временные рамки только совре-

менностью или недавней историей. 

Думается, что неудача в формулировке национальной идеи сейчас свя-

зана именно с забвением этого Фактора. Национальная цель не создается 

по заказу группой людей. Такая группа – несомненно умных и любящих свою 

страну, свой народ – может только более или менее удачно выразить то, что ве-

ками вызревало в душе народа. И если говорить о российском народе (или, точ-

нее, о российских народах, то есть не только о русских), нельзя не помнить, что 

Россия тысячу лет развивалась как страна православия, и восемьдесят лет 

официального атеизма глубинные стороны православного мировосприятия, ко-

нечно, поколебали, но не уничтожили. 

Здесь пока больше проблем, чем решений. Сейчас модно говорить 

об общечеловеческих ценностях. Спор о том, что первично, что раньше – соб-

ственное, национальное, российское или общечеловеческое – спор давний. 

Не уходя в седую древность, вспомним, что уже в XIX в. предлагались и реше-

ния. Интересно мнение К. С. Аксакова, русского публициста и историка. Он пи-

сал, что «общечеловеческое само по себе не существует; оно существует в лич-

ном разумении каждого человека… Народ не менее отдельного человека имеет 

право быть самим собою и иметь свою деятельность… Отнимать у русского 

народа право иметь свое русское воззрение – значит лишить его участия в об-

щем деле человечества». 

К сожалению, сейчас даже широко известные слова Ф. И. Тютчева: 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить. 

У ней – особенная стать, 



20 
 

В Россию можно только верить» – цитируются иногда в отрицательном 

смысле: нет, надо мерить именно общим аршином, аршином общечеловеческих 

ценностей, обычным здравым смыслом, обычной житейской логикой. Все 

же следует напомнить – нас таким аршином мерили не раз, пытаясь или уничто-

жить российское государство или российскую систему ценностей. 

И опыт таких попыток показывает, что вопреки так называемым здра-

вым, вполне логически обоснованным ожиданиям Россия возвращала себе са-

мостоянье, а в последние столетия уже никогда не теряла его. Хотелось бы ду-

мать, что более таких попыток не будет, что воцарится мир во всем мире. Ну а 

тем, для кого замечательные тютчевские строки все же чужды, кто уже вполне 

«вестернизован», хотелось бы напомнить, например, что в том же смысле лау-

реат Нобелевской премии (1907) англичанин Р. Киплинг (1865–1939) писал: «My 

country – right or wrong», т. е. «Это моя страна – права она или не права». Дей-

ствительно, можно ли перестать любить свою Родину потому, что ее правители 

и народ совершили и совершают ошибки, иногда ошибки страшные? А наш со-

отечественник философ В. В. Розанов говорил об этом так: «Счастливую и вели-

кую Родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно, когда она 

слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. 

Именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, мы и 

не должны отходить от нее… Так да будет» (Розанов. – С. 409). 

Когда-то критически, а иной раз даже презрительно осуждалась формула 

Сергея Семеновича Уварова (1786–1855) «православие – самодержавие – народ-

ность». Ее критиковали давно, в том числе во время появления в 1833 г. Другие 

в те же годы видели в ней естественную попытку в ряде существенных отношений 

и с учетом российских реалий пересмотреть ориентированную целиком на Запад 

политику, идущую от Петра I и определявшую почти весь XVIII в. в России. Давайте 

взглянем на нее беспристрастно и с точки зрения поиска современной российской 

идеи. Можно уверенно утверждать, что чего-то совершенно новомодного мы не 

изобретем, а если изобретем, это изобретение не будет объединяющей идеей. 

Всего менее такой идеей может быть идея рынка, даже приправленная дежурными 

словами о достойной жизни, хотя бы потому, что они прежде всего понимаются 

в сугубо материальном смысле. Да и опыт последних лет изрядно уменьшил опти-

мистические надежды многих на то, что рынок все поставит на свои места. Именно 

поэтому привлекательные и не чуждые россиянам идеи надо искать вне экономи-

ческой, вне рыночной области. Тот позитив, который все-таки есть, лежит вне ее и 

ею не обусловлен: это обретенная нами свобода мыслить и верить, свобода выбо-

ра вариантов своего жизненного пути. 

Нет сомнения, что сейчас мы как никогда имеем большие возможности 

для проведения в жизнь патриотизма, народности как российской национальной 
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идеи. Достаточно бесплодный и искусственный поиск такой идеи в последние 

годы на основе своего рода госзаказа, думаю, и дальше не принесет плодов. 

В чем же отличие предлагаемого подхода? В том, что, когда в 1833 г. 

С. С. Уваров обнародовал свою знаменитую формулу, он, конечно, ссылался 

на монаршую волю. На самом же деле это была очень глубокая, в кратких и точ-

ных словах изложенная национальная идея, которая сложилась в России в тече-

ние многих веков. С тех пор войны, революционные ураганы пронеслись над 

нашей Родиной. Сейчас лишь немногие готовы были бы вернуться к самодержа-

вию; для большинства это – чистейшая абстракция. 

Но эту часть идеи можно обозначить как государственность, патриотизм, 

т. е. понимание нами общей принадлежности и любви к единой, цельной, нераз-

дельной и неразделимой стране. Ведь когда мы по различным поводам и в шут-

ку, и всерьез говорим «за державу обидно», мы, по сути, на вполне житейском 

уровне признаем эту идею, идею великой России, хотя часть этого величия мы, 

увы, утратили. А народность, при всей сложности толкования этого понятия, для 

нас прежде всего – понимание, что в решении великой задачи возрождения Рос-

сии (и духовного, и социального, и экономического) мы должны надеяться и опи-

раться на весь народ, на его мудрость и нравственность, на его лучшие тради-

ции. Не на элиту (такое любимое сейчас многими слово), не на какую-то соци-

альную группу или класс (даже так называемый средний), а на всех и каждого 

из нас. 

Действительно, в дореволюционном девизе С. С. Уварова отражались 

религиозные реалии того времени: абсолютное большинство русского населе-

ния империи были верующими людьми, а сегодня при 145-миллионном населе-

нии (приблизительно 130 миллионов русских), количество православных верую-

щих составляет 8–10 %, т. е. от 11 до 13 млн человек. При этом среди мусуль-

ман это приблизительно 14, 5 млн человек – верующими себя считают 90–95 %, 

т. е. почти столько же, сколько и верующих русских. При этом в России имеются 

и другие традиционные конфессии (иудаизм, буддизм), интересы которых также 

не должны быть ущемлены. Конечно, речь может идти о духовности, которая 

выражается в примате нематериальных ценностей, в вопросах воспитания и ко-

торая приемлема для большинства религиозных и нерелигиозных людей. 

В качестве одного из вариантов девиза России могла бы быть следую-

щая формула – «Единство в многообразии, благополучие – в духовности». 

По смыслу все внешнее соответствует: единство народов, культур мно-

гонациональной и многоконфессиональной России и примат духовного над ма-

териальным, что во все исторические периоды было доминирующим Фактором 

в общественном сознании России. 
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Однако данная формула не удовлетворяет вышепредставленным прин-

ципам. Не выполняются принципы: преемственности (формула сильно отлича-

ется от предыдущих девизов России), ясности (формула может быть не понятна 

для граждан с низким уровнем образования), имеет место нарушение принципа 

отличия (первая часть формулы тождественна девизу Евросоюза). Таким обра-

зом, методологический аппарат приводит к выводу об отказе от этой формулы. 

Наиболее компромиссным и приемлемым, с точки зрения авторов, а так-

же удовлетворяющим вышеприведенным принципам формулирования нацио-

нальной идеи является следующая формула: «Духовность – патриотизм – 

народность». 

Рамки статьи не позволяют расширить количество примеров и ссылок, 

которые показывают, что идеи духовности – патриотизма – народности в их со-

временном понимании естественным и необходимым путем приводят не просто 

к разумной, но и очень гуманной цели воспитания. Что же касается средств, то в 

России последних лет такой опыт накоплен. 

Достаточно вспомнить педагогику сотрудничества (середина 1980-х гг.); 

гуманные педагоги, гуманные средства в воспитании были, конечно, и раньше. 

Другое дело, что движение к гуманному воспитанию возможно лишь по мере гума-

низации всего общества. В этом отношении нам надо пройти еще очень большой 

путь, и гуманная национальная идея – необходимая опора на этом пути. 

В заключение авторы статьи, учитывая важность рассматриваемой про-

блемы не только для офицерства, но для всей новой генерации России, пригла-

шают всех заинтересованных людей и специалистов различных сфер научного 

знания принять участие в дискуссии по материалам настоящей работы. 
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Поиски национальной идеи современной России продолжаются несколь-

ко десятилетий. Все очевиднее становится тот Факт, что целью этих поисков яв-

ляется стремление русского народа вернуться на путь исторического развития. 

Национальная идея часто формулируется как мечта или философская 

теория. Но чтобы воплотить их в жизнь, нужны конкретные действия, подчас, 

на первый взгляд, простые. Большинство мыслителей и мечтателей стремятся 

преобразить государство и власть, часто забывая, что и государство, и власть 

формируют народ. 

На наш взгляд, главной национальной идеей является воссоздание осо-

бого типа личности русского человека который в свою очередь будет способен 

возродить исторический облик России. Ментальной особенностью русского че-

ловека всегда являлось верноподданство – верность Богу, царю и Отечеству. 

Сущность предлагаемого нами проекта заключается в осмыслении эф-

фективности функционирования российского общества в дореволюционный пе-

риод и в возможности воссоздания (воспитания) в современных условиях типа 

личности, способной сохранять верность Отечеству, народу, долгу, присяге, сво-

ему призванию. 

Россия – это особый мир, самобытная история и многовековая уникаль-

ная в своем роде форма правления – самодержавная монархия. Россия – храни-

тельница неповторимой, не имеющей аналогов православной цивилизации, яв-

ляющаяся оплотом истинной веры, стремящаяся к своему идеалу – святой Руси. 

В XX веке произошла катастрофа, произошел демонтаж государства, 

причиной которого является клятвопреступление большей части общества, 

нарушение присяги верности, данной народом своему царю – помазаннику Бо-

жиему. Отступив от Бога, народ предал и своего царя. Убийство царской семьи 

стало началом кровавой истории XX в. 

Подвиг царя-мученика и всех новомучеников и исповедников русской 

церкви дал надежду на воскрешение Руси. Почти сто лет понадобилось, чтобы 

рухнул безбожный строй, и верующие смогли вновь свободно исповедовать 

свою веру, молитвенно воздыхать о спасении России и всего мира. 

Мнимая свобода принесла народам России большие печали: национа-

лизм, сепаратизм, попрание закона, воровство и взяточничество, обнищание 

населения и совершенно безумное обогащение малой группы людей. Всплеск 

преступности и растление молодежи стали отличительной чертой последних де-

сятилетий. 

Ценой больших усилий руководству нашего государства удается удер-

жать страну от кровопролитных конфликтов и социальных взрывов. Все чаще 

в словах президента мы слышим желание вернуть Россию на ее исторический 

путь развития. Мы постоянно убеждаемся, что причиной наших бед является 
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катастрофическое разрушение человеческой личности. Восстановить человече-

ское в человеке, воссоединить многонациональный и многоконфессиональный 

народ России в единый народ – задачи, которые невозможно решить, не обра-

щаясь к историческому опыту бытия Российской империи. Россия всегда была 

многонациональной империей, а империй без императора или царя не суще-

ствует, как показывает мировая история. 

Что есть самодержавная православная монархия 

Самодержавная православная монархия – это всегда сотрудничество 

царя и верноподданных. Не может быть царя без верноподданных и вернопод-

данных без царя. Монархия – это завет, который дает царь перед Богом как его 

помазанник, и обет в верности, который дает народ перед Богом своему царю. 

царь служит Богу и России, и народ служит помазаннику божиему и России. 

Народ, предавший своего царя, отпадает от Бога и обрекает себя на страшные 

мучения, как это и произошло с нами в XX веке. 

Предательству и клятвопреступлению предшествует процесс десакрали-

зации царской власти. Разрушая православное мировоззрение народа и подры-

вая его веру посредством пропаганды материализма, атеизма и нигилизма, 

а также якобы научного взгляда на мир, «доказавшего, что Бога нет», противники 

монархии представляли царскую власть лишенной Божественного благослове-

ния, Божественного служения и призвания, низводя ее только до земного послу-

шания. Завершением десакрализации власти является очернение с помощью 

лжи и клеветы личности царя и его семьи, его свершений и жертвенных усилий 

по исполнению Божией воли в служении России и своим подданным. 

Монархия может существовать и быть формой правления империи, если 

царь хранит верность Богу. Последний русский царь запечатлел верность Богу 

и России своей кровью и кровью своей семьи. Этим он останется в истории 

страны и нашей личной истории как святой царь. 

И если народ сохраняет верность присяге, данной царю, то он остается 

верноподданным царю и России. Ранее понятие «гражданин России» не исполь-

зовалось, поскольку характерным для монархии было понятие «подданство». 

Все жители России в своем национальном и конфессиональном многообразии 

принимали присягу и становились подданными своего царя. 

Отличие национальности от конфессиональной принадлежности 

Национальность указывает на различие между людьми в земной жизни – 

по плоти и крови. Причиной появления национальностей явилось Вавилонское 

столпотворение, следствием которого стало разделение единого человеческого 

сообщества на различные языки (народы). 

Национальность, или этничность, – это то, что нас разделяет, поэтому 

до XIX в. на нее старались не обращать особого внимания. Главным было – 
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верноподданный человек или нет. Верноподданный – значит верный, а в корне 

понятия «верность» лежит «вера». 

Для монархии было важнее, есть ли у человека вера. Каждый верующий 

независимо от конфессии верен тому, что для него свято, и это его умение быть 

преданным давало надежду, что человек будет верен и царю, которому прися-

гал, и Отечеству. Можно сказать, что вера – это наша небесная, Божественная 

национальность и Господь будет принимать нас не по нашей крови, не по наше-

му происхождению, а по духу. Поэтому для монархии было важно, каков человек 

перед Богом, какого он духа, какой конфессии. Поэтому в документах указыва-

лась не национальность, а конфессиональная принадлежность. 

Из истории известно, что империи и монархии жили и созидались веру-

ющими людьми. Когда нравственный уровень падал до животного состояния, что 

проявлялось в утере веры, в утрате богобоязненности, то это неизбежно приво-

дило к падению империй. 

Державный и имперский народы 

Россию созидал и хранил православный народ. Во главе государства 

стоял православный царь. Под его державой крепла и умножалась Русь. Русский 

народ назывался державным народом, а Россия – Третьим Римом. Инородцы, 

то есть люди «иного рода», входя в состав государства Российского, скрепля-

лись с царем и державным народом присягой русскому, или белому, царю. Вер-

ноподданный русский народ и верноподданные инородцы вместе составляли 

имперский народ. И если внутри нашего государства еще различали националь-

ности и конфессии, то практически весь мир называл всех подданных России 

русскими. 

Можно сказать, что особой ментальной характеристикой русского чело-

века во времена имперского бытия была верноподданность. Ни буддист, ни ма-

гометанин не стремились к идеалу святой Руси, поскольку для них он мог быть 

и непонятен, и неприемлем, но верность белому царю и служение ему как Божи-

ему помазаннику являлось, по сути, опосредованным служением Христу. И Рос-

сия для всех них была Родиной – местом, где они родились, и Отечеством – 

землей, где жили их отцы. 

От гражданства к подданству 

Очевидно, что объединяющим началом для многонациональной и много-

конфессиональной России была личность царя-самодержца. Вера и верность 

определяли нравственный идеал и эмпирическое бытие народов нашего Отече-

ства. Гражданство определяется лишь наличием паспорта, верноподданство же – 

нравственным уровнем личности, наличием таких качеств, как долг, честь, ответ-

ственность, верность, жертвенность, совестливость, мужество и бесстрашие, сле-

дование Божией воле, любовь к Богу, царю, Отечеству и ближним своим. 
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Когда рассматривается вопрос об иммигрантах, желающих получить рос-

сийское гражданство, то необходимо учитывать их верноподданническое отно-

шение к России, ее истории, культуре, обычаям жизни русского народа. России 

нужны не граждане, а подданные, готовые за нее «не пожалеть своего живота». 

Как вернуть помазанника Божиего 

В настоящее время, учитывая нравственный уровень современного об-

щества, невозможно даже мечтать о восстановлении монархии, без которой 

не может быть возвращения России на ее исторический путь. Но мы можем 

стремиться всеми народными силами, силами государства и каждого подданного 

России создать условия для восстановления типа личности русского вернопод-

данного человека. Через решение этой задачи мы сможем победить преступ-

ность и коррупцию, преодолеть демографическую и экономическую проблемы, 

воспитать честного и совестливого труженика и предпринимателя, воина и чи-

новника, верных присяге и долгу. Преобразив человека и общество, мы вернем 

в сердце каждого подданного мессианский дух хранения и развития великого 

дара православной веры, православной цивилизации и России как ее носителя. 

Видя наши чистые сердца, чистые помыслы и намерения, Господь дарует нам 

своего помазанника. 

Как воспитать верноподданного 

Основной направленностью проекта «Верноподданный» является попыт-

ка ответить на вопросы: как воспитать верноподданного гражданина Отечества; 

как взрастить личность, способную жертвенно служить Богу и России, которой 

хватит крепости духа заслужить и принять монархическую власть? 

Верноподданство формируется прежде всего в семье, когда ребенок 

учится чтить отца и мать, когда юноша учится чтить наставника, а взрослый че-

ловек – власть, поставленную над ним. В умении занимать свое место в иерар-

хии мира и на этом месте исполнять свой долг, служить ближнему и складывает-

ся тип верноподданнической личности. 

Тема воспитания верноподданного гражданина важна и для работы с ми-

грантами. Для тех, кто лишь временно приезжает на заработки, достаточно эк-

замена по русскому языку, русской истории и русской культуре. Но для тех же, 

кто собирается жить постоянно, кто ищет российского гражданства, необходим 

экзамен на верноподданство: на желание служить в Российской армии и защи-

щать Россию как свою Родину до последней капли крови. 

Таким образом, проект «Верноподданный» является одновременно и по-

становкой научной проблемы: как реализовать этот проект. Проект является ис-

точником тем для научных исследований и практических действий в различных 

областях: политике, юриспруденции, педагогике, психологии, социологии, бого-

словии, философии. 
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Статья посвящена специфике женского образования в дореволюционной 

России. Рассмотрены основные типы женских образовательных заведений, выявле-
ны основные Факторы развития женских учебно-воспитательных заведений закры-
того типа, проанализированы содержание учебных программ и основные принципы 
обучения и воспитания. 

 
Потребность в осмыслении социального статуса женщины, ее роли в со-

временном обществе вызывает необходимость исследования проблем специ-
фики женского образования. Важность их постановки диктуется практикой со-
временного воспитания, в которой отсутствует дифференцированный половоз-
растной подход, что приводит в дальнейшем к непониманию предназначения 
и роли женщины в обществе. 

В опыте практической деятельности женских учебно-воспитательных за-
ведений закрытого типа особенно важным являлось рассмотрение жизненных 
ценностей и идеалов, определивших в них характер учебно-воспитательного 
процесса. Центральным звеном было признано нравственно-эстетическое раз-
витие воспитанниц. 

Возникшие еще со времен принятия Русью христианства частные школы 
в процессе своей эволюции выработали определенную систему воспитания и к 
началу XX в. представляли собой специфические женские учебно-воспита-
тельные заведения закрытого типа, деятельность которых основывалась 
на уставах, программах, положениях. 

С середины XVIII в. они подвергались реформированию в соответствии 
с социальными Факторами и изменявшимися запросами общества, усилением 
просветительского движения и распространением прогрессивных педагогических 
идей в России. 

Анализ и обобщение содержания и структуры этих учебных заведений 
позволили выделить следующие этапы становления и развития: 

– создание первого государственного женского учебно-воспитательного 
заведения закрытого типа – Смольного института – в 1764 г.; 
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– развитие сети государственных женских учебно-воспитательных заве-
дений закрытого типа в системе Ведомства учреждений императрицы Марии 
по типу Смольного института (с начала XIX в.); 

– возникновение нового типа негосударственных сословных заведений – 
дворянских (губернских) институтов (с 40-х гг. XIX в.)1. 

Одним из основных Факторов, влияющих на развитие женских учебно-
воспитательных заведений закрытого типа, была сословно-государственная по-
литика. Так, содержание программ в них во многом зависело от сословной при-
надлежности воспитанниц, от следующей установки: соразмерность состояния 
девицы ее будущему назначению. В рассматриваемых элитарных заведениях 
благородных девиц из состоятельных дворянских семей готовили к жизни 
в светском обществе, а из несостоятельных – к тому, чтобы в будущем они мог-
ли содержать себя своими трудами: обучение приобретало практическое 
направление. 

Начиная со 2-й половины XVIII в. государственная политика в области 
женского образования была ориентирована на поиск его особой организации, 
содержания и средств. Так была сформулирована цель воспитания – создание 
«новой породы» людей, не зараженных предрассудками и пороками общества, 
способных в будущем воспитать своих детей по новому образцу. Осуществление 
этого замысла связывалось с женскими учебно-воспитательными заведениями 
закрытого типа, так как именно женщине отводилась особая роль в деле воспи-
тания достойных граждан. 

Центральным связующим звеном всего учебно-воспитательного процес-
са в таких заведениях являлась система работы по нравственно-эстетическому 
развитию воспитанниц. Взятый создателем новой педагогической системы жен-
ского воспитания и обучения И. И. Бецким за основу принцип «корень всему злу 
и добру – воспитание» стал основополагающим при составлении «Устава воспи-
тания 200 благородных девиц» для первого женского учебно-воспитательного 
заведения закрытого типа – Смольного института, определил основной акцент 
в исполнении обязанностей сотрудниками института – нравственно-эстетическое 
развитие воспитанниц2. Выдвигая нравственно-эстетическую направленность 
в содержании всего учебно-воспитательного процесса на первый план, органи-
заторы женского образования подчиняли обучение целям воспитания, оно слу-
жило лишь средством для их достижения. 

До середины XIX в. государством не осознавалась необходимость в об-
щественном развитии женщин, и формирование самих целей происходило в со-
ответствии с морально-этическими идеалами общества. Цели воспитания 
трансформировались следующим образом: 

– воспитание «новой породы» женщин (2-я половина XVIII в., 
И. И. Бецкой); 

– подготовка воспитанниц к роли жены, матери, хозяйки (с начала XIX в., 
Ведомство учреждений императрицы Марии)3. 
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Содержание нравственно-эстетического развития воспитанниц заключа-
лось в выработке у них определенных качеств, важных для женщины: скромно-
сти, доброты, терпеливости, опрятности, умения вести себя, грации, отсутствия 
всякой резкости в тоне, выражениях, движениях, способности ценить и находить 
источник нравственности и красоты в самих себе и вокруг себя – в повседневной 
жизни, в душе и поступках человека, в искусстве, природе. На протяжении дли-
тельного периода в женских учебно-воспитательных заведениях закрытого типа 
решались задачи подготовки воспитанниц для будущей семейной жизни. 

Эволюция взглядов на роль женщины в обществе наблюдается с сере-
дины XIX в., когда наметились тенденции к обогащению содержания нравствен-
но-эстетического развития воспитанниц, что было связано с расширением сфе-
ры деятельности женщин: предполагалось их участие в общественной жизни, 
стала осознаваться необходимость такого образования для женщин, в котором 
общечеловеческие и социальные ценности едины. 

Выразителями новых взглядов стали В. И. Водовозов, Н. А. Вышнег-
радский, В. Ф. Одоевский, К. Д. Ушинский. Проводимые Н. А. Вышнеградским и 
К. Д. Ушинским преобразования женских учебно-воспитательных заведений за-
крытого типа обосновывались необходимостью достижения таких целей, как 
усвоение воспитанницами широкой программы знаний и развитие у них профес-
сионально-педагогических навыков. Приоритетным при этом оставалось нрав-
ственно-эстетическое развитие воспитанниц, дополненное новым содержанием. 
Актуальной была задача воспитания гуманной, гармонично и всесторонне разви-
той личности, обладающей высоким интеллектом; самостоятельной, настойчи-
вой и целеустремленной. 

Нравственно-эстетическое развитие в женских учебно-воспитательных 
заведениях закрытого типа определялось не только едиными принципами, отра-
женными в нормативных документах, но и множеством деталей, мелочей, обы-
чаев, подробностей. Единство педагогических требований, режим, эстетика 
и манеры поведения, внутреннее убранство комнат, пластика движений – это 
не только внешние приметы уклада женских учебно-воспитательных заведений 
закрытого типа, а накопление традиций, выработка особого стиля жизни. 

Анализ нормативных документов позволяет выделить следующую группу 
средств нравственно-эстетического развития воспитанниц: 

– пример педагогического персонала; 
– организация воспитательной деятельности в соответствии с предпола-

гаемыми этическими нормами; 
– содержание преподаваемых дисциплин; 
– включение воспитанниц в эстетическую деятельность по различным 

видам искусства; 
– чтение воспитанницами специально подобранной литературы; 
– проведение нравоучительных бесед4. 
Использование всех этих средств должно было научить воспитанниц 

жить и вести себя в обществе в соответствии с их сословным положением. 
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Пример педагогического персонала, его высокие моральные качества 
признавались нормативными документами как наиболее важное средство воз-
действия на воспитанниц, способствующее выработке нравственно-эстетических 
качеств. Особо подчеркивалась роль личности начальниц различных женских 
учебно-воспитательных заведений закрытого типа – образованных, энергичных, 
справедливых, ласковых, внимательных, проявляющих материнскую заботу 
о воспитанницах, верных своему долгу. Правила нравственности и эстетики при-
вивались наглядным примером, развивая волю, душу и разум воспитанниц. 

В организации воспитательной деятельности важна была выработка эс-
тетики поведения воспитанниц – умение «преподнести» себя, вежливость по от-
ношению к окружающим, неприятие всего, что противоречило бы понятию 
о нравственности. 

Одним из важных средств нравственно-эстетического развития являлось 
содержание преподаваемых дисциплин. Задачи нравственно-эстетического раз-
вития воспитанниц предопределяли выбор предлагаемых для изучения предме-
тов. Занятия по русской словесности, русской литературе, отечественной исто-
рии, географии, по разным видам искусства были призваны вызвать чувство 
любви к Отечеству, готовили воспитанниц к борьбе во имя добра, способствова-
ли осознанию особого назначения женщины в улучшении мира. Нравственно-
эстетическая нагрузка преподаваемых предметов служила необходимым усло-
вием формирования у воспитанниц правил и норм поведения, чувства прекрас-
ного, радости познания явлений природы, общества. Практически нравственно-
эстетический элемент содержался в каждом учебном предмете, в котором «рас-
крывались понятия гармонии звука, цвета, меры, взаимосвязи целесообразности 
и красоты»5. Сама организация учебного процесса должна была отвечать нрав-
ственно-эстетическим требованиям: четкость в построении урока, поддержание 
дисциплины, порядка, красоты в оформлении помещений и т. д. Нравственно-
эстетический элемент присутствовал в отношениях между педагогами и воспи-
танницами в процессе проводимых занятий: общий уровень культуры и внешний 
вид педагога, выразительная образная речь, черты характера содействовали 
приобретению воспитанницами знаний, умений и навыков в области нравствен-
но-эстетических отношений. Считая нравственно-эстетическое развитие веду-
щим, педагоги даже отодвигали на последний план интеллектуальное развитие 
воспитанниц, и его осуществление часто зависело лишь от случая. 

Рассматривая включение воспитанниц в эстетическую деятельность 
по различным видам искусства как основное средство эстетического развития, 
следует подчеркнуть, что его важнейшим назначением считалось пробуждение 
у воспитанниц стремления к красоте душевной. Очень распространены в рас-
сматриваемых заведениях были спектакли, танцы, занятия музыкой, рисование, 
рукоделие и домоводство. Спектакли служили как своеобразными уроками нрав-
ственности, так и школой хороших манер. Занятия танцами способствовали вы-
работке естественности, грации в движениях, умения держаться, преподнести 
себя. Воспитанницам давалось серьезное музыкальное образование – им ста-
рались привить сознательное отношение к игре на музыкальных инструментах 
и пению. Такая работа по овладению музыкальными знаниями рассматривалась 
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и как значительный художественный труд, требующий определенных личност-
ных качеств – дисциплины, упорства в достижении поставленных художествен-
ных и технических задач. Для развития художественного вкуса признавались 
важными занятия рисованием. Рукодельные работы и домоводство способство-
вали эстетическому развитию и преследовали практическую цель, развивая 
в воспитанницах трудолюбие, бережливость. 

Одним из средств нравственно-эстетического развития служило чтение 
воспитанницами специально подобранной литературы. Подбирались такие ли-
тературные произведения, авторы которых стремились оградить воспитанниц 
от содержания, способного поколебать основы нравственности: усыпить со-
весть, «изнежить» душу, способствовать унылому, грустному виду; предостере-
гали от пагубности, мечтательности и иллюзий. 

Этой же цели служили нравоучительные беседы с воспитанницами, в ко-
торых наставляли не предаваться бездействию и лени, учиться управлять со-
бой, избавляться от дурных и неблагородных устремлений и чувств. 

Следует отметить, что многие из средств нравственно-эстетического 
развития не потеряли и сегодня своей актуальности и могут использоваться 
в современной теории и практике обучения и воспитания. Так, возможно исполь-
зование исторического опыта по следующим вопросам: корректировка совре-
менной теории и практики обучения и воспитания детей в школах и других учеб-
но-воспитательных заведениях с учетом их половозрастных особенностей. Ха-
рактерные средства нравственно-эстетического развития воспитанниц женских 
учебно-воспитательных заведений закрытого типа, наполненные современными 
представлениями, уместны и в школе наших дней. 
                                                      
1 Сборник статистических сведений о состоянии женского образования в России. – СПб., 1908. – 
Ч. 2. – С. 378. 
2 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. 733. – Оп. 195. – Ед. хр. 1507. 
3 Высшее образование в России (очерк истории до 1917 г.). – М., 1995. – С. 25. 
4 Высшее образование в России (очерк истории до 1917 г.). – М., 1995. – С. 78. 
5 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. 733. – Оп. 195. – Ед. хр. 1507. 
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В отечественной исторической и педагогической науках уже давно сло-
жилось аксиоматическое утверждение, что во второй половине XVIII в. трудами 
выдающихся полководцев и военачальников в армии получили дальнейшее раз-
витие петровские традиции воинского воспитания. Взяв за основу это утвержде-
ние, проанализируем содержание отечественной военно-воспитательной систе-
мы офицерского корпуса в период правления Екатерины II. 

Источником новых требований к воспитанию войск стали различные 
уставы, инструкции, наставления, руководства, приказы, составленные в Воен-
ной коллегии по указанию «сверху», а также по инициативе командиров 
и начальников более низких рангов. В наиболее полном и системном виде воен-
но-педагогические достижения екатерининской эпохи представлены в Инструк-
циях полковых командиров (1764 г., 1766 г.), Инструкции ротному командиру 
(1774 г.), а также в бессмертных суворовских творениях – Суздальском (Полко-
вом) учреждении (1765 г.) и «Науке побеждать». Вместе с тем наиболее верное 
представление о характере воинского воспитания может дать только изучение 
всей совокупности военных документов второй половины XVIII в. 

Прежде чем проанализировать особенности теории и практики воспита-
ния офицеров, следует подчеркнуть, что формирование настоящей системы 
воспитания военных кадров стало возможным благодаря личному участию им-
ператрицы, ее ближайшего окружения, а само содержание системы стало пло-
дом деятельности многочисленного отряда военачальников разных уровней. 
Прогрессивно мыслящие полководцы и военачальники второй половины XVIII в., 
к числу которых следует отнести П. А. Румянцева, Г. А. Потемкина, А. В. Суво-
рова, С. Р. Воронцова, З. Г. Чернышева, М. И. Кутузова и других, не просто спо-
собствовали восстановлению петровских традиций, но и на их базе завершили 
становление национальной военно-педагогической школы. 

Анализ военно-воспитательной системы в русской армии второй полови-
ны XVIII в. позволяет утверждать, что она была призвана формировать у офице-
ров общечеловеческие и собственно военные качества. Общечеловеческие ка-
чества, затрагивавшие высшие стимулы и высшие принципы военной службы, 
играли первостепенную роль в формировании сознательной воинской дисципли-
ны, а собственно военные качества были призваны обеспечить готовность воен-
нослужащих соблюдать требования воинской дисциплины в условиях повсе-
дневной и боевой деятельности войск. 

«XVIII век крепко усвоил сознание, – пишет Б. Штейфон, – что главней-
шим элементом войны и боя был и будет человек»1. Поэтому русский военный 
гений с особой вдумчивостью стремился познать и использовать психические 
свойства именно русского человека. Подобный подход Петра Великого, 
А. В. Суворова и других их единомышленников значительно отличает русское 
военное искусство от искусства Фридриха II и даже Наполеона. 

В соответствии с взглядами военных гуманистов исследуемого периода 
человеку должно быть ясно, за что он борется. В связи с этим весь воспитатель-
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ный процесс в армии строился с учетом главного побудительного мотива дей-
ствий воина, суть которого издревле выражалась идеологической триадой «Ве-
ра, Царь, Отечество». «…Воин… обороняет Отечество и святую церковь от по-
рабощения неверных и этим заслуживает признательность и милость государя, 
благодарность земляков и молитвы чинов духовных; все это должно возможно 
чаще повторять и твердить солдатам…»2, – указывал граф С. Р. Воронцов. 

К основным принципам воинского воспитания относились: безграничная 
вера в боевые и духовно-нравственные возможности солдата и офицера, прио-
ритетность метода убеждения над методом принуждения, единство обучения 
и воспитания, послушание, субординация, неотвратимость наказания3. 

Воспитательная система исследуемого периода соответствовала нацио-
нальной военной традиции, культивирующей воинскую доблесть как безусловно 
сильное и неизменно спасительное для Отечества качество русской армии. 
Д. Ф. Масловский отмечает, что и в Киевской Руси, и в Московском царстве 
нравственный элемент войск «выделяется резко» и сильно влияет на исход 
войн. Отказ от прусских методов воспитания, не соответствующих менталитету 
русского воинства, и переход к своим национальным воспитательным традици-
ям, где была велика роль нравственного элемента, в конечном итоге позволил 
создать во второй половине XVIII в. боеспособную армию4. 

Если в повседневной воспитательной практике войск все же превалиро-
вали методы принуждения, что диктовалось общественным устройством госу-
дарства, то официальная военно-воспитательная доктрина уже в то время де-
кларировала приоритет в воспитании методов убеждения. Во всех документах 
офицерам рекомендовалось при совершении солдатами проступков воздейство-
вать на них прежде всего «добрым присмотром, советами и увещеваниями 
и лишь злостных нарушителей укрощать наказаниями». Борясь с пороками под-
чиненного, следует стараться «оного увещеваниями, потом умеренными наказа-
ниями от того отвращать. Умеренное военное наказание, смешенное с ясным 
и кратким истолкованием погрешности, более тронет честолюбивого солдата, 
нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние»5. 

По мнению С. Р. Воронцова: «Если необходимо, чтобы капитана, как гла-
ву в роте, все боялись и почитали, столь же необходимо, чтоб его любили 
и имели к нему полнейшее доверие. Он должен вести себя, как отец с детьми, 
увещевая непорядочных, направляя их советами и наказывать милости недо-
стойных, отмечать и любить добрых, дабы они сами и все прочие видели, что 
есть наказание за зло и воздаяние за исправность и добродетель»6. 

Важнейшими принципами, на которых была основана воспитательная 
система, являлись принципы послушания и субординации, отступление от кото-
рых не допускалось и каралось самым жестоким образом. «Вся твердость воин-
ского правления, – указывает А. В. Суворов, – основана на послушании, которое 
должно быть содержано свято»7. 

Важность соблюдения субординации при организации воспитательного 
процесса подчеркивает С. Р. Воронцов. «Вследствие оной субординации, – пи-
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шет он, – наблюдать, чтобы рядовой перед ефрейтором, оный перед капралом, 
капрал перед унтер-офицером… и так далее во всех чинах роты младший перед 
старшим, во всех делах по службе случающихся, в страхе, повинности, покорном 
послушании и безмолвии всегда находился. За неисполнение сего… должно по-
следовать наистрожайшее наказание, каковое в роте учинить невозможно, нака-
зание это должно быть еще и публичное, в виду всего полка, дабы примером 
одного все прочие воздержались»8. 

Отличительной чертой рассматриваемой воспитательной системы явля-
ется многообразие методов воспитания и форм их реализации. Помимо основ-
ных методов воспитания (убеждения и принуждения) в это время в воспитатель-
ной практике войск широко использовались методы поощрения, состязательно-
сти, упражнений и т. д. 

Большое внимание уделялось организации индивидуально-воспита-
тельной работы с подчиненными. В соответствии с уставными требованиями 
индивидуально-воспитательной работой должны были заниматься офицеры, 
унтер-офицеры и даже старослужащие солдаты – «дядьки». От старослужащего 
требовалось, чтобы тот «…ежечасно того нового солдата обучал не только по-
рядочному поведению, но как обуться, одеться и дать себе добрый вид: быть 
не лениву, смелу, проворну, поворотливу, чтоб крестьянская подлая привычка, 
уклона, ужимка, чесание при разговоре совсем были из него истреблены»9. 

По мнению А. В. Суворова, вся воспитательная работа с подчиненными 
должна строиться на уважении личности воина. Он вменял в обязанность всем 
офицерам постоянно изучать индивидуальные особенности подчиненных и тре-
бовал под особый личный контроль брать тех, «…кто в чем попортился, обле-
нился, опустился и оробел». Состязательность между военнослужащими, нали-
чие перед каждым солдатом перспективы дальнейшей службы, систему поощ-
рения ревностных служак А. В. Суворов использовал для воспитания в подчи-
ненных честолюбия. Он подчеркивал при всяком случае, что ревностного 
исполнителя по службе впереди ожидают слава и почести, а нерадивых ожидает 
позор наказания и лишение воинского чина10. 

Он сам учил солдат молитвам, разъяснял им основы христианского уче-
ния и нравственности, «дабы они познавали грех и наказание, коим девяносто 
девять против сотого правятся ныне, что тяжело и излишне». Чтение молитв 
вслух, обязательное знание молитв, требование соблюдения всех религиозных 
обрядов, включенных в общую систему строевой подготовки, по мнению Суворо-
ва, должно было существенно помочь командирам в достижении поставленных 
им задач воспитания солдат11. Будучи командиром Суздальского полка, он вы-
строил полковую церковь, особое здание для двух школ: одной – для дворянских 
детей, другой – для солдатских. Сам же сделался преподавателем, учил солдат 
закону Божьему и составил для них молитвенник и краткий катехизис12. 

В отношении к генералам и офицерам А. В. Суворов держался той 
же системы, то есть наряду с весьма большой служебной требовательностью 
он был очень доступен, охотно выслушивал их мнения и допускал даже возра-
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жение подчиненных начальнику: «Иное есть представление, которое всюду 
в пристойное, какого бы чину кто ни был, пред своим начальником к лучшему 
и кратко чинить похвально, однако и то чинить с великим рассмотрением, дабы 
не имело виду какого непослушания»13. 

Своих подчиненных А. В. Суворов ценил исключительно за их способно-
сти, всегда был очень щедр на награды всем, заслужившим их боевыми подви-
гами, не скупился на выражение им самой сердечной благодарности за их рабо-
ту и глубоко, до слез, трогал их своим вниманием. При этом он был справедлив 
и не переносил на служебную почву личной неприязни. Так, А. В. Суворов 
не любил старика Розенберга и не доверял его военным способностям; после 
печального эпизода у Басиньяно угрожал ему даже военным судом; но тем 
не менее всячески поддерживал его авторитет командира корпуса. И, как 
мы знаем, своим блестящим боем в Муттенской долине, в минуту чрезвычайно 
тяжелую, Розенберг в полной мере отблагодарил Суворова за рыцарское к нему 
отношение14. 

Сторонниками прогрессивной школы воинского воспитания допускалась 
возможность в крайних случаях прибегать к жестким мерам наказания прови-
нившихся, что в данных исторических условиях было продиктовано целесооб-
разностью. Так, подчеркивая важность воинской дисциплины во время марша, 
П. А. Румянцев требовал строго наказывать военнослужащих за «помешатель-
ство и медлительность». «И таких своевольных, – указывал он, – несмотря на то, 
чьи б люди ни были, наказывать палками и батогами…»15. 

Не отказывался от применения наказания шпицрутенами 
и А. В. Суворов, но наказание это применял только при особенно серьезных слу-
чаях нарушения дисциплины, и главным образом за мародерство, по отношению 
к которому он был беспощаден, считая, что мародер перестал быть солдатом 
и превратился в разбойника, с которым стесняться нечего, ибо он позорит его 
чудо-богатырей, а в чужих краях и русское имя. Например, заметив в походе 
от Ады к Милану несколько грабителей-солдат, он приказал их тут же прогнать 
сквозь строй. Когда стали поступать другие жалобы на бесчинства солдат, 
он отдал приказ: «Суд короткий… Старший в полку или батальоне прикажет 
обиженному все сполна возвратить, а ежели чего не достанет, то заплатит оби-
женному на месте, из своего кармана; мародера – шпицрутенами по силе его 
преступления, тем больше, ежели обиженного налицо не будет»16. 

Беспощадно наказывая солдат, позорящих доброе имя русского воина, 
Суворов не щадил офицеров, если они были уличены в мародерстве. Особенно 
прискорбный случай произошел после сражения на Треббии, в Пиаченце: не-
сколько офицеров обобрали лежавшего в госпитале раненого Французского гене-
рала Сальма. Суворов разжаловал их в рядовые и приказал наказать палками17. 

Центральное место в системе воспитания этого периода занимали во-
просы экзерциции – строевого обучения. Прекрасно понимая, что успех в экзер-
циции зависит прежде всего от того, как этим искусством будут владеть офице-
ры (ибо солдаты-то ведь учатся у офицеров), Суворов обращается к офицер-
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скому составу: «И в начале господам обер-офицерам должно оную (науку экзер-
циции) весьма знать и уметь показать, дабы, убегая праздности, подчиненных 
своих в надлежащее время и часы, чтоб ее не забывали, в ней свидетельство-
вать и без изнурения подробно изучать могли, так чтобы оное упражнение во-
обще всем забавой служило». 

Нелегкую задачу ставит Суворов перед подчиненными ему офицерами. 
Он требует непрестанного повторения экзерциции, но такого повторения, чтобы 
оно не было изнурительным для солдат и по возможности служило забавой. 
Суть экзерциции в наставлении изложена следующим образом: «Экзерциция 
состоит: 1-е, в захождении и захождении, дабы солдат ко всякому движению 
и постановлению Фронта против неприятеля искусен был; 2-е, скорой и исправ-
ной пальбе»18. И здесь мы видим, как четко Суворов проводит основную свою 
идею – готовиться в мирное время к тому, что будет нужно на войне. 

Резюмируя исследование воспитательных аспектов военного законода-
тельства и практической деятельности военачальников второй половины XVIII в., 
можно сделать вывод о том, что в это время среди военных руководителей са-
мого высшего ранга возобладали прогрессивные взгляды на содержание, прин-
ципы, формы и методы воинского воспитания. В их основе лежало уважение 
к личности солдата и офицера, стремление привить подчиненным сознательное 
отношение к выполнению своих служебных обязанностей. 

Справедливости ради следует отметить, что в силу недостаточной обра-
зованности офицерского корпуса того периода, а также наличия в нем значи-
тельного количества офицеров-иностранцев прогрессивные воспитательные 
принципы далеко не всегда приживались в офицерской среде, а воинское воспи-
тание очень часто ограничивалось выполнением требований Устава 1763 г., 
упрощалось на прусский манер, сводилось к зуботычинам и унижению человече-
ского достоинства офицеров и нижних чинов. 

Тем не менее, несмотря на противоречивость военно-воспитательной 
практики в русской армии, где палочные прусские методы воспитания военно-
служащих соседствовали со стремлением командиров формировать сознатель-
ное отношение подчиненных к выполнению своего воинского долга, именно 
во второй половине XVIII в., в период правления Екатерины Великой, заверши-
лось становление самобытной национальной школы воинского воспитания. Ис-
пользуя достижения Петровской эпохи, русские полководцы и военачальники 
существенно обогатили содержание воинского воспитания, его принципы, фор-
мы и методы. Основной его целью становится формирование у военнослужащих 
высокой и осознанной воинской дисциплины путем выработки всего комплекса 
необходимых нравственных, боевых и физических качеств. 
                                                      
1 Цит. по: Российский военный сборник. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С. 84. 
2 Военный сборник. – 1871. № 11. – С. 35. 
3 См.: Бескровный Л. Г. Хрестоматия по русской военной истории. – М., 1947. – С. 208. 
4 См.: Масловский Д. Ф. Записки по истории военного искусства в России. 1683–1762. – СПб., 
1891. – Вып. 1. – С. 2. 
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5 Суворов. А. В. Полковое учреждение // Русская военная мысль, XVIII в.: сборник. – 2003. – С. 211. 
6 Военный сборник. – 1871. – № 11. – С. 39. 
7 Русская военная мысль, XVIII в. – С. 209–210. 
8 О долге и чести воинской в армии Российской: Военные документы, статьи военачальников, 
военных педагогов. – М., 2009. – С. 33. 
9 О долге и чести воинской в армии Российской: Военные документы, статьи военачальников, 
военных педагогов. – М., 2009. – С. 24. 
10 См.: Суворов А. В. Документы: в 4 т. – М., 1949–1953. – Т. 1. – С. 99, 124, 143, 365. 
11 См.: Русская военная мысль, XVIII в.: сборник. 2003. – С. 218. 
12 См.: Драгомиров А. «Наука побеждать» Суворова // Военный сборник. – Белград, 1930. – Кн. 11. 
13 О долге и чести воинской в армии Российской: сборник материалов, документов и статей. М.: 
Воениздат, 1990. – С. 34.  
14 См.: Драгомиров А. «Наука побеждать» Суворова. – Кн. 11. 
15 Русская военная мысль, XVIII в.: сборник. – 2003. – С. 122. 
16 Цит. по: Драгомиров А. «Наука побеждать» Суворова // Военный сборник. – Кн. 11. 
17 См.: Российский военный сборник. – М.: ВУ, 2001. – Вып. 18. – С. 264. 
18 Русская военная мысль, XVIII век: сборник. – 2003. – С. 192. 
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Автор рассматривает категорию правды в разных аспектах, дает примеры 

проявлений неправды и оценивает роль данной категории в правовом и духовно-
нравственном воспитании граждан, в том числе и офицеров. 

 
Правовое и духовно-нравственное воспитание российского офицерства 

предполагает формирование субъекта, правильно разбирающегося в окружаю-
щей его обстановке, принимающего верные и своевременные решения. И это 
касается не только вопросов профессиональной грамотности и компетентности, 
но и умения разбираться в более сложных материях, связанных с разрешением 
многообразных вопросов отличия правды от лжи. 

В обычной жизни мы порой даже не подозреваем, какое количество лжи 
нас окружает. А умение распознавать эти случаи, нейтрализовать их, принимать 
правильные решения, выстраивать верную линию поведения, успешно строить 
свою профессиональную деятельность и личную жизнь – это слишком важные 
вопросы для каждого человека, в том числе и для российского офицера. 

На лжи (или не совсем правде) основаны целые сферы человеческой 
деятельности. Например, реклама. Обычно она нам что-то навязывает, обещая 
нас тем самым осчастливить. Но ее навязчивость вынуждает людей быть осто-
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рожными, сдержанно относиться к ней и не очень доверять. Однако в некоторых 
случаях реклама все же может выполнять и положительную роль, когда речь 
идет о скидках, бонусах, льготах. 

Другая сфера неправды – торговля. Она нам навязывает идею совер-
шить многочисленные покупки чего-либо, обещая сделать нашу жизнь лучше, 
успешнее, счастливее. Но из всего многообразия товаров люди пользуются 
ограниченным ассортиментом, а иногда предполагают покупать то, что не только 
не продается, но и не рекламируется. Например, несмотря ни на какие препят-
ствия развивается торговля по почте с зарубежными странами, где товары стоят 
существенно дешевле и более высокого качества. 

Следующая сфера неправды – социология. Сразу надо оговориться, что 
мы не имеем ничего против этой серьезной науки. Однако в настоящее время 
она достигла такого уровня развития, когда при помощи одних и тех же цифр 
и процентов можно как подтвердить определенный тезис, так и опровергнуть его. 
Приводя результаты социологических исследований, обычно используют лишь 
выгодную часть данных, что создает искаженное представление о правде. 

Отдельное место в нашем списке занимает статистика. Существует даже 
высказывание, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Хотя снова 
надо оговориться, что на самом деле статистика – это серьезная наука и мы 
не имеем ничего против нее, но практика ее применения оставляет желать лучшего. 

Также не поражены правдой сферы, связанные с денежными интереса-
ми и интересами какой-либо выгоды. Локализация таких сфер может быть самая 
разнообразная. 

Определенное место в рассматриваемом списке занимает такая важная 
государственная сфера как политика и ее пропаганда. Тем не менее это не ме-
шает власти время от времени обращаться к населению с просьбой о доверии. 

В юриспруденции категория правды проявляется в форме проблемы 
установления истины в ходе расследования по уголовным делам. Хотя на про-
тяжении всего XX в. ученые-процессуалисты спорили на эту тему и высказыва-
лись тем или иным образом по этому вопросу, тем не менее, эта проблема в по-
следние годы приобрела новую актуальность в связи с предложением След-
ственного комитета РФ закрепить в УПК РФ обязанность установления истины 
в уголовном судопроизводстве. 

Вроде бы красивый тезис – установление истины в ходе расследования 
уголовного дела. Однако здесь таятся подводные камни. Следует иметь в виду, 
что кроме истины в юриспруденции существуют и другие понятия: юридическая 
истина, судебная истина, процессуальная истина и т. д. Видимо, все эти эпитеты 
удаляют понятие истины от своего прямого значения. Отсюда возникает вопрос: 
насколько получаемые знания даже при добросовестном расследовании уголов-
ного дела соотносятся с понятием «истина»? 

Рассмотрим самый лучший вариант. Если допустить, что добросовест-
ный свидетель (или потерпевший, или другой субъект) говорит правду, то надо 
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иметь в виду, что событие преступления – это всегда событие прошлого, кото-
рое воспринималось всегда эмоционально, а потом спустя какой-то промежуток 
времени (иногда большой) по памяти субъект (а значит субъективно) начинает 
воспроизводить событие преступления, следователь субъективно фиксирует 
в протоколе эти показания. А если допрос производится неоднократно и показа-
ния меняются, а если проводится очная ставка для устранения противоречий 
в показаниях ранее допрошенных лиц, что происходит с истиной? 

При худшем варианте истина в принципе недостижима, что убедительно 
доказывается в юридической литературе1. Кстати, по УПК РСФСР то, что прини-
малось за истину, именовалось лишь «полнота, всесторонность, объективность 
расследования» (ст. 20). Это свидетельствует о том, что при расследовании уго-
ловных дел речь идет не об истине, не о правде, а исключительно о доказанно-
сти (недоказанности) какого-либо Факта. 

Отступление от категории правды распространено и в педагогике, когда 
реальное положение дел ассоциируется с идеальными случаями должного по-
ведения. Например, при изучении темы «Принципы уголовного судопроизвод-
ства» рассматриваются такие категории, как независимость судей и подчинении 
их только Конституции РФ и закону; уважение чести и достоинства личности. При 
изучении свойств приговора говорят о законности, обоснованности, справедли-
вости. Но из этих утверждений совсем не следует, что все судьи независимы 
и подчиняются только закону, уважают честь и достоинство личности, а все при-
говоры законны, обоснованны и справедливы. Видимо, по этой причине состоя-
ние судебной системы в последнее время подвергается жесткой критике 
не только со стороны граждан, но и со стороны представителей власти. Яркой 
попыткой наведения порядка в правоохранительной сфере была реформа ми-
лиции (теперь полиция). 

Не исключено также, что отступление от правды может иметь место 
в личной жизни граждан, их близком окружении. 

В некоторых сферах категория правды проявляется в своих специфиче-
ских формах. Например, в фундаментальной физике она предстает в виде пара-
дигмы смены истины. В 30-е гг. прошлого века, когда А. Эйнштейн открыл тео-
рию относительности, это произвело переворот в понимании окружающего мира. 
С тех пор прошло более 80 лет, и хотя за этот период фундаментальная физика 
продолжала развиваться, но в ней не было таких крупных открытий. Сейчас уче-
ные предсказывают, что фундаментальная физика подошла к такому уровню 
своего развития, когда она должна подняться на качественно новую ступень, что 
поможет по-другому взглянуть на окружающий мир, т. е. произойдет смена пара-
дигмы истины. 

Оригинальное понимание истины дается в православии. Это не резуль-
тат мыслительной деятельности по постижению конечного верного знания, а Бог. 
Такой тезис мотивируется желанием показать критерий истины. В частной жизни 
критерием истины является человек, который говорит: «А я так считаю, а мне так 
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кажется». В глобальном масштабе критерием истины тоже должен был бы быть 
человек, но не любой, а совершенствующийся, соблюдающий законы правосла-
вия. Высшей формой такого субъекта является Бог, поэтому он принимается 
за критерий истины. Тем самым тезис «человек как критерий истины» транс-
формируется в тезис «Бог как критерий истины». 

Несмотря на такую непростую интерпретацию критерия истины, право-
славие представляет интерес в том смысле, что оно имеет самое прямое отно-
шение к духовно-нравственному воспитанию. Оно говорит о возможности 
и необходимости самосовершенствования человека, вселяет в него уверен-
ность, когда учит любить всех, в том числе и врагов, творить добро ненавидя-
щим вас, молиться за обижающих вас. Может быть, такие высокие материи 
не до конца ясны для обыденного понимания, но в них заключена большая сила 
духа. Православие ставит перед человеком очень непростую задачу самосо-
вершенствования – борьбу со своими недостатками. Это самый сложный бой – 
борьба с самим собой. И если человек способен осознать и преодолеть свои 
недостатки – это более ценное качество, чем если человек считает, что он не 
имеет недостатков, а потому не борется с ними. 

Какие выводы можно сделать из сказанного? 
1. Категория правды продолжает оставаться недооцененным аспектом 

как воспитания, так и жизни каждого индивида и общества в целом, что сказыва-
ется не лучшим образом на самых важных сферах жизни страны: нравственно-
сти, морали, социальной, экономической, политической жизни. 

2. В правде заключены большие потенциальные возможности, способ-
ные поднять не только воспитание граждан (в том числе и российского офицер-
ства) на качественно новый уровень, но и решить насущные задачи обществен-
ного развития и государственного строительства. 

3. Исключительно важно в воспитательном процессе попытаться воспи-
тать у подрастающего поколения качество позитивной настороженности на рас-
познавание случаев возможной неправды, расхождения слов и дела. Такое ка-
чество может быть полезно как в профессиональной деятельности для принятия 
правильных решений, так и в личной жизни. 

4. Умение найти правду достигается путем аналитической работы. Это не-
простая задача заключается в способности сопоставлять, оценивать различные 
источники информации, точки зрения, слушать умных людей; отделять источники 
информации, которым можно доверять, от тех, которым доверять сложно, т. е. раз-
личать их по авторитетности; формулировать собственные выводы. В современ-
ном информационном обществе объективно существует возможность достижения 
правды, как бы она ни скрывалась. В целом речь идет об умении правильно ду-
мать. Такое ценное качество лежит в основе научной деятельности. 

5. Такое качество полезно воспитывать не только у студентов, не только 
у будущих офицеров, но и взрослых граждан для того, чтобы они были разум-
ными, способными отличить правду от лжи, а также чтобы сами не лгали. 
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И. М. Лаврова и его сыновей, которые стояли у истоков отечественного воздухо-
плавания и авиации. 

 
Помещик Великолукского уезда, владелец села Говорово и будущий ко-

мендант Кронштадской крепости вице-адмирал Иван Михайлович Лавров родил-
ся 28 марта 1840 г., происходил из дворян Псковской губернии, православного 
вероисповедания. Воспитание получил в Морском кадетском корпусе. 

В 90-х гг. XIX столетия И. М. Лавров являлся попечителем Настецкого 
земского училища Великолкского уезда. Неслучайно построенному в начале 
двадцатого столетия новому зданию училища было дано название Михайло-
Говорского. На постройку этого здания Лавровым было израсходовано 4714 руб-
лей (по смете изначально предполагалось 4299 рублей). Лавров всемерно забо-
тился о своих подопечных. Наряду с личными посещениями училища он органи-
зовывал различные благотворительные мероприятия для школьного коллектива, 
весьма способствовавшие укреплению здоровья и обучению детей. Так, на свои 
средства адмирал устраивал для опекаемых им учеников школы чаепития, орга-
низовывал проведение школьных праздников. Такая забота о детях в немалой 
степени, видимо, была связана с тем, что один из его собственных сыновей, 
офицер Лавров Михаил Иванович, погиб при обороне Порт-Артура, получив не-
задолго до смерти орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом «за отли-
чие в делах против неприятеля»1. (О нем будет подробнее сказано ниже.) 

Необходимо отметить, что Настецкое училище, возникшее и существо-
вавшее благодаря своим попечителям, оказало значительное влияние на разви-
тие образования в данной местности. До его возникновения в округе не было 
ни одного грамотного человека, а в 1897 г. грамотный и учащийся имелся почти 
в каждом втором крестьянском дворе Новской волости. По показателям грамот-
ности крестьянского населения эта отдаленная волость далеко опережала все 
остальные в Великолукском уезде. 

Таким образом, адмирал использовал свой жизненный опыт, культурный 
потенциал и собственные средства на просвещение народа, недавно вышедше-
го из крепостной зависимости. Такой подход, но уже на гражданском поприще, 
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также следует рассматривать как продолжение служения Отчизне, причем 
не менее важное, чем военная служба, на которой он был отмечен многочислен-
ными наградами. 

Иван Михайлович являлся кавалером многочисленных орденов: Святого 
Владимира 2-, 3- и 4-й степеней, Святой Анны 1- и 2-й степени, Святого Стани-
слава 1-, 2- и 3-й степеней с императорской короной. Был награжден шведским 
кавалерским крестом ордена Святого Олафа, португальским кавалерским орде-
ном Иисуса Христа, бразильским кавалерским орденом «За спасение погибав-
ших», бухарским золотым орденом «Восходящей звезды» 1- степени. Был 
награжден многочисленными медалями: «За спасение погибавших», бронзовой 
медалью «В память войны 1853–1856 гг.», серебряной «В память царствования 
Императора Александра III», бронзовыми медалями «За труды по 1-й всеобщей 
переписи населения» и «Воспитанникам военных учебных заведений в память 
Николая I». Также был отмечен знаками: «Отличия беспорочной службы 
за XL лет» и знаком в память 200-летнего юбилея Кронштадской крепости. 

Был женат вторым браком на дочери инженера генерал-майора Берга, 
от которого имел сына Георгия, родившегося 23 июня 1889 г2. 

2 декабря 1848 г. был определен кадетом в Александровский кадетский 
корпус, 5 сентября 1851 г. переведен в Морской кадетский корпус, произведен 
в гардемарины 10 мая 1855 г. Произведен в унтер-офицеры 15 сентября 1855 г. 
Награжден бронзовой медалью на Александровской ленте «В память войны 
1853–1856 гг.» 26 августа 1856 г. Произведен в мичманы с назначением в 18-й 
флотский экипаж 13 сентября 1857 г. 

Его величеством королем португальским награжден золотой медалью 
«За спасение погибавших» 8 октября 1858 г. Окончил курс в офицерском классе 
26 марта 1860 г. За усердное окончание наук в офицерском учебном классе 
Морского кадетского корпуса на основании приказа пожалован 28-дневным от-
пуском. 

Приказом коменданта Кронштадской крепости назначен командиром вто-
рой роты 28 августа 1869 г. Произведен в капитан-лейтенанты 16 апреля 1875 г3. 

Приказом его императорского величества назначен старшим офицером 
на фрегат «Петропавловск» 15 апреля 1875 г. 

Всемилостивейшим приказом назначен командиром клипера «Наездник» 
20 февраля 1878 г. Циркуляром штаба главного командира Кронштадского порта 
назначен на должность начальника отряда миноносок, находящихся в Крон-
штадте. 

Произведен в капитаны первого ранга с назначением на должность ко-
мандира Фрегата «Князь Пожарский» 1 января 1886 г. 

Приказом исполняющего должность командира севастопольского порта 
назначен на должность командира 2-го Черноморского его королевского высоче-
ства герцога эдинбургского экипажа 2 сентября 1890 г. Высочайшим приказом 
по Морскому ведомству произведен в контр-адмиралы за отличие по службе 
с назначением на должность командира севастопольского порта и севастополь-
ского градоначальника 1 января 1891 г. 
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За особый порядок и распорядительность во время трехдневного пребы-
вания их императорских величеств государя императора Александра III со своею 
царственной семьей объявлена монаршая благодарность 10 мая 1893 г. 

Высочайшим приказом по Морскому ведомству от 17 мая 1899 г. назна-
чен комендантом Кронштадской крепости. 

Высочайшим приказом по Военному ведомству назначен членом Алек-
сандровского комитета о раненых 3 апреля 1903 г. 

Высочайшим приказом уволен со службы с производством в вице-
адмиралы 3 января 1903 г. 

Достойными своего отца были и его сыновья. Так, старший сын Михаил 
окончил Морской кадетский корпус в 1894 г. вместе со знаменитым впоследствии 
адмиралом А. В. Колчаком. Михаил был одним из первых моряков, окончивших 
Учебный воздухоплавательный парк военного ведомства в 1902 г. В 1904 г., ока-
завшись в осажденном японцами Порт-Артуре, предпринял попытку создать там 
из подручных материалов воздушные шары для корректировки артиллерийского 
огня по японским позициям. Погиб при отражении японской атаки. Сохранилось 
завещание, в котором Михаил Иванович просил похоронить его в запаянном ме-
таллическом ящике на территории воздухоплавательного парка, чтобы жена или 
родственники могли после войны перевезти его тело в родовое имение (с. Гово-
рово Псковской губернии). А год спустя после его гибели в севастопольское небо 
поднялся воздушный шар Черноморского воздухоплавательного отделения, 
названный в честь него «Лейтенант Лавров». 

Младший сын адмирала, Георгий Иванович Лавров (1889–1917), являлся 
одним из первых русских военных летчиков. В 1915 г. перешел из морской авиа-
ции в эскадру воздушных кораблей. Там он вначале командовал одним из «Му-
ромцев», а затем возглавил 2-й боевой отряд. Лавров был одним из лучших лет-
чиков и командиров эскадры. 12 мая 1917 года у г. Микулиста у бомбардировщи-
ка, пилотируемого Лавровым, сломалась в воздухе одна из стоек, и Г. И. Лавров 
разбился со всем экипажем. 

Однако стоит отметить важное событие, которое имело место в биогра-
фии Г. И. Лаврова за несколько лет до его гибели. 

 Белой петербургской ночью с 16 на 17 июня 1914 г. экипаж в составе пи-
лота капитана Х. Ф. Пруссиса, штурмана лейтенанта Г. И. Лаврова, механика 
В. С. Панасюка и самого И. И. Сикорского поднялись в небо и взяли курс на Киев, 
им предстояло провести испытания самолета «Илья Муромец». 

Полторы недели «Илья Муромец» провел в Киеве, совершая ежеднев-
ные демонстрационные полеты, и вот наступило 29 июня, когда он поднялся 
в воздух в очередной раз и взял курс на север. На это раз местом промежуточ-
ной посадки должна была стать маленькая железнодорожная станция Новосо-
кольники. 

Путешествие окончилось благополучно. Этот полет побил сразу несколь-
ко рекордов: и на дальность, и на длительность, и т. д. К сожалению, событие 
осталось почти незамеченным – мир был занят другим. Спустя три недели Ев-
ропу охватила Первая мировая война. 
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Вместе с Сикорским в этом полете был один из первых русских военных 
летчиков, морской лейтенант Георгий Иванович Лавров. Интересно, что чувство-
вал он, пролетая всего-то в двадцати верстах от родового имения Говорово (ны-
нешнее Руново), где на старом кладбище покоился прах его предков?»4. 

Стоит отметить, что уже сейчас выдвигаются, на наш взгляд, здравые 
предложения поднять именной шар в честь лейтенанта Лаврова теперь уже над 
Великими Луками, где, как известно, ежегодно проводится Фестиваль воздухо-
плавания. 

Таким образом, пример отца, достойно послужившего Отчизне, был 
в полной мере воспринят его сыновьями, отдавшими жизни на боевом посту.
                                                      
1 РГА ВМФ. – Ф. 417. – Оп. 5. – Д. 1316. – Л. 13-об. 
2 РГА ВМФ. Ф. 147. – Оп. 5. – Д. 1315. – Л. 2-об. 
3 РГА ВМФ. Ф. 147. – Оп. 5. – Д. 1315. – Л. 4. 
4 История Великих Лук и окрестностей // Блог myvl.ru. URL: http://myvl.ru/blog/local_history/ 
6228.html (дата обращения: 25.10.2014). 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса моделирования процесса разви-

тия коммуникативной культуры курсантов военного института. Рассмотрена сущ-
ность, а также структура модели развития коммуникативной культуры курсантов. 

 
Изучаемый нами процесс развития коммуникативной культуры курсантов 

внутренних войск МВД России в современных условиях разносторонен, он пред-

полагает выработку практических рекомендаций, методик для его реализации. 

Проведя сбор и анализ информации, характеризующей состояние развития ком-

муникативной культуры курсантов, мы получили результаты, способствующие 

проектированию и выстраиванию модели развития коммуникативной культуры 

курсантов, интегрированной в современный образовательный процесс военного 

института внутренних войск МВД России. 
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В ходе проведения нашего исследования и изучения научных трудов 

Ю. К. Бабанского, В. А. Беликова, В. П. Беспалько, В. И. Загвязинского, 

В. А. Штоффа и др. рассматриваются вопросы построения и изучения моделей, 

которые отражаются в представленном нами образце развития коммуникативной 

культуры курсантов военного института внутренних войск МВД России. 

В. И. Загвязинский отдельно останавливается на том Факте, что объект 

исследования представляет определенную сложность (заставляет исследовате-

ля искать более простые аналогии) поиска решения, которое выражается в по-

строении модели по отношению к системе. Открывается возможность переноса 

информации по аналогии от модели к прототипу, в этом состоит сущность одного 

из специфических методов теоретического уровня-метода моделирования1. 

Б. Д. Парыгин трактовал модель как искусственно созданный образец, 

специальная знаково-символическая форма для отражения и воспроизведения 

в более простом виде структуры многофакторного явления, непосредственное 

рассмотрение которой дает новые знания об объекте изучения2. 

В. А. Штофф в своей научной работе под моделью понимает мысленно 

или материально реализованную систему, которая отображает и воспроизводит 

объект так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте3. 

В связи с тем, что направления развития коммуникативной культуры кур-

сантов военного института внутренних войск МВД России многогранны, поэтому 

появляется потребность в выработке точной системы ее реализации. Обобщив 

полученные результаты практического осмысления и теоретического анализа 

исследуемой проблемы4, а также предложенную в работе Б. А. Глинского «Мо-

делирование как метод научного исследования»5 классификацию, мы выстроили 

структурно-функциональную модель развития коммуникативной культуры кур-

сантов военного института внутренних войск МВД России. 

Представленная нами структурно-функциональная модель отображает 

ее цель, формы, методы, содержание, критерии, результат, уровни развития 

и раскрывается в следующих блоках: целевой, содержательный, организацион-

но-деятельностный и оценочно-результативный. 

В целях достижения задач нашего исследования по развитию коммуни-

кативной культуры курсантов важными становятся требования анализировать 

и перерабатывать существующую учебную программу, внести изменения в си-

стему подготовки курсантов военного института внутренних войск МВД России, 

что невозможно без использования основных принципов, необходимых для раз-

вития коммуникативной культуры курсантов. Таковыми принципами для нашей 

модели выступают диалогичность, активность, преемственность, координации 

и междисциплинарность. 

Целевой блок акцентирует внимание на актуализации модели, сконцен-

трированной на главной цели исследования в рамках существующих квалифика-
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ционных требованиях к офицеру-выпускнику. Представленная структурно-

функциональная модель ставит целью развитие коммуникативной культуры кур-

сантов военного института внутренних войск МВД России как будущих офице-

ров, необходимой для реализации собственного коммуникативного потенциала 

в процессе выстраивания взаимоотношений и взаимодействия при выполнении 

служебно-боевых задач, для саморазвития, способствующего карьерному росту 

офицера. 

Основная цель предложенной модели обусловила постановку ряда сле-

дующих задач: 

– ориентация курсанта на умение выявлять для себя ценностный смысл 

во взаимодействии с подчиненными и сослуживцами; 

– наличие у курсанта совокупности коммуникативных знаний и стремле-

ние приобретать новые; 

– научить курсанта эффективно владеть коммуникативными умениями 

и навыками; 

– умение курсанта принимать адекватные решения в складывающихся 

коммуникативных ситуациях; 

– сформировать о себе представление как о субъекте взаимодействия, 

способном реализовать коммуникативный потенциал для развития личности. 

Содержательный блок модели развития коммуникативной культуры кур-

сантов представляется нами как процесс реализации определенных государ-

ственным заказом целей обучения, воспитания офицерских кадров, а также ор-

ганизации взаимодействия курсантов с учетом особенностей военного института 

внутренних войск МВД России. 

При рассмотрении структурно-функциональной модели развития комму-

никативной культуры курсантов мы опираемся на определенные нами компонен-

ты: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 

В рамках нашего исследования содержательный блок структурно-

функциональной модели развития коммуникативной культуры курсантов военно-

го института внутренних войск МВД России отражает в своей сущности: 

– систему коммуникативных знаний, раскрывающих способность выстра-

ивать эффективные взаимоотношения и взаимосвязи и поиск новых знаний; 

– передовой опыт применения коммуникативных умений и навыков при 

принятии адекватных решений в складывающихся коммуникативных ситуациях 

в рамках выполнения служебно-боевых задач; 

– представление о себе как о субъекте коммуникативной деятельности, 

способствующее реализации личностного коммуникативного потенциала и даль-

нейшему развитию коммуникативной культуры; 

– опыт ценностного осмысления выстраивания взаимоотношений и вза-

имодействия с подчиненными и сослуживцами. 
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Приведенные элементы являются взаимообусловленными. 

Организационно-деятельностный блок модели развития коммуникатив-

ной культуры курсанта военного института внутренних войск МВД России пока-

зывает, что основа развития коммуникативной культуры проявляется непосред-

ственно в образовательной деятельности военного института с учетом ее осо-

бенностей, в ее методах, формах и средствах достижения требуемого результа-

та. Правильное и грамотное их использование профессорско-

преподавательским составом, а также командирами и начальниками в образова-

тельной, служебно-боевой и повседневной деятельности позволит эффективно 

воздействовать на курсанта для развития у последнего оптимального уровня 

коммуникативной культуры. 

В военном институте внутренних войск МВД России под методом обуче-

ния понимается способ упорядоченной взаимодеятельности курсантов и про-

фессорско-преподавательского состава, способствующий наиболее эффектив-

ному достижению цели и задачи учебных дисциплин. Тем самым метод обуче-

ния становится отражением активной передачи преподавателем знаний, связан-

ных с изучаемой дисциплиной, при практическом вовлечении всей группы 

обучаемых и стимулировании активных коммуникативных действий курсантов 

на организацию взаимодействия в воинском коллективе. 

Активные методы обучения способствуют осмыслению важности разви-

тия коммуникативных умений, применения моделирования процесса взаимодей-

ствия и взаимоотношений для решения складывающихся коммуникативных за-

дач, что приводит к совершенствованию коммуникативных навыков и развитию 

коммуникативной культуры курсантов. 

В своих трудах А. А. Бодалев, Г. А. Ковалев и др. обозначают коммуника-

тивно-формирующий потенциал применяемых групповых форм обучения. В ис-

следованиях подтверждается: успешность усвоения коммуникативных знаний 

зависит от присутствия либо отсутствия совместных действий. Уровень знаний 

повышается, если возникает прямая необходимость в организации коллективной 

деятельности и активном взаимодействии индивидов, ее явное снижение отме-

чается, если возможно решение проблемных вопросов в индивидуальном по-

рядке. Таким образом, использование коллективных занятий с применением 

максимального практического охвата курсантов и вовлечение их в познаватель-

ную деятельность в процессе усвоения учебных дисциплин напрямую влияет 

на развитие коммуникативной культуры курсантов как будущих офицеров внут-

ренних войск МВД России. 

Важным компонентом предложенной нами структурно-функциональной 

модели развития коммуникативной культуры курсантов военного института внут-

ренних войск МВД России, является оценочно-результативный блок. В свою 

очередь он позволяет контролировать процесс развития коммуникативной куль-
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туры курсантов в ходе освоения образовательной программы и вносить свое-

временные изменения в деятельность преподавателя, оценивающего развитие 

профессиональных качеств будущего офицера. 

Развитие коммуникативной культуры курсантов с момента поступления 

на обучение в военный институт внутренних войск МВД России до окончания 

выпускного курса проходит поэтапно от низкого к высокому. На протяжении всего 

обучения согласно предлагаемой модели проводятся промежуточные и кон-

трольные срезы развития коммуникативной культуры курсантов. Проверка уров-

ня развития и сформированности необходимых навыков осуществляется по-

средством тестирования. Выявленные результаты сравниваются с предыдущи-

ми, определяется степень соответствия предъявляемым критериям, и корректи-

руется направление основных усилий, сосредоточенных на развитии 

и совершенствовании полученных коммуникативных знаний и умений. 

Целесообразно определить уровни достижения развития коммуникатив-

ной культуры: это – исходный (низкий), достаточный (средний) и оптимальный 

(высокий). 

Эффективная работоспособность представленной нами модели разви-

тия коммуникативной культуры курсанта военного института внутренних войск 

МВД России возможна лишь при наличии совокупности созданных в ходе обра-

зовательного процесса педагогических условий, способствующих ее функциони-

рованию. 
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В данной статье исследованы особенности духовно-нравственного развития 
российского офицерства со времен Петра I до наших дней. Автор приходит к выводу 
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о необходимости формирования национальной идеи России в виде патриотизма, ко-
торый необходимо воспитывать целенаправленно, особенно у курсантов высших 
учебных заведений правоохранительной направленности как будущих защитников 
России. 

 
Любовь к Отечеству не слепое чувство. Дух гражданственности, основой 

которого является осознание народом ценности государственного бытия, соци-
альной необходимости тягот, возлагаемых таким бытием, и проникновение 
в смысл общего блага и готовность нести тяготы во имя его достижения, заклю-
чается в любви и преданности России и доверии к отечественной государствен-
ности и ее конституционному строю. Быть патриотом – значит не только с ува-
жением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень 
важно, а прежде всего служить обществу и стране1. 

 Современный этап развития Федеральной службы исполнения наказа-
ний предъявляет повышенные требования к подготовке будущих офицеров, 
их деловым, профессиональным, общечеловеческим, морально-боевым и дру-
гим качествам, выдвигает новые задачи по совершенствованию их профессио-
нальной подготовки. Существенную роль в решении этих задач играет воспита-
тельная работа, богатый исторический опыт использования всего комплекса 
ее форм и методов. 

Основой воспитания русского офицерства второй половины XIX–начала 
XX в. являлось нравственное воспитание, которому уделялось большое внима-
ние как в военной, так и в общей педагогической литературе. 

Характерной особенностью нравственного воспитания русского воина 
было развитие религиозности, утверждение православной веры. Эту задачу 
в подразделениях наряду с военными священниками решали и командиры, 
а также унтер-офицеры и фельдфебели, которые контролировали проведение 
подчиненными некоторых религиозных обрядов и осуществление ими опреде-
ленных обязанностей (утреннюю, обеденную и вечернюю молитвы, посещение 
храма)2. 

 В содержание воспитания кроме познания нравственно-боевых катего-
рий и нравственно-служебных обязанностей входили эстетическое, трудовое, 
религиозное, патриотическое, правовое и профессионально-этическое воспита-
ние. В военной педагогике дореволюционной России эти виды воспитания 
не рассматривались самостоятельно, а являлись составными частями нрав-
ственного воспитания, так как воспитание любви к труду и своему Отечеству, 
искренней веры в Бога, развитие любви к прекрасному и возвышенному основы-
вается прежде всего на нравственных началах. 

До 1917 г. в Российской империи действовала стройная система подго-
товки офицерских кадров, заключавшаяся в последовательном становлении 
офицера-профессионала: кадетский корпус – военное училище – офицерская 
школа – военная академия. Каждая ступень шлифовала и совершенствовала 
профессиональные качества защитника Отечества. В обязанность военного 
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учебного заведения было поставлено «приготовлять не чисто ученого, ни соб-
ственно светского человека, а честного и образованного члена семейства и гос-
ударства, верного подданного и офицера, постигающего сознательно прямые 
обязанности будущего своего назначения»3. 

Создание военных учебных заведений для подготовки офицерских кад-
ров являлось прерогативой царской семьи. Именно их указами создавались раз-
личные типы названных заведений и определялись направления обучения 
и воспитания будущих офицеров. Кроме того, императоры и члены их семейства 
являлись шефами военных учебных заведений. Например, Екатерина II явля-
лась шефом сухопутного морского корпуса с 7 марта 1765 г., а великий князь 
Константин Константинович с 1900 г. возглавил Главное управление вузами4. 

Большое значение в обучении и воспитании будущего офицера отводи-
лось политическим наукам, которые должны были составлять для воспитанников 
военных учебных заведений «и важное средство умственного развития и необ-
ходимое условие образования человека в обществе, к которому он принадлежит 
многообразно и как член семейства, и как житель государства, и как оберегатель 
порядка, спокойствия, безопасности и славы своего Отечества». 

Особое внимание удалялось законоведению. Анализ учебных программ 
кадетских корпусов, военных училищ, военных академий свидетельствует 
об обязательности изучения данной дисциплины. Цель преподавания заключа-
лась в том, чтобы дать воспитанникам четкие понятия о государственном управ-
лении, чтобы они не только могли понимать смысл тех государственных мер 
и учреждений, которые их будут окружать в жизни, но чтобы прониклись также 
сознанием необходимости государственного порядка, важности обязанностей 
военнослужащего и вынесли ясные представления о тех непреложных началах, 
без которых невозможно никакое правильное общежитие. 

«Только зная законы своего Отечества, человек приобретает то спаси-
тельное, высокое чувство долга, которое утверждаясь в душе его сознательно, 
рождает в нем нравственную потребность: располагать и направлять все свои 
внешние действия к добру общительному, к слиянию личных польз своих с поль-
зою общею». 

В ходе изучения дисциплины «Законоведение» предполагалось в первую 
очередь давать слушателям мировоззренческие знания о значении права, прин-
ципах правового регулирования. В программе прослеживается философский 
взгляд на природу самого человека и его отношение к праву. «Человек весь 
и всегда состоит под законом, и по своей природе физической и по своей приро-
де духовной; силы и его тела и его разума, и его воли подчинены во всех своих 
действиях предусмотренному порядку, от которого они уклониться не могут, 
не разрушив сами себя»5. 

Несмотря на то, что в общественном сознании бытует мнение, что в Рос-
сии в силу исторически сложившихся традиций всегда наблюдалось неуважение 
к праву, однако изучение исторических документов показывает, что правовому 
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обучению и воспитанию будущих офицеров в вузах Российской империи уделя-
лось значительное внимание. 

Таким образом, на имперском этапе развития российского общества пат-
риотическое и духовное воспитание не разделялись. Служение государю – слу-
жение Родине и служение Богу. 

В современный период духовно-нравственное воспитание будущих офи-
церов свидетельствует о достаточно сложном состоянии, что объясняется це-
лым рядом причин как общественно-государственного, так и внутриведомствен-
ного характера. 

За последние несколько лет социологические опросы фиксируют следу-
ющую тенденцию: у молодой части населения (до 25 лет) очень сильны так 
называемые чемоданные настроения. По данным «Левада-центра», об отъезде 
«на время, поработать» думают 59 % молодых респондентов, «уехать учить-
ся» – 48 %. Готовы покинуть Россию навсегда 28 %6. Организатор популярных 
семинаров по эмиграции А. Носик называет факторы, влияющие на желание 
граждан покинуть родную страну: «Становится очевидным наличие общего фона 
пессимизма среди деятельных людей. Он вызван застоем, коррупцией, преступ-
ностью, низким качеством государственных услуг – от образования и здраво-
охранения и забюрократизированности системы в целом. Этот фон никуда 
не исчезал со времен СССР, однако усталость накапливается. Именно она за-
ставляет людей задумываться об эмиграции»7. Руководитель «Левада-центра» 
Л. Гудков обращает внимание на отличия нынешнего потока эмигрантов от тех, 
кто покинул страну в 90-е гг. Если тогда уезжали в основном ученые, лишившие-
ся работы и финансирования исследований, то сейчас «уезжают и готовятся 
к отъезду самые состоятельные люди. Молодые, деятельные и успешные… лю-
ди испытывают чувство тревоги по поводу будущего, они не видят себя в путин-
ской России»8. Так в чем же причина желания покинуть Россию? 

К группе причин также относятся отсутствие в обществе объединяющей 
общенациональной идеи и, как следствие, концепции духовно-нравственного 
воспитания, которая отражала бы современную реальность и ориентировала 
на решение всего комплекса проблем; депатриотизация общества и сложившее-
ся негативное отношение к службе во ФСИН России. 

В современной России тема «национальной идеи» стала непременной 
составляющей мнений и настроений самых широких общественных слоев, нации 
в целом. В ее актуализации участвуют важнейшие сферы национальной жизни – 
политика, искусство, наука, СМИ, Интернет. Важно учитывать то, что первая со-
ставляющая понятия – «национальная» – определяет его сущностные основа-
ния, вторая – «идея» (цель, замысел, смысл, отражающий предполагаемый ре-
зультат деятельности) – функциональное наполнение. Понятие «идея» является 
в свою очередь производным от понятия «идеал». То есть национальная идея 
есть система идеалов нашей нации. 
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Представляется, что национальная идея есть синоним патриотической 
идеи. Определимся с дефиницией патриотизма. Словарь Ожегова трактует пат-
риотизм как преданность и любовь к своему Отечеству и к своему народу. 

Очевидно, что за имперский и советский периоды система воспитания 
патриотизма накопила богатый опыт, однако реалии времени требуют новых 
подходов. 

 Так, А. И. Афонин выделяет три составляющие патриотизма как перво-
степенного качества: познавательно-образовательную; духовно-нравственную; 
деятельностно-реализационную9. 

Познавательно-образовательная область предполагает: 
– вооружение курсантов знаниями, отражающими роль России в мировой 

истории, ее вклад в развитие передовой науки и техники, искусства, раскрываю-
щими самобытность и уникальность культуры и искусства народов России; 

– разработку и введение в образовательные программы дисциплин, 
направленных на защиту личности от влияния тоталитарных сект и культов, экс-
тремистских организаций различного толка, вносящих в сознание обучающихся 
национальную и культурно-религиозную рознь, унижающих достоинство челове-
ка и народа, оказывающих разрушительное влияние на духовное развитие; 

– поддержку творчества обучаемых, разрабатывающих и пропагандирую-
щих в своих работах патриотические идеи (через учреждение специальных пре-
мий, проведение специальных конкурсов, организацию социального заказа и т. д.); 

– создание единой системы обучения и воспитания курсантов, направ-
ленной на формирование у них патриотического сознания на всех этапах обуче-
ния в вузе и в разных формах образовательного процесса на основе применения 
передовых инновационных педагогических технологий; 

– в учебных программах общих гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин в качестве одной из важнейших задач подготовки кадров – 
определение формирования патриотического сознания курсантов, основываю-
щееся на усвоении ими теоретических основ жизнедеятельности российского 
общества и гражданско-политических основ патриотизма; 

– при изучении проблем исторического развития российского общества – 
акцентирование внимания на эволюции патриотической идеи, обосновании ме-
ста и роли патриотизма в социально-политической жизни общества. 

В духовно-нравственной области необходимо: 
– формировать у курсантов чувство гордости за свое Отечество, ориен-

тировать их на традиции культуры и исторического прошлого, вселить в их со-
знание уверенность в перспективах развития России и творческих созидатель-
ных возможностях ее народа; 

– воспитывать курсантов в духе уважения к закону, нормам обществен-
ной и коллективной жизни; формировать у них чувство личной ответственности 
за все, происходящее в обществе, государстве, коллективе; заботу о благополу-
чии своей страны, ее укреплении, обеспечении ее безопасности; 
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– воспитывать у курсантов потребность в освоении и приумножении ду-
ховных ценностей, в активном участии в созидательной деятельности и соци-
ально-культурной жизни российского общества; 

– воспитывать потребность в здоровом образе жизни, улучшении своего 
физического состояния и занятиях спортом. 

В деятельностно-реализационной сфере следует обеспечить: 
– создание условий для всесторонней личностной и профессиональной 

самореализации и творческого развития курсантов; 
– организацию целенаправленного формирования и совершенствования 

культуры речи; сохранение чистоты и богатства русского языка как средства об-
щегосударственного, межнационального общения. 

 Кроме того, государство должно обеспечить систему гарантий как соци-
альной, так и правовой защищенности граждан; необходима четко оформленная 
государственная идея, одобренная большинством граждан. 

 В части религиозного воспитания представляется, что церковь у нас от-
делена от государства, и право совести – это конституционное право, и «навя-
зывание» какой-либо религии будет противоречить основам нашего конституци-
онного строя. 
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ны новые формы и методы подачи материала в периодических изданиях ТАССР, вы-
явлена роль и значение темы Великой Отечественной войны в патриотическом 
воспитании. 

 
Изменения, происходившие в стране в период «оттепели», нашли свое 

отражение в периодической печати. Советская печать являлась органичной, но в 
то же время и особенной частью общества. Она была непосредственным участ-
ником общественно-политической и культурной жизни, играла важную роль 
в ретрансляции и формировании культурных ценностей и политических ориен-
тиров, выполняла в советском обществе идеологическую функцию. 

Патриотическое воспитание было приоритетным направлением в работе 
средств массовой информации на протяжении всего советского периода. Однако 
события Великой Отечественной войны после 1948 г. все реже упоминаются 
в газетах и журналах. Послевоенное десятилетие тяжелого труда по восстанов-
лению хозяйства страны наложило свой отпечаток на художественное и литера-

турное творчество. С 1948 г. день победы перестает быть праздничным и вы-
ходным днем. Все силы народа были брошены на восстановление хозяйства. 
О празднике пришлось на время забыть. 

В период «оттепели» тема Великой Отечественной войны возвращается 
на страницы республиканских газет «Советская Татария», «Совет Татарстана», 
«Комсомолец Татарии» и др. Однако это происходит при освещении мероприя-
тий в рамках Дня Советской армии и Военно-морского флота. В 1954–1964 гг. 
февральские выпуски республиканских, районных, многотиражных и даже стен-
газет полностью посвящались истории Советской армии, где красной линией 
проходила тема Великой Отечественной войны. 

С первых февральских выпусков начинается публикация статей, посвя-
щенных празднованию Дня Советской армии и Военно-морского флота. 22 и 
24 февраля первые полосы «Советской Татарии» открылись статьями «В честь 
37-й годовщины Советской армии и Военно-морского флота», «Торжественное 
заседание, посвященное 37-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского 
Флота», в которых освещалась подготовка к празднику жителей Москвы и Каза-
ни – в кинотеатрах и домах офицеров демонстрировались кинокартины «Чапа-
ев», «Сталинградская битва», «Падение Берлина» и другие. 

Во всех культурно-просветительных учреждениях прошли лекции и докла-
ды о Советской армии и ее роли в разгроме Фашистской Германии. Школы начали 
активно приглашать участников войны для проведения бесед с учениками. 
В первую очередь патриотическая воспитательная работа проводилась среди де-
тей. За десять послевоенных лет появилось поколение детей, которые живо вос-
принимали события и героев Великой Отечественной войны. Этот интерес активно 
поддерживался руководством страны через молодежные газеты и журналы. 

Однако в 1955 г. ни в одном из республиканских периодических изданий 
не упоминается о 10-летнем юбилее победы. Так, 5 января 1955 г. в газете «Со-
ветская Татария» в рубрике «Фильмы для детей» была напечатана редакцион-
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ная статья «Золотые яблоки». В ней сообщалось о выходе на экраны нового 
приключенческого фильма для детей «Золотые яблоки». Автор статьи отмечает, 
что апельсиновые зерна особенно ценны для ребят тем, что их оставил садовод 
Тимофей Ильич Ракитин, геройски погибший на фронте. И для ребят продолжить 
дело, начатое героем войны, – это дело чести. Дети ухаживают за деревьями 
и выращивают особые «золотые яблоки». 

15 января 1955 г. в статье «Путь поэта», посвященной 50-летию со дня 
рождения татарского поэта Шайхи Маннура, Г. Иделле (автор статьи) сделал 
акцент на военных годах поэта. Самые яркие произведения Ш. Маннур написал 
на фронте, куда ушел добровольцем с первых дней войны. Одним из таких про-
изведений является поэма «Девушка из Казани», в которой простая советская 
девушка становится символом воинской доблести. «Если б победа обрела образ 

девушки, то это была бы Дильбар»,– написал в статье Г. Иделле. 
В 1955 г. в периодической печати появляются статьи, освещающие со-

бытия, связанные с так называемыми парижскими соглашениями, предусматри-
вающими ремилитаризацию Западной Германии. Советский Союз выступает ак-
тивным противником парижских соглашений и призывает к этому все страны ми-
ра. Позиция советского руководства находит свое отражение на страницах круп-
ной республиканской газеты «Советская Татария» в январе 1955 г. Так, уже 
20 января на первой полосе выходит статья «Заявление советского правитель-
ства по германскому вопросу», в которой северо-атлантический блок назван 
«агрессивной военной группировкой», и Советский Союз выступает решительно 
против вступления ФРГ в НАТО. В статье делается вывод о возможности «серь-

езных осложнений всей обстановки в Европе». 
Как правило, республиканские газеты перепечатывали первую полосу 

центральных передовиц. Региональным событиям в газете уделялось меньше 
места и внимания. В газете от 24 февраля 1955 г. о праздничных мероприятиях 
в республике говорилось в небольшой статье «Празднование Дня Советской ар-
мии и Военно-морского флота в Татарии». В лучших советских традициях в Ка-
занском колонном зале на Площади Свободы «состоялось торжественное засе-
дание партийных советских, комсомольских и профсоюзных организаций Казани, 
где с докладом выступил военный комиссар ТАССР Овсиенко», во всех клубах 
Казани, Зеленодольска, Чистополя были показаны фильмы о Великой Отече-
ственной войне, состоялись лекции, беседы и доклады о героях войны. В казан-
ском клубе им. Горького в стихотворной форме был оформлен календарь памят-
ных дат, где самый большой раздел посвящался Великой Отечественной 

войне. 
Таким образом, с 1955 г. тема Великой Отечественной войны красной 

линией проходит через все торжественные мероприятия, связанные с Днем Со-
ветской армии и Военно-морского флота. Во второй половине 1950-х гг. война 
становится самостоятельной темой для газет. 

С начала мая 1956 г. в газетах республики выходят статьи, непосред-
ственно посвященные празднику Победы. 5 мая 1956 г. газета «Советская Тата-
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рия» опубликовала редакционную статью, в которой говорилось, что в честь 
праздника Победы ДОСААФ ТАССР открывает спортивный сезон соревнования-
ми. 8 мая 1955 г. на первой полосе «Советской Татарии» вышла большая статья 
«Предметный урок поджигателям войны». Первые строки этой статьи, написанные 
непривычным для советского читателя неофициальным, выразительным литера-
турным языком, сразу привлекают внимание читателя и напоминают об эпохе бы-
лин и народных сказаний: «Перед лицом смертельной опасности во весь свой мо-
гучий рост поднялся народ-исполин, который никогда не поддавался вражьей силе 
и прославил себя в веках умением беспощадно бить любого врага». Даже стан-
дартный материал «о ведущей роли и мудром руководстве Коммунистической 
Партии» подан в столь же непривычной форме. Подобная форма изложения ма-
териала больше не встречается в статьях в период оттепели. 

В период «оттепели» в периодической печати начинается публикация 
воспоминаний участников войны, как офицеров, так и рядовых солдат. В мае 
1956 г. «Советская Татария» публикует статью генерал-лейтенанта Н. Радецкого 
«Всемирно-историческая победа советского народа», в которой автор пытается 
передать свои воспоминания и впечатления. Подобного рода статья выходит 
8 мая 1956 г. в газете «Комсомолец Татарии». Генерал-майор А. Щербаков 
в статье «Великая победа советского народа» вспоминает битву под Москвой. 
Среди пафосного советского официоза проскальзывают слова о страхе, пережи-
вании, сомнении. Автор пытается не просто следовать официальному шаблону, 
а поделиться своими мыслями, переживаниями, своим восприятием войны. 

15 мая 1956 г. в «Комсомольце Татарии» вышла редакционная статья 
«Матрос с «Варяга» о жизни жителя г. Мамадыш 75-летнего А. И. Козырева, ко-
торый начал свой воинский путь с Русско-японской войны и прошел всю Великую 

Отечественную, которая забрала всех его четырех сыновей. 
«Комсомолец Татарии» в период «оттепели» на своих страницах пробует 

новую форму подачи материала, сокращает статьи с официальными обращени-

ями ко Дню Победы, пользуясь тем, что является молодежной газетой. Боль-
шое место в газете уделяется статьям, написанным участниками или об участ-
никах войны. 

9 мая 1956 г. в «Советской Татарии» было опубликовано стихотворение 
«Березка», написанное казанским поэтом Леонидом Топчим, который более де-
сяти лет провел в сталинских лагерях. 

 Рассказы и стихи татарских авторов, посвященные войне, редко встреча-
ются на страницах республиканских газет. Только в майском выпуске 1956 г. газеты 
«Советская Татария» были опубликованы строки из стихотворения М. Джалиля, 
погибшего в немецком плену. В конце 1950-х гг. начинается возвращение забытых 
имен национальных героев. Печатаются стихи героев войны татарских поэтов 
А. Алиша и М. Джалиля. В феврале 1956 г. постановлением ЦК КПСС за проявлен-
ные мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны Мусе Джалилю бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза, а за цикл стихов «Моабитская тет-

радь» он посмертно был удостоен Ленинской премии. 
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 Тема Великой Отечественной войны проходит фоном во всех статьях, 
посвященных празднованию Дня Советской армии и Военно-морского флота 
и деятельности ДОСААФ. В 1955 г. первый 10-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне был отражен в периодической печати очень скромно, учи-
тывая, что газеты и журналы были одним из основных источников информации 
в советский период. С 1956 г. выходят статьи, посвященные уже непосредствен-
но празднику Победы. Большая их часть, как правило, представляла собой офи-
циальные лозунги о роли партии и правительства в победе. Только в поздравле-
нии министра обороны Г. К. Жукова звучит обращение и благодарность ко «все-
му советскому народу». Однако он не выделяет участников войны, тружеников 
тыла и погибших на фронтах. 

 На страницах газет в период «оттепели» появляются воспоминания 
непосредственных участников войны. Если в центральных и официальных рес-
публиканских газетах печатались воспоминания генералов, то в молодежных – 
воспоминания рядовых солдат и их фотографии. 

В период «оттепели» в статьях, посвященных военным праздникам, по-
степенно перестает упоминаться имя И. В. Сталина. Изменяется форма подачи 
материала, сглаживается менторский тон публикаций, поднимаются проблемы 
нравственного выбора. Авторы статей обращаются к каждому конкретному че-
ловеку. Начинается популяризация темы Великой Отечественной войны как по-
литический шаг, играющий важную роль в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения. 
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ховно-нравственные аспекты в профессиональной деятельности работников УИС» 



58 
 

кафедры философии и истории Академии ФСИН России. Приведены примеры его вза-
имодействия со студенческим сообществом вузов Рязани. 

 
С сентября 2011 г. в Академии ФСИН России действует научный кружок 

«Духовно-нравственные аспекты в профессиональной деятельности работников 
УИС». К основным задачам работы кружка относятся: 

1) формирование представлений о народах РФ и специфике религий, ис-
поведуемых на территории России; 

2) овладение базовыми знаниями для понимания сущности сложных 
межконфессиональных проблем российского общества; 

3) ознакомление с основами мировых религий, исповедуемых на террито-
рии Российской Федерации, для получения навыков ориентирования в религиоз-
ных и духовных вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений; 

4) ознакомление курсантов и студентов с религиозными текстами для 
более глубокого понимания и уважения традиций и святынь народов России. 

Отличительной особенностью кружка является многонациональный со-
став участников, что полностью соответствует тем целям и задачам, которые 
поставлены перед ним и отражает в миниатюре многонациональную картину 
обучаемых в академии курсантов, слушателей и студентов. 

Деятельность кружка носит двойную направленность – научную и воспи-
тательную. Основной формой научной работы является подготовка докладов 
с последующим их коллективным обсуждением по запланированным темам, за-
трагивающих наиболее актуальные вопросы межконфессиональных и межэтни-
ческих отношений народов современной России. 

Результатом этой работы является то, что члены кружка принимают ак-
тивное участие в научных мероприятиях как внутривузовских, так и на уровне 
города. К примеру, участвовали в работе открытого заседания межвузовского 
«Клуба молодых избирателей» и прениях, посвященных обсуждению статьи 
В. В. Путина «Россия: национальный вопрос». Традиционно принимают активное 
участие в конкурсе научных работ «Ремесло окаянное» и в работе секции 
на конференции «Человек: преступление и наказание» в рамках «Недели 
науки». 

Кроме того, кружок является звеном в цепи систематической воспита-
тельной работы, проводимой кафедрой философии и истории. В рамках этой 
работы осуществлены поездка в Москву, посвященная 200-летию победы рус-
ских войск в Отечественной войне 1812 г. с посещением «Бородинской панора-
мы» и Поклонной горы; во Владимир и Суздаль с целью ознакомления с богатым 
историческим и культурным наследием Северо-Восточной Руси. Проведены 
встречи с представителями Русской православной церкви и мусульманской об-
щины-уммы, председателем Рязанского краеведческого общества. 

Идет активное взаимодействие со студенческим сообществом города 
Рязани. 2014 г. в Рязани объявлен Годом содружества национальных культур. 
Гармонизация межнациональных отношений является одной из главных целей 
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государственной политики. И поэтому в рамках этого мероприятия на базе Ря-
занского государственного университета имени С. А. Есенина прошел ряд встреч 
студентов разных вузов города под названием «Межкультурное кафе». Активное 
участие в нем приняли и курсанты научного кружка «Духовно-нравственные ас-
пекты в профессиональной деятельности работников УИС» кафедры филосо-
фии и истории Академии ФСИН России. Проект объединяет студентов разных 
национальностей. Почувствовать и «попробовать» на вкус историю, культуру 
и кухню разных стран и народов собирались представители Армении, Японии, 
Туркменистана, Таджикистана, России, Испании, Узбекистана, Италии, Китая 
и Нигерии. 

Как правило, встречи начинались с презентации, из которой гости узна-
вали о географических особенностях, флаге, гербе и национальных праздниках 
разных стран мира. Часть выступления произносилась на родном для докладчи-
ка языке. Приятным сюрпризом для гостей было то, что все мероприятия завер-
шались угощением гостей национальными блюдами. Для курсантов «Межкуль-
турное кафе» – это отличная возможность познакомиться с культурой других 
стран, расширить свои знания в области страноведения, пообщаться со студен-
тами из других учебных заведений города Рязани, которые приехали из разных 
уголков мира, наладить контакты для дальнейшего сотрудничества. 

Также доброй традицией стали встречи членов кружка с представителя-
ми студенческого сообщества Рязанского государственного медицинского уни-
верситета. Как правило, они проходят на территории Рязанской областной биб-
лиотеки им. Горького, где курсанты и студенты не просто общаются друг с дру-
гом, обсуждая насущные проблемы, но и устраивают просмотры документаль-
ных и художественных фильмов, которые заставляют задуматься над смыслом 
человеческой жизни, поднимают многие философские вопросы, на которые нет 
однозначного ответа. После просмотра фильма идет обсуждение кинокартины. 
Каждый из присутствующих делится своими впечатлениями, выражает свое от-
ношение к картине, свое понимание увиденного. 

Подводя итог, следует отметить, что курсантов и студентов научного 
кружка «Духовно-нравственные аспекты в профессиональной деятельности ра-
ботников УИС» можно рассматривать как актив, способный своим примером 
и поведением повлиять на окружение, формируя уважение к многонациональной 
истории и культуре Российской Федерации. 

С другой стороны, деятельность кружка – это своего рода эксперимен-
тальная площадка для апробации научного продукта и материалов по организа-
ции воспитательной работы. 
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В статье в контексте новой парадигмы информационной компетентности 

личности анализируются направления участия органов внутренних дел в наполнении 
медиасферы данными правового характера. На примере лаборатории учебного те-
левидения Могилевского института МВД Республики Беларусь рассматривается 
потенциал медиатизации образовательного пространства «закрытого» учебного 
заведения. 

 
Информационное общество, стремительно превращающееся из теоре-

тической модели в реальность (более того – деактуализация понятия в научном 
дискурсе), характеризуется изменением типа массового потребления данных. 
Наблюдается возрастание объемов информационных потоков, с которыми при-
ходится сталкиваться индивидам. Согласно данным Института коммуникацион-
ных технологий, за 2014 г. объем информации, потребляемой человеком, пре-
высил 8, 75 зеттабайт, а 90 % общеупотребимой информации было сформиро-
вано в последние 2 года1. По прогнозам аналитиков из International Data Corpora-
tion, до 2020 г. планетарный объем данных будет удваиваться, затем вероятна 
стабилизация информационного пространства2. В значительной степени такой 
рост объясняется изменением характерологических свойств медиа: их дигитали-
зацией, конвергенцией, форматом сетевого распространения. С другой стороны, 
мы наблюдаем отставание в процессе адаптации аудитории медиа к существо-
ванию в ноосферном информационном пространстве. Ни психологически, 
ни компетентностно граждане не готовы к сознательному восприятию и перера-
ботке медийных потоков. Происходит размывание критериев истинности инфор-
мации, в результате противоречия между реальностью и ее медийным отраже-
нием они перестают восприниматься как объективные. Такое положение дел со-
здает условия для манипулирования сознанием аудитории, угрожающего устой-
чивости социальной системы. Одновременно возникают основания для 
актуализации новой парадигмы информационной компетентности личности, 
предусматривающей высокий уровень развития культуры потребления медиа-
продукта – медиаграмотности и медиакультуры. 

Медиакультура представляет собой совокупность навыков сознательного 
потребления информационного продукта, предоставляемого средствами массо-
вой коммуникации, а также создания и переработки информации индивидами. 
Медиакультурное развитие личности становится едва ли не первостепенной за-
дачей образовательной системы, для которой также характерна тенденция к ме-
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диатизации. Мы выделяем два направления: 1) общее медиаобразование (на 
уровне среднего и высшего образования), создающее основу для успешного 
усвоения учебных программ с учетом применения новых информационных тех-
нологий; 2) специальное медиаобразование, используемое для развития ин-
формационной компетентности личности в профессиональной сфере. И если 
первое направление является критически необходимым для успешного суще-
ствования гражданина в современном социуме, то второе важно в сферах дея-
тельности, нацеленных на внесение изменений в социум, его стабилизацию. 

С этой точки зрения достаточный уровень медиакультурного развития 
представляется существенным компонентом профессиональной подготовки со-
трудников органов внутренних дел. Укажем на общие тенденции: 1) сотрудники 
ОВД осуществляют деятельность в правовой сфере, устойчивость которой пред-
определяет стабильность общественной системы; 2) деятельность в правовой 
сфере характеризуется высокой степенью конфликтности, отражающей наличие 
в социуме противоречий и их актуальность для граждан; 3) конфликты в правовой 
сфере (преступления, правонарушения, компрометирующая информация и т. п.) 
традиционно привлекают внимание средств массовой информации и имеют высо-
кий аудиторный рейтинг; 4) неадекватное отражение в СМИ информации проблем-
ного характера предопределяет искаженное представление граждан об уровне 
конфликтности в обществе, вызывает ценностную дезориентацию аудитории, что 
сказывается на массовом правовом сознании и правовом поведении; 5) имидж со-
трудников ОВД, который сказывается на эффективности функционирования право-
вой системы, во многом формируется под влиянием медиаконтента, имеющего 
стихийный характер; 6) отсутствие базовых знаний в сфере современной медиа-
культуры снижает эффективность взаимодействия сотрудников ОВД со СМИ, 
а также препятствует пониманию закономерностей функционирования системы 
органов внутренних дел как информационной структуры. 

Важность осознанного и целенаправленного участия ОВД в наполнении 
медиасферы информацией правового характера возрастает в условиях низкой 
рефлексивной активности, характерной для белорусской аудитории СМИ. 
Например, социологическое исследование, проведенное в Могилевской области, 
показало достаточно высокий уровень доверия к информации, содержащейся 
в отечественных традиционных СМИ, а также в Интернете. Объективной считает 
информацию в СМИ о социально-экономических и политических событиях в Бе-
ларуси более 40 % населения, сведениям в Интернете доверят около 55 % ре-
спондентов (причем в возрастной группе до 20 лет этот показатель составил 
82,5 %, от 21 до 29 лет – 59 %, от 30 до 39 лет – 54,3 %)3. При этом парадок-
сальной выглядит ситуация: большая часть жителей области полагает, что сво-
боды слова в стране нет (31,7 %) или практически нет (49,1 %), лишь 13,8 % 
придерживаются альтернативной точки зрения 1. 

Наибольший интерес в контексте рассматриваемой проблемы вызывает 
тот Факт, что 25,1 % опрошенных высказали мнение, что на отечественном теле-
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видении недостаточно освещаются социально-правовые вопросы, еще 17,4 % 
отметили пробелы в освещении криминальных проблем 1. Таким образом, иссле-
дование подтвердило закономерность: аудитория с бóльшим интересом воспри-
нимает информацию негативной направленности, которая подтверждает общую 
негативную оценку гражданами состояния законности и правопорядка в государ-
стве. Безусловно, новости и аналитическая информация, посвященная преступ-
лениям и правонарушениям, важны в гражданском обществе. Как и в любой 
сложной системе сведения об отклонении от норм стимулируют социум к реше-
нию соответствующих проблем. Однако спекулятивный характер подачи подоб-
ной информации, характерный для большинства СМИ, способен предопреде-
лить неадекватные формы гражданских действий и спровоцировать рост соци-
альной напряженности. Нельзя не отметить и эмоциональную перегруженность 
криминальных хроник, представляющую собой одну из форм манипулирования 
аудиторией. 

Современную ситуацию с восприятием правовой системы «усредненной 
аудиторией» можно описать следующим образом. СМИ, преследующие коммер-
ческие интересы, отбирают для тиражирования шокирующую, провокационную, 
сенсационную информацию, видоизменяют ее в соответствии с абстрактными 
требованиями медиаформата, не учитывающими влияние на сознание аудито-
рии. Аудитория с невысоким уровнем медиакультурной компетентности воспри-
нимает информацию в искаженном виде, компетентная часть аудитории – отка-
зывается от потребления медиапродукта. Исходный элемент этой информаци-
онной цепочки – правовая сфера – оказывается на периферии медиадискурса. 
Укажем еще на одну опасность: как и любая относительно «закрытая» система 
правовая сфера порождает дефицит востребованной информации, провоциру-
ющий возникновение слухов. 

Не имея возможности влиять ни на уровень медиакультурного развития 
аудитории, ни на принципы функционирования современных медиа, система 
органов внутренних дел способна изменять и контролировать потоки информа-
ции, поступающие в СМИ из правовой сферы. В задачи исследования не входит 
анализ деятельности отделений по связям с общественностью и пресс-службой 
Министерства внутренних дел, для которых данная функция является основной. 

Больший интерес представляет ответ на вопрос, каким образом внедре-
ние медиаобразовательных элементов в подготовку сотрудников органов внут-
ренних дел способно влиять на устойчивость правовой системы в целом. В дан-
ном отношении интерес представляет образовательный проект, который 
с 2012 г. реализуется в Могилевском институте МВД. При кафедре социально-
гуманитарных дисциплин создана структура «Лаборатория учебного телевиде-
ния», деятельность которой направлена как на медиатизацию образовательного 
пространства, так и на развитие медиакоммуникативной компетентности курсан-
тов. Функционирование лаборатории осуществляется в нескольких направлени-
ях: 1) обеспечение учебного заведения аудиовизуальной дидактической продук-
цией, созданной с учетом образовательных программ и стандартов и адаптиро-
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ванной к правовой системе Республики Беларусь; 2) интеграция образователь-
ного пространства и локальной медиасреды, отражающая тенденцию к инфор-
матизации и визуализации учебного процесса; 3) создание базы для информа-
ционной интеграции института в медиапространство региона и республики, спо-
собствующей формированию положительного имиджа учебного заведения; 
4) научно-методическая работа по обобщению, систематизации и теоретическо-
му осмыслению деятельности подразделения с целью выработки рекомендаций 
по внедрению медиаобразовательных средств в иных ведомственных учебных 
заведениях Республики Беларусь. 

Медиатизация образовательного пространства не ограничивается рас-
ширением использования дидактической видеопродукции по профильным и об-
щегуманитарным дисциплинам – она сопровождается развитием навыков ре-
флексивного, критического восприятия продукции СМИ. Подготовка в институте 
информационных сюжетов для региональных СМИ позволяет курсантам про-
следить цепочку от создания информационного повода до реакции аудитории 
на сообщение (это становится наиболее действенным при размещении видео-
сюжетов в Интернете). Искажение информации в этой цепочке начинает воспри-
ниматься курсантами как закономерное и неизбежное. 

Более понятными становятся обучаемым и закономерности формирова-
ния имиджа сотрудников органов внутренних дел. Согласно данным социологи-
ческих опросов, полное доверие к органам внутренних дел выражают около 35 % 
граждан, в полной безопасности своего имущества убеждено 40 % населения 
Беларуси. Более 50 % граждан доверяет милиции, но критически относится 
к некоторым аспектам ее деятельности. Учитывая, что значительная часть жите-
лей республики непосредственно с работой правоохранительных структур 
не сталкивалась, однако имеет устойчивое мнение о них, можно предположить, 
что основным источником имиджа правовой системы являются СМИ. 

С целью демонстрации имиджевого потенциала медиатехнологий лабо-
раторией учебного телевидения в 2013–2014 гг. реализован проект «Наряд вне 
очереди» – телепрограмма, раскрывающая специфику деятельности различных 
органов и подразделений Министерства внутренних дел. Различия между ре-
альным, идеальным и «аудиторным» имиджем белорусской милиции позволяет 
проследить анализ ведомственной прессы: газеты «На страже» и журнала «Ми-
лиция Беларуси», форма подачи информации в которых кардинально отличает-
ся от «гражданских» СМИ. 

Предварительные результаты исследования предопределили проведе-
ние весной 2014 г. в Могилевском институте МВД Международной научно-
методической конференции «Медиасфера и медиаобразование: специфика вза-
имодействия в современном социокультурном пространстве», целью которой 
являлась активизация научной работы в области исследования проблем ме-
диаобразования в профильных и непрофильных учебных заведениях. Об акту-
альности избранной проблематики свидетельствует проведенное нами в инсти-
туте осенью 2014 г. исследование, которое позволило выявить наличие устойчи-
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вых противоречий в процессе медиакультурного развития курсантов: 1) условия 
временнóго дефицита, предопределяющие достаточно высокую степень инфор-
мационной избирательности; 2) высокая степень доверия к неформальным ка-
налам коммуникации при свободном доступе к контенту авторитетных СМИ; 
3) неразвитость субъективных механизмов поисково-аналитического восприятия 
печатных СМИ; 4) игнорирование Фактов искажения информации при условии 
привлекательной формы ее подачи; 5) низкая требовательность к качеству ин-
формации и профессионализму СМИ на фоне лишь частичного доверия к мас-
смедиа; 6) отсутствие устойчивого мнения относительно потенциала влияния 
СМИ на общественно-политические процессы в целом и динамику преступно-
сти – в частности (например, 30 % респондентов отметили профилактическую 
роль СМИ в борьбе с преступностью, 10 % решили, что массмедиа бездейству-
ют, еще 25 % не определились с ответом). 

Данные противоречия задают направление для дальнейшей работы 
в сфере медиакультуры, так как информационная устойчивость системы опре-
деляется устойчивостью и активностью ее структурных элементов. Таким обра-
зом, мы можем говорить об относительной отдаленности во времени результа-
тов внедрения медиаобразовательных средств в процесс подготовки кадров для 
органов внутренних дел. Наиболее важным нам представляется развитие у со-
трудников понимания неизбежности противоречий между реальным образом 
правовой среды и ее медийным отражением, адекватного представления о зако-
номерностях формирования имиджа ОВД, а также осознание собственной роли 
в поддержании информационной устойчивости правовой системы. 
                                                      
1 Short J. E. How Much Media? 2013 Report on American Consumers // Institute for Communication 
Technology Management [Electronic source]. URL: http://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/ 
ctm/research/how-much-media (дата обращения: 25.10.2014). 
2 International Data Corporation [Electronic source]. URL: http://www.idc.com. 
3 Информационное пространство Беларуси как объект социологического анализа: региональный 
аспект: Отчет о научно-исследовательской работе [рукопись] / Н. Е. Лихачев. – Могилев: 
МИРСПИ, 2012. – 53 с. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ОФИЦЕРОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС 
 

© 2015 Е. П. Волков 
кандидат социологических наук, доцент 

Академия ФСИН России 
 

Статья посвящена проблеме изучения социального самочувствия офицеров 

как Фактора и условия повышения мотивации профессиональной деятельности со-

трудников уголовно-исполнительной системы в условиях происходящих реформ. 
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Реализация целевой направленности и эффективность функционирова-

ния уголовно-исполнительной системы в современных условиях зависит от ха-
рактеристик и состояния кадрового (офицерского) состава. Каковы социальный 

облик и социальное состояние офицеров УИС? Что определяет их деятельность 

в личностном и общественном планах? Насколько люди удовлетворены службой 
и своей жизненной перспективой? Ответы на эти вопросы в настоящее время 

носят зачастую противоречивый характер. 
В данном контексте, на наш взгляд, центральным остается вопрос мотива-

ции офицеров как сущностной характеристики профессиональной деятельности. 

Под мотивацией традиционно понимаются побуждения, вызывающие ак-
тивность и определяющие ее направленность. Мотивация, обусловливая пове-

дение и деятельность, оказывает влияние на профессиональное самоопределе-
ние, на удовлетворенность человека своим трудом. Профессиональная мотива-

ция – это действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор 

профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой 
профессией. 

Профессионализм офицеров УИС предполагает высокий уровень зна-

ний, умений, результатов труда в конкретной сфере, определенную подготовку 
в области права, психологии, которые относятся к сфере служебной деятельно-

сти. Множественность функций системы (регулирующая, принудительная, орга-
низационная, правотворческая и т. д.) требует от работников универсальности, 

предполагает их интенсивную социализацию. 

Профессиональное становление – это динамичный процесс развития 
профессионально-личностных качеств, содействующий формированию позитив-

ного отношения личности к приобретаемой профессии и обеспечивающий уста-
новку на усвоение знаний, умений и навыков, адекватных требованиям профес-

сиональной деятельности 1. 

При этом под понятием «развитие» С. И. Ожегов в своем словаре пони-
мает «процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, пе-

реход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, 

от простого к сложному, от низшего к высшему» . Таким образом, относительно 
профессионального становления речь идет о более совершенном состоянии 

профессионально-личностных качеств, детерминирующих достижение лично-

стью более высокого уровня профессионализма. 

К сожалению, в настоящее время востребован такой тип офицера, кото-

рый должен иметь высокую дисциплинарную, правовую и служебную подготовку, 
т. е. способен выполнять формализованные требования и нести за них ответ-

ственность. Данный подход является наиболее простым и удобным, а личност-
ный потенциал самого офицера как человека никак не учитывается и практиче-

ски остается невостребованным. 
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По нашему мнению, личность сотрудника (офицера) УИС – центральное 

звено в системе исполнения уголовных наказаний как социального института, 

именно к данному субъекту сводится функциональность в вопросе его дальней-
шего развития. А это развитие всегда носит социальную основу. 

Такое понимание строится на двух аргументах. Во-первых, общий соци-

альный фон для любого социального института предопределен структурой об-
щественных отношений и социальным строем (УИС не является исключением). 

Во-вторых, обезличенность самого института не означает обезличенность ре-
альной деятельности в рамках норм и ценностей, поддерживаемых этим инсти-

тутом. Существующая проблемная ситуация заключается в возникновении несо-

ответствия между четко регламентированными законами, уставами, правилами 
и деятельностью сотрудников и обеспеченностью жизненных потребностей, зна-

чимых для поддержания уровня жизни, порядка и дисциплины 3. 
Как известно, профессиональная ориентация динамична, изменчива 

и представляет собой непрерывный процесс, протекающий под постоянным воз-

действием объективных и субъективных Факторов. 
Формирование профессиональных, правовых и морально-волевых ка-

честв, необходимых для решения сложных служебных задач, в немалой степени 

зависит от состояния общественного сознания и настроения. 
На современном этапе изменений общественное сознание играет, как 

нам кажется, определяющую роль в поиске и реализации путей и средств пере-
стройки общественных отношений. В свою очередь такие компоненты обще-

ственного сознания, как общественное мнение, общественное настроение, соци-

альное самочувствие, во многом детерминируют не только личную, но и служеб-
ную, трудовую и духовную жизнь офицеров. Важной конструкцией общественно-

го сознания, интегрирующей многие аспекты взаимоотношений сотрудника 
с системой и отражающей реакцию человека на изменения условий жизни, явля-

ется социальное самочувствие. 

Термин «социальное самочувствие» появился в отечественной социоло-
гии в середине 80-х гг. и до сих пор активно применяется для анализа жизнедея-

тельности социальных субъектов. Теоретические работы, посвященные пробле-

мам социального самочувствия, были выполнены в русле концепции образа 
жизни. В современной отечественной социологии продуктивными подходами 

к изучению социального самочувствия является концепция Ж. Т. Тощенко 

и С. В. Харченко о социальном настроении, комплементарном по отношению 

к социальному самочувствию, которое выступает первым уровнем социального 

настроения и некой основой для формирования социального настроения лично-
сти, ее направленности. Самочувствие является эмоциональным фоном, влия-

ющим на настрой субъекта. Авторское мнение заключается в том, что именно 
сознание и поведение людей в конкретно-исторической обстановке обусловли-
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вают появление и функционирование различных социальных структур, процес-

сов и явлений общественной жизни 4. 

Другой социологический взгляд на социальное самочувствие предопре-
деляет рассмотрение его как «интегральную характеристику реализации жиз-

ненной стратегии личности, отношения к окружающей действительности, субъ-

ективных ее сторон»5. Исследователи определяют самочувствие как «синдром 
сознания, отражающий отношение к взаимосвязи между уровнем притязаний 

(в основном определяемой содержательными характеристиками жизненной 
стратегии) и степенью удовлетворения смысложизненных потребностей (удо-

влетворенность реализованностью жизненной стратегии)»6. Таким образом, са-

мочувствие выступает в качестве определенного результата рефлексии челове-
ком собственной жизни, своих успехов и неудач. 

Социальное самочувствие – интегральная характеристика удовлетво-
ренности или неудовлетворенности человека своим социальным положением, 

индикатор настроений и ориентаций. Социальное самочувствие проявляется как 

целостная, относительно устойчивая эмоциональная реакция субъекта на воз-
действие социальной среды и условий его жизнедеятельности. Социальное са-

мочувствие является обобщенным индикатором реакции людей на социальные 

преобразования (в данном случае на пенитенциарную реформу). Социальное 
самочувствие человека определяется степенью удовлетворения его социальных 

потребностей, которые в свою очередь являются производными от существую-
щей в обществе системы социальных благ, их производства и распределения. 

Чем больше человек ощущает нехватку социальных благ, тем хуже его социаль-

ное самочувствие. 
Анализ Феномена «социальное самочувствие» представляется чрезвычай-

но важным и актуальным сегодня, поскольку именно уровень социального само-
чувствия может выступать показателем результативности проводимых реформ. 

Проведенное социологическое исследование среди слушателей заочной 

формы обучения на базе Академии ФСИН России (выборка не менее 320 чело-
век) имело цель установить индекс социального самочувствия офицеров, учиты-

вая удовлетворенность условиями службы. 

Был использован адаптированный социологический тест «Интегральный 
индекс социального самочувствия» (ИИСС), разработанный группой исследова-

телей: Е. И. Головаха, Н. В. Панина, А. П. Горбачик (г. Киев)7, а также опрос 

в форме открытых вопросов. Значение индекса социального самочувствия, по-

лученного в результате применения методики, варьировалось от 40 до 120 бал-

лов. 80 баллов являлось условным нулем: значения выше 80 баллов интерпре-
тировались как положительное социальное самочувствие с той или иной степе-

нью выраженности, а ниже 80 баллов – как отрицательное. 
Результаты исследования показали, что у большинства офицеров индекс 

социального самочувствия составляет от 80 до 89 баллов, при отсутствии резких 
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отклонений в ту или иную сторону. Полученные данные указывают на сдержан-
ный положительный характер социального самочувствия офицеров. Можно кон-
статировать повышение индекса, по сравнению с предыдущими годами изуче-
ния, за счет существенного увеличения денежного довольствия офицеров 
за истекший период. 

Но как показал открытый опрос, большинство офицеров все же не удо-
влетворены сложившимися условиями прохождения службы и обстоятельствами 
выполнения своих обязанностей. Лидирующими Факторами здесь являются: от-
сутствие жилья (82 % опрошенных), отсутствие положенных компенсационных 
выплат за сверхурочное время работы (64 % слушателей), а также слабая за-
щищенность сотрудников (46 %), увеличение физических нагрузок (45 %), нерв-
ного напряжения (20 %), умственного напряжения (18 %). 

Данные факторы предопределяют ценностные ориентации сотрудников, 
которые могут выражаться в несогласованности личных и служебных целей. 
В связи с этим свое отношение к выполнению служебных обязанностей сотруд-
ники выражают как «отбывании положенных часов на рабочих местах» или вы-
полнение их в том объеме, который предписывает им ролевой статус. Это «од-
новременно оборачивается и некоторой эмоциональной отстраненностью»8. 
Речь идет о заметном снижении тонуса эмоциональной восприимчивости. 

Отстраненность является основой снижения эмоциональной сферы со-
трудника, выражающейся в «отбывании положенных часов на рабочих местах» 
и преследовании целей заработка минимальной пенсии, учебы с последующим 
увольнением или продвижением по службе, а также без определенных целей. 
Данные получены путем свободного интервью и анкетирования слушателей раз-
личных служебных категорий заочного отделения академии (опрошено около 
200 человек). 

Данному состоянию также способствует задержка принятия основопола-
гающего Федерального закона, регламентирующего служебную деятельность 
сотрудников, «забумагизированность» служебной деятельности, низкая квали-
фикация руководящего состава, незаинтересованность руководящего состава 
в людях («незаменимых нет»), принижение достоинства и профессионализма 
офицеров («за такую зарплату вы должны работать как рабы на галерах»). За-
частую люди недостаточно информированы о способах реализации своих пра-
вах, поэтому уверены что «защищать свои права можно только на пенсии». Это 
подтверждает контент-анализ периодических пенитенциарных журналов с мно-
гочисленными вопросами о прохождении службы, характеризующиеся однооб-
разием и нарастанием с каждым новым выпуском издательства. 

Статусно-ролевой анализ показывает, что если судить по применяемым 
правовым дефинициям, офицеры как сотрудники оказываются вне того функци-
онального пространства, в рамках которого и должен раскрываться их профес-
сионализм. 

Обобщая полученные данные, можно констатировать, что выявленные 
проблемы свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии социального 
самочувствия офицеров, а неразрешенность проблем напрямую влияет на уро-
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вень их профессионализма, компетентности и в целом на состояние самой си-
стемы исполнения наказаний. 

По мнению А. Маслоу, в иерархии человеческих потребностей домини-
рующую роль играют следующие социальные потребности: 

– в принадлежности к определенной социальной группе, в любви и при-
вязанности, т. е. потребность в одобрении другими людьми и в теплых взаимо-
отношениях с членами своей группы; 

– в уважении (потребность в авторитете, самоуважении, чувстве соб-
ственного достоинства); 

– в самовыражении (полное использование своих возможностей, дости-
жение целей, личный рост). 

Как представляется, основное внимание руководителей любого ранга 
должно быть уделено созданию условий поддержания положительного социаль-
ного самочувствия и настроения офицеров как основного Фактора повышения 
профессиональной мотивации в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы. 
                                                      
1 Д. С. Цыганков (Вольск) Профессиональное становление будущих офицеров как предмет педа-
гогического исследования // Известия ВГПУ. – 2010 – С. 137 
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Рус. яз., 1990. – С. 641. 
3 Луков В. А., Забара А. Л., Волков Е. П. Поведение военнослужащего: норма и отклонение: Со-
циологическое исследование пограничных явлений. – М.: Социум, 1999. – С. 9 
4 Тощенко Ж. Т., Харченко С. В. Социальное настроение. – М., 1996. – С. 56. 
5 Петрова Л. Е. Социальное самочувствие молодежи // Социс. – 2000. – № 12. С.  
6 Там же. 
7 Головаха Е. К., Панина Н. В., Горбачик А. П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // 
Социология. – 1998. – № 10. 
8 Хвостов А., Кулагина С. Моральное сознание законопослушных граждан, осужденных и сотруд-
ников УИС. – 2002. – № 7. – С. 31–34. 
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Внутренние войска, являясь основной силовой составляющей МВД Рос-

сии, играют важную роль в обеспечении внутренней безопасности страны. Они 
обеспечивают безопасность личности, общества и государства, защиту прав 
и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посяга-
тельств1. 

В силу своей специфики служба во внутренних войсках МВД России все-
гда предъявляла особые требования к личности офицера. 

Во-первых, служба во внутренних войсках имеет высокую общественную 
значимость для общества и государства. В силу ее значимости и необходимости 
для государства данный вид деятельности признается одним из важных видов 
в системе государственной службы. 

Во-вторых, служба во внутренних войсках способствует осознанию лич-
ной ответственности за судьбу страны, формированию патриотизма, гордости 
за свое Отечество и принадлежность к внутренним войскам МВД России. Это 
объективно способствует выработке у офицера внутренних войск таких качеств, 
как дисциплинированность, ответственность за судьбу подчиненных, войсковое 
товарищество, способность к самопожертвованию ради других, отношение 
к подчиненным с позиции гуманизма. 

Проходящие на современном этапе процессы реформирования внутренних 
войск МВД России предполагают выстраивание у офицерского состава такой си-
стемы ценностей, которая, с одной стороны, охватывала бы все сферы жизнедея-
тельности войск, а с другой – служила основой для обучения и воспитания военно-
служащих, формировала положительные ориентиры военно-профессиональной 
деятельности командиров и начальников всех уровней и степеней. 

Наибольшую актуальность приобретает следующая группа качеств: 
– нравственные качества офицера (воинская честь, патриотизм, гума-

низм, честность, правдивость, трудолюбие и др.); 
– морально-боевые качества (целеустремленность, ответственность, 

решительность, самообладание, настойчивость, дисциплинированность, взаи-
мовыручка, мужество, товарищество и др.); 

– качества военного специалиста, руководителя и организатора (компе-
тентность, организаторские способности, распорядительность, умение владеть 
и управлять собой и подчиненными в ситуациях мирного и военного времени, 
связанных с повышенной сложностью и напряженностью). 

Процесс формирования нравственных качеств у курсантов в период обу-
чения в военном институте проходит путь от усвоения основных нравственных 
категорий (воинская честь, патриотизм, гуманизм, достоинство и др.), от изуче-
ния истории и традиций русской армии и внутренних войск, от формирования 
знаний, навыков и умений товарищеского взаимоотношения до практической ре-
ализации данных нравственных категорий в военно-профессиональной деятель-
ности2. 
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Исследователями, занимавшимися данной проблематикой, определен 
ряд свойств, которые позволяют выделить такие нравственные качества, как 
воинская честь, патриотизм, гуманизм. 

Кодекс нравственности в русской армии вырабатывался не одно столе-
тие. Прежде всего, мы говорим о формировании таких непреходящих качеств 
российского офицерского корпуса, как воинская честь, воинский долг, достоин-
ство, патриотизм, ответственность, совесть. 

В ряду названных качеств воинская честь как становой хребет духовно-
сти российского военнослужащего занимает особое место. 

Определяющими предпосылками возникновения воинской чести как та-
ковой стало создание регулярной русской армии, введение офицерских чинов 
в полках «нового строя» в 30-х гг. XVII в. и генеральских званий в 70-х гг. того 
же столетия3. 

Большое значение в контексте проблемы выработки нравственных ка-
честв у будущих офицеров оказывали взгляды Петра I на нравственное воспи-
тание в русской армии. Он указывал, что все материальные условия есть не бо-
лее чем ветвь для будущих плодов, корень же есть нравственный элемент 
(«безконфузство»). Средствами для воспитания высоких нравственных начал 
в русской армии, по его мнению, являлись дисциплина, требование от офицеров 
твердого характера, сознательного отношения к своему долгу, а также личный 
пример служения Отечеству. Наиглавнейший завет Петра I – «в службе честь» – 
вошел в плоть и кровь русского офицерского корпуса и стал основой воспита-
тельной работы4. 

Становление и развитие теории и практики воспитания в русской армии 
непосредственно связаны с именами прославленных русских полководцев 
и видных деятелей XVIII – XIX вв. К ним по праву можно отнести A. B. Суворова, 
П. Г. Румянцева, Г. А. Потемкина, М. И. Драгомирова, В. А. Корнилова, 
П. С. Нахимова, М. Д. Скобелева и др. 

A. B. Суворов считал делом чести быть носителем таких нравственных 
качеств, когда бы воин проявлял смелость без запальчивости, быстроту без 
опрометчивости, деятельность без легкомыслия, твердость без упрямства, осто-
рожность без притворства, приятность без суетности. М. И. Кутузов видел воин-
скую честь в достижении освободительных целей в борьбе с захватчиками, 
в исполнении долга. Центром всей воспитательной работы М. И. Драгомиров 
считал воспитание нравственное, справедливо полагая, что оно является стерж-
нем в моральном Факторе. 

Под воинской честью мы понимаем интегральное духовное качество 
личности будущего офицера, которое отражает взаимодействие элементов 
сложной системы социальных связей и моральных ценностей армии в целом 
и воинского коллектива, в частности – воинский долг, достоинство, ответствен-
ность, совесть. Офицер внутренних войск исходя из общественной и личной 
оценки своей военно-профессиональной деятельности осознает особую значи-
мость выполняемого им почетного долга, который базируется на любви к Ро-
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дине, верности военной присяге и составляет идейное основание, базис воин-
ской чести офицерского состава. 

Твердая гражданская позиция, потребность в достойном, самоотвержен-
ном, вплоть до самопожертвования, служении Отечеству, любовь к Родине, со-
причастность с ее культурой, историей, достижениями составляет духовно-
нравственную основу патриотизма как одного из важнейших нравственных ка-
честв будущего офицера внутренних войск. 

Большая советская энциклопедия определяет патриотизм как чувство 
безмерной любви к своему народу, гордости за него, как волнение, переживание 
за его успехи и горечи, за победы и поражения. Патриот любит свое Отечество 
не за то, что оно дает ему какие-то блага и привилегии перед другими народами, 
а потому, что это его Родина5. 

Качество нравственного воспитания курсантов определяется их готовно-
стью к защите своей Родины, поэтому патриотизм и верность воинскому долгу 
основываются на готовности будущих офицеров к защите Отечества и являются 
результатом подготовки к выполнению функции по защите интересов общества 
и государства и выражаются в реальной способности к их осуществлению в спе-
цифических условиях военной службы. 

Воспитание подчиненных военнослужащих на идеях гуманизма является 
важным направлением служебно-боевой деятельности офицеров внутренних 
войск МВД России, связанной с обеспечением безопасности личности, общества 
и государства, готовностью к самопожертвованию во имя исполнения воинского 
долга, защиты Отечества. 

Гуманизм исходит из неотъемлемого права каждого человека на жизнь, 
свободу и счастье, на развитие и реализацию своих способностей. Для гуманиз-
ма естественными и желаемыми нормами взаимоотношений между людьми яв-
ляются принципы равенства, справедливости и человеколюбия. Благо челове-
ческой личности для гуманизма служит критерием оценки всех социальных (об-
щественных и государственных) явлений и институтов. 

Применение принципов гуманизма в военной деятельности ориентиро-
вано на выстраивании таких отношений в воинских коллективах, которые осно-
вываются на высокой компетентности и профессионализме, на правовой и соци-
альной защищенности военнослужащего, уважении его личности и человеческо-
го достоинства, на расширении прав и свобод военнослужащих, на приоритете 
общечеловеческих ценностей, на демократизации стиля управления и суборди-
национных отношений. 

Мы опираемся на следующие теоретические положения: развитие гума-
нитарной культуры курсантов в военном институте основано на принципах гума-
низма и направлено на достижение таких целей: 

– расширение и углубление у курсантов знаний о гуманизме, гуманисти-
ческих отношениях и специфике их проявления в воинской службе; 

– формирование гуманистических чувств и качеств: доброжелательно-
сти, доброты, чуткости, отзывчивости, заботливости, способности к сопережива-



73 
 

нию, чувства антипатии к злу, грубости, жестокости, стремление прийти на по-
мощь и др.; 

– определение курсантом своей гуманистической позиции, с учетом 
специфики служебно-боевой деятельности офицера, требований к нему как 
к субъекту. 

Развитие гуманитарной культуры курсантов содействует гуманизации 
всей военной службы в целом. С переходом комплектования войск на контракт-
ную основу происходит повышение эффективности в рамках военно-
социального управления, усиление внимания к антропологическому Фактору, 
изменение организационной военной культуры и обращение командиров к инте-
ресам, потребностям и нуждам подчиненного личного состава6. 

Развитие гуманитарной культуры курсантов обеспечивает формирование 
целостной личности офицера, которая вбирает в себя честь, достоинство, бла-
городство и другие позитивные черты, присущие офицерству во все времена 
в русской и российской армии. 

Основная цель развития гуманитарной культуры курсантов определяется 
как гармоничное развитие профессиональных и нравственных качеств, основанное 
на усвоении социокультурных ценностей, сформированных умениях обучаемых 
самостоятельно вырабатывать руководящие принципы своей профессиональной 
деятельности и социального поведения с позиций гуманизма, а также воспитанных 
стремлений к проявлению социально значимой, творческой активности7. 

В развитие гуманитарной культуры курсантов включается определение 
социально значимых ценностей, которые бы ориентировали каждую личность 
на отношения с другими людьми на гуманном уровне. 

Подводя итог, мы можем с уверенностью сказать, что офицер внутренних 
войск не может быть настоящим профессионалом, если он не личность, 
в первую очередь потому, что его деятельность связана с людьми, с подчинен-
ными, которые хотели бы видеть в нем своего истинного лидера, пример для 
подражания. Обучая курсанта в военном институте, необходимо готовить его как 
военного профессионала, так и разностороннюю духовно и нравственно богатую 
личность. Только разносторонне развитый офицер способен совершенствовать 
свой профессионализм, управлять подчиненными, гуманизировать отношения 
в воинском коллективе. 
                                                      
1 Федеральный закон от 06. 02. 1997 № 27-ФЗ (ред. от 02. 07. 2013) «О внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации». – Ст. 1. 
2 Долинский Н. И. Педагогическая система формирования нравственных качеств будущих офи-
церов: автореф. дис.... канд. пед. наук. – Саратов, 2007.  
3 Иванов Е. С. Воспитание воинской чести у офицеров российской армии XVII – начала XX в.. 
(Историко-педагогический анализ): автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М, 1994. – C. 22. 
4 Лобов В. Н. О долге и чести воинской в российской армии: собрание материалов, документов и 
статей / Сост. Ю. А. Галушко, А. А. Колесников; под ред. В. Н. Лобова. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 
1991. – С. 96. 
5 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / под ред. А. М. Прохорова. – М.: Советская энцикло-
педия, 1970. – Т. 16. – С. 196–197. 
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6 Евсеева Л. В. Обоснование необходимости гуманизации военного образования // Армия и обще-
ство. – 2010. – № 2. – С. 34–35. 
7 Мартыненко О. А. Педагогические условия развития гуманитарной культуры курсантов высших 
военно-учебных заведений: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Хабаровск, 2011. 
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деонтологии сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

 
Согласно толковому словарю, под деонтологией понимают раздел этиче-

ской теории, в котором рассматриваются проблемы долга, моральных требова-
ний и нормативов и вообще долженствования как специфической для нрав-
ственности формы проявления социальной необходимости1. 

Впервые термин был введен Бентамом, который употребил его для обо-
значения учения о морали в целом2. Впоследствии была установлена классифи-
кация морали по основанию «базовой нормы, без которой упорядоченное обще-
ство невозможно»3, на два вида: 

1) аксиология – мораль стремления (греч. axia – ценность и logos – учение); 
2) деонтология (греч. deon, deontos – должное и logos – учение) – мораль 

долга. 
Соответственно, аксиология (мораль стремления) относится к эстетике, 

а деонтология (мораль долга) – к праву. Примечательно, что выделение в мора-
ли деонтологии связано с деятельностью определенной профессиональной 
группы – медицинских работников. Профессиональная деятельность создала 
прикладную потребность в должных, а не ценностных моральных правилах. 
Те же процессы происходят и при формировании иных профессиональных со-
обществ, например, уголовно-исполнительной системы. 

Рассматривая долг как нравственное требование общества к личности, 
моральные обязательства, которые она сознательно реализует в своей дея-
тельности, нельзя не отметить, что данное качество рождает определенную 
направленность в поведении людей, заставляет в любой, даже очень сложной 
ситуации, поступать целеустремленно и осмысленно, настойчиво и решительно. 

В целях формирования должного поведения, а также характеризуя соци-
ально-профессиональную общность сотрудников УИС, законодатель создал 
специальные нормативные акты, определяющие профессиональную этику. Та-
ковыми являются приказ ФСИН № 240 от 24. 05. 2010 «Об утверждении свода 
профессионально-этических норм служебного поведения сотрудника УИС», при-
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каз Федеральной службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. № 5 «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федераль-
ных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной систе-
мы» и иные нормативные документы. 

Применяя институт деонтологии к деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы, можно отметить то, что у сотрудников эффективных 
и удовлетворенных своей службой в УИС профессиональная деятельность регу-
лируется как правовыми, так и нравственными нормами. Специалистами ФКУ 
«Жилищно-коммунальное управление Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Свердловской области» проводилось исследова-
ние, результатами которого было определено: применение этических, нрав-
ственных и моральных норм в служебной деятельности позволяет им действо-
вать уверенно, качественно выполняя свои служебные обязанности даже в таких 
фрустрирующих ситуациях, как борьба мотивов (личных и профессиональных), 
морально-правовая дилемма (противостояние нравственных убеждений и тре-
бований закона), противоречивость или несовершенство законов, с которыми 
им, согласно ответам на вопросы интервью, нередко приходится встречаться. 
При этом скептическое отношение к существующей практике применения зако-
нов («в идеале должны соблюдать все, но в реальности происходит не так») 
не умаляет в их представлениях значимость регулирующей функции закона 
в целом («закон есть закон», «правила, установленные для порядка в государ-
стве», «установленная государством норма») и может компенсироваться нрав-
ственными убеждениями, ценностями, соответствующими общепринятым мо-
ральным принципам и нормам поведения («оценка окружающей действительно-
сти на основе общепринятых ценностей и убеждений», «осознание человеком 
своих поступков», «по совести»)4. 

Социально-профессиональная общность сотрудников уголовно-
исполнительной системы имеет свои особенности: 

– во-первых, сотрудники УИС являются представителями государствен-
ной власти; 

– во-вторых, наделены особыми полномочиями, связанными в отдель-
ных случаях с возможностью нарушения прав человека; 

– в-третьих, их права и полномочия в особых случаях превышают права 
рядовых граждан; 

– в-четвертых, они являются блюстителями закона, порядка, нрав-
ственности; 

– в-пятых, они обладают особыми, часто опасными для жизни людей 
средствами, такими как оружие, спецсредства, приемы борьбы; 

– в-шестых, они должны быть культурными, высоконравственными, гар-
монично развитыми людьми5. 

Кроме этого, работа сотрудников УИС имеет особо выраженный харак-
тер, т. к. происходит взаимодействие с людьми, имеющими специальный статус 
в обществе, – осужденными, которые способны совершать действия и поступки, 
имеющие непредсказуемые и неустойчивые, а также опасные для общества по-
следствия. 
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Следовательно, сотрудники УИС должны постоянно совершенствовать 
свои профессиональные качества с помощью специальных учебных часов 
и дисциплин. При освоении программы «Профессиональная этика сотрудников 
уголовно-исполнительной системы» применяются различные формы обучения: 
лекции (установочные и обзорные), семинары, консультации преподавателя, 
подготовка контрольных работ, самостоятельная работа. 
                                                      
1 Толковый словарь: учебник / под ред. А. П. Евгеньевой. – М.: СТАТУТ, 2010. – С. 210. 
2 Мельниченко Р. Г. О смешении морали и права в адвокатуре // Адвокатская практика. – 2012. – 
№ 5. – С. 35–38. 
3 Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой; под ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 
2007. – С. 15. 
4 Передельская И. Г., Чугайнова Е. С. Формирование профессионального правосознания сотруд-
ников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2012. – № 8 (123). – С. 2–6. 
5 Яблонская Л. М. Деонтология полиции. – М.: Инфо-М, 2008. – С. 39. 
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В настоящей статье научно обосновано применение в рамках образовательно-

го процесса междисциплинарных модулей как средства формирования дискурсивно-

аналитических (профессиональных) компетенций курсантов (слушателей) в учебном 

процессе. Представлена схема формирования интегративной основы обучения курсан-

тов на базе различных видов интеграции междисциплинарных модулей с учетом эле-

ментов компьютерной обучающей среды. 

 

Современный период развития системы высшего профессионального 

образования характеризуется очевидной интеграцией научных исследований 

с учебным процессом. Интеграция инновационных научных идей в образова-

тельное пространство создает оптимальные условия не только для формирова-

ния профессионально ориентированной целостной личности обучающегося 

в смежных дисциплинарных областях знаний, но и для повышения уровня каче-

ства образовательного процесса. Развитие обобщенности профессиональных 

компетенций позволяет обоснованно подойти к перспективе выбора дальнейше-

го образовательного маршрута обучающимся. Выявленную многомерность 

и многоуровневость интегративных тенденций, отмечаемую такими исследова-

телями в области педагогики в системе высшего профессионального образова-
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ния, как Ф. К. Зиннуров, И. С. Якиманская, В. А. Сластенин, В. А. Никитин, 

Э. Берн, Л. И. Божович и др., сложно отразить в рамках одной статьи. Таким об-

разом, логичным является сосредоточение на прикладных аспектах интеграции, 

в частности, на междисциплинарных связях в гуманитарных дисциплинах. 

Формирование междисциплинарной парадигмы, представляющей собой 

обобщенность фундаментального научного базиса, определений и терминоло-

гии, хорошо коррелируется с применяемыми на сегодняшний день федераль-

ными государственными образовательными стандартами (ФГОС) в системе об-

разования. Развитие и адаптация междисциплинарной парадигмы в интеграци-

онных аспектах системы образования не препятствует фундаментальным осно-

вам компетентностного подхода, являющегося личностно-ориентированным 

направлением в модернизации российского образования. Интегративная основа 

обучения в системе высшего профессионального образования может прояв-

ляться в дидактической форме визуализации междисциплинарной парадигмы, 

а именно в формировании междисциплинарных модулей, апробации учебно-

методических комплексов и учебных пособий, в составе которых имеются тесто-

вые задания и примеры решения по актуализации междисциплинарного взаимо-

действия в сфере личностных, социальных, познавательных и предметно-

деятельностных компетенций. 

Формирование междисциплинарных модулей обусловлено наличием до-

статочного количества профессионально-ориентированных учебных пособий, 

которые в свою очередь не учитывают перспективность развития компьютерной 

обучающей среды. Адаптация таких учебных пособий происходит в основном 

за счет наличия в них когнитивной составляющей, однако, по мнению автора, 

необходимо учитывать и инновационно-познавательный потенциал курсанта 

(слушателя), который хорошо владеет информационными технологиями и навы-

ками компьютерной обучающей среды. В контексте исследования междисципли-

нарных связей в образовательном процессе дополнительную актуальность при-

обретает создание научно-методологического базиса, ориентированного на ин-

теграцию болонского процесса с российской системой образования, а также 

внедрение междисциплинарного подхода, позволяющего сформировать инте-

гративные компетенции, которые помогут курсантам (слушателям) стать полно-

правными участниками международных и всероссийских научных симпозиумов, 

форумов (конференций), круглых столов. 

Таким образом, концептуальной основой предлагаемой методики изуче-

ния гуманитарных дисциплин в рамках актуализации междисциплинарной пара-

дигмы в образовательном процессе, является модернизированный на данном 

этапе развития системы высшего профессионального образования, компетент-

ностный подход1. Сущностная характеристика данного подхода предполагает 

описать, классифицировать и оценить сформированность развиваемых междис-
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циплинарных интегративных компетенций курсантов (слушателей), которые по-

могут дополнить и углубить профилирующую для дисциплины профессиональ-

ную компетентностную составляющую в сфере личностной, социальной, позна-

вательной и предметно-деятельностной функций. 

Целью научной статьи является разработка, научное обоснование 

и апробация в учебном процессе междисциплинарных модулей как средства 

формирования интегративных компетенций курсантов (слушателей) при изуче-

нии гуманитарных дисциплин. Гипотеза исследования: процесс обучения курсан-

тами (слушателями) изучаемых гуманитарных дисциплин будет более эффек-

тивным, если2: делается акцент на компетентностном подходе исследования, 

учитывающем инновационно-познавательный потенциал курсанта (слушателя), 

усовершенствованный в рамках его интегративных компетенций; используются 

возможности апробации в учебном процессе междисциплинарных модулей 

с целью создания интегративной основы обучения; формирование интегратив-

ных компетенций ориентировано на содержательные и процессуальные ресурсы 

изучаемых дисциплин с учетом элементов компьютерной обучающей среды. 

Многочисленные научные исследователи отмечают приоритетность ис-

пользования дидактического статуса компьютерной обучающей среды, а информа-

тизация и развитие научно-технического прогресса в сфере информационных тех-

нологий (ИТ) расширяет границы ее использования педагогам в системе образова-

ния наряду с традиционной методикой преподавания гуманитарных дисциплин. 

Также следует отметить, что усиленная позиция применения элементов компью-

терной обучающей среды сопряжена не только с формированием интегративных 

компетенций обучающегося, но и соответствует требованиям Болонской деклара-

ции, согласно которой обучающийся обязан владеть компьютерными навыками 

самостоятельной работы и свободно пользоваться Интернет-ресурсами. Суще-

ствующая многовариантность электронных ресурсов создает проблему выбора, 

а не проблему наличия информативных электронных источников. 

Как было отмечено ранее, признание интегративного характера междис-

циплинарной парадигмы является базовой идеей уже существующего в педаго-

гике компетентностного подхода3. Затрагивая практические аспекты исследова-

ния данной проблемы, в частности, проведенный автором анализ УМК гумани-

тарных дисциплин, можно сделать вывод о том, что исходя из учебно-

тематических планов дисциплин существующие компетенции формируются 

не одной, а несколькими дисциплинами РУПа4, что в свою очередь предполагает 

высокую степень совместимости усовершенствованного компетентностного под-

хода с предлагаемой междисциплинарной парадигмой исследования. Далее 

представлена схема формирования интегративной основы обучения курсантов 

на базе различных видов интеграции междисциплинарных модулей. 
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Рис. 1. Структура интегративной основы обучения курсантов в аспекте 

базисных междисциплинарных модулей исследования 
 

Как видно из рис. 1, деятельностный компонент интегративной основы 
обучения предусматривает личностно-значимые приоритеты обучающегося, ко-
торые актуальны для его профессиональных компетенций и являются обяза-
тельным условием современного образовательного процесса. Присутствие дис-
курсивно-аналитических компетенций предполагает классификационные призна-
ки личностных, социальных, познавательных и предметно-деятельностных ком-
петенций обучающегося. 

Таким образом, именно корреляция компетентностного подхода с усиле-
нием личностно-ориентированного аспекта и междисциплинарной парадигмы 
с информационными технологиями для курсантов (слушателей) при изучении 
гуманитарных дисциплин способна оптимизировать, актуализировать и система-
тизировать полученные знания, умения и навыки обучающихся, а также развить 
их профессиональные компетенции. 

Интегративная основа обучения в системе высшего профессионального 
образования по своей сути представляет собой результат междисциплинарной 
проекции образовательного процесса и обобщенность дидактических методов 
актуализации междисциплинарного синтеза. Формирование междисциплинарных 
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связей может быть усилено внутридисциплинарным межаспектным взаимодей-
ствием и взаимодополняемостью. 

Наиболее важными дидактическими формами создания современной ин-
тегративной основы обучения курсантов (слушателей) являются предлагаемые 
междисциплинарные модули, предусматривающие горизонтальную и вертикаль-
ную взаимосвязь. При этом, как отмечается многими исследователями5, модуль-
ное обучение является инвариантностью процесса модернизации традиционных 
методов обучения в системе высшего профессионального образования6. Трак-
товка междисциплинарного модуля при этом подразумевает логически завер-
шенный блок учебного материала, который резюмируется контрольной акцией, 
рубежным контролем (тестами, упражнениями, контрольной работой обучающе-
гося). Модульное обучение предполагает, что обучающийся курсант (слушатель) 
владеет самоорганизацией, самоконтролем и самооценкой в достаточной степе-
ни, а лектор (преподаватель) лишь задает вектор исследования и организует 
обучение на должном уровне. Дидактическая форма проявления интегративного 
содержания междисциплинарного модуля при этом отражается в базовой учеб-
ной программе исследуемой гуманитарной дисциплины. 

Немаловажным и убедительным аспектом являются также следующие 
доводы. Если содержание разделов профессионально-ориентированного моду-
ля должно проходить несколько этапов согласования с учебно-методическими 
отделами соответствующих вузов, то содержание разделов междисциплинарно-
го модуля определяется и разрабатывается профессорско-преподавательским 
составом кафедры и может иметь авторский научно-методический характер. 

Преимуществами междисциплинарной модульной презентации является, 
по мнению автора, содержание конкретных практических заданий и упражнений 
как удобной формы внедрения идеи междисциплинарности, а также сопряжен-
ность междисциплинарных связей с другими параллельными или последующими 
гуманитарными дисциплинами, что позволяет выделить компактность и само-
стоятельность его дидактической единицы. Сущностным же дидактическим ка-
чеством является категория емкости междисциплинарных модулей. Возмож-
ность применения в учебном процессе междисциплинарных модулей базирует-
ся, как отмечалось ранее, на создании интеграктивной основы обучения курсан-
тов (слушателей), которая в свою очередь подразумевает формирование 
интегративных компетенций и преломление в содержательных и процессуаль-
ных ресурсах изучаемой гуманитарной дисциплины с учетом элементов компью-
терной обучающей среды. 

Таким образом, в результате формируемых интегративных компетенций 
курсантов (слушателей) наблюдается приоритетность использования междисци-
плинарной парадигмы исследования в аспекте дополняемого компетентностного 
подхода за счет дискурсивно-аналитических компетенций обучающегося, усиле-
ния личностно-ориентированного аспекта и корреляции компьютерной обучаю-
щей среды. По мнению автора, формирование интегративных компетенций обу-
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чающихся в аспекте междисциплинарной парадигмы исследования гуманитар-
ных дисциплин, возможно, не является панацеей для решения всех многочис-
ленных проблем улучшения качества образовательного процесса, однако суще-
ственно приближает к оптимизационной модели современного учебного процес-
са. 
                                                      
1 Попова Н. В. Изучение многовариантности дискурсивного анализа // Вестник Государственного 
университета управления. М., 2011. – С. 55–57. 
2 Синникова В. Б. Комплексный подход к организации учебно воспитательной работы в юридиче-
ском вузе МВД России на примере взаимодействия кафедр и учебно-строевых подразделений // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2012. – № 2(8). – С. 95–97. 
3 Там же. 
4 Попова Н. В. Изучение многовариантности дискурсивного анализа // Вестник Государственного 
университета управления. – М., 2011. – С. 55–57. 
5 Там же. 
6 Якиманская И. С. Лекции по социальной педагогике / И. О. Василенко – М., 2013. – Ч. 1. 
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В статье речь идет о теоретических и практических задачах по нрав-

ственному воспитанию человека в условиях создававшегося в СССР социали-
стического общества. Внимание автора обращается также на особое значение 
нормативно-правовых документов Советского государства и прежде всего Уго-
ловного кодекса 1926 г. для решения поставленных советской властью задач. 

 
Двадцатые годы представляют собой совершенно особый период как 

в истории России, так и в истории великого советского проекта, начатого боль-
шевиками в 1917 г. Противоречивость и неоднозначность его в полной мере 
проявилась в первых практических попытках утверждения установок революци-
онной морали и нравственности у «нового человека», живущего и действующего 
в обновленных гигантским революционным взрывом социальных, политических 
и нормативно-правовых условиях. 

Однако, прежде всего, следует разобраться с господствовавшими тогда 
представлениями о том, что, собственно, представляет собой этот самый «но-
вый человек». В конкретном социально-политическом плане его существование 
и деятельность чаще всего отождествлялись с пролетариатом. На это вполне 
конкретно и в самой практической плоскости еще в конце 1917 года указывал 
Ленин: «Чтобы стать господствующим классом и окончательно победить буржуа-
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зию, пролетариат должен научиться этому, ибо сразу ему неоткуда взять такого 
уменья. А научиться надо в борьбе. А учит только серьезная, упорная, отчаянная 
борьба. Чем более крайним является сопротивление эксплуататоров, тем энер-
гичнее, тверже, беспощаднее, успешнее будет подавление их эксплуатируемы-
ми. Чем разнообразнее будут попытки и потуги эксплуататоров отстоять старое, 
тем скорее обучится пролетариат выгонять своих классовых врагов из их по-
следних закоулков, подрывать корни их господства, устранять самое почву, 
на которой наемное рабство, нищета масс, нажива и наглость денежного мешка 
могли (и должны были) произрастать. 

По мере роста сопротивления буржуазии и ее прихлебателей растет си-
ла пролетариата и присоединяющегося к нему крестьянства. Эксплуатируемые 
крепнут, мужают, растут, учатся, скидывают с себя «ветхого Адама» наемного 
рабства по мере того, как растет сопротивление их врагов – эксплуататоров. По-
беда будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за них сила числа, 
сила массы, сила неисчерпаемых источников всего самоотверженного, идейно-
го, честного, рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, всего 
гигантского запаса энергии и талантов так называемого «простонародья», рабо-
чих и крестьян. За ними победа»1. 

Стоит, однако, отметить, что при подобной постановке вопроса понятие 
«пролетариат, пролетарий» приобретало самый общий теоретический или даже 
символический смысл. В то время как за ним Фактически стоял предельно кон-
кретный человек, в массе своей не очень грамотный, совсем недавно вышедший 
из деревни и даже сохранивший множество чисто крестьянских черт и привычек. 

Приведенные ленинские характеристики вполне приемлемы, если под 
пролетарием понимать именно Фабрично-заводского рабочего, на организован-
ность, классовую солидарность, коллективизм и сознательность которого так 
сильно надеялись русские большевики. 

С другой стороны, пролетарий – это бедняк, люмпен, порой в своих про-
явлениях крайне несимпатичный, а то и человек социального дна, имеющий 
множество отталкивающих черт, ожидающий от новой власти для себя справед-
ливого места в обществе и своей доли в экспроприируемой «буржуйской соб-
ственности». В русской революции, а особенно в Гражданской войне случилось 
так, что именно он, а не европеизированный, грамотный, политически и идеоло-
гически подкованный рабочий, оставивший на время завод и ушедший защищать 
дело мирового пролетариата, занял главенствующее положение в системе про-
летарского государства. 

В условиях русской революции происходило своеобразное «перемеще-
ние» центра противостояния старого и нового в сторону «вскрытия» всех самых 
жестоких латентных социальных конфликтов, легализация Гражданской войны. 
Революция лишала общество веками накопленной морали, а человека – при-
вычных устоев нравственности. 

И здесь именно второе, изначальное понимание пролетария приобретало 
наибольшую значимость в разворачивавшейся борьбе. Политическим проявлени-
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ем этого было сознательное разжигание классовой ненависти в наиболее простом, 
примитивном ее проявлении – ненависти бедняка, неимущего к богатому, причем, 
скорее, к некоему его расхожему образу, у которого надо было обязательно любое 
принадлежащее ему отнять и поделить «по справедливости». 

 Формулируя основные политические цели в этой области, В. И. Ленин 
ставил следующие задачи: «Никакой пощады этим врагам народа, врагам соци-
ализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их при-
хлебателям… богатые и жулики – это две стороны одной медали, это два глав-
ных разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это главные враги социа-
лизма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо 
расправляться при малейшем нарушении ими правил и законов социалистиче-
ского общества беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сенти-
ментальничание в этом отношении было бы величайшим преступлением перед 
социализмом»2. 

По их исполнении в основном в ходе Гражданской войны к началу 20-х гг. 
стало очевидным, что расчет на сознательное самостоятельное творчество 
«освобожденного от эксплуатации труда» по многим причинам не оправдался. 
Утвердившаяся в войне советская власть должна была несколько по иному до-
биваться своих стратегических целей. 

В условиях крайне озлобленного, обнищавшего, зачастую просто забывше-
го свой человеческий облик общества вставала как первоочередная масштабная 
задача формирования того самого сознательного массового строителя нового ми-
ра, на которого так рассчитывали еще в первые послереволюционные месяцы. Ко-
гда страшная цена классовой гражданской войны была еще неочевидна. 

Существовало государство, декларировавшее себя в качестве рабоче-
крестьянского, но необходимо было создать его единую и единственную норма-
тивно-правовую основу, сформировать систему правил жизнедеятельности его 
граждан. Сделать это надо было таким образом, чтобы это новое государство 
с помощью своих законов могло не только обеспечить порядок, стабильность 
и дисциплину своих граждан, но и воспитывало бы их, обучало и ориентировало 
на принципиально новые задачи социального развития. Более того, этому госу-
дарству надлежало обеспечить легитимность масштабного и величественного 
социального проекта – построение социалистического, а затем и коммунистиче-
ского общества. 

Считаем, что одним из важнейших (если не самым важным) документов, 
обозначивших эти перспективы, стал Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Получи-
лось так, что именно в нем наиболее конкретно, понятно и в то же время идеоло-
гически точно отразились важнейшие требования к тому самому «новому чело-
веку», во имя жизни и будущего которого разворачивался уже не в военной, а в 
созидательной плоскости великий социальный советский проект XX в. 

 В исполнении стратегических задач проекта, как подчеркивал в своем до-
кладе на собрании московской коллегии защитников 21 декабря 1933 г. 
А. Я. Вышинский, законность, как и вся система общественных отношений, рыча-
гов, связей, приводов, является выражением, концентрацией всех особенностей 
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общественно-политического строя данного общества в руках рабочего класса, 
осуществляющего свою государственную власть, строящего новое социалистиче-
ское общество. Революционная законность и система учреждений, работающих 
на фронте революционной законности, являются одним из рычагов, поднимающих 
человеческую культуру на более высокую ступень исторического развития. 

Речь неслучайно идет именно о культуре, подъем которой и должна 
обеспечить революционная законность. Применительно к СССР 20-х гг. под 
культурой в идеологически и политически значимом понимании ее чаще всего 
имелась в виду культура элементарная, бытовая, опиравшаяся на внутренние 
нравственные установки, иногда элементарно разводившая в сознании людей 
представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

Внедрить это в сознание человека, пережившего жестокую Гражданскую 
войну, выжившего в ней за счет бесчисленного количества больших и малых 
нравственных компромиссов, привыкшего к повседневной вседозволенности 
выживания, и должен был Уголовный кодекс. 

Показательны содержащиеся в нем масштабы предполагаемых преоб-
разований в представлениях людей о нормативных основах общественных от-
ношений. Так, общественно опасным признается в нем всякое действие или 
бездействие, направленное против советского строя или нарушающее правопо-
рядок, установленный рабоче-крестьянской властью на переходный к коммуни-
стическому строю период времени3. Тем самым подобный переход приобретал 
силу закона, превращался из мечты в реальную нормативную установку нового 
государства. 

В комментариях УК РСФСР 1926 г. Н. Ф. Кузнецова подчеркивает, что 
принципиальной особенностью первого социалистического УК явилось раскры-
тие, впервые в мировой истории уголовного законодательства, материальной, 
т. е. социальной сущности и назначения институтов и норм Общей части. Защита 
рабоче-крестьянского государства и общества от преступных посягательств чет-
ко и открыто объявлялась задачей УК4. 

Зададим себе вопрос: «А что в реальности представляло собой это са-
мое рабоче-крестьянское общество, какова в реальности была его нравственная 
основа, внутренний мир субъекта, гражданина зарождавшейся и намечавшей 
столь масштабные перспективы новой формации?» Отвечая на него, следует 
вполне определенно иметь в виду, что в силу многих обстоятельств внутренний 
мир большинства тогдашних советских граждан очень мало соответствовал 
прямому решению поставленных задач. Это по большей части был мир людей, 
доведенных реальностью выживания в условиях революции и Гражданской вой-
ны до уровня адаптации к действительности бродячей собаки, что блестяще по-
казал в своей Фантастической провести М. А Булгаков. Предел мечтаний – угол 
в теплом подъезде под лестницей и найденная на помойке кость с остатками 
мяса. Весь жизненный потенциал, стремления и воля сосредоточены на элемен-
тарном выживании. Подчеркивает эту параллель и «машинисточка», за которой 
наблюдает пес и в которой видит вполне «социально близкий» персонаж. 
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 Случай помогает обрести вожделенное, то есть Фактическую возмож-
ность гарантированного физического существования. «Песий уровень» превра-
щается в достаточно удобный и комфортный, гарантирующий не только жизнь, 
но и позволяющий отстаивать некоторые права и свободы и даже выражать про-
тест. Здесь можно увидеть определенную параллель с «классовым пайком» пе-
риода военного коммунизма, дополненным взятыми явочным порядком правами 
и привилегиями «гегемона революции». 

 Однако внешняя более мощная сила решительно вмешивается в ситуа-
цию. Установки сформированного революционной элитой нового государства, 
своего рода «сверхволя» абсолютно доминирующей силы, свершает более зна-
чимую ситуационную революцию: российского рабочего, крестьянина, мещанина 
начинают превращают в активных и сознательных граждан СССР, перед кото-
рыми ставят практические задачи, никак не соответствующие реальному массо-
вому миропониманию. 

 Подобно профессору Преображенскому, увлеченному Фантастической 
проблемой омоложения, то есть, по сути, революционного обновления человека, 
новой власти далеко не всегда приходит в голову необходимость учитывать 
в своих действиях субъективные возможности и особенности социального опыта 
подавляющего большинства реально живущих шариковых. 

 Сотворение «нового человека» как объекта воздействия элитарной ре-
волюционной воли для чистоты задуманного эксперимента требует не челове-
ческой непредсказуемости, а преданности и покорности. Но ее нет и в помине, 
как нет и общечеловеческого позитивного ценностного опыта в люмпенизиро-
ванном войной, одичавшем, привыкшем к насилию человеке, порожденном 
не утопическими Фантазиями, а реальностями зачастую не менее страшной, чем 
война, бытовой повседневности. 

 Разлом и конфликт возник там, где не ждали. Создатели новой социаль-
ной альтернативы ожидали сознательности, благоговения и покорности, а столк-
нулись с самостоятельным миром, стихийно, опытно, осознававшим инноваци-
онную природу своего бытия и активно желавшим самоутвердиться опять 
же исходя из внутренних своих ценностей и опыта. 

 Отсюда и вытекают стратегические воспитательные и созидательные 
задачи, активно решавшиеся в СССР 20-х гг. прежде всего в сфере права, фик-
сирования и введения в практику норм и законов, с одной стороны, еще доста-
точно мягких, чтобы не породить массовый протест, крайне опасный для еще 
не сложившегося Советского государства, с другой – несущих в себе возмож-
ность многократного ужесточения наказаний и введения репрессивных мер 
на основе соответствующей корректировки ставших уже привычными законов. 

 Доказательством данного утверждения может служить практиковавшая-
ся в 20-е годы замена термина «наказание» термином «меры социальной защи-
ты», которые подразделялись на три вида: меры судебно-исправительного ха-
рактера (бывшее наказание); меры медицинского характера; меры медико-
педагогического характера. Первые применялись за преступления, вторые – 
к невменяемым лицам, третьи – к несовершеннолетним в случаях замены нака-
зания этими мерами5. 
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Объяснение этого сводилось к необходимости отмежевания от буржуаз-
ного уголовного права с его пониманием наказания как кары и возмездия. 
По мере усиления репрессивных начал в деятельности Советского государства 
с середины 30-х гг. «наказание» было восстановлено в своем значении и тер-
минологии. В санкциях издаваемых уголовно-правовых норм теперь было запи-
сано не «влечет применение мер социальной защиты», а «наказывается» или 
«карается»6. 

Именно таким путем и образом разворачивался в советском обществе 
и государстве процесс утверждения новых нравственных установок. На этом пу-
ти удалось достичь достаточно многого. Однако сохранился ставший затем од-
ним из источников падения советской системы своеобразный разрыв между ре-
альностью и текстом, между подлинными нравственными установками большин-
ства и теми, соблюдение которых гарантировалось репрессивным началом 
и приобретало со временем все более и более оторванный от житейской практи-
ки ритуальный характер. 
                                                      
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 35. – С. 194. 
2 Там же. – С. 203–204. 
3 Кузнецова Н. Ф. Вопросы истории советского уголовного законодательства (Общая часть). 
4 Вышинский А. Я. Революционная законность и задачи советской защиты (стенограмма доклада 
на собрании московской коллегии защитников 21 декабря 1933 г.). – М., 1934. 
5 Вышинский А. Я. Вопросы распределения и революция. – М., 1922. 
6 Там же. 
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Статья посвящена рассмотрению основных аспектов сущности и содержа-

ния наставничества в уголовно-исполнительной системе России. Проанализированы 
различные подходы к организации наставничества в трудовых коллективах. 

 
Важнейшей составной частью кадровой политики является система вос-

питания работников УИС, влияющая на качественный состав кадров, состояние 
служебной дисциплины и законности, ответственности работников за выполне-
ние своих служебных обязанностей, где определенное место отведено настав-
ничеству как инструменту по передаче знаний и навыков более опытным сотруд-
ником менее опытному. 
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Наставничество представляет собой одну из старейших (традиционных) 
форм передачи знаний, которую с древних времен использовали ремесленники 
(молодые подмастерья, работая рядом с мастером, изучали профессию). 

Служители церкви, выступая в роли наставников-духовников, помогали, 
поддерживали, наставляли на путь истинный. Наставников, мудрецов всегда 
почитали и наделяли особым социальным статусом1. 

Философы издавна пытались определить основные задачи деятельности 
наставника. Например, Сократ, Платон, Руссо полагали, что взаимодействие 
наставника и ученика – это сложное искусство общения в равном положении, 
а К. Д. Ушинский в начале XX в. установил прямую зависимость профессиональ-
ной адаптации личности от уровня педагогического мастерства, опыта и знаний 
наставника. 

В. Даль под наставником понимает учителя, воспитателя или руководи-
теля, а под наставничеством – звание, должность, дело наставника2. Схожие 
дефиниции содержаться в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой3. В Советском энциклопедическом словаре под редакцией 
А. М. Прохорова понятие «наставничество» трактуется как «форма коммунисти-
ческого воспитания и профессиональной подготовки молодежи на производстве, 
в профессионально-технических училищах и передовыми опытными рабочими, 
мастерами, инженерно-техническими работниками»4. 

Наставничество представляет собой один из многократно отработанных, 
проверенных временем и наиболее эффективных методов обучения сотрудника 
на рабочем месте. Несомненно, нельзя не согласиться с утверждением 
В. Павлова по поводу того, что неправильно понимать наставничество как про-
цедуру адаптации молодых сотрудников. Наставничество предусматривает ре-
шение узкого, сугубо профессионального круга задач, в то время как адаптация 
подразумевает включение в корпоративную систему отношений5. В идеальном 
виде данный процесс должен быть непрерывным, обеспечивая постоянное раз-
витие сотрудников. 

В 30-е гг. XX в. движение тогда еще не называлась наставничеством не-
смотря на то, что по своему характеру, методам обучения, отношению к моло-
дежи это уже было наставничество социалистического типа. Становление этого 
движения шло в борьбе с консерватизмом старых мастеров, в поиске и выработ-
ке новых социалистических методов обучения рабочей молодежи профессио-
нальному мастерству. 

Вопрос о создании квалифицированных рабочих кадров, подготовке мо-
лодых рабочих обсуждался на июльском (1928 г.) и ноябрьском (1929 г.) Плену-
мах ЦК ВКП(б). На V съезде Советов в мае 1929 г. председатель Госплана 
Г. М. Кржижановский в докладе «Пятилетний план народнохозяйственного стро-
ительства СССР» указывал на решающее значение кадрового вопроса, в част-
ности, его подготовку6. 
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Подготовка рабочих кадров и повышение культурно-технического уровня 
рабочего класса находились под неослабным вниманием партии и правитель-
ства, а также стали важнейшей задачей страны, решающим условием осуществ-
ления технической реконструкции. Повсеместно подчеркивалась всевозрастаю-
щая роль мастеров, преподавателей и воспитателей. 

Во второй половине 60-х гг. и в 70-е гг. партия и правительство приняли 
ряд постановлений и решений о необходимости коренного улучшения производ-
ственной подготовки молодых рабочих кадров7. В постановлениях подчеркива-
лась необходимость «поднятия» роли мастера, развития шефства опытных ра-
бочих над новичками. Таких шефов все чаще стали называть наставниками. 

Наставники – это квалифицированные кадровые рабочие, имеющие вы-
сокую профессиональную подготовку, богатый жизненный опыт, призвание педа-
гога. Последнее особенно важно, так как нельзя быть наставником по обязанно-
сти. Опыт показал, что успехов достигает тот, кто берется за это дело по доброй 
воле, обладает педагогическим тактом, глубоко понимает всю меру своей лич-
ной ответственности за обучение молодежи, только-только вступающей в боль-
шую жизнь. Наставник, как и учитель, как бы передает эстафету из настоящего 
в будущее. 

В отличие от рабочих шефов 30–50-х гг., главным образом помогавших 
осваивать производственную специальность, наставники 60–70-х гг. помимо это-
го проводили систематическую воспитательную работу с молодыми рабочими, 
прививали им любовь к профессии, чувство коллективизма и товарищества, ин-
терес к повышению образования, учили рационально использовать рабочее 
и свободное время, дорожить высоким званием рабочего. Движение наставников 
получило высокую оценку партии и правительства. Труд лучших его представи-
телей был отмечен званием Героя Социалистического Труда. 

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов в своем выступлении 
на XXVI съезде партии сказал: «Опыт убеждает в том, как важно, чтобы вел 
за собой молодежь настоящий старший товарищ, рабочий педагог-наставник. 
Перед наставниками сегодняшнего дня стоит задача органического сочетания 
трудового, нравственного и идейно-политического воспитания молодежи. 
Наставники делают все для того, чтобы воспитать молодое поколение в лучших 
традициях советского рабочего класса, в духе высокой идейности и политиче-
ской зрелости»8. 

Все чаще подчеркивалось положительное влияние наставничества 
не только на молодых людей, но и на самих наставников. В этом движении ярко 
отразилась преемственность поколений: первые ученики старых кадровых рабо-
чих сами становились наставниками, чтобы затем передать трудовую эстафету 
воспитателям новой смены рабочего класса. 

И сегодня наставничество является важным средством воспитания 
и обучения молодого поколения уголовно-исполнительной системы и призвано 
обеспечить целенаправленное введение молодого сотрудника в коллектив, его 
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профессиональное становление, развитие необходимых для успешного выпол-
нения служебных обязанностей навыков, личностных качеств9. 

В 2010–2014 гг. в Федеральной службе исполнения наказаний были про-
ведены мероприятия по оптимизации штатной структуры, приняты меры по пе-
ресмотру и совершенствованию системы стимулирования труда, социальной 
и правовой защищенности сотрудников УИС, было повышено денежное доволь-
ствие – все это позволило стабилизировать кадровую ситуацию. 

Справедливым представляется мнение Д. А. Брыкова, который акценти-
рует внимание на значимости совершенствования нормативно-правовой базы 
системы набора и отбора, системы профессионального образования в УИС 
и системы непрерывной профессионализации кадров на протяжении всей 
их службы в целях повышения эффективности деятельности органов, исполня-
ющих уголовные наказания10. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, которая предусматривает основные направле-
ния, формы и методы совершенствования и развития уголовно-исполнительной 
системы, ее взаимосвязь с государственными органами и институтами граждан-
ского общества. Одной из основных целей концепции является повышение эф-
фективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня 
европейских стандартов обращения с осужденных и потребностей общественно-
го развития. 

Очевидно, что эффективность деятельности учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы напрямую зависит от состояния кадров, ста-
бильности коллектива сотрудников, уровня их квалификации и профессионализ-
ма как важнейшего компонента трудового потенциала, нравственных и деловых 
качеств, что обусловливает осуществление последовательной научно-
обоснованной кадровой политики во всем ее разнообразии, совершенствование 
ее организации с учетом современных требований и положительного опыта, 
накопленного в учреждениях уголовно-исполнительной системы, при неукосни-
тельном соблюдении принципа преемственности кадров на всех уровнях. 

Важнейшей составной частью кадровой политики является система вос-
питания работников УИС, влияющая на качественный состав кадров УИС, состо-
яние служебной дисциплины и законности, ответственности работников за вы-
полнение своих служебных обязанностей, где определенное место отведено 
наставничеству как инструменту по передаче знаний и навыков более опытным 
сотрудником менее опытному. 

Во всех учреждениях и органах УИС создан и работает институт настав-
ничества, организация деятельности которого строится в соответствии с Поло-
жением о наставничестве в учреждениях и органах ФСИН России, утвержден-
ным приказом ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации вос-
питательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»11. 
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На сегодняшнем этапе развития УИС особое внимание необходимо обра-
тить на функционирование системы работы с молодыми сотрудниками, что по-
служит залогом их успешной адаптации и закреплению в трудовом коллективе. 
                                                      
1 Чеглакова Л. М. Наставничество: новые контуры организации социального пространства обуче-
ния и развития персонала промышленных организаций // Экономическая социология. – 2011. – 
№ 2. – Т. 12. – С. 80. 
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 
1866. – Т. 2. – С. 474. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологиче-
ских выражений / РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 2006. – 
С. 386. 
4 Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А. М. Прохоров. – М.: 
Советская энциклопедия. 1981  – С. 925.  
5 Павлов В. Наставничество в организации: эффективность и ошибки // Консультант. – 2011. – 
№ 3. – С. 2. 
6 Кржижановский Г. М. Избранное. – М., 1957. – С. 298. 
7 См.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – М., 1968. –Т. 6. – С. 688–
690; Справочник партийного работника, – М., 1973. – Вып. 13. – С. 289–294; М., 1976. – С. 306–
313. 
8 XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союз 23 февраля – 3 марта 1981 г. Стено-
графический отчет. – М., 1981. – Т. 1. – С. 280. 
9 Брыков Д. А. Организация работы с кадрами уголовно-исполнительной системы: дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2004. – С. 95. 
10 Там же. – С. 125. 
11 Положение о наставничестве в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Приложение 3 к приказу ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспита-
тельной работы с работниками уголовно-исполнительной системы» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Статья посвящена роли куратора учебной группы, рассматривается ис-

пользование им социокультурной среды города в формировании духовно-
нравственных качеств будущих офицеров. 

 
В современных условиях реформирования пенитенциарной системы 

в учебных заведениях ФСИН России остро встали проблемы воспитания буду-
щих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Одним из важных направ-
лений воспитания будущих офицеров является организация духовно-
нравственного воспитания, которое поможет, во-первых, преодолеть упадок чув-
ства национального самосознания, негативно влияющего на социально-
духовную ситуацию в стране; во-вторых, позволит найти выход из тупикового 
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индивидуализма, национальной ограниченности и интегрировать общественные 
и личные интересы; в-третьих, составит основу духовной ценности личности бу-
дущего офицера, поможет ей окрепнуть нравственно, утвердить гражданскую 
позицию в условиях, когда осуществляется переоценка нравственных и культур-
ных идеалов. 

Духовно-нравственное воспитание своей целью должно иметь формиро-
вание личности носителя высоких моральных ценностей, готовой и способной 
выполнять свои социальные роли, основываясь на этих ценностях и ориентиру-
ясь на них в повседневной жизни. 

Сегодня наблюдается Фрагментарность сознания и противоречивость 
духовного мира молодежи, усиливается поляризация интересов и ценностей. 
С одной стороны, наблюдается растерянность и равнодушие, а с другой – не-
терпимость и агрессивность, в том числе по отношению к накопленному предше-
ствующими поколениями духовному наследию. 

Правомерно ли говорить о воспитании человека, если он приходит в вуз 
в возрасте семнадцати лет? Когда должно начинаться воспитание человека – 
известно всем. Как должно быть организовано воспитание в вузе? Ведь в инсти-
тут приходят молодые люди с уже сформированными духовно-нравственными 
ценностями, зачастую требующими корректировки. Кто возьмет на себя выпол-
нение сложных воспитательных задач и проложит нужный вектор воспитания? 
Работать с молодежью и воспитывать ее способен лишь такой специалист, кото-
рый сам стал личностью, который вобрал в себя знания, имеющие определен-
ные духовные корни, который предан отечественным идеалам и убежден в со-
циальной значимости своей деятельности. 

Остановимся на роли куратора учебной группы в духовно-нравственном 
воспитании будущих офицеров. Далеко не всегда молодежь отчетливо осознает, 
чего хочет, чем интересуется, и далеко не всегда ее интересы получают пра-
вильное развитие. 

За годы реформирования системы образования институт кураторства 
значительно трансформировался, но остались непреложные задачи обучения 
и воспитания молодежи. В вопросе необходимости института кураторов сегодня 
нет единого мнения, но условно их можно разделить на три варианта: «куратор – 
формальная, нежелательная обязанность», «куратор должен вести курсантов 
до второго курса», «куратор нужен даже пятикурснику». Можно сколько угодно 
дискутировать по этому поводу, но только куратор учебной группы может взять 
на себя столь многообразные воспитательные задачи в вузе, и в первую оче-
редь духовно-нравственные. 

Приоритетными направлениями работы куратора являются: формирова-
ние духовных ориентаций, потребностей к усвоению и производству ценностей 
культуры, соблюдение общечеловеческих норм морали, гуманного отношения 
к окружающему миру, пробуждение интереса к отечественной и национальной 
культуре, ориентация на духовное самоопределение курсантов, помощь в осво-
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ении и понимании ими истоков народной культуры и искусства, его глубинных 
тайн и самобытности. 

Социокультурная среда города – это пространство, обладающее опре-
деленными свойствами, позволяющими влиять на участников воспитательного 
процесса при формировании духовно- нравственных качеств будущих офицеров. 

Умелое использование куратором учебной группы социокультурной сре-
ды города позволит сформировать у курсантов духовно-нравственные ценности, 
толерантное поведение и образ жизни. Представляется, что знание вопросов 
краеведения поможет курсантам, прибывшим на учебу в вузы ФСИН из других 
регионов, уверенно чувствовать себя в культурно-бытовом пространстве при-
нявшего их города. Для этого им необходимо познакомиться с историей и куль-
турой места своего нового проживания (пребывания), иным словом, пройти куль-
турологическую адаптацию. 

Утрата культурных ценностей, незнание национальных традиций, исто-
рических корней служат питательной средой для социальных, межэтнических 
и межконфессиональных проблем и напряжений. 

У курсантов, приехавших из других регионов, может уже сложиться соб-

ственное представление о тех или иных Фактах и событиях истории, особенно 

касающихся темы взаимодействия различных народов и культур. Оно может 

сформироваться под влиянием знакомства с историческими произведениями, 

мнений родителей, учебы по региональным учебникам, информации из местных 

телеканалов и т. д. Куратору учебной группы в этом случае потребуются доста-

точно высокий уровень гуманитарной культуры, гуманитарно-исторического 

мышления, теоретическая и практическая готовность к осуществлению своей 

профессиональной деятельности в поликультурной среде, достаточный уровень 

знаний для понимания этнокультурных и этноконфессиональных характеристик 

различных народов. 

Такая форма внеаудиторной работы как экскурсия пользуется особой 

популярностью среди курсантов. 

При всех возможных различиях между экскурсиями организация каждой 

из них складывается из ряда общих этапов и видов работ: определение темы 

и цели экскурсии, выбор места и объектов для изучения; разработка маршрута 

и плана; знакомство с местами, которые предстоит посетить; подготовка курсан-

тов к экскурсии, постановка групповых и индивидуальных заданий; непосред-

ственное проведение экскурсии; закрепление знаний и оформление собранного 

материала. 

Особое место во внеаудиторной работе куратора занимают «дальние» 

экскурсии. Они требуют значительных средств, связаны с дополнительными 

трудностями, поэтому должны быть тщательно подготовлены. 

При посещении музеев, театров, выставочных залов на первый план вы-

двигаются воспитательные и развивающие цели обучения. Эти культурные ме-

роприятия обогащают духовный мир будущих офицеров. 
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Вовлечение курсантов в культурную жизнь городского пространства воз-

можно благодаря активной социальной позиции куратора учебной группы, его 

коммуникации с основными культурно-просветительскими центрами. Не секрет, 

что в наше время очень немногие молодые люди ходят на концерты симфониче-

ской музыки, зачастую просто потому, что не имеют о ней представления. Кур-

санты Академии ФСИН России регулярно посещают концерты симфонической 

музыки, балетные спектакли. К сожалению, в наши дни отсутствие в персональ-

ной истории молодого человека такого события как концерт симфонической му-

зыки или балетный спектакль – распространенное явление. Именно поэтому 

возникают опасения, как воспримут курсанты встречу с оркестром и произведе-

ниями Бородина, Брамса, Штрауса, Свиридова, Чайковского, Пьяццоллы, Дуна-

евского и др. Но в мире есть вещи, которые имеет смысл пробовать просто для 

того, чтобы знать, каковы они на вкус. Высокое искусство гармонизирует и раз-

вивает духовные способности человека. 

В Академии ФСИН России сложилась хорошая традиция в конце учебно-

го года поощрять учебные группы экскурсионными поездками по старинным рус-

ским городам. Курсанты Академии ФСИН России совместно с кураторами учеб-

ных групп знакомятся с архитектурными памятниками, народными промыслами, 

природными заповедниками. Огромное значение для духовно-нравственного 

воспитания будущих офицеров имеет посещение Центрального музея Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе, Могилы Неизвестного Солдата 

в Александровском саду. В России есть много мест, посетив которые, человек 

испытывает величайшее духовное наслаждение от соприкосновения с красотой 

архитектурных шедевров древних зодчих: Успенский собор, Золотые Ворота, 

церковь Покрова-на-Нерли во Владимире и в Боголюбове, Рождественский со-

бор, Спасо-Евфимиев монастырь, Покровский монастырь, Музей деревянного 

зодчества в Суздале, Государственный мемориальный и природный заповедник 

«Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Музей оружия, Музей самова-

ров, Музей пряников в Туле, Псково-Печерская лавра, Пушкиногорье. 

Известно, что эффективность формирования у будущих офицеров си-

стемы высших духовно-нравственных ценностей тесно связана с мировоззрени-

ем и духовными потребностями куратора, наставника учебной группы, широтой 

его кругозора, реализацией принципов гуманизма. 

Следовательно, одной из проблем является организация системы подго-

товки специалистов, способных эффективно, на уровне современных требова-

ний решать задачи духовно-нравственного воспитания курсантов. Этот процесс 

мог бы включать не только базовое обучение организаторов воспитательной ра-

боты, но и их предварительный подбор, переподготовку, систему повышения 

квалификации. 

Во многих учебных заведениях работа по духовно-нравственному воспи-

танию занимает, мягко говоря, «периферийное» место в воспитательной работе. 
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Причем речь идет в данном случае не о количестве дел и мероприятий, а об 

эффективности их влияния на молодых людей. Следует обратить внимание 

на то, что бессистемность, эпизодичность воспитательного процесса приводят 

к его неэффективности. 

Необходимо рационально, оптимально организовать все звенья процес-

са воспитания в соответствии с конкретными условиями и особенностями его 

осуществления. 

Следует выделить проблему научно-теоретического обеспечения, так как 

значительная активизация исследований в сфере духовно-нравственного воспи-

тания молодежи, использование результатов разработок в практической дея-

тельности в целях ее коренного улучшения в условиях изменений, происходя-

щих в обществе, должно обогатить содержание воспитательной работы. 

На сегодняшний день не разработан комплекс специальных программ 

и методик по организации и проведению духовно-нравственной работы в ее раз-

личных формах, отсутствует регулярное издание соответствующей литературы, 

освещающей эту деятельность с учетом инноваций, передового учебно-

воспитательного опыта. 

В заключение хотелось бы отметить, что в воспитательной работе много 

сложностей, нерешенных проблем, поэтому следует продолжить поиск, важней-

шим признаком которого является комплексность, взаимосвязь всех ее сторон 

и направлений. 
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Статья посвящена исследованию проблем формирования воспитательного 

потенциала правовой подготовки курсантов и слушателей образовательных учре-
ждений МВД России. Научному анализу подвергаются основные направления правово-
го воспитания курсантов в вузах МВД России. Раскрываются основные характери-
стики, которыми должны обладать курсанты и слушатели ведомственного вуза. 

 
Одной из основных задач высших учебных заведений МВД России и дру-

гих правоохранительных органов на современном этапе является качественная 
профессиональная подготовка офицеров, способных компетентно выполнять 
свои функции. Решение данной задачи в настоящее время осуществляется 
в крайне сложных геополитических условиях, сопровождающихся фундамен-
тальными политическими и социально-экономическими потрясениями, увеличи-
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вающими риски для суверенитета России. Это требует от руководства нашей 
страны беспрецедентных усилий по реформированию и модернизации силовых 
ведомств. Данные обстоятельства обусловливают необходимость выработки 
в педагогике новых подходов к определению понятия правовая подготовка, в том 
числе и через призму различных механизмов воспитательного процесса. Все это 
корреспондируется с положениями принятой в Российской Федерации Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р1, в которой обеспечение эффективности ор-
ганов государственного управления, в том числе и правоохранительной направ-
ленности, определяется в качестве одного из приоритетных направлений разви-
тия институциональной среды, необходимой для инновационного социально-
ориентированного типа развития государства. Полноценная реализация поло-
жений указанной концепции может быть обеспечена только с помощью подго-
товки высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел России. 

Разработанные научно-теоретические и практические предложения и ре-
комендации педагогов в сфере «ведомственного» образования легли в основу 
Концепции воспитательной работы с курсантами и слушателями образователь-
ных учреждений МВД России, утвержденной приказом МВД России от 10 декаб-
ря 1996 г. № 651. В Казанском юридическом институте МВД России на базе ука-
занной концепции разработаны аналогичная локальная концепция развития вос-
питательной работы в Казанском юридическом институте на 2010–2015 гг. и про-
грамма воспитательной работы с курсантами и слушателями Казанского 
юридического института на весь период обучения (утверждены приказом КЮИ 
МВД № 68 от 27 апреля 2010 г.). В настоящее время в системе МВД России дей-
ствуют и более общие нормативные акты, которые регламентируют, в том числе 
и различные положения, касающиеся вопросов правовой подготовки курсантов 
и слушателей, в частности, приказ МВД России от 3 июля 2012 г. № 663 «Об 
утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должно-
стей в органах внутренних дел Российской Федерации»2. Указанные норматив-
ные акты призваны регулировать вопросы формирования и использования вос-
питательного потенциала правовой подготовки курсантов и слушателей образо-
вательных учреждений МВД России. 

В педагогической науке не раз подчеркивалось, что любая образова-
тельная деятельность неразрывно связана с воспитательной работой, с чем 
мы абсолютно согласны. Данное положение в последнее время подвергалось 
сомнению со стороны ряда ученых-педагогов по самым разным соображениям. 
Однако, на наш взгляд, в современной России существует необходимость широ-
кого общественного, в том числе научного обсуждения именно проблем воспита-
ния, правовой культуры и российской идентичности, которая с большим трудом 
формируется, осознается, но легко теряется. Руководство нашего государства 
в лице Президента В. В. Путина уделяет большое внимание не только вопросам 
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образования в целом, но и отдельным его элементам, имеющим прямое отно-
шение к рассматриваемой проблеме. Так, на форуме общероссийского народно-
го Фронта «Качественное образование во имя страны», проходившем 15 октября 
2014 г. в Пензе, не раз подчеркивалась недопустимость разделения понятий 
«образование» и «воспитание»3. Конечно, в этом смысле и система ведомствен-
ного образования в России не должна оставаться в стороне от этих злободнев-
ных, дискуссионных и довольно сложных проблем отечественной педагогики. 
Это касается вузов не только МВД России, но и других правоохранительных ор-
ганов, в частности ФСИН, ФСБ, ФСКН России и т. д. 

 В последнее время в педагогической науке предпринимаются попытки 
разработать методологические основы формирования воспитательной системы 
курсантов и слушателей в специализированных вузах силовых ведомств в об-
щем, и, в частности, их правовой подготовки как одного из элементов механизма 
воспитания (Е. А. Тимофеева, Т. С. Сливин, И. С. Скляренко, А. В. Клопов и др.) 

Воспитательная система как педагогическая дефиниция занимает в пе-
дагогике одно из центральных мест. В научной литературе существует множе-
ство теорий относительно такого сложного и многогранного понятия как воспита-
тельная система (В. А. Караковский, Л. И. Новикова, А. М. Сидоркин, 
Н. Л. Селиванова, И. А. Колесникова, Е. Н. Барышников, Е. Н. Степанов). На наш 
взгляд, воспитательную систему в ведомственном образовательном учреждении 
(организации) можно определить как целостный, развивающийся во времени 
и пространстве государственно-правовой и социальный организм, возникающий 
в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания (правоохрани-
тельные цели, строго конкретизированные субъекты, их деятельность, уставные 
взаимоотношения, специфическая материальная база) и обладающий такими 
интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологи-
ческий климат. Традиционно существующая в образовательных учреждениях 
(организациях) МВД России и других правоохранительных органов воспитатель-
ная система обладает рядом потенциалов, в том числе и в области правовой 
подготовки, которые могут быть использованы при подготовке курсантов и слу-
шателей к правоохранительной работе. 

Концептуальный уровень воспитательной системы ведомственного вуза 
представлен идеями о личности будущего офицера как человека и гражданина, 
способного к самопожертвованию, деятельному служению своему Отечеству, 
сопричастного к историческим и духовным традициям русского офицерства. 
В этом смысле совершенно обоснованной представляется позиция 
Т. С. Сливина относительно правового воспитания курсантов. Он справедливо 
отмечает, что в ведомственных учебных заведениях одним из приоритетных 
направлений служебной деятельности является правовое воспитание будущих 
российских офицеров, которое выступает в качестве одного из видов и направ-
лений воспитания в целом4. Наряду с ним следует, на наш взгляд, выделить та-
кие направления, как государственно-патриотическое, духовно-нравственное, 
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эстетическое, деонтологическое, физическое, социально-экономическое и эколо-
гическое. 

Правовое воспитание представляет собой систематическое и целе-
устремленное влияние на сознание, чувства и психологию курсантов и слушате-
лей с целью формирования у них устойчивых правовых представлений, убежде-
ний и чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек ак-
тивного правомерного поведения как в коллективе, так и в социуме. 

Основными направлениями правового воспитания являются организация 
правовой пропаганды и рекламы; повышение теоретической и методической 
подготовки курсантов и слушателей по правовым вопросам; широкое примене-
ние навыков и умений курсантов и слушателей в сфере оказания адресной юри-
дической помощи некоторым категориям граждан; участие в охране обществен-
ного порядка; обобщение и распространение передового опыта правового вос-
питания; контроль за соблюдением законности; регламентирование строевого 
и дисциплинарного уставов. По нашему мнению, следует согласиться 
с Г. С. Богомоловым относительно качественных характеристик направлений 
воспитания. Как справедливо отмечает Г. С. Богомолов, основные виды 
и направления воспитания взаимообусловлены и имеют свою специфику, а реа-
лизация концепции воспитания предполагает комплексный подход, единство 
и согласованность всех его составных частей5. 

Правовая подготовка в вузах МВД России призвана дать курсантам 
и слушателям необходимый объем правовых знаний для успешного исполнения 
ими своих служебных обязанностей в рамках их правового статуса. 

С точки зрения содержания правовая подготовка включает три взаимо-
связанных вида деятельности: 1) систематическое, планомерное воздействие 
на личность в целях формирования должного уровня правосознания; 2) обеспе-
чение благоприятного влияния социальной среды, создание надлежащих усло-
вий для интенсивного усвоения личностью общественного правосознания и пра-
вовых норм; 3) формирование у курсантов и слушателей потребности в право-
вых знаниях и выработка привычки соблюдать требования закона. 

По нашему мнению, под правовой подготовкой курсантов и слушателей 
понимается нормативный образец их поведения и деятельности в системе орга-
нов внутренних дел, а также занимаемая ими определенная нравственно-
правовая позиция в обществе. 

Выпускники вузов МВД России в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО должны обладать следующими характеристиками: 

– иметь развитое чувство личного достоинства, сформированного на ос-
нове знания законов и уставов, офицерской чести и профессионального долга, 
гордости и ответственности за принадлежность к органам внутренних дел; 

– иметь представление о правовых процессах и явлениях, происходящих 
в органах внутренних дел; 
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– уметь вычленять главное в своей служебной деятельности, четко 
определять цели и проявлять настойчивость в их достижении, доводить начатое 
дело до конца; 

– знать и беспрекословно соблюдать правила и положения, установлен-
ные законами, приказами, иметь образцовый внешний вид и строевую подтяну-
тость, проявлять вежливость и тактичность в отношении с коллегами, товари-
щами по службе, уметь организовать правовоспитательную работу в своем под-
разделении; 

– обладать стремлением к постоянному правовому самосовершенство-
ванию, приобретению новых правовых знаний и использованию их в повседнев-
ной служебной деятельности. 

Выявление и учет всех требований, которые предъявляются к выпускни-
кам ведомственных вузов и процессу их правовой подготовки, являются обяза-
тельным условием его совершенствования и дальнейшего развития в современ-
ных условиях. 

В целях реализации воспитательного потенциала правовой подготовки 
курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД России целесообраз-
но, на наш взгляд, предложить следующие пути: 

1. Оптимизация содержания правовой подготовки за счет изменения ло-
гики изложения учебного материала и приведения его в соответствие с про-
блемно-деятельностным и аксиологическим подходами. 

2. Повышение эффективности методического обеспечения правовой 
подготовки курсантов и слушателей в целях осуществления руководства учебно-
познавательной деятельностью обучаемых по мотивированному овладению 
правовыми знаниями, умениями и навыками. По юридическим дисциплинам 
необходимо разработать учебники, учебные пособия, систему заданий курсан-
там и слушателям на основе проектно-технологического подхода что будет спо-
собствовать повышению уровня образовательной деятельности в целом. В рам-
ках опытно-экспериментальной работы произвести замеры эффективности обу-
чения на основе использования Интернета и локальных единых телекоммуника-
ционных компьютерных сетей. 

3. Активизация у курсантов и слушателей правового самосовершенство-
вания под руководством профессорско-преподавательского состава ведом-
ственного вуза. Данное направление может быть реализовано путем контроля 
и оценки качества правовой подготовки курсантов и слушателей, перестройки 
учебно-методической системы индивидуальной работы при подготовке к заняти-
ям, проведения комплекса мероприятий воспитательного характера, направлен-
ных на формирование профессиональных ценностных установок полицейского 
и соответствующих высокому уровню правовой культуры, к которому необходи-
мо стремиться органам внутренних дел современной России. 
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В статье рассматривается состояние духовно-нравственного воспитания 

в пенитенциарных учреждениях Казанской губернии в XIX – начале XX в. Подчеркива-
ется роль религиозно-нравственного воздействия на личность, акцентируется вни-
мание на необходимости духовно-нравственного воспитания как осужденных, так 
и сотрудников пенитенциарной системы. 

 

Духовно-нравственное воспитание личности в пенитенциарных учрежде-
ниях возможно путем приобщения к культурным и духовным ценностям. Образ-
цом нравственности в местах лишения свободы должно служить в первую оче-
редь морально-этическое поведение персонала учреждений. Сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы обязаны неукоснительно соблюдать законода-
тельство, касающееся прежде всего порядка и условий исполнения уголовных 
наказаний, а также обеспечения законности в своей деятельности. Наряду 
с нормами права в деятельности пенитенциарных учреждений следует руковод-
ствоваться и моральными нормами, обязывающими соблюдать этические тре-
бования. Именно на формирование чести и достоинства сотрудника должно 
быть направлено воспитательное воздействие, осуществляемое, в том числе, 
и в системе профессиональной подготовки. 

Тюремная политика России традиционно соответствовала общему 
направлению внутренней политики государства. В начале XIX в. отсутствовала 
система управления учреждениями, исполняющими уголовные наказания, что 
приводило к полной дезорганизации тюремного дела. Единство тюремного 
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управления отсутствовало и на местах. Государство уделяло минимум усилий 
по организации исполнения наказания в виде лишения свободы, которые были 
направлены лишь к обеспечению мер по предотвращению побегов осужденных. 
И тем более не принималось никаких мер по духовно-нравственному воспитанию 
лиц, проходящих службу в пенитенциарных учреждениях. 

Исследуя российские тюрьмы, Д. Кеннан констатировал, что ни в одной 
стране, кроме России, не найдется такой системы наказания, при которой при-
хоть и произвол начальства играли бы столь решающую роль, а власти бы при 
этом отводили закону очень скромное предназначение. Порядок и организация 
тюремной деятельности везде были разными: разрешенное в одной тюрьме за-
прещалось в другой; в одной тюрьме заключенные получали пищу в изобилии, 
в другой наполовину голодали; в одной – проступок против тюремных правил 
карался выговором, в другой влек за собой телесное наказание. Повсюду царили 
беспорядок и произвол, повсюду проявлялся недостаток общих правил1. 

Хаос в уголовно-исполнительном законодательстве усугублялся тем, что 
подавляющая часть действующего нормативного материала была неизвестна 
государственным органам и чиновникам, мало того, некоторые из них вообще 
не действовали. Многие законы не публиковались, а размножались путем пере-
писывания. Поэтому говорить о полноценном правовом воспитании персонала 
пенитенциарных учреждений в это время невозможно. 

Основными причинами такого положения дел являлись внутренние про-
тиворечия в самом законодательстве, распределение ответственности за поряд-
ком в тюрьмах между многими лицами и обществами, склонность большинства 
чиновников руководствоваться собственными взглядами на целесообразность 
того или иного режима, минуя веления закона, а также низкий уровень умствен-
ного развития и нравственных устоев тюремных чиновников. 

Данное положение подтверждается проверкой 49 тюремных учреждений 
России в 1867 г. директором департамента исполнительной полиции бароном 
Велио, в отчете которого указывались выявленные уклонения со стороны тю-
ремной администрации от предписанных правил по содержанию мест заключе-
ния и арестованных в них. Об уровне правового и нравственного воспитания го-
ворил тот Факт, что «смотрители тюремных замков, за весьма немногими исклю-
чениями, мало знакомы со своими обязанностями, при этом некоторые даже не-
достаточно усердны»2. На недобросовестное отношение к своим служебным 
обязанностям указывали неоднократные привлечения персонала пенитенциар-
ных учреждений к дисциплинарной ответственности. Так, в Казанском исправи-
тельном арестантском отделении из числа надзирателей в 1901 г. один был уво-
лен за пьянство с лишением залоговых денег, подвергнуты штрафу: за пьян-
ство – 8 надзирателей; за небрежное отношение к службе – 3; за ссоры между 
собой – 3; за пронос водки арестантам – 1 надзиратель. В 1902 г. уволены 
за небрежное отношение к службе 3 надзирателя, подвергнуты штрафу за пьян-
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ство – 6, за небрежное отношение к службе – 1 и строгому выговору за небреж-
ное отношение к службе – 4 надзирателя3. 

Поэтому вопрос о правовом и духовно-нравственном воспитании персо-
нала пенитенциарных учреждений стоял очень остро. В целях улучшения каче-
ственного состава кадров пенитенциарной системы была создана казанская 
школа стражников, программа которой включала в себя 7 отделов, посвященных 
изучению закона Божия; общий отдел, включавший понятия о государстве, пра-
вительстве, верховной власти, законе, административном устройстве губернии 
и уезда; полицейскую часть; судебные части для стражников и урядников; строе-
вую часть; ветеринарию и медицину4. Тем самым предполагалось подготовить 
персонал пенитенциарных учреждений, имеющий высокий морально-
нравственный и профессиональный уровень. Однако до конца существования 
школы стражников она почти не финансировалась и не поддерживалась властя-
ми, вследствие чего ее основная цель так и не была достигнута. 

Таким образом, перед пенитенциарной системой стояла задача, заклю-
чавшаяся в правовом и нравственном воспитании лиц, проходящих службу в тю-
ремных учреждениях. Это в свою очередь находило отражение и в основной це-
ли наказания в виде лишения свободы, провозглашенной в XIX в., – исправле-
ние осужденных. Для достижения исправления арестантов в Российской импе-
рии предусматривались такие средства, как постоянный надзор над 
заключенными, размещение их по роду преступлений, наставление их в прави-
лах христианского благочестия и доброй нравственности, занятие их трудом 
и заключение провинившихся или буйствующих в уединенное место. При этом 
большое внимание уделялось религиозно-нравственному воздействию на аре-
стантов как одному из важнейших способов воздействия на личность преступни-
ка в целях его исправления. 

Создание в 1833 г. в Казани губернского комитета попечительного 
о тюрьмах общества и его отделений в уездах способствовало религиозно-
нравственному воздействию на личность заключенного. По требованию комите-
та администрация тюрем обязывала заключенных посещать по воскресным 
и праздничным дням богослужения, которые вели приглашенные священнослу-
жители. Во время службы в церкви пел хор певчих из арестантов, а некоторые 
молитвы исполнялись всеми находившимися в храме заключенными. По оконча-
нии каждой службы священником произносились проповеди и поучения на тему 
прочитанного Святого Писания, а иногда в те же дни, после обеда, им проводи-
лись беседы о вере и нравственности. 

Богослужение осуществлялось в молитвенных комнатах или особых 
церквях. И если в середине XIX в. в Казанской губернии церковь имелась только 
при Казанском тюремном замке, при Чистопольском и Тетюшском тюремных 
замках были часовни, то к концу XIX в. из всех мест заключений в губернии 
церкви имелись в Казанской, Спасской (сооружена в 1885 г.), Тетюшской 
(в 1889 г.), Козьмодемьянской, Чистопольской и Лаишевской (в 1897 г.) тюрьмах 
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и Казанском исправительном арестантском отделении. В начале XX в. их коли-
чество увеличивается: в Казанской пересыльной тюрьме при первом отделении 
и Мамадышской тюрьме были устроены часовни. В местах, где не имелось сво-
их церквей, богослужение совершалось в специально приспособленных для это-
го камерах5. 

С целью исправления нравственности арестантов с благословения епар-
хиального архиерея и с разрешения Главного тюремного управления (далее – 
ГТУ) студентами Казанской духовной академии в местах заключения Казани 
проводились чтения религиозно-нравственного и церковно-исторического со-
держания, составленные по особой программе. Они происходили под руковод-
ством ректора духовной академии в присутствии губернского тюремного инспек-
тора или его помощника и начальников тюрем. 

 Независимо от снабжения всех мест заключения Казанской губернии 
книгами Священного Писания и духовно-нравственного содержания, с разреше-
ния ГТУ в некоторых тюрьмах велись в воскресные и праздничные дни чтения 
религиозно-нравственного содержания. Пользоваться книгами могли только гра-
мотные арестанты, поэтому, например, в Спасской тюрьме по воскресным 
и праздничным дням читал их заключенным директор отделения, священник Бо-
гоявленский, причем для иллюстрации и большего усвоения прочитанного пока-
зывались «туманные картины» посредством имеющегося в тюремном отделении 
«волшебного фонаря»6. 

Однако в связи с имеющимися случаями продажи книг Священного Пи-
сания разносчиками, оказывающимися последователями баптизма и других ра-
ционалистических сект, пропаганда которых была запрещена законом, ГТУ рас-
порядилось запретить им посещать места заключения без его предварительного 
разрешения. Данное распоряжение не относилось к посылаемым православны-
ми братствами, миссионерским комитетам и другим подобным учреждениям. 

Таким образом, в целях нравственного воздействия на заключенных тю-
ремными священниками в церквях произносились проповеди, велись беседы 
религиозного характера с арестантами. При этом все мероприятия происходили 
с разрешения и в присутствии начальников тюрем. В пенитенциарных учрежде-
ниях создавались библиотеки, церкви и молельные комнаты. 

В тюрьмах, не имеющих церквей, циркуляром ГТУ МВД от 24 января 
1891 г. № 3 было разрешено выводить арестантов в приходские церкви с согла-
сия местного причта. Однако данная мера не распространялась на следствен-
ных, подсудимых, политических и каторжных арестантов7. 

Национальный и конфессиональный состав осужденных пенитенциарных 
учреждений Казанской губернии был довольно разнообразен. Наряду с право-
славными в учреждениях содержалось большое количество мусульман. Так, 
в Лаишевской уездной тюрьме в декабре 1891 г. из 60 осужденных содержалось 
48 русских и 22 татарина, в Свияжской из 53 арестантов – 40 русских, 10 татар, 
2 чуваша, 1 черемис. В 1902 г. в Мамадышской уездной тюрьме содержалось 
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186 русских, 148 татар, 13 чувашей, в Чистопольской уездной тюрьме – 409 рус-
ских, 231 татарин, 18 чувашей и 3 цыгана8. Несмотря на то, что в тюремных 
учреждениях Казанской губернии своих мечетей не имелось, администрация пе-
нитенциарных учреждений предпринимала меры и для отправления мусульман-
ских обрядов. Исполнение исламских религиозных молитв осуществлялось при-
ходящим в пенитенциарные учреждения муллой, а для исповедания арестантам 
по возможности выдавались кумган и таз. 

Ряд Факторов, выражающихся в нехватке помещений, невозможности 
содержания заключенных по роду преступлений, недостатке финансирования, 
покрывающем только минимальные потребности заключенных, отрицательно 
сказывался на исправлении арестантов. Несмотря на это религиозно-
нравственное воздействие на осужденных давало положительные результаты 
в их нравственном исправлении. При этом следует отметить отсутствие кон-
фликтов между осужденными религиозного характера, что создало благоприят-
ное впечатление о национальной политике в пенитенциарных учреждениях Ка-
занской губернии. 

Таким образом, в духовно-нравственном воспитании осужденных Казан-
ской губернии значительную роль играло религиозно-нравственное воздействие 
на арестантов представителей религиозных конфессий, которым помогали 
в осуществлении своей деятельности казанский комитет попечительного 
о тюрьмах общества с его уездными отделениями и администрация пенитенци-
арных учреждений. 

В современной уголовно-исполнительной системе в ряду сотрудников, 
проходящих службу в местах лишения свободы, верующих не так много, поэтому 
данное обстоятельство затрудняет оказание духовной помощи осужденным. 
Кроме того, сотрудник своим примером должен показывать строгое соблюдение 
как норм права, так и норм морали. Неисполнение сотрудником нравственных 
требований будет подрывать и систему нравственного воспитания осужденных. 
Поэтому в целях изменения менталитета сотрудников проводить работу по ду-
ховно-нравственному воспитанию необходимо не только с осужденными, но и 
с сотрудниками исправительных учреждений. 

Вместе с тем следует создавать условия для предотвращения в учре-
ждениях духовной деградации, проявляющейся в подавлении своего духа, сове-
сти, отказе от своего истинного предназначения, развитии гордыни. Деградации 
можно избежать, обратившись за духовной помощью к представителям религи-
озных конфессий, поскольку религия оказывает благоприятное влияние на ду-
ховно-нравственную составляющую в местах лишения свободы. 

Обращаясь к историческому опыту духовно-нравственного воспитания 
осужденных в пенитенциарных учреждениях Казанской губернии, в целях усиле-
ния за ними контроля, на наш взгляд, целесообразно массовое посещение осуж-
денными молельных комнат (церквей, мечетей) осуществлять с представителя-
ми религиозных организаций и под надзором персонала учреждения, а в распо-
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рядке дня исправительных учреждений, с учетом их специфики, устанавливать 
определенные часы для пребывания осужденных в молельных комнатах. 

Кроме того, следует осуществлять постоянный контроль за поступающей 
в исправительные учреждения религиозной литературой. Современные библио-
теки в учреждениях имеют достаточное количество книг, в том числе и религиоз-
ного характера. Часть такой литературы предоставляется бесплатно различны-
ми религиозными организациями. Во избежание зарождения ваххабизма и фор-
мирования у осужденных экстремистской идеологии необходимо поступающую 
в исправительные учреждения мусульманскую религиозную литературу подвер-
гать тщательной проверке, а при выявлении сомнительного содержания не до-
пускать ее поступления в библиотеки учреждений. 
                                                      
1 Тюрьмы в России. Очерки Джорджа Кеннана, пер. с немецкого А. Д. Стопневича. – СПб.: типо-
графия М. И. Акинфиева, 1906. – С. 6–7. 
2 Национальный архив Республики Татарстан (далее – НА РТ). – Ф. 386. – Оп. 1. – Д. 72. – Л. 13. 
3 Отчет попечительства над Казанским исправительным арестантским отделением за 1902 год. – 
Казань.: Лито-типография Л. П. Антонова, 1903. – С. 5. 
4 Программа курса Казанской школы стражников. – Казань, 1914. 
5 НА РТ. Ф. 416. Оп. 1. Д. 447. Л. 29–52; Отчет по обзору мест заключений Казанской губернии и 
деятельности тюремного отделения Казанского губернского правления за 1900 г. – Казань, 
1901 – С. 163–164. 
6 НА РТ. – Ф. 2. – Оп. 12. – Д. 1528. – Л. 84. 
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В статье рассмотрены сущность и содержание правового и нравственного 

воспитания курсантов ведомственных вузов России. Раскрыта важная роль нрав-
ственного воспитания в процессе профессиональной подготовки будущих офицеров 
как Фактора обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. Самая большая опасность, подстерегающая современное общество 
сегодня, – не в развале экономики, не в смене политической системы, а в раз-
рушении личности. Сегодня материальные ценности доминируют над духовны-
ми, и поэтому у молодого поколения искажены представления о доброте, мило-
сердии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень 
преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
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Молодежь все больше и больше ориентируется на атрибуты массовой, в основ-
ном западной культуры за счет снижения истинных духовных, культурных, наци-
ональных ценностей, характерных для российского менталитета. 

Ведущей силой в становлении и формировании личности является вос-
питание. Произошедшие в нашем обществе кардинальные перемены, по сути, 
разрушили фундамент прежней системы воспитания. 

Для новой же системы необходимы свои, отвечающие духу времени ме-
тодологические основы, задачи, направления. И вполне закономерно, что про-
блема определения и разработки идейных основ, идейного стержня целостной 
системы воспитания остро стоит и в воинских подразделениях, и в других сило-
вых структурах. Во все времена «силовики» были и остаются одним из важней-
ших социально-политических институтов, от качества его функционирования 
в значительной мере зависит эффективность деятельности государства, ста-
бильность законности и правопорядка в стране. 

Важнейшим условием становления правового государства в России яв-
ляется повышение уровня правовой культуры населения, весьма важной со-
ставляющей которой является уровень правосознания отдельного гражданина, 
военнослужащего, полицейского, сотрудника УИС. 

Реформирование социальной структуры, экономического уклада, поли-
тической системы общества ставит перед учебными заведениями ведомствен-
ных вузов России вопрос о необходимости совершенствования подготовки кур-
сантов, способных влиться в новую систему отношений и успешно решать по-
ставленные перед ними задачи. 

Новизна задач, решаемых силовыми структурами Российской Федерации 
в условиях их реформирования, повышает требования к курсантам и их профес-
сиональному мастерству. Значительное влияние на результаты выполнения бу-
дущими офицерами своих служебных обязанностей, связанных с обеспечением 
внутренней безопасности общества, охраной правопорядка, поддержанием за-
конности, оказывает наличие высокой правовой культуры. 

На протяжении длительного времени в обществе остается актуальной 
задача по искоренению преступности, по нравственному воспитанию человека, 
соблюдающего порядок и правила поведения в обществе. Духовно-нравственное 
воспитание предполагает формирование нравственно-ценностной концепции 
по овладению лучшими образцами и опытом человеческой культуры на уровне 
общечеловеческих, национально-этнических, воинских и личностно-
гуманистических ценностей. Основы поведения человека закладываются 
не только в семье. 

Современная социокультурная, политическая, экономическая ситуация 
в нашей стране показывает, что экономическая дезинтеграция, социальная 
дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негатив-
ное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 
групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 
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культуры, искусства и образования как важнейших Факторов формирования 
гражданственности. Стала все более заметной постепенная утрата нашим об-
ществом традиционного патриотического сознания. Объективные и субъектив-
ные процессы существенно обострили национальный вопрос. Во многом утраче-
но истинное значение и понимание интернационализма. В молодежном сознании 
получают все большее распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, 
цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к госу-
дарству и социальным институтам1. 

Всестороннее развитие государства и общества невозможно без усиле-
ния патриотической составляющей, так как патриотизм был, есть и будет той 
действенной общенациональной идеей, которая объединяет и сплачивает рос-
сийский народ как единое целое. Достижение данной цели возможно лишь при 
активном взаимодействии трех видов технологий совершенствования будущего 
офицера: образовательных, самообразовательных и информационных. 

Патриотическое воспитание – оказание воздействия на людей в целях 
формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина-
патриота России, способного активно участвовать в укреплении и совершен-
ствовании основ общества, подготовленного к успешному выполнению задач, 
связанных с обеспечением законности и правопорядка. 

Основными направлениями патриотического воспитания курсантов явля-
ются: формирование активной гражданской позиции, позволяющей эффективно 
решать государственные задачи; повышение морального духа, для чего необходи-
мо знакомить с героическими подвигами сотрудников УИС; творческое использова-
ние воспитательного потенциала различных религиозных конфессий2. 

В настоящее время Российская Федерация определяется ее Конституци-
ей как правовое государство. Воспитание будущего офицера в духе уважения 
к закону – правовое воспитание – в этом случае выступает как объективно необ-
ходимый компонент государственной правовой политики России XXI в. Высокий 
уровень правовой культуры и правосознания курсантов, соблюдение ими право-
вых норм в повседневной и служебной деятельности являются важнейшими 
условиями стабильной государственности и гармоничной общественной жизни. 

При изучении юридических дисциплин у курсантов формируются 
не только правовые знания, навыки и умения, но и личностные качества. В этом 
объективно проявляется взаимосвязь правового обучения и воспитания. Рас-
сматривая процесс правового обучения и воспитания в единстве, нельзя не ви-
деть их относительной самостоятельности и особенностей. Однако это взаимо-
действие не исключает необходимости изучения специфики правового воздей-
ствия на будущих офицеров, поскольку правовое воспитание является важным 
самостоятельным средством укрепления воинской дисциплины, предупреждения 
правонарушений и формирования активной жизненной позиции курсантов в пра-
вовой сфере. 
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Решение таких сложных задач подняло значимость воспитательной ра-
боты с личным составом, в том числе и сфере правового воспитания личного 
состава силовых структур Российской Федерации. Им приходится выполнять 
конституционные обязанности по защите Отечества, обеспечению безопасности 
и правопорядка в условиях постепенной трансформации России в правовое гос-
ударство. Поэтому закономерным выглядит обращение к опыту правового вос-
питания личного состава силовых структур посредством деятельности государ-
ственных органов в данной сфере3. 

Модель правовой культуры специалиста понимается как некий идеал, ко-
торый должен быть достигнут при вузовской подготовке. И успех решения дан-
ной задачи зависит от выявления педагогических возможностей вуза4. 

Правовое воспитание должно стать необходимым условием становления 
правовой активности выпускников ведомственных вузов. Правовое воспитание – 
это сложный, непрерывный процесс, направленный на решение многих задач 
нашего государства. Среди них можно выделить такие, как формирование и раз-
витие высокого уровня правосознания как основной части общественного созна-
ния; научное знание и понимание права; формирование правовой культуры как 
производной правосознания; воспитание чувства ответственности у курсантов 
за неукоснительное выполнение предписаний правовых норм; воспитание убеж-
денности в правильности правовых предписаний и привычки к правомерному 
поведению. 

Перед выпускниками данных учебных заведений России стоят сложней-
шие задачи. Их выполнение предполагает высокий уровень подготовленности, 
твердое знание ими своих профессиональных обязанностей, которое достигает-
ся путем использования различных форм обучения. 

К сожалению, в современных условиях имеются проблемы с воинской 
дисциплиной среди курсантов. Многие офицеры с тревогой отмечают среди них 
рост правового нигилизма. Сегодня мы столкнулись с идейным разномыслием, 
неопределенностью духовно-нравственных основ как военной, так и правоохра-
нительной службы, коренной реформацией социально значимых ценностных 
ориентиров. 

Чтобы сформировать у молодого поколения осознанное отношение 
к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему, развить патриотические 
качества и национальное самосознание курсантов, развить и углубить их знания 
об истории и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле защиты 
Родины, профессорско-преподавательскому составу вуза необходимо обладать 
такими качествами, как высокая культура, нравственность, гражданственность, 
быть патриотом своей страны, любить и уважать родной край. 

В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного 
поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, должна 
осознавать всю важность своего участия в жизни страны, любить, знать и уважать 
ее культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в нужное 
русло должно как государство, так и семья, школа и вуз. И их основная задача за-
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ключается во взаимодействии с целью формирования национального самосозна-
ния, гражданственности и патриотизма у современной молодежи. 

Одним из важных компонентов возрождения России, культурного богат-
ства страны является ее духовное возрождение, формирование патриотического 
сознания. Патриотизм выступает мерилом нравственного воспитания молодежи. 
Важная роль при формировании патриотизма отводится отечественной истории 
и литературе5. 

В условиях кризиса системы воспитания встает вопрос о возрождении 
опыта предшествующих лет и о разработке новых подходов к формированию 
духовной культуры личности будущих офицеров. 

Обращение к истории страны, ее литературе способствует получению 
курсантами более качественных знаний, пониманию значимости человеческого 
Фактора в развитии общества. Накопленный опыт проведения бесед, лекций 
и диспутов может дать желаемый результат при формировании духовной куль-
туры личности обучаемых. 

Особая роль в процессе обучения и прохождения службы, на наш взгляд, 
должна быть отведена знанию русского языка, особенно для курсантов других 
национальностей. Как любой язык, он является средством общения людей 
и управления ими, средством обучения и воспитания, взаимного обогащения 
людей опытом жизни и профессиональной деятельности. Кроме того, в многона-
циональном государстве русский язык обеспечивает общение людей разных 
национальностей между собой, приобщение их к истории и культуре. 

Духовно пробудить молодого человека – это первостепенная педагогиче-
ская задача. Поэтому, на наш взгляд, в деле формирования духовной культуры 
молодежи армия и другие силовые структуры нашей страны могут шире исполь-
зовать «сотрудничество» с церковью. Надо воспитать такого человека, который 
умел бы внутренне уважать самого себя, утверждать свою духовную личность, 
свое достоинство, перед которым бессильны были бы современные соблазны 
и искушения. Использовать эту возможность необходимо и в интересах воспита-
ния офицерства, так как общество вновь поняло и приняло необходимость вос-
питания, обращения к истинам христианства и других религий. 

Генеральная цель образования, обучения и воспитания на основе науч-
ного мировоззрения – сформировать личность, сочетающую в себе высокое ум-
ственное развитие, нравственную чистоту, духовное богатство, физическое со-
вершенство, правовую и профессиональную подготовленность6. 

Основным элементом системы подготовки офицерских кадров силовых 
ведомств России являются их вузы, функционирование которых неразрывно свя-
зано с воспитанием личного состава. Правовое и нравственное воспитание в ве-
домственных вузах России осуществляется в ходе целостного образовательного 
процесса и путем проведения воспитательной работы, главной целью которой яв-
ляется формирование всесторонне развитой, профессионально подготовленной, 
морально и психологически устойчивой личности будущего офицера. 
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Статья посвящена возможностям правового и духовно-нравственного вос-

питания офицера в рамках образовательного процесса в вузах ФСИН России. Рас-
смотрены основные направления и методы правового и духовно-нравственного вос-
питания личности курсанта, а также понятие воспитания и его значение в процессе 
формирования в вузе будущего офицера. 

 
Социально-экономические, политические и духовные преобразования, 

происходящие в последние годы в России в процессе строительства демократи-
ческого государства, формирования государственной идеологии, актуализиро-
вали проблему правового и духовно-нравственного воспитания граждан Россий-
ской Федерации и, в частности, курсантов вузов ФСИН России в связи с особен-
ностями их будущей служебной деятельности. Как показывает практика, успеш-
ное решение служебных задач работников ФСИН зачастую зависит от уровня 
их правового и духовно-нравственного воспитания, которое интенсивно происхо-
дит в период обучения в вузе. Современный взгляд на образовательный процесс 
в вузах ФСИН России позволяет сказать, что правовое и духовно-нравственное 
воспитание необходимо осуществлять комплексно, на основе целостного, лич-
ностно-ориентированного, интегративного и деятельностного подходов. Тем 
не менее, несмотря на значительную проработку проблемы политико-правового 
и духовно-нравственного воспитания курсантов вузов ФСИН России (Арсентье-
ва Л. Г., Безносов Д. С., Белозерцев Е. П., Бондуровский В. В., Глоба В. В., Да-
выдов П. П., Канунникова Н. Г., Кейзеров Н. М., Ращупкин В. Г., Шумилин В. Н. 
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и др.), рассмотрение ее в вузах ФСИН России с учетом указанных принципов 
в исследованиях представлено недостаточно. 

Правовое и духовно-нравственное воспитание в вузах ФСИН выступает 
частью процесса усвоения личностью курсанта необходимых на современном 
этапе знаний, умений и навыков и личностных качеств в области правовой и ду-
ховно-нравственной культуры. Вузы ФСИН России в этом отношении интенсивно 
перестраиваются в соответствии с требованиями времени. Однако сами понятия 
«правовое воспитание», «правовая воспитанность», «духовно-нравственное 
воспитание» личности еще недостаточно широко вошли в лексикон в научной 
литературе. С одной стороны, это объясняется недостаточным вниманием 
к проблеме правового и духовного воспитания вообще и его конечному резуль-
тату в вузе – правовой и нравственной воспитанности, реализующейся выпуск-
никами вуза в практической деятельности. С другой – сложностью освоения ин-
новационного мышления педагогами вузов, требующего смены педагогического 
приоритета в их деятельности с «выучить» на «воспитать» и «научить использо-
вать в практике». 

Основной задачей правового и духовного-нравственного воспитания бу-
дущего работника Федеральной службы исполнения наказаний должен стать 
переход от концепции приобретения правовых и духовных знаний к концепции 
правового и духовно-нравственного образования, развивающего личность кур-
санта, дающего ему возможность успешно применять на практике полученные 
в вузе знания в соответствии с требованиями законодательства. 

Следовательно, проблема разработки определения и обоснования педа-
гогических условий эффективного правового и духовно-нравственного воспита-
ния курсантов вузов ФСИН России сегодня особенно актуальна. 

Правовая и духовно-нравственная культура общества нуждается в си-
стематическом и рациональном формировании, стимулировании, позитивном 
социальном развитии. 

Система мер, направленных на формирование политико-правовых идей, 

норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой 

культуры, выступает как правовое воспитание1. Другими словами, правовое вос-
питание – это формирование у граждан и в обществе правовой культуры. Осо-

бое внимание данному процессу должно уделяется в учебных заведениях. Со-
держанием правового воспитания является приобщение курсантов к знаниям 

о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, понимание сущ-

ности правовых учений, доктрин, выработка устойчивой ориентации на законо-
послушное поведение. Основными элементами механизма правового воспита-

ния как деятельности, направленной на повышение правовой культуры челове-

ка, прежде всего, являются конкретные способы организации воспитательного 
процесса. Важнейшими элементами механизма правового воспитания курсантов 

в вузе выступают разнообразные методы правовоспитательной работы – прие-
мы, способы разъяснения политико-правовых идей и принципов в целях воздей-
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ствия на сознание и поведение личности в интересах правопорядка. К ним отно-

сятся многообразные приемы эмоционального, педагогического воздействия 

на воспитуемых: убеждение, предупреждение, поощрение, принуждение. Эти 
способы часто применяются в юридической практике. Правовое просвещение 

также является методом правового воспитания. 

В правовом воспитании значительную роль играют и средства массовой 
информации. К формам правовоспитательной работы через средства массовой 

информации относятся беседы на правовые темы, дискуссии по актуальным во-
просам политико-правовых отношений, тематические передачи «Человек и за-

кон», комментарии нового законодательства специалистами и так далее. 

Правовая культура предполагает умение грамотно и юридически обосно-
ванно говорить. 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по трансля-
ции (передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и меха-

низмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому2. 

Рассматривая вопрос о возможностях правового воспитания личности 
будущего офицера в вузе, следует отметить существующие методы правового 

воспитания: правовая пропаганда, правовое обучение, юридическая практика, 

самовоспитание. Основными направлениями правового воспитания являются: 
организация правовой пропаганды; повышение теоретической и методической 

подготовки работников по правовым вопросам; мобилизация служебных коллек-
тивов и общественности на активное участие в правовоспитательном процессе; 

обобщение и распространение передового опыта правового воспитания; кон-

троль за соблюдением законности и правопорядка, служебной дисциплины 
и дисциплинарной практики; организация правовой защиты интересов работни-

ков и членов их семей. 
Рассматривая возможности духовно-нравственного воспитания курсан-

тов в рамках образовательного процесса, нельзя не заострить внимание на са-

мом понятии воспитания будущего офицера в рамках образовательного процес-
са. Воспитание будущих работников ФСИН России – это целенаправленная 

и планомерная деятельность государства и общества, общественных и иных 

организаций, а также органов управления и должностных лиц ФСИН России 
по формированию и развитию личности работников в соответствии с требовани-

ями создания современной системы исполнения наказаний, обеспечения готов-

ности работников к выполнению служебных задач в интересах обеспечения за-

конности и правопорядка3. 

Особое внимание в процессе воспитания личности курсантов в рамках 
образовательного процесса уделяется духовно-нравственному воспитанию, ко-

торое осуществляется в вузах в комплексе информационно-пропагандистских, 
индивидуально-психологических, правовых, морально-этических, культурно-

досуговых и иных мероприятий, входящих в воспитательную работу. Формиро-
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вание у курсантов нравственных качеств, необходимых для успешной профес-

сиональной деятельности, происходит преимущественно на учебных занятиях, 

в процессе службы, во время специальных мероприятий. Можно назвать следу-
ющие направления работы: использование специальных педагогических прие-

мов, способствующих перерастанию знаний в убеждения, привитие курсантам 

норм и правил поведения, соответствующих требованиям и принципам морали, 
доведение их до уровня устойчивой привычки, накопление практического опыта 

высоконравственного поведения в различных условиях и обстановке учебы, 
службы, жизни. 

Содержание духовно-нравственного воспитания курсантов предполагает 

и формирование дополнительных профессиональных нравственных качеств. 
Главными из них являются понимание социально-экономического и политическо-

го значения задач, выполняемых ФСИН России, глубокого нравственного смыс-
ла служения Отечеству, уважение и неукоснительное соблюдение законов, от-

ветственность за последствия принимаемых решений, уверенность в их нрав-

ственной справедливости, внимательность, принципиальность, критичность 
в оценке результатов службы, учебы, честность и неподкупность. 

Основными путями реализации духовно-нравственного воспитания яв-

ляются: вооружение курсантов знаниями требований общества к профессио-
нальному нравственному облику, пониманием общественной значимости службы 

в УИС, стимулирование потребности в нравственном самосовершенствовании 
будущих офицеров, стремления к положительному нравственному идеалу, гиб-

кость и актуальность воспитательных воздействий, их совершенствование в со-

ответствии с достигнутым уровнем нравственной зрелости и возрастающими 
этическими потребностями курсантов, целенаправленная организация нрав-

ственно значимой деятельности, в процессе которой формируется, осознается, 
переживается личностный смысл моральных принципов и норм, применение та-

ких методов, форм и моральных стимулов воспитания, которые пробуждают вы-

сокие чувства, ответственность, доблесть. 
Результатом целостного процесса духовно-нравственного воспитания 

личности будущего офицера в вузе является формирование духовно-

нравственной цельной личности в единстве ее сознания, нравственных чувств, 
совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно (профессиональ-

но) ценного поведения. 

Возвращаясь к понятию воспитательной работы в целом, следует отме-

тить, что она представляет собой комплекс правовых и духовно-нравственных 

норм, осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и направлен-
ных на формирование у курсантов необходимых морально-психологических ка-

честв. Воспитательная работа предполагает единство и согласованность дей-
ствий всех субъектов воспитания. В практической воспитательной работе это 
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проявляется в знании закономерностей и противоречий воспитательного про-

цесса и владении вытекающими из них принципами. 

Методы, принципы и средства воспитания реализуются в следующих ос-
новных формах воспитательной работы: индивидуальные и коллективные бесе-

ды, различные виды информирования работников, лекции, вечера вопросов 

и ответов, собрания и совещания с курсантами, пропаганда передового опыта, 
научно-практические конференции, работа общественных формирований, тема-

тические вечера, диспуты, викторины, круглые столы, встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, художественная самодеятельность, пропаганда 

службы во ФСИН России и так далее. 

Применение методов, принципов, средств и форм воспитания курсантов 
в вузах ФСИН осуществляется комплексно и позволяет обеспечить качественное 

функционирование системы воспитания, достичь необходимого уровня ее эф-
фективности. Таким образом, правовое и духовно-нравственное воспитание яв-

ляется не только необходимой частью воспитания любого гражданина демокра-

тического государства, но и системообразующим направлением воспитания кур-
сантов вузов ФСИН России. 

Можно сделать вывод. Возможности правового и духовно-нравственного 

воспитания будущего офицера в рамках образовательного процесса многогран-
ны, но их необходимо расширять, а именно: в образовательном процессе вузов 

ФСИН России можно использовать разработанную и проверенную на практике 
программу правового и духовно-нравственного воспитания курсантов, необхо-

димо регулярно проводить семинары, круглые столы, в тематику которых вво-

дить обсуждение проблем совершенствования правового и духовно-
нравственного воспитания курсантов, включать в общие планы воспитательной 

работы раздел мероприятий, связанных с повышением эффективности процесса 
правового и духовно-нравственного воспитания курсантов, регулярно публико-

вать учебно-методические материалы по правовому и духовно-нравственному 

воспитанию, освещать передовой опыт этой работы, взаимодействовать с орга-
нами управления и воспитательной работы с прокуратурами и судами, с органа-

ми внутренних дел совместно проводить мероприятия, направленные на преду-

преждение правонарушений и происшествий, совершенствовать правовое вос-
питание курсантов, формировать позитивную мотивацию правового самовоспи-

тания курсантов, проводить научные исследования по созданию единой системы 

мониторинга формирования правовой и духовно-нравственной воспитанности 

курсантов в течение всего периода их обучения в вузах ФСИН России. 

                                                      
1 Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник. – М., 2009. – С. 132.  
2 Алексеев И. А. К вопросу о понятии ответственности в системе права // Государство и право. – 
2009 – № 2. – С. 83–87. 
3 Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник. – СПб., 2008. – С. 326. 
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В статье рассмотрены основные положения «социальной этики» святого 

Василия Великого. Автор классифицирует основные положения социального устрой-
ства, дает краткую характеристику, перечисляет трудности их привития в ходе 
учебного и воспитательного процесса. 

 
В современном российском обществе актуальна проблема поиска нрав-

ственного начала. Богословская наука склонна связывать отсутствие морально-
нравственных представлений с несерьезным отношением к основным положе-
ниям христианской жизни. Актуальность изучение наследия святого Василия Ве-
ликого заключается в попытке найти путь преодоления соблазнов и проблем со-
временности, найти ответ на вызовы этого мира, адресованные современным 
христианам. 

Наше внимание к личности святого Василия Великого вызвано не только 
его богословской, но и законодательной деятельностью в области монашеской 
жизни. Произведение «Нравственные правила» является одним из основных 
в его наследии. 

Василий Великий (329–379 гг.) был одним из ярких выразителей аскети-
ческого и богословского учения христианской церкви. Его жизнь и деятельность 
в области проповедничества христианских ценностей тесно связаны с Григорием 
Богословом (329–390 гг.). Этим двум святым удалось разработать терминоло-
гию, раскрывшую православное христианское учение о триедином Боге1. 

Святитель Василий родился в Неокессарии, в семье, известной не только 
своим аристократическим происхождением и богатством, но и глубокой церковно-
стью, аскетичностью. Его родственники пережили гонения при императоре Дио-
клетиане и пострадали за исповедание христианства. Старший брат – святой Гри-
горий Нисский – был одним из величайших и авторитетных церковных учителей. 

Святые Василий Великий и Григорий Богослов прошли обучение в зна-
менитой афинской академии, изучая философию, риторику, диалектику и другие 
науки, составлявшие необходимый базис античной учености. 

В речах Василия Великого слышен призыв возвратиться к аскетической 
жизни и принять крещение. С этой целью святой совершил много путешествий 
по местам, прославленным уединенным подвижничеством христианских аскетов. 
В «Нравственных правилах» он рассуждает об образе христианина. Его мысли 
по этому поводу представлены в вопросно-ответной форме и изложены в сле-
дующем виде: 

Что свойственно христианину? – Вера, действующая любовью (Гал. 5: 6). 
Что свойственно вере? – Несомненная уверенность в истине богодухновенных 
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глаголов, которая не колеблется никаким помыслом, наводит ли его естествен-
ная необходимость или прикрывается он видом благочестия. Что свойственно 
верному? – Располагаться в таковой уверенности силою сказанного и не отва-
житься что-нибудь отринуть или прибавить. Ибо ежели «всяко же, еже не от ве-
ры, грех есть», как говорит апостол2, а «вера от слышания, а слышание от слова 
Божия»3. Все, чего нет в богодухновенном Писании, будучи не от веры, «грех 
есть». Что свойственно любви к Богу? – Соблюдать заповеди Его, имея целью 
славу Его. Что свойственно любви к ближнему? – Искать не своих выгод, но вы-
год любимого к пользе душевной и телесной4. 

Люди оставляли карьеру, теряли положение в обществе и привычный об-
раз жизни не столько из стремления к уединению, сколько из осознания невозмож-
ности в полной мере сохранить в мирской жизни атмосферу христианской жизни. 

Вернувшись из путешествия, Василий Великий вновь переселился 
на место своего прежнего уединения, основав общежительную монашескую об-
щину – прообраз современных общежительных монастырей. Вместе с Григори-
ем Богословом святой систематизировал и обобщил правила монашеского об-
щежития, находящиеся в одном ряду с древними иноческими уставами препо-
добного Пахомия, Иоанна Кассиана Римлянина и Бенедикта Нурсийского. 

Порой по два раза в день проповедовал святой Василий. Забота о бед-
ных и любовь ко всем страждущим были его отличительными чертами. В 368 г. 
Кессарию постиг голод, цены на хлеб поднялись. Под воздействием проповедни-
ка богачи открыли свои житницы для бедняков. Духовный отец сам подал при-
мер благотворительности, продав свое имущество для того, чтобы на эти деньги 
кормить голодающих. 

После 370 г., став епископом митрополии Кессарии Каппадокийской, свя-
той Василий Великий продолжил заботиться о поддержании уже сложившихся 
монашеских или братских общин, которые все более приобретали собственную 
динамику и отчетливую иерархическую структуру. В этот период он активно раз-
рабатывал богословскую терминологию, но еще большее значение имела борь-
ба с арианством, объединившая православных епископов Востока, а частью 
и Запада для борьбы с общим врагом. 

Василий Великий выступал против создания огромных монашеских по-
селений. Он предпочитал монастыри с небольшим количеством насельников, 
в которых каждый монах знает своего игумена, игумен знает каждого монаха. 
Он категорически настаивал на необходимости напряженного физического тру-
да, который должен прерываться лишь для трапезы и общей молитвы в опреде-
ленные часы. 

1 января 379 г. Василий Великий ушел из жизни, ему не было и пятиде-
сяти лет. 

Великим он стал называться еще при жизни, так как преуспел в бого-
словской и ораторской деятельности. Его отличала аскеза, самоотверженность, 
сила характера. 
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Василий Великий в «Нравственных правилах» обобщил основные соци-
ально-этические положения, изложив их в системе духовно-нравственных цен-
ностей. В изложенных им положениях мы наблюдаем как философские рассуж-
дения, так и рассуждения эмпирические, обыденные. 

Теология Василия Великого обобщает онтологические, гносеологиче-
ские, экзистенциальные, эсхатологические переживания. Гносеология его наце-
лена на познание Божественной сущности, теории познания Божественного про-
мысла и его воли. 

Обыденно-эмпирические ситуации объясняют индивидуально-
личностные моменты, встречающиеся в жизни каждого человека. 

Если обратиться к положениям первого вида «Нравственных правил», 
то они изложены в правилах 1–3, 6–8, 10, 11, 18. В них идет речь о покаянии, 
о времени покаяния, о свойствах и о плодах его, о чистом желании угодить Богу, 
о признаках проявлений любви к Богу, о дерзновении в его исповедании. Основ-
ной причиной смерти является грех. Соответственно после смерти человек 
предстанет на суд Божий. Осознание этого эсхатологического переживания при-
звано внушить человеку страх перед Богом и его силой. 

Положения гносеологического характера рассмотрены в правилах 9, 12, 
13, 24. Они посвящены тому, как нам следует приобщиться к божественному 
знанию: человеку необходимо свою жизнь организовать так, чтобы он был спо-
собен приобщиться к признанию Божьих изволений и соблюсти их. Так, в частно-
сти, в гл. 2 правила 13 святой пишет о том, что «всякое время должно почитать 
удобным к тщательному совершению благоугодного Богу». В качестве подтвер-
ждения он ссылается на тексты Евангелия5. «Мне должно делать дела Послав-
шего Меня, доколе есть день. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были по-
слушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсут-
ствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение»6. 

Не менее сложным для человеческой природы является распознавание 
лжи и истины. В большинстве своем знание этого характера у человека вызыва-
ет неприятие и, как результат, нежелание выполнять Божью волю, соработни-
чать Богу. 

 Индивидуально-личностные, семейные рассуждения изложены в прави-
лах 14–17, 22, 25, 27, 34, 37, 47, 49, 56, 73–76. Святой рассуждает о рациональ-
ной своевременности каждого дела. Однако в деле индивидуально-личностного 
преуспеяния человеку свойственно надеяться на чужие заслуги. «Не должно 
надеяться на чужие заслуги и не стараться преуспеть в своем деле. Сотворите 
же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам»7. 

Святой Василий Великий полагал, что люди, живущие с богоугодными 
людьми, но сами не исправляющие собственный образ мыслей и образ жизни, 
никакой не получают для себя пользы. Для подтверждения заявленного положе-
ния святой приводит следующие цитаты из Евангелия: «Тогда подобно будет 
Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли 
навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, 
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взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светиль-
никами своими взяли масла в сосудах своих»8. К этому несколько ниже приводит 
цитату об юродивых девах: «После приходят и прочие девы, и говорят: Господи! 
Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю 
вас»9. «Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, 
а другой оставится. На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, 
там соберутся и орлы»10. 

Святой полагал, что человек отдаляется от Бога своим служением мир-
ским ценностям. Это проявляется в празднословии человека, в нежелании при-
нять подобие Бога и святых, в отказе человека выполнять обязанности, способ-
ствующие «соделать» в человеке добродетельное начало. 

Особого внимания заслуживают рассуждения святого Василия Великого 
о последствиях богатства и нищеты для человеческой природы. Он советует чело-
веку собирать сокровища не мирские, материальные, а духовные, которые нетлен-
ны и останутся с человеком после того, как он покинет этот мир. Святой рекомен-
довал воспользоваться следующими способами приобретения духовных благ: 

1. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут»11. 

2. «Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе 
влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах»12. 

3. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах»13. 

4. «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были 
щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будуще-
го, чтобы достигнуть вечной жизни»14. 

На основе евангельских текстов15 людям, живущим в супружестве и вос-
питывающим детей в христианском браке, Василий Великий дает следующие 
советы: 1. Мужу с женой разлучаться не должно, разве кто из них уличен в пре-
любодеянии или находит препятствие благочестию. 2. Разведенный не женится 
на другой. 3. Муж должен любить свою жену такой же любовью, какой Христос 
возлюбил Церковь, предав Себя за нее, чтобы освятить ее. 4. Жены не должны 
наряжаться для увеличения красоты, но обязаны иметь все старания и попече-
ния о добрых делах, и это убранство почитает истинным и приличным для хри-
стианок. 5. Женщины должны в церкви молчать, дома же заниматься беседами 
о благоугождении Богу. 

Рассуждая о воспитании детей, Василий Великий выводит следующие 
положения: 1. Дети должны почитать родителей и быть им послушны во всем, 
что не препятствует исполнению заповеди Божией16. 2. Родители должны воспи-
тывать детей в учении и наставлении Господнем с кротостью и долготерпением, 
и сколько зависит от них, не подавать никакого повода к гневу и скорби17. 

Говоря о деятельности в области управленческой и государственной по-
литики, Василий Великий ссылается на евангельские тексты и выводит следую-
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щие положения: военнослужащим не разрешено обижать людей, клеветать 
на них и нужно довольствоваться своим жалованьем18; руководителю государ-
ства следует защищать Божии постановления19; верховным должностным лицам 
следует повиноваться во всем20. 

Если сослаться на результаты педагогической практики, то выяснится, 
что привитие основных положений социальной этики в ходе учебного и воспита-
тельного процесса наталкивается на ряд трудностей. К их числу мы относим 
следующие: 

– отсутствие соответствующего теоретического уровня подготовки в об-
ласти православного вероучения, религиозных и философских вопросах, основ-
ных догматических положений РПЦ; 

– нежелание некоторых обучающихся открыто высказать свои религиоз-
ные предпочтения; 

– трудность обработки эмпирического материала, что доказывает необ-
ходимость проведения духовной и нравственной работы с обучающимися; 

– субъективность изучения уровня мотивации к духовному и нравствен-
ному совершенствованию, установления способа изложения материала о хри-
стианской православной вере. 

Способы преодоления указанных трудностей – это материал для рас-
суждений в следующих публикациях. 

Восемьдесят нравственных правил Василия Великого определяют 
не только всю христианскую жизнь, но и дают духовные советы человеку – как 
найти свое место в обществе. Им даны правила жизни для проповедников Еван-
гелия, для предстоятелей церквей, для людей, живущих в супружестве, для ов-
довевших, для дев, для родителей, воинов. 

Святой Василий сыграл важную роль в развитии христианской филосо-
фии и богословия. Его заслуга заключается в том, что он представил ясное 
и точное решение основных догматических проблем, окончательно определил 
богословскую терминологию. Именно Василий Кессарийский одним из первых 
установил строгую последовательность литургических священнодействий. Напи-
санные им уставы иноческого общежития до сих пор служат руководством для 
монашеских обителей Востока, в том числе и для русского монашества. 
                                                      
1 Оба святителя происходили из Каппадокии, которая, по мысли А. В. Карташева, была «местом 
жительства земледельческих фамилий, полагавших честь своего звания и своих родов в том, 
чтобы дать своим детям возможно более высокое образование».  
2 Рим. 14: 23. 
3 Рим. 10: 17. 
 4 Более подроб. об образе христианина // См.: гл. 22. «Нравственные правила» Василия Велико-
го. [Электронный ресурс] URL: www. православие.ru. 
 5 Ин. 9: 4. 
 6 Флп. 2: 12. 
 7 Мф. 3: 8–9. 
8 Мф. 25: 1–4. 
9 Мф. 25: 11–12. 
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10 Лк. 17: 34–35, 37. 
11 Мф. 6: 19–20. 
12 Лк. 12: 33. 
13 Лк. 18: 22. 
14 1Тим. 6: 18–19. 
15 Мф. 5: 31–32; 19: 9; Лк. 14: 26; 1Кор. 7: 10–11; Еф. 5: 22–26; Тит. 2: 3–5; 1Тим. 2: 9–15; 1Кор. 14: 
34–35. Девам, решившим жить в безбрачии, советы по устройству своей жизни указаны в прави-
ле № 77 // «Нравственные правила» Василия Великого. URL: www.pravoslavie.ru (дата обраще-
ния: 25.10.2014). 
16 Лк. 2: 48; Еф. 6: 1–3. 
17 Еф. 6: 4; Кол. 3: 21. 
18 Лк. 3: 14. 
19 Рим. 13: 3–4 
20 Рим. 13: 1–3; Деян. 5: 29; Тит. 3: 1. 
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На основе изучения и анализа исторического опыта подготовки офицерских 

кадров, осуществлен педагогический анализ духовно-нравственного воспитания 
в военных учебных заведениях России ХVIII – нач. ХХ в., выявлены и раскрыты его 
сущность, структура, содержание, основные тенденции и особенности данного про-
цесса и на их основе разработаны рекомендации по совершенствованию духовно-
нравственного воспитания курсантов (слушателей) в современной высшей военной 
школе. 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания людей, военнослужащих 
армии и флота не является новой, а имеет давнюю и поучительную историю. Во-
просам морали, воспитания высоко духовной и нравственной личности в педаго-
гической теории и на практике уделялось повышенное внимание. В российской 
культуре педагогические аспекты духовности и морали нашли отражение в тру-
дах отечественных мыслителей, писателей,  ученых и практиков, таких как 
А. П. Аксаков, Н. А. Бердяев, П. П. Блонский, П. Н. Енгалычев, Ф. М. Достоевский, 
Ю .Г. Жуковский, И. А. Ильин, П. Ф. Каптерев, B. C. Соловьев, Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский, П. А. Флоренский и др. 

В высшей военной школе России проявляются противоречия между тре-

бованиями к уровню духовно-нравственного воспитания офицерского корпуса 

и современным его состоянием. Проведенный анализ выявил основные факто-

ры, негативно влияющие на духовно-нравственное воспитание курсантов  вузов. 



120 
 

К их числу относятся разобщенность и отсутствие взаимовыручки в коллективе,  

отрыв от учебных занятий и несправедливость требований офицеров, факты 

рукоприкладства, другие причины.  

Анализ практики духовно-нравственного воспитания в военно-учебных за-

ведениях показывает, что в современных условиях отсутствует единый концепту-

альный подход к пониманию его сущности и содержания, существует дисбаланс 

социальных идеалов и ценностей. Последствиями этого являются искаженные 

представления курсантов о таких ценностях, как добро, честь, совесть, великоду-

шие, милосердие, справедливость, гражданственность, патриотизм и др. 

В современных условиях подготовки офицерских кадров обостряется 

противоречие между возрастающими требованиями к духовно-нравственному 

воспитанию курсантов, слушателей и реальным его состоянием в высшей воен-

ной школе России. Предполагается, что разрешение данного противоречия воз-

можно при внесении изменений в концептуальные основы духовно-

нравственного воспитания в современной военной школе России на основе ис-

пользования его исторического опыта: уточнения сущности и содержания данно-

го процесса; определения основных тенденций и внедрения обоснованных педа-

гогических путей, условий, рекомендаций по его совершенствованию в совре-

менных условиях. 

Необходимо учитывать государственный и социальный заказ по подго-

товке офицерского состава, требования приказов и директив Министра обороны 

РФ к воспитанию курсантов, слушателей в военных-учебных заведениях России, 

использовать материалы Концепции национальной безопасности, Концепции 

воспитания в ВС РФ, Концепции патриотического воспитания граждан РФ, теоре-

тические и практические рекомендации педагогов и психологов, личный опыт 

службы в военных-учебных заведениях. 

Большую роль сыграли  реформы 60–70-х гг. XIX в. и 1905–1912 гг., со-

здавшие благоприятные условия для развития духовно-нравственного воспита-

ния и существенно обогатившие  содержание его теории и практики в военной 

школе России. Следует отметит, что каждый из указанных этапов характеризу-

ется противоречивостью, определенными трудностями их реализации. 

Анализ генезиса понятия духовно-нравственного воспитания показал, что 

как такового в исследуемый период его не было. Используются термины «нрав-

ственное воспитание», «нравственный элемент в воспитании», «военный дух», 

«воспитание духовное», «нравственное образование войск». Духовно-

нравственное понятие дается в частных категориях: литература духовно-

нравственного содержания, духовно-нравственное состояние общества, коллек-

тива и т.д.  Из проведенного анализа сущности понятия можно заключить, что 

духовно-нравственное воспитание в вузах России XVIII – нач. XX в. понималось 

как целенаправленный, организованный процесс влияния на воспитанника и со-
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здания определенных условий в целях образования и развития положительных 

духовных, нравственных качеств, ориентированных на существовавшие идеалы 

и ценности, формирования морального духа, духовно-нравственного сознания, 

поведения и в целом нравственной культуры. 

Основные особенности процесса духовно-нравственного воспитания 

в вузе: непосредственная и многогранная связь с государственными интересами, 

идеологией; национальными традициями, специфика комплектования и т.д.; вы-

полнение государственного заказа; специфичность целей, задач и содержания; 

особая напряженность процесса; специфичность субъектов и объектов и задач, 

решаемых ими; особая регламентация взаимоотношений между участниками 

процесса; сориентированность на нравственный идеал, преимущественное со-

средоточение усилий на чувственно-волевой сфере личности воспитанника. 

Содержание духовно-нравственного воспитания определялось право-

славным христианским учением, интересами государства, общества и включало 

в себя воспитание (которое хотя так и не называлось, но по сути было этиче-

ским), заключавшееся в привитии воспитанникам нравственных качеств, выте-

кающих из православного понимания добра и зла, и комплекс нравственных обя-

занностей (включающих в себя обязанности по отношению к Богу, к себе, к дру-

гим людям, к царю и Отечеству). Внешне такое воспитание выразилось в мо-

рально-нравственном кодексе поведения офицеров и воинском, офицерском 

этикете.  

В содержание духовно-нравственного воспитания входили патриотиче-

ские, эстетические, трудовые, религиозные, правовые и другие элементы. Сле-

довательно, основные цели и задачи данных видов воспитания рассматрива-

лись через призму решения духовно–нравственных задач, являясь его состав-

ными частями. Как говорилось в Инструкции по воспитательной части для кадет-

ских корпусов 1869 г., все меры и средства практического воспитания имеют 

конечной задачей сообщение воспитаннику нравственного характера, достоин-

ство которого прямо зависит от внутренней гармонии и силы склонностей, ле-

жащих в его основании. 

Необходимо сказать о системе духовно-нравственных ценностей буду-

щих офицеров, которые закладывались и формировались под воздействием со-

циальной среды и включали в себя: религиозные, духовно-нравственные ценно-

сти, связанные с их военно-профессиональной деятельностью (патриотизм, во-

инский долг, воинская честь, воинская дисциплина и дисциплинированность, ге-

роизм, мастерское владение оружием, боевые традиции и другие); духовные 

ценности общегражданского характера (гражданственность и патриотизм, гума-

низм, общественный долг, самоотверженность, трудолюбие, интеллект, свобода 

совести), художественно-эстетические ценности и другие. 



122 
 

Содержание, организация и методика духовно-нравственного воспитания 

определялись общими педагогическими требованиями, играющими роль прин-

ципов духовно-нравственного воспитания. К ним относились: индивидуализация 

духовно-нравственного воспитания; уважение личного достоинства воспитуе-

мых, забота о них; любовь воспитуемых к воспитателям и разумная требова-

тельность последних; опора на положительные качества в личности воспи-

туемого; единоверие; сословность; кастовость; постепенное увеличение нрав-

ственной нагрузки, единство и согласованность воспитательных воздействий 

и др.  

В рассматриваемый период в духовно-нравственном воспитании суще-

ствовали следующие противоречия: между целями и задачами духовно-

нравственного воспитания и реальными потребностями обучаемых; между тре-

бованиями руководящих документов к организации, содержанию и методике ду-

ховно-нравственного воспитания и реальным состоянием его в высших учебных 

заведениях; между рекомендациями военно-педагогической науки и организаци-

ей духовно-нравственного воспитания; между растущим уровнем представлений 

личностей воспитанников  о нормах морали, необходимых психологических ка-

чествах и устаревшей формой их формирования и оценки в конкретной ситуа-

ции; противоречия между самооценкой и общественной оценкой уровня разви-

тия качеств офицера, характеризующих этику воинского труда; противоречия 

между уровнем способности оценки личностью своего соответствия морально-

этическим императивам и уровнем способности и стремлением к самосовершен-

ствованию; между достигнутым и необходимым для успешного выполнения во-

енно-профессиональной деятельности нравственным уровнем и др. 

Таким образом, основные пути и условия использования исторического 

опыта духовно-нравственного воспитания в современной военной школе заклю-

чались в уточнение и актуализации сущности духовно-нравственного воспита-

ния; целенаправленный анализ и обобщение данных по изучению общественно-

го мнения, морального климата, индивидуальных особенностей воинов; уточне-

ние и актуализация базовых элементов духовности, определение  системы вы-

сокоценных общенациональных духовно-нравственных идей, воплощенных 

в идеалы, нормы, ценности, требования общества к каждому его члену; целена-

правленное развитие и пропаганда духовных, нравственных качеств как высших 

характеристик личности, социального и  нравственного идеала и др.; оптимиза-

ция содержания духовно-нравственного воспитания: постановка разработанных 

целей и задач духовно-нравственного воспитания, вооружение военнослужащих 

знаниями требований к их профессионально-нравственному облику, понимание 

общественной значимости ратной службы; стимулирование потребности в нрав-

ственном самосовершенствовании военнослужащих, стремление к положитель-

ному нравственному идеалу и др. Совершенствование организации духовно-

нравственного воспитания может включать: создание системы  довузовской 
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и многоступенчатой вузовской подготовки с акцентом нравственного духовного 

воспитания, оптимизацию педагогически целесообразного и научно обоснован-

ного управления учебно-воспитательной деятельностью в целях духовно-

нравственного воспитания курсантов (слушателей); целенаправленную органи-

зацию нравственно-значимой деятельности военнослужащих, в процессе кото-

рой формируется, осознается личностный смысл моральных принципов и норм; 

организацию практической деятельности курсантов, слушателей; специализацию 

в процессе воспитания субъектов и др.  

Духовно-нравственное воспитание в вузах являлось важнейшей частью 

воинского воспитания в военной школе России и представляло собой целена-

правленный, организованный, комплексный процесс воздействия на психику 

воспитанника и создания определенных условий в целях образования и разви-

тия положительных духовно - нравственных качеств, ориентированных на суще-

ствовавшие идеалы и ценности. Духовно-нравственное воспитание в военно-

учебных заведениях России XVIII – нач. XX в. в своем становлении и развитии 

прошло определенные этапы: 1698 – 1731 гг. – зарождение и становление воен-

ной школы России; 1731 – 1862 гг. - развитие, разработка и апробация методов 

и способов осуществления духовно-нравственного воспитания; 1862 – 1917 гг. – 

реформирование российской армии, развитие путей и способов духовно-

нравственного воспитания в вузах.   

В структуре духовно-нравственного воспитания будущих офицеров рос-

сийской армии выделялись такие важные социально-психологические элементы, 

как нравственный идеал, предполагающий в себе определенную систему ценно-

стей, целей, смыслов, идей, потребностей и интересов; система моральных 

норм, установок, требований, закрепляющихся и сохраняющихся в обществен-

ном мнении, установках, нормах, морально-психологическом климате, коллек-

тивных (групповых) настроениях, традициях, системе взаимоотношений, автори-

тетах и т.д. Были выявлены и раскрыты положительные тенденции духовно-

нравственного воспитания в области организации, к которым следует отнести 

становление и совершенствование организации системы подготовки офицерских 

кадров, что способствовало развитию организационно-педагогических начал ду-

ховно-нравственного воспитания в вузах. Это выразилось  в систематическом 

расширении сети субъектов и объектов духовно-нравственного воспитания, 

в качественном совершенствовании их функций и деятельности; усилении орга-

низации учебно-воспитательного процесса в сторону духовно-нравственной 

направленности воздействия на воспитанников; усилении обоснованности и ре-

гламентированности в руководящих документах вопросов духовно-

нравственного воспитания; постоянном совершенствовании организационных 

форм, средств, методов духовно-нравственного воспитания; совершенствовании 

подготовки преподавательских и воспитательных кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания; совершенствование системы распределения выпуск-
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ников в соответствии с нравственными и профессиональными возможностями; 

в постепенном духовно-нравственном воспитании в вузах; в целом укреплении 

централизации  духовно-нравственного воспитания. 

К отрицательным тенденциям в области организации можно отнести то, 

что система духовно-нравственного воспитания так и не стала в вузах единой. 

Она  во многом зависела от субъективных качеств руководства вуза, а в военных 

академиях не было специальных органов духовно-нравственного воспитания, 

в системе высших учебных заведений не было такой организационной структуры 

как военное духовенство в армии.  

К числу положительных тенденций в области содержания духовно-

нравственного воспитания в вузах России относятся: относительная стабиль-

ность, консервативность содержания духовно-нравственного воспитания в поло-

жительном смысле этого слова, его зависимость от изменений в содержании 

нравственного идеала, основных идей и ориентиров; расширение содержания 

духовно-нравственного воспитания, проявляемое в наличии и разработке специ-

альных программ, учебно-воспитательных планов, разнообразных учебно-

методических пособий; постоянное стремление  практической направленности 

к общему культурному, религиозному и другим составным частям духовно-

нравственного воспитания; упрочение научно-педагогических основ духовно-

нравственного воспитания, обогащение содержания достижениями педагогиче-

ской, психологической и других наук. Идеями духовно-нравственного воспитания 

была проникнута вся жизнедеятельность вузов – от кафедры до межличностных 

отношений. К негативным тенденциям можно отнести: отделение до первой чет-

верти XIX в. учебного процесса от воспитательного, что ограничивало возможно-

сти духовно-нравственного воспитания; уменьшение религиозности в содержа-

нии духовно-нравственного воспитания к концу XIX в.; изменение нравственного 

идеала и духовно-нравственных ориентиров; принесение нравственных пороков 

в вуз будущими воспитанниками из семьи; увеличение духовно-нравственных 

проблем к концу изучаемого периода. 

Таким образом, исследование проблемы позволило выделить следую-

щие педагогические пути использования исторического опыта духовно-

нравственного воспитания в военно-учебных заведениях России в указанный 

период в целях  совершенствования духовно-нравственного воспитания в со-

временной военной школе, а также показать условия их успешной реализации, 

а именно: уточнение концептуального подхода к  сущности духовно-

нравственного воспитания; оптимизация содержания духовно-нравственного 

воспитания; совершенствование организация духовно-нравственного воспита-

ния; оптимизация методики; введение оценок нравственного поведения, стиму-

лирование высоконравственных качеств, использование элементов кодекса че-

сти и т.д. 
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Статья посвящена анализу нынешнего состояния мировоззренческих уста-

новок молодого поколения россиян. Обозначены кризисные явления в области духов-
но-нравственного воспитания, показаны пути выхода из создавшегося положения, 
которые заключаются в развитии патриотизма. 

 
Российское общество в настоящее время переживает духовно-

нравственный кризис, который выражается в утере представлений о высших 
ценностях и идеалах. Все это порождает кризисные явления в экономике, поли-
тике, сказывается на межнациональных и, наконец, семейных отношениях. Гео-
политические интересы наших противников направлены на дальнейшее ослаб-
ление России в мировом сообществе. Они стимулируют сепаратизм в нацио-
нальных республиках, насаждают западные, не привычные для нашего ментали-
тета нравственные ценности, разжигают межконфессиональную 
и межэтническую вражду. Для России возникает реальная угроза деформации 
культурного пространства и разрушение национальной самоидентификации. 

Наиболее уязвимы культура, духовно-нравственные ценности и патрио-
тизм. Потеря духовного стержня отрицательно сказывается на всех людях, 
прежде всего на молодежи, что проявляется в таких деструктивных проявлени-
ях, как наркомания, алкоголизм, табакокурение и другие. Все эти отрицательные 
проявления используются различными экстремистами и оппозиционерами для 
ослабления России. 

По оценке различных центров, проводящих социологические исследова-
ния, в современном российском обществе присутствует высокая степень разоб-
щенности, напряжения и раздраженности. Все явственнее проявляется расте-
рянность, вызванная чувством неуверенности и потерей жизненных ориентиров. 
Для россиян характерны неуверенность людей в себе, робость, пассивность, 
астения, аутизм, хроническая тревожность, безадресная агрессия. Это подтвер-
ждают результаты исследований, проводимых аналитическим центром («Лева-
да-Центр») и фондом «Общественное мнение» (далее – ФОМ)1. 

Действующая система образования, которая находится в стадии рефор-
мирования, пока, к сожалению, не может удовлетворить весь спектр интеллекту-
альных и духовных потребностей молодого человека. Это связано еще с тем, 
что в системе образования нет четких представлений о воспитании. Как след-
ствие, отсутствие или отдаленное представление, у среднестатистического 
представителя молодого поколения России знаний по истории нашей страны, 
географии, о религиозных конфессиях, народах, проживающих в государстве. 
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В 2015 г. Россия будет отмечать 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Свою тревогу по поводу знаний молодого поколения россиян 
об этой войне высказывают многие преподаватели, ученые, государственные 
деятели, да и сами ветераны. Ведь в современных учебниках по истории России 
на Великую Отечественную войну отводиться минимум часов. Поэтому в насто-
ящее время Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и Правитель-
ством Российской Федерации проводится многоплановая и долгосрочная работа 
по исправлению ситуации в области воспитания молодежи. Одним из таких ша-
гов является государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 гг.». Поиск новых консолидирующих идей 
и символов немыслим, с точки зрения властей, без обращения к патриотизму, 
призванному объяснить, прежде всего молодому поколению, за какие идеалы 
боролись предки и за что стоит бороться в будущем. В настоящее время все бо-
лее активно обсуждается вопрос об общероссийском патриотическом идеале, 
который будет способен «вдохновить соотечественников на многотрудные 
и славные свершения во имя благосостояния и духовного преобразования Ро-
дины»2. 

Пожалуй, сегодня, как никогда, патриотическому воспитанию молодого 
поколения россиян в нашей стране отводится ведущая роль. Быть патриотом – 
стало некой тенденцией, новой модой, если хотите, на все, что связано с поня-
тием «Россия». Патриотизм проявляется в личности, социальной группе, до-
стигших высшего уровня духовно-нравственного и культурного развития. Истин-
ный, духовный в своей основе патриотизм предполагает бескорыстное, безза-
ветное служение Отечеству, вплоть до самопожертвования. 

Истинный патриотизм – высший гражданский долг каждого из нас. Воз-
рождение же общества и государства на основе патриотизма позволит решить 
важнейшую для МВД России задачу – сформировать высокий потенциал, готов-
ность и способность сотрудников органов внутренних дел МВД России к защите 
Отечества. 

Особое место среди духовных качеств сотрудников органов внутренних 
дел МВД России занимает любовь к Родине, включающая патриотизм. Дух пат-
риотизма как беззаветной любви к Родине, своему Отечеству лежит в основе 
и венчает современную правоохранительную систему. 

Обязанности по отношению к Отечеству выражает патриотический, 
гражданский долг, к вооруженной защите страны – воинский; к товарищам – то-
варищеский долг; защите личности, общества, государства от противоправных 
посягательств – правоохранительный долг. В каком бы виде долг ни выступал, 
он всегда связан с общественными интересами, с нравственными ценностями 
и поступками. Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от со-
блазнов, от неверного шага, сохранить совесть и достоинство. Выполнение дол-
га показывает истинное лицо человека, раскрывает нравственные качества лич-
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ности. Недаром в народе говорят: попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, 
что в тебе есть. 

Если любовь к Родине – это проявление патриотизма, то защита Отече-
ства – это долг и обязанность патриота. Человек, лишенный чувства любви 
к Родине, не способен осознавать свой долг перед ней. Нельзя верить тому, кто 
клянется в любви к Родине и одновременно избегает исполнения своего граж-
данского долга. 

Патриотизм проявляется в деле. Главное – поставить перед собой цель: 
если работать, то лучше всех, если учиться, то с полным старанием, если нести 
службу, то верно, как того требует присяга сотрудника органов внутренних дел 
МВД России. Сегодня патриотизм проявляется в труде, в работе на благо Роди-
ны. Только для тех, кто предан Родине, нашему великому многонациональному 
народу, по плечу и подвиг в труде, и подвиг по защите личности, общества, госу-
дарства от противоправных посягательств. Главное всегда и везде чувствовать, 
что ты гражданин своей страны. Гордится этим. И гордость свою, верность свою 
подтверждать делами. 

Подлинный патриотизм должен сродниться с гражданской ответственно-
стью, гражданской инициативой, неравнодушием к широкому кругу проблем со-
зидательного характера. «Что может обеспечить могущество страны в новом 
столетии? Это под силу только нашему интеллектуальному и культурному по-
тенциалу, технической мощи. Прискорбно, что мы не связываем свой патрио-
тизм с этими ценностями. Нужен курс на любые успехи, выводящие страну 
на передовые позиции и прежде всего в науке, производстве, культуре. Курс 
на развитие… мозговых извилин»3. 

В России активно пытаются создать формулу национального единства, 
необходимую для сплочения населения вокруг неоспоримых ценностей для пре-
одоления разобщенности и кризиса самоидентификации, воспрепятствования 
дальнейшей атомизации общества4. Поэтому делаются попытки найти те скре-
пы, которые бы смогли объединить российское общество. Сюда можно отнести 
отношение к Великой Отечественной войне. Важность таких усилий со стороны 
Российского государства неоспорима хотя бы по последнему примеру, когда 
Президент США Б. Обама на выступлении во Франции 6 июня 2014 г., посвя-
щенном 70-летию высадки союзных войск в Нормандии, сказал, что решающая 
роль в разгроме Фашизма принадлежит Америке. Уроки истории нужно помнить, 
и если мы не будем говорить о том, что если бы даже союзные войска не выса-
дились в далеком 1944 г. на севере Франции, то Красная армия смогла бы и без 
них освободить Европу от Фашизма. Правда тогда бы расклад политических сил 
был бы не в пользу США, об этом Б. Обама забыл или не захотел упомянуть. 

Именно на примере войны, взывая к неким глубинам народной памяти, 
государство пытается сконструировать новую патриотическую риторику для Рос-
сии. Собственно, только на молодое поколение рассчитаны и современные 
фильмы о войне, такие как «Мы из будущего», «Брестская крепость», «Сталин-
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град». Так, в феврале 2011 г. В. В. Путин на заседании правительственного со-
вета по развитию отечественной кинематографии сказал: «Кино по сути своей 
много больше, чем развлечение. Это значительный ресурс образования, обще-
ния, формирования личности, учитывая его неизменную популярность, особенно 
в молодежной среде. Этот ресурс должен использоваться в полной мере»5. 

Отечественные исследователи отмечают, что поступил государственный 
заказ на патриотизм в общенациональном значении, и что государство «через 
массовое искусство и патриотику формирует социально значимые смыслы»6, 
стремится достичь консенсуса в обществе, найти символы, на основе которых 
возможно создание новой российской идентичности. 

Другой показательный пример мероприятий, направленных на сплочение 
российской нации, является отношение к спорту. Зимняя олимпиада в Сочи по-
казала единодушие и высокие патриотические чувства всех граждан России. По-
добные мероприятия, в особенности победы наших спортсменов на крупных со-
ревнованиях, способствуют сплочению нации. Под воздействием успехов рос-
сийского спорта формируются новые мировоззренческие установки среди моло-
дого поколения россиян, направленные на здоровый образ жизни. «Пропаганду 
здорового образа жизни можно также трактовать как воплощение политического 
принципа А. И. Солженицына, пусть и своеобразно проинтерпретированного, – 
принципа сбережения русского народа и спасения нации от вымирания»7. В по-
следнее время среди молодого поколения россиян становятся популярными ма-
рафонские пробежки, которые проводятся во время празднования Дня города, 
ночные пробежки в Москве или лыжные марафоны в сибирских городах. 

Еще одним шагом по сплочению нации стали события весны 2014 г., свя-
занные с присоединением Крымского полуострова и поддержкой населения 
Донбасса в их борьбе за самоопределение. По всей стране прошли митинги 
поддержки, согласия и солидарности с народами Крыма, которые высказали 
свое законное право жить в составе Российской Федерации. Интернет-
сообщество показало небывалую сплоченность по поводу Факта включения 
Крыма в состав России. Патриотические чувства многих россиян, в особенности 
молодого поколения, в связи с этими событиями на данный момент достигли 
небывалой высоты. 

Однако надо признать, что решение этих проблем только государствен-
ными средствами невозможно. Необходима консолидация и солидарность всех 
интеллектуальных ресурсов страны, мобилизация творческой энергии людей, 
активность всех слоев общества для преодоления всех негативных тенденций. 
У России нет другого пути для выхода из духовно-нравственного кризиса кроме 
возрождения самобытной цивилизации на традиционных ценностях отечествен-
ной культуры всех 180 народов, проживающих на территории самого большого 
государства в мире. 
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В данной статье анализируется психолого-педагогический феномен меж-

культурной коммуникации на примере организации процесса обучения иностранному 
языку в армии Федеративной Республики Германии; рассматриваются целевые 
установки и задачи различных отделов и служб бундесвера. 

 
Начало XXI в. характеризуется интегративными тенденциями, возникши-

ми в результате воздействия процессов глобализации на современное обще-
ство, которые охватывают все стороны его жизнедеятельности, кардинально 
изменяют устоявшиеся идеалы, представления, взгляды на реалии совместного 
сосуществования. Все это находит отражение и в военной сфере. Стабильность 
и благополучие всего мира во многом зависят от способности личности, готовую 
использовать иностранный язык как средство межкультурного и межличностного 
общения, как инструмент приобщения к национальным и мировым культурам, 
что вызывает необходимость подготовки военных в контексте межкультурной 
коммуникации. 

Так, состав бундесвера армии Германии все больше отражает этниче-
ское многообразие современного общества. В этой связи важным является ин-
формирование служащих о менталитете, религиозных и культурных особенно-
стях представителей других стран. И эта тенденция будет набирать силу, о чем 
свидетельствует проведение в учебном центре бундесвера семинара «Межкуль-
турный диалог», цель которого – научить военнослужащих лучше понимать друг 
друга, с уважением относиться к мировоззрению сослуживцев1. 

Отметим, что бундесвер постоянно взаимодействует с партнерами 
по блоку НАТО и все чаще участвует в операциях миротворческих сил за преде-
лами Германии, в «горячих точках» мира. У бундесвера в рамках этой деятель-
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ности большие перспективы. Министр обороны Германии Петер Штрук (наст. 
время – Томас де Мезьер) заявил в свое время о том, что «бундесвер будет ар-
мией, оперирующей в любой точке земного шара, если ООН, НАТО или Евросо-
юз примут такое решение», а это означает, что бундесверовцы «в составе ча-
стей быстрого реагирования НАТО должны быть в состоянии проводить опера-
ции по поддержанию и установлению мира в любой точке земного шара»2. 

Мы уже отмечали, что обращение к чужой культуре, служба в многонацио-
нальном контингенте или нахождение в кризисном регионе предъявляют особые 
требования к образованию и навыкам людей в форме: они должны знать ино-
странный язык и владеть межкультурной компетенцией. В большей степени обуче-
ние всем нюансам межкультурного диалога необходимо военным переводчикам. 

Разносторонняя лингвистическая подготовка военнослужащих и повы-
шение квалификации преподавателей иностранных языков осуществляется 
в Федеральном ведомстве иностранных языков (ФВИЯ), высшей командной ин-
станции, находящейся в подчинении территориальной военной администрации 
бундесвера3. Главные задачи: обучение иностранным языкам (устный и пись-
менный перевод), терминологии в рамках деятельности бундесвера и ведомств 
различного уровня. ФВИЯ располагается в г. Хюрт (Северный Рейн-Вестфалия). 
Ведомство осуществляет свою деятельность в гражданских и военных учрежде-
ниях бундесвера как в Германии, так и за рубежом. 

Федеральное ведомство иностранных языков имеет три отдела: языко-
вой подготовки, переводческий и военный. 

Отдел языковой подготовки выполняет ряд задач: 
– языковое обучение военнослужащих и сотрудников Федеральных и зе-

мельных учреждений на 48 языках; 
– обучение немецкому языку иностранных солдат в рамках программы 

«Немецкий язык как иностранный», а также преподавателей иностранных языков 
60 национальностей; 

– осуществление поддержки при обучении немецкому языку по военным 
направлениям в 36 странах; 

– прием экзаменов по иностранному языку; 
– проведение вступительных тестов; 
– усовершенствование лингвистической базы; 
– повышение квалификации; 
– осуществление профессиональных контактов в рамках направлений 

образования с высшими школами Германии и за рубежом; 
– привлечение молодых специалистов. 
Для эффективного выполнения поставленных задач ведомство имеет 

в своем распоряжении около 420 преподавателей, научных сотрудников, асси-
стентов, а также представителей из числа управленческого персонала. 

Главными задачами переводческой службы являются: 
– осуществление письменного перевода; 
– сбор сведений о деятельности специалистов устного перевода для 

представителей, находящихся в подчинении Федерального министерства оборо-
ны Германии, а также в качестве официальной помощи гражданским службам; 
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– координация групповых и индивидуальных мероприятий в отделении 
переводческой службы; 

– учет сведений об изменениях в законодательстве по вопросам пере-
водческой деятельности; регистрация, обработка и подготовка терминологии для 
языковой службы бундесвера; 

– апробация и внедрение компьютерных вспомогательных переводче-
ских программ и машинных переводческих систем; участие в отечественных 
и международных комиссиях по контролю за соблюдением норм языка; 

– сотрудничество с лингвистическими и переводческими службами стра-
ны и зарубежья; 

– профессиональный отбор специалистов письменного и устного перевода; 
– поддержка контингента за рубежом и др. 
ФВИЯ осуществляет официальную поддержку военнослужащих бундес-

вера, находящихся на службе за границей. Этой деятельностью занимается ко-
ординационно-плановый военный отдел «Поддержка службы за границей»4. Его 
задачи: 

– подготовка переводчиков, обеспечивающих эффективность усвоения 
сотрудниками местных вооруженных сил специальной информации; 

– профессиональная поддержка при найме персонала из других стран 
со знаниями соответствующего государственного языка; 

– подготовка и учет особенностей терминологии, характерной для мест-
ности пребывания контингента; 

– подготовка лингвистических разговорников и словарей соотносимых 
языков в одной области применения. 

Наибольшие перспективы в этом плане открывают коммуникационные 
системы, такие как локальные сети, Интернет, интерактивное дистанционное 
обучение, позволяющие обмениваться письменной, голосовой или визуальной 
информацией между обучающимися или между преподавателем и обучающими-
ся. Технологии данной категории (обучающие, справочные, прикладные и ком-
муникационные) дают возможность использовать более широкий диапазон учеб-
ных материалов, реализуют групповые виды деятельности, способствуют разви-
тию коммуникативных умений и навыков. Это в свою очередь «расширяет круго-
зор обучающихся до всемирного масштаба, повышает уровень общей культуры 
и образованности, а также культуры мышления, общения и речи»5. Вместе с тем 
развивается готовность содействовать налаживанию межкультурных деловых 
и научных связей, представлять свою страну на международном уровне, отно-
ситься с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

Таким образом, спектр деятельности ФВИЯ достаточно широк. Общение 
в иноязычной военной среде позволяет человеку раздвинуть привычные рамки 
сознания, поскольку благодаря языку как средству духовно-интеллектуального 
общения перед личностью открывается новый богатый мир. Личная свобода 
и личное пространство в период миссий у военнослужащих ограничены, 
но именно в жесткой военной организации ощущается свободное пространство 
для знакомства с людьми, странами и понимания контекстов безопасности. Пе-
реводчики, получившие бесценные знания в ФВИЯ, отметили после своего воз-
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вращения на родину положительный настрой: они стали в профессиональном 
и человеческом плане богаче. ФВИЯ предлагает для желающих пути професси-
онального самоусовершенствования в языковом плане и проявляет заинтересо-
ванность в постоянном притоке коммуникабельных коллег, говорящих на языках 
своих государств и обладающих глубокими знаниями в соответствующих сферах 
военного дела, а также в сфере межкультурной коммуникации. 
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В статье речь идет о роли межкультурной коммуникации в формировании 

коммуникативной компетенции. 

 
В условиях глобализации современного мира и информатизации обще-

ства расширяется возможность общения между людьми и различными культу-
рами. Одной из задач современного образования в такой ситуации становится 
создание условий для приобретения обучающимися опыта межкультурного об-
щения, обучение навыкам и умениям общения с представителями иных культур, 
в результате которого происходит формирование коммуникативной компетенции 
(КК) будущих специалистов. 

В последние годы происходят серьезные изменения методических ори-
ентаций коммуникативной методики. Формируется новое направление подготов-
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ки специалистов. Так, в высшем образовании происходит смена ведущих кон-
цепций, и межкультурная коммуникация становится необходимым компонентом 
образования, что обусловлено, в частности, заказом общества на подготовку 
специалистов, владеющих иностранным языком (ИЯ) и умеющих войти в контакт 
с представителями другой культуры, установить деловые отношения с зарубеж-
ными партнерами. 

Так, для военных специалистов владение ИЯ является необходимостью: 
для специалистов Военно-морского флота знание ИЯ необходимо при выполне-
нии мероприятий по обеспечению заходов кораблей в иностранные порты, для 
изучения и выполнения международных правил плавания судов, при участии 
в спасательных и контртеррористических операциях международного масштаба 
и др.; для специалистов ФПС ФСБ России знание ИЯ необходимо для службы 
на границе, участия в международных мероприятиях, направленных на соблю-
дение международных норм и правил, и др. 

Как видно, межкультурное взаимодействие рассматривается сегодня как 
взаимодействие между представителями не только разных государств, но и 
профессий или фирм. 

Понятие «межкультурная коммуникация» (далее – МК) впервые было 
сформулировано в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуни-
кация. Модель анализа». В этой работе под межкультурной коммуникацией по-
нималась идеальная цель, к которой должен стремиться человек в своем жела-
нии как можно лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру. Дей-
ствительно, не вызывает сомнений, что коммуникация будет межкультурной, 
если она происходит между носителями разных культур, а различия между эти-
ми культурами приводят к каким-либо трудностям в общении. Эти трудности свя-
заны с разницей в ожиданиях и предубеждениях, свойственных каждому челове-
ку, и, естественно, отличающихся в разных культурах. У представителей разных 
культур по-разному идет дешифровка полученных сообщений. Все это становит-
ся значимым только в акте коммуникации, приводит к непониманию и напряжен-
ности, трудности и невозможности общения. 

Выросшая из наблюдений лингвистов, этнопсихологов, историков теория 
МК поднялась до осознания своей цельности и своей объяснительной и при-
кладной роли. В ее истоках – философские теории национального духа, иссле-
дование национально-специфической картины мира, теории Гердера, Гумболь-
дта, Потебни, Сепира и Уорфа, Мид, Малиновского. 

Исследование МК сквозь призму профессиональной деятельности спе-
циалистов обнаруживает учебный характер ее традиционных формулировок как 
речевому взаимодействию двух или нескольких партнеров, принадлежащих 
к различным языкам и культурам, цель которого не только обмен информацией, 
но и эмоциями, настроениями. Профессиональная МК – явление сложное 
во всех смыслах: в психологическом, содержательном, политическом, социо-
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культурном, ее целью является коммуникативная победа, в этом и заключается 
определяющая роль МК для формирования коммуникативной компетенции1. 

Приведем пример для осуществления актов коммуникации и попыток 
коммуникативной победы (из заданий для олимпиады по иностранному языку). 

Вариант 
1-й участник: Вы являетесь начальником расчета станции СКО-10 (ком-

плексная станция очистки воды) «Гигиена». 
Вам поставлена задача по очистке и подаче воды для водоснабжения 

объединенной группировки миротворческих сил в Южном Судане. В вашем распо-
ряжении находятся данные по составу миротворческого контингента и городка бе-
женцев из провинции Дарфур. Вам необходимо совместно с коллегой разработать 
график обеспечения водой подразделений миротворческих сил и беженцев. 

Вопросы 
Начните диалог, представьтесь собеседнику, скажите, что вам было ре-

комендовано обратиться к нему для уточнения информации. Выясните, кто он, 
как долго работает в операции по поддержанию мира в Южном Судане. 

Объясните возможности вашего подразделения по очистке воды. Узнай-
те, какой объем воды необходим для представителей миротворческих сил и бе-
женцев. 

3. Уточните, какие источники воды имеются в данной местности. 
2-й участник: Вы помощник коменданта военного городка объединенных 

миротворческих сил в Южном Судане. Вам необходимо во взаимодействии 
с коллегой обеспечить водой военнослужащих и гражданский персонал, а также 
городок беженцев из провинции Дарфур. 

Вопросы 
Представьтесь собеседнику, скажите, что вам поставлена задача взаимо-

действия с инженерным подразделением, организовать мероприятия по водо-
обеспечению военнослужащих, гражданского персонала контингента и беженцев. 

Объясните, какой объем воды, в какое время и на какой срок необходим 
контингенту и беженцам. 

Укажите, какие источники воды имеются в данном районе. Уточните, ка-
кая помощь необходима подразделению для очистки воды. 

Справочные данные 
Местонахождение городка миротворческих сил: западная окраина города 

Джуба, 150 метров от берега реки Белый Нил. 
Состав контингента миротворческих сил: военнослужащих – 500 чел., 

гражданского персонала – 100 чел., беженцев – 1000 чел. 
Норма потребления воды (на 1 чел.): военнослужащие – 25 л в сутки, 

гражданский персонал – 20 л в сутки, беженцы – 15 л в сутки. 
1. Характеристика станции СКО-10. 
Производительность очистки – 10 куб. м/час. 
Производительность работы – 4 тыс. часов. 
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Время развертывания – 1, 5 часа. 
 

Распределение расхода воды за сутки 
 

Категория утро полдень вечер 

военнослужащий 7 11 7 

гражданский персонал 5 10 5 

беженец 5 5 5 

 
Как видно, ядром профессиональной МК является обсуждение, дискус-

сия, обмен мнениями или диалог, в основе которого лежит способность партнера 
понять точку зрения собеседника, сопоставить ее со своей позицией и далее 
выработать взаимоприемлемые решения, что не исключает и спора. Для этого 
необходимо, чтобы у участников диалога была возможность опираться хотя 
бы на минимальное количество общих исходных положений. Главным в МК яв-
ляется то, что после спора и его прояснения участники начинают лучше пони-
мать друг друга; они получают информацию, новые мысли и идеи. Таким обра-
зом, партнеры по МК обогащаются во всех смыслах. 

Как мы сказали ранее, существенной особенностью МК в обучении ИЯ в 
условиях вуза является ее тренировочный характер в процессе подготовки обу-
чающихся к реальному межкультурному общению, так как их обучение происхо-
дит вне языковой среды. В этом случае предполагается лингводидактическая 
адаптация материалов к условиям обучения. Языковой материал необходимо 
отбирать с точки зрения его прагматической значимости в коммуникации с целью 
его адекватного использования. 

В отечественной науке и системе образования инициаторами изучения 

МК стали преподаватели, которые первыми осознали, что для эффективного 
общения с представителями других культур недостаточно одного владения ИЯ. 

Практика общения с иностранцами доказала, что даже глубокие знания ИЯ не 
исключают непонимания и конфликтов с носителями этого языка. Поэтому пре-

подавание ИЯ во многих вузах дополнилось предметом «Страноведение», кото-

рый знакомит обучающихся с историей, обычаями, традициями, социальной ор-
ганизацией страны изучаемого языка. Однако, как показала практика, только 

аудиторного или теоретического знакомства с соответствующей культурой ока-

зывается недостаточно для бесконфликтного общения с ее представителями. 
Как показывает практика, успешные и эффективные контакты с представителя-

ми других культур невозможны без практических навыков в межкультурном об-
щении. Этим обусловлено включением в учебные планы российских вузов новой 

дисциплины – «Межкультурная коммуникация». 

В связи с этим хотелось бы отметить, что в последние годы коммуника-
тивное направление обогатилось наработками когнитивной психологии, «которая 

возвращает педагогическому процессу ведущую роль его познавательной функ-
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ции», и на сегодняшний день обучение иноязычному общению в учебных усло-

виях отдается тем подходам, которые развивают обучающихся, «совершенству-

ют культуру общения и социального поведения в целом»2. 
Не случайно мы обратили внимание на социальное поведение обучаю-

щегося в целом, так как в состав иноязычной коммуникативной компетенции 

входит, согласно рекомендациям Совета Европы, несколько компетенций, среди 
которых социокультурная, предполагающая готовность к интерактивному соци-

ально значимому обмену информацией, а также умение организовать общение 
с учетом правил, норм, традиций речевого и неречевого поведения, свойствен-

ных носителям изучаемого языка и культуры. 

Рассмотрим типы межкультурной коммуникации: 
– опосредованный (или посредством переводчика); 

– тип межкультурной коммуникации, когда один из партнеров владеет род-
ным языком другого и подстраивается под собеседника, подражая ему; но этого 

нельзя допускать, следует проявлять свою этнокультурную идентичность; 

– метакультурный или надкультурный тип межкультурной коммуникации; 
последняя реализуется на языке, который не является родным ни для одного 

из партнеров по речевому общению3. Такой тип МК присутствует в учебных 

условиях и требует дополнительного исследования. Мы в свою очередь должны 
опираться на опыт метакультурной межкультурной коммуникации обучающихся 

для решения коммуникативных задач в условиях отсутствия языковой среды, 
используя различные пути и способы активизации взаимодействия обучающихся 

на занятиях по ИЯ. 

                                                      
1 Барышников Н. В. Стратегии коммуникативной атаки и самозащиты в межкультурном диалоге: 
сборник статей по материалам межд. науч.-метод. симпозиума «Лемпертовские чтения». – 
2010. – С. 25–30. 
2 Барышников Н. В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в средней школе 
[Текст] // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 31. 
3 Барышников Н. В. Обучение языкам и культурам иных стран на службу Отечеству // Вестник 
ПГЛУ. – 2004. – № 2–3. 
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духовно-нравственного воспитания офицерского состава в процессе профессиональ-
ной подготовки. 

 
Офицерство представляет собой некую привилегированную касту, объ-

единенную профессиональными функциями, направленными на решение важ-
ных государственных задач. В сознании общества офицерство, как правило, ас-
социируется, с одной стороны, с такими понятиями, как мужество, отвага, сме-
лость и т. д., которые характеризуют членов этой «касты» как воинов, призван-
ных защищать Отечество; с другой стороны, офицерство – это честь, 
достоинство, благородство и т. д., т. е. все те качества, которые принято отно-
сить к духовно-нравственной стороне личности. Вместе с тем в образовательных 
учреждениях, осуществляющих профессиональную подготовку офицеров, на эту 
сторону развития личности обращают недостаточно внимания, не учитывают 
один из основных принципов гуманной педагогики – принцип единства эмоцио-
нального и интеллектуального, который давно рассматривается как один из ве-
дущих, образующих фундамент для решения задач разностороннего развития 
человека. По своей сути данный принцип подчеркивает необходимость активи-
зации мотивационно-потребностной сферы человека в решении профессио-
нальных проблем. По словам В. А. Сухомлинского, следует ставить перед обу-
чающимися задачи, дающие пищу и для ума и для сердца. 

На наш взгляд, решению данной проблемы могут помочь курсы по выбо-
ру или Факультативы, погружающие будущих офицеров в мир искусства. 

Безусловно, в первую очередь такие предметы ставят перед собой зада-
чу развития образного мышления и эстетического сознания. Но ученые, занима-
ющиеся проблемой профессиональной подготовки, обращая внимание на спе-
цифику искусства, подчеркивают его одинаково глубокое воздействие и на чув-
ства и на мысль индивидов. Об универсальности искусства говорят и педагоги 
и психологи. В частности, первые утверждают, что искусство, способствуя разви-
тию воображения, формирует умения ориентироваться в отношениях между 
объектами, оперировать ими, обобщать их и приводить к целостности. Вторые 
отмечают, что искусство – это такая форма общественного сознания, где нет 
противоположности между эмоциональным, образным и интеллектуальным, ло-
гическим, искусство – «раскрытие того и другого». 

Понимая, что искусство – это музыка, литература и живопись, остановимся 

на первых двух, поскольку они в большей степени доступны абсолютно всем. 

Музыка – самое эмоциональное искусство из всех других его видов, так 
как ни один из них не проникает так глубоко в душу и сердце человека, ни один 
не способен выражать таких тонких оттенков чувств, которые ускользают от вся-
кого другого способа выражения, которые невозможно высказать словами или 
передать на бумаге. Следовательно, роль чувств в музыкальном искусстве бо-
лее велика для познания мира, нежели роль слова, поскольку именно чувства 
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могут передать все содержание души человека, выразить его индивидуальность, 
отношение к миру. 

Однако функции музыки не заключаются лишь в развитии и совершен-
ствовании духовной сферы человека. Еще Аристотелем было замечено, что му-
зыка, имея тесную связь с действительностью и воздействуя на человека непо-
стижимым образом, может выполнять и такие функции, как физиологическую 
и творческую. Особо великий философ подчеркивал познавательную и нрав-
ственно-наставляющую функции музыки, благодаря которым она может «сде-
лать нашу жизнь более радужной», доставлять «безвредную радость» и «интел-
лектуальное развлечение». Таким образом, Аристотель предвосхитил дальней-
шие выходы музыковедения в различные области гуманитарных и точных наук1. 

Анализ различных видов деятельности в сфере музыкального искусства 
показывает, что, действительно, слушание, пение, движения под музыку требуют 
от человека проявления различных интеллектуальных умений, сравнивать 
(сравнить темпы в различных музыкальных произведениях); выделять характер-
ные черты произведения, видеть главные из них (какие средства музыкальной 
выразительности помогли композитору создать образ героя); конкретизировать, 
устанавливать причинно-следственные связи и т. д. Таким образом, работа 
по развитию логического мышления углубляет эстетическое переживание как 
при помощи понятийного выражения оценок, так и при помощи проникновения 
в суть этого процесса, что позволяет постигнуть его внутренние взаимосвязи 
и специфические особенности. 

Этим самым подчеркивается синтетичность музыки как вида искусства: 
она несет в себе не только мир образов и эмоций, но и мир идей, причем благо-
даря высокой степени абстрактности музыкальных образов возрастает возмож-
ность формировать и стимулировать развитие всех познавательных процессов. 
Недаром в психологии появились составные понятия, такие как «умные эмоции» 
(Л. В. Выготский), «эмоционально насыщенная мысль» (Л. А. Мазель), «эмоцио-
нальное познание» (Б. М. Теплов). 

С точки зрения принципа единства эмоционального и интеллектуального 
велика роль литературы. По замечанию А. Н. Леонтьева, своеобразие ее заклю-
чается в том, что она, во-первых, способна воздействовать на личность челове-
ка в целом, а не только на отдельные стороны его психики; во-вторых, она спо-
собна познакомить человека с такими средствами и приемами познания, кото-
рые дадут ему полную картину целостного мира во всей его гармонии, единстве, 
взаимосвязях, взаимоотношениях. Значение литературы заключается и в том, 
что, способствуя познанию жизни, она выполняет гносеологическую функцию, 
что, несомненно, сближает ее с наукой. Именно эта функция является для лите-
ратуры как искусства и науки общим критерием, позволяющим открывать все 
новые возможности для сопоставления и анализа тех или иных явлений обще-
ственной жизни, несмотря на коренное отличие в средствах познания. 
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Наряду с решением образовательных задач литература призвана ре-
шать приоритетную задачу по приобщению человека к миру искусства слова. 
Роль слова действительно велика в жизни каждого индивида. Оно есть основа 
умственного развития и сокровищница всех знаний, с него начинается всякое 
понимание, в слове оно развивается и к слову возвращается в качестве обобще-
ния, понятия, закона. Слово является основной информационной единицей че-
ловеческой памяти и мышления, кроме того, представляя собой некий универ-
сальный символ, оно в состоянии охватить сложные многокомпонентные ситуа-
ции и в этом смысле является предпосылкой развития логического мышления. 

На уровне наглядно-образного мышления человек с помощью слова 
устанавливает устойчивую связь между образами предметов и их названиями. 
Но слово тогда становится выражением общей мысли индивида, обозначением 
понятия, когда он научится фиксировать те свойства предметов, которые необ-
ходимы ему для осуществления практической деятельности. Это как раз и будет 
являться отражением его собственной мысли и сущности. 

Следовательно, литература как искусство призвана не только погружать 
человека в мир слов и понятий, основная задача литературы – помочь человеку 
с помощью слова проникнуть в «бесконечное множество мыслей, чувств, худо-
жественных образов, логику и философию» (К. Д. Ушинский) литературного про-
изведения. Слово помогает индивиду овладеть родным языком, понять и про-
чувствовать всю красоту и неповторимость родной речи, а через это – и духов-
ное богатство своего народа. 

Овладение языком через слово – одна из главных задач литературы. 
Л. С. Выготский, разрабатывая концепцию мышления и речи, отмечает, что роль 
речи как важнейшего средства психического развития исключительно велика. 
Она, во-первых, приобщает индивида к духовному опыту человечества; во-
вторых, делает возможным развитие высших психических функций. Более того, 
рассматривая вопрос о функциях речи, ученый выделяет интеллектуальную как 
ведущую, включающую в себя функции мышления и общения, что позволило 
ему сделать вывод: в процессе взаимодействия мышления и речи основным яв-
ляется не первое, а второе2. 

Итак, можно сказать, что литература имеет основополагающее значение, 
исполняя роль средства развития родного языка, средства, способствующего 
формированию образной речи, и служит одним из Факторов обогащения словар-
ного запаса, духовно обогащая человека. 

С другой стороны, нельзя забывать о том, что никакая другая наука, дру-
гая отрасль знания не в состоянии так ярко и образно, как литературное слово, 
раскрыть внутренний мир человека в его динамике, показать жизнь самых раз-
нообразных людей разных возрастов, социального положения и т. д., поэтому 
нельзя литературу сводить лишь к объяснению содержания изучаемого, к про-
стому, бездумному, механическому пересказу. 
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Способность литературы развивать эмоции и интеллект в их единстве 
подтверждал Л. С. Выготский. Ученый, вскрыв взаимосвязь между ними, пока-
зал, что, читая книгу, индивид не просто усваивает прочитанное, в это время 
происходит взаимодействие объективного содержания художественного произ-
ведения с его личным опытом, с имеющимися у него представлениями, поняти-
ями, образами. В результате такой работы ума возникает не просто знание, 
не просто усвоение прочитанного, а целостное осознание, отражающее соб-
ственное отношение к данному произведению литературного искусства, другими 
словами, индивид получает новые знания, которые значительно продвигают его 
в развитии. 

Таким образом, функция литературы, как и музыки, заключается в основ-
ном в способности того и другого вида искусства в относительном равновесии 
развивать эмоциональную и интеллектуальную стороны психики человека, давая 
ему многообразные и разнохарактерные средства для более полного познания 
мира, формируя таким образом личность индивида в соответствии с принципами 
гармонии и целостности, духовности и совершенства. 

 Тесная связь литературы и музыки объясняется спецификой восприятия 
произведения. В данном процессе участвует весь духовный мир индивида, и по-
этому постижение произведений искусства, воздействие их на человека можно 
рассматривать как длительный, постепенно расширяющийся процесс формиро-
вания единства эмоциональной и интеллектуальной сфер его психики3. 

На этой основе можно сделать следующие выводы: 
1. При анализе специфики музыки слово раскрывает природу данного 

искусства. Именно слово служит посредником между музыкальными пережива-
ниями и другими психическими процессами, без слова нельзя приблизиться 
к тончайшей сфере познания чувств. Как и в литературном искусстве, слово вы-
ступает в роли некой абстрактной формы, сигнала, значения. 

2. В литературном и музыкальном искусстве язык выступает в качестве 
«тела мышления» (Г. Гегель). Язык образов в музыке не в меньшей степени, чем 
язык в литературе, является внутренним особым инструментом познавательной 
деятельности. Музыкальный образный язык представляет собой совокупность 
достаточно разнообразных информационных систем, являющихся средством 
отражения действительности на уровне чувственного познания. Язык литератур-
ный является тем же самым, но уже на уровне научного познания. 

3. Язык музыкального искусства – это система кодирования образной 
информации, без ее нормального функционирования процессы мышления 
и осознания мира абсолютно невозможны. Несформированность внутреннего 
языка может привести к непониманию существа дела, к нарушению адекватной 
ориентировки в мире. Слова, лишенные своего чувственного эквивалента, теря-
ют смысл. Другими словами, язык образов формирует замысел речевого выска-
зывания, на этот язык «переводится» воспринимаемый текст. 
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4. В музыкальном переживании участвуют две основные мыслительные 
операции – анализ и синтез, т. е. происходит разложение эмоционального цело-
го на части и понимание музыкального целого с помощью этих частей, то же са-
мое можно сказать и о литературном произведении, после прочтения которого 
происходит подобная работа мышления. 

Следовательно, необходимость взаимодействия музыки и литературы 
объясняется, во-первых, невозможностью переживания музыкального и литера-
турного произведений без интеллектуального анализа и синтеза, которые анало-
гичны понятийному, логическому мышлению; во-вторых, осознанностью в про-
цессе восприятия музыкального или литературного произведений и рациональ-
ным, абстрактным осмыслением структурных частей того или иного сочинения; 
в-третьих, наличием и взаимодействием двух принципиально отличных друг 
от друга языков, «обслуживающих» человеческое мышление: языка чувственно-
го познания и естественного словесного, что рассматривается как специфиче-
ский признак мышления взрослого человека; в-четвертых, совокупностью этих 
двух языков, представляющих собой знаковую систему, способ передачи ин-
формации, выражение и закрепление мысли. 

Таким образом, искусство есть особенная человеческая деятельность, 
где удается наиболее полно учесть две взаимосвязанные стороны естественно-
го состояния человека – эмоциональной и интеллектуальной, где возможно 
в относительном равновесии развивать художественное и теоретическое мыш-
ление. Это позволит индивиду увидеть действительность во всем ее единстве, 
во всех ее взаимоотношениях и взаимосвязях. Следовательно, профессиональ-
ная подготовка, построенная с учетом специфики искусства, создает все условия 
для решения задач духовно-нравственного развития офицерства. 
                                                      
1 Выготский Л. С. Мышление и речь // Избр. психол. исслед. – М.: АПН РСФСР, 1956. 
2 Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1968. 
3 Леонтьев А. Н. Некоторые проблемы психологии искусства // Избр. психол. произ.: в 2 т. – М.: 
Педагогика, 1972. – Т. 2. – С. 232–239. 
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В статье раскрывается образ русского офицера XVIII – XIX вв., который яв-

лялся образцом и символом исполнения воинского долга, человеком чести и высокой 
нравственности, искренне преданным военному делу, а также примером служения 
своему Отечеству. 
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Состав офицеров имеет 

решительное влияние на каче-
ство всей армии. Каковы офице-
ры, такова и армия. Дух, ожив-
ляющий корпус офицеров, есть 
дух всей армии. Все, что заве-
щано великими полководцами 
и эпохами войн, передастся 
только офицерами подрастаю-
щим поколениям, а потому в хо-
рошем качестве и бодром воин-
ственном духе офицеров армия 
должна черпать те нравствен-
ные силы, которые только одни 
и могут повести ее к победе1. 

В. А. Самонов 

 
Впервые слово «офицер» встречается в сочинениях герцога 

Ф. Клевского «Kriegsordnung» (изд. 1573 г.), но оно еще не имело современного 
значения, а означало всякое лицо, занимавшее определенную государственную 
должность 1. Только к концу XVI столетия во Франции слово «офицер» приобре-
ло современное значение, а позднее стало использоваться во всех европейских 
странах. В Западной Европе корпус офицеров возникает лишь с появлением по-
стоянных армий. 

Анализ истории России показывает, что во все времена именно офицер-
ский корпус был стержнем армии и оплотом своего государства. Именно из офи-
церской среды выходили наиболее известные ученые и писатели, поэты, а так-
же государственные деятели. Именно это сословие с детства формировали как 
наиболее высоконравственное, патриотичное, стабилизирующее государство, 
способствующее его развитию и процветанию, надежно защищающее нацио-
нальные интересы. 

Качества, необходимые будущему офицеру, начинали формировать еще 
в семье. «Что такое сын офицера? Это человек знакомый со всеми прелестями 
военной жизни уже с пеленок. В младшем возрасте ему шьют военный мундир-
чик и он счастлив. Как только начинает говорить, его учат военной молитве 
за царя и образ Государя. Он засыпает под звуки военной зари, слушает солдат-
ские песни. Учения, маневры, стрельбы – все это становится для него близким 
и родным»2. 

«Воспитание благородного юношества есть первейшее и наилучшее 
средство к заведению хороших офицеров…»3. Все это лежало в основе системы 
военного воспитания в России, и кадетские корпуса пополнялись в большинстве 
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за счет офицерских сыновей. Кадетские корпуса, военные и юнкерские учили-
ща – в них проходило дальнейшее воспитание и обучение будущих офицеров. 
В подготовке офицеров активное участие принимали выдающиеся ученые того 
времени, авторитетнейшие педагоги. 

«1. Товариществом называются добрые взаимные отношения вместе 
живущих или работающих, основанные на доверии и самопожертвовании. 
2. Военное товарищество доверяет душу, жертвует жизнью. 3. На службе дружба 
желательна, товарищество обязательно. 4. Долг дружбы преклоняется перед 
долгом товарищества. 5. Долг товарищества преклоняется перед долгом служ-
бы. 6. Честь непреклонна, бесчестное во имя товарищества остается бесчест-
ным. 7. Подчиненность не исключает взаимного товарищества. 8. Подвод това-
рища под ответственность за свои поступки – измена товариществу. 
9. Товарищество прав собственности не уменьшает. 10. Отношение товарищей 
должно выражать их взаимное уважение. 11. Честь товарищей нераздельна. 
12. Оскорбление своего товарища – оскорбление товарищества»4. 

Эти 12 «заповедей» в 1913 г. были составлены великим князем 
К. К. Романовым, отпечатаны и разосланы Главным управлением военно-
учебных заведений во все кадетские корпуса и военные училища для помеще-
ния на стенах. Они по-прежнему способны побудить любого к размышлению 
о сути ратной службы, особенностях жизненного выбора. 

Большое влияние на развитие чувства воинского долга и чести у русских 
офицеров имели передовые идеи военного теоретика и педагога генерала 
М. И. Драгомирова. По его мнению, офицер «должен обладать искренней пре-
данностью и любовью к военному делу, которое потребует от него значительно-
го напряжения как духовных, так и физических сил, и добросовестно его сможет 
выполнять только тот, у кого есть любовь к нему, кто посвятил себя этому делу 
и решился служить ему не только за страх, но и за совесть; если всего этого 
нет, – то лучше бросьте это дело и снимите военный мундир; для всех от того 
бесспорно будет только лучше; да и честнее это…»5. 

Центральное место в системе моральных представлений офицерского 
корпуса всегда занимало понятие офицерской чести: «Обладать честью во все 
времена было признано необходимостью для офицерского кадра… Кто не может 
возвыситься до истинного понимания чести, тот пусть лучше откажется от зва-
ния офицера, необходимейшему и первому требованию которого он не удовле-
творяет. Честь – святыня офицера, она – высшее благо, которое он обязан хра-
нить и держать в чистоте. Честь – его награда в счастье и утешение в горе. 
Честь закаляет мужество и облагораживает храбрость. Честь не знает ни тяго-
стей, ни опасностей; делает лишения легкими и ведет к славным подвигам. 
Честь не терпит и не выносит никакого пятна»6. 

С понятием офицерской чести неразрывно была связана неприкосно-
венность личности офицера. Ничто, кроме оружия, не могло касаться его. 
На страже неприкосновенности его личности стояли и закон, и моральные нор-



144 
 

мы. Офицер не мог подвергаться каким-либо наказаниям, затрагивающим его 
достоинство как человека. Это касалось и общегражданской сферы, например, 
взыскание по векселю могло быть обращено только на имущество офицера, 
но не на его личность. Офицер, подвергшийся оскорблению действием (побоям), 
должен был уходить со службы, поскольку считалось, что пребывание среди 
офицерского корпуса публично униженных людей наносит ущерб офицерскому 
званию. 

Офицер не должен был легко давать свое честное слово. Фраза «даю 
слово офицера» считалась сильнейшим моральным обязательством, и нару-
шить данное слово – значило раз и навсегда погубить свою репутацию. «Вер-
ность слову, не только клятва, всегда отличала офицера. Измена слову – 
фальшь, низость, недостойная звания его»7. 

Одним из принципов офицерской идеологии было убеждение, что высо-
кое положение офицера в обществе обязывает его быть образцом высоких 
нравственных качеств. Кадровый военный при любых обстоятельствах должен 
был сохранять свое личное достоинство как составляющую достоинства своего 
звания. «Чувство чести требует, чтобы офицер во всех случаях умел поддер-
жать достоинство своего звания на той высоте, на которой должно находиться 
достоинство этого класса общества, несущего на себе священную обязанность 
защищать престол и Отечество»8. Находясь в публичном месте, офицер не дол-
жен забывать, что он не только образованный человек, он еще обязан поддер-
живать достоинство своего звания. Поэтому офицер должен бывать только в тех 
обществах, где «господствуют добрые нравы», воздерживаться от посещения 
сомнительного рода заведений, не увлекаться спиртными напитками или азарт-
ными играми, не участвовать в сомнительных коммерческих мероприятиях, 
не делать ничего такого, что могло бы скомпрометировать лично его или бросить 
тень на весь офицерский корпус. 

Первостепенное значение для офицера имела присяга. Ее нарушение 
расценивалось как бесчестье и не могло быть терпимо в офицерской среде. 
Офицер любых убеждений считал себя связанным присягой, и отступить от нее 
для него было столь же немыслимо и позорно, как, например, проявить трусость 
на поле боя. 

Русский офицер обязан был чтить законы государства и воинские уста-
вы. В понятие воинской чести в России входила исключительная верность воен-
нослужащих престолу и Отечеству и уважение к законам государства. Кодекс 
офицерской чести также призывал «ведать законы государственные и уставы 
воинские», быть «благородным гражданином и патриотом», сохранять верность 
присяге и знамени, «ни при каких обстоятельствах не допускать измены и преда-
тельства» и всецело следовать принципу «честь дороже жизни». Понятие офи-
церской чести включало в себя безусловное уважение противника, кем бы он 
ни был. Рыцарские качества русского офицерства требовали от войска гуманно-
го способа ведения войны, традиционного соблюдения ее законов, когда упор 
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делался на уничтожение вооруженной силы противника и победу, а не на ис-
требление его как нации и разорение страны. 

Кодекс чести предписывал: «Предпочитать честный бой; соблюдать ко-
декс военной морали, законы и обычаи войны, руководствоваться военной необ-
ходимостью; проявлять человеколюбие и гуманность, милосердие к побежден-
ному противнику, военнопленным, гражданскому населению; не допускать не-
оправданного и чрезмерного насилия, мародерства, грабежей»9. 

В завершении хотелось бы привести слова из наставления, данные гра-
фом М. С. Воронцовым офицерам 12-й пехотной дивизии: 

«Прямой Геройский дух должен быть отличительным качеством офице-
ра, и всякий, который себя чувствует, который размышляет о славе, о чести 
и ничтожности смерти, которая и без войны всякими способами нас достигает, 
тогда как мы видим между нами проведших жизнь свою невредимо посреди бес-
престанных походов и сражений, – всякий такой офицер будет бесстрашен, бу-
дет истинный воин, истинный русский. 

Быть весьма умным, весьма сведущим не в нашей состоит воле; быть 
же героем в деле зависит от каждого. Кто же им быть не захочет? Какой же рус-
ский офицер не захочет умереть со славою, нежели жить неизвестным или по-
средственным воином…»10. 
                                                      
1 Редигер А. Офицер // Энциклопедия военных и морских наук / под ред. Леера. – СПб., 1891. – 
С. 527. 
2 Бутовский Н. Д. Очерки современного офицерского быта. – СПб., 1899. – С. 27. 
3 Галушко Ю. А. О долге и чести воинской в российской армии: собрание материалов, докумен-
тов и статей / Ю. А. Галушко, А. А. Колесников; под ред. В. Н. Лобанов. – 2-е изд. – М., Воениз-
дат, 1991. – С. 355. 
4 http://www.ruscadet.ru/education/edsystem/tradition/comr.htm. 
5 Галушко Ю. А. Указ. соч. – С. 49. 
6 Там же. – С. 18. 
7 Там же. – С. 199. 
8 Там же. – С. 110. 
9 Костанова Т. А. Как честному, верному и храброму офицеру надлежит // Военно-исторический 
журнал. – М., 2002. – № 2. – С. 16–18. 
10 Галушко Ю. А. Указ. соч. – С. 73. 
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Поисковое движение – деятельность организаций и отдельных энтузиа-
стов, направленная на поиск пропавших без вести солдат и их последующую 
идентификацию на основе смертных медальонов и архивных документов. 
Из практической работы поисковое движение признано наиболее эффективным 
направлением по патриотическому воспитанию молодежи. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 
2013 г. № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» подготовлено распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 г. № 1-р, которым 
утвержден план основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 В п. 87 данного плана предписано: 

 Срок 
исполнения 

8
7 

Организация работы специализированных отрядов по бла-
гоустройству воинских захоронений и проведению поисковых ра-
бот в местах боев Великой Отечественной войны. Участие в захо-
ронении (перезахоронении) останков воинов, увековечение 
их памяти 

 
2014–2015 

годы 

 
В начале ноября текущего года Президент России В. В. Путин подписал 

закон № 340-ФЗ от 4 ноября 2014 г. об установлении в России 3 декабря новой 
памятной даты – Дня Неизвестного Солдата. 

«У нас в стране есть много памятных дат как праздничных, так и трагиче-
ских. Но ни одна из них не посвящается всем тем, кто пропал без вести, выпол-
няя свой долг, защищая свою Родину, – напомнил член координационного сове-
та ООД «Поисковое движение России» по ПФО Т. Камалетдинов. 

 Напомним, что история этой памятной даты восходит к 3 декабря 
1966 г., когда в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы 
на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Алексан-
дровском саду. 8 мая 1967 г. на месте захоронения был открыт мемориальный 
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата». Зажжен Вечный 
огонь. С 12 декабря 1997 г. пост № 1 почетного караула был перенесен от Мав-
золея Ленина к Могиле Неизвестного Солдата. 

В соответствии с уставом общероссийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России», утвержденного II съездом движения 14 марта 2014 г.: 

1. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является социаль-
но ориентированной некоммерческой организацией, массовым, не имеющим 
членства общественным объединением, созданным с целью консолидации 
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участников поисковых объединений в осуществлении деятельности по увекове-
чению памяти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации. 

2. Целями движения являются: 
– содействовать органам государственной власти в реализации моло-

дежной политики и гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспита-
нии граждан Российской Федерации; 

– способствовать духовно-нравственному, гражданскому и патриотическо-
му воспитанию граждан Российской Федерации через вовлечение их в социально 
полезную деятельность, организацию и проведение различных мероприятий. 

3. Движение в соответствии с действующим законодательством имеет 
право: 

– осуществлять деятельность, способствующую улучшению морально-
психологического состояния граждан, их патриотическому воспитанию и духов-
но-нравственному развитию. 

В середине июля 1941 г. на западном стратегическом направлении вой-
ска Красной армии, удачно сочетая оборонительные и наступательные дей-
ствия, в ходе cмоленского сражения (г. Ельня) почти на два месяца заставили 
противника перейти к обороне и задержали его продвижение к Москве. 

В ходе первой успешной наступательной операции РККА СССР в сен-
тябре 1941 г. был ликвидирован плацдарм под Ельней и первым городом СССР, 
который был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, стал г. Ельня. 

Таким образом здесь, в боях под Ельней, 18 сентября 1941 г. родилась 
гордость вооруженных сил – советская гвардия. 

При работе с архивами установлено, что у нас есть связь истории Татар-
стана и cмоленских событий в годы Великой Отечественной войны. 334-я стрел-
ковая дивизия сформирована в Высокогорском районе Республики Татарстан 
(август 1941 г.), одним из этапов ее боевого пути было участие в освобождении 
г. Велижа cмоленской области 20. 09. 1943 г.; 352-я стрелковая дивизия сфор-
мирована в г. Бугульма Республики Татарстан (август 1941 г.) в марте-апреле 
1942 г. дивизия вела бои в составе ударной группировки 5-й Армии в районе 
Груздево (Гагаринский р-н) и Сорокино (Угранский р-н) востока cмоленской об-
ласти. Состояли данные дивизии в основном из жителей Татарстана. 

 Ежегодно ко Дню празднования дня советской гвардии 17 сентября, 
в Ельне в торжественной обстановке с отданием воинских почестей проводится 
захоронение останков погибших красноармейцев – бойцов, поднятых в ходе рас-
копок, погибших в cмоленских сражениях. Участвуют представители админи-
страции г. Ельня, военкомата, воинских подразделений, учащиеся кадетских 
классов. 

Для участия в данных мероприятиях в сентябре 2014 г. выезжала группа 
курсантов нашего института. Данная поездка стала возможной благодаря лич-
ному участию начальника КЮИ МВД России генерал-майора полиции 
Ф. К. Зиннурова. Предварительно было получено разрешение на выезд группы 
курсантов в г. Ельня в ДГСК МВД России. Курсанты выезжали в Ельнинский рай-
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он, ознакомились с памятниками и постаментами Великой отечественной войны. 
Один из них представляет собой стелу со скульптурой из 4 красноармейцев 
и знаменует день рождения советской гвардии. 18 сентября 1941 г. в соответ-
ствии с решением Ставки Верховного главнокомандующего за массовый геро-
изм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство приказом № 308 
наркома обороны СССР 100-, 127-, 153- и 161-я стрелковые дивизии были пер-
выми переименованы в 1-, 2-, 3- и 4-ю гвардейские. 

Первое захоронение состоялось осенью 1943 г. после освобождения 
территории от захватчиков. Всего 14 братских могил на данном месте (от 70 до 
500 человек). 

В беседах с мэром г. Ельня Мищенковым Н. Д., руководителем отдела 
молодежи г. Ельня Хохловой Н. В., командиром поискового отряда «Высота» 
и другими выяснилось, что почти 10 лет курсанты вузов МВД России в захороне-
нии останков воинов Красной армии участия не принимали. 

По итогам выезда совместно с видеостудией института подготовлен ко-
роткометражный фильм, изготовлен фотоальбом. Данные материалы направле-
ны руководству ДГСК МВД России. Курсанты, выезжавшие в Ельню, проводят 
лекции, выступления как перед ФОО, ФЗО, ФПО и ДПО, так и перед подшефны-
ми школами в период подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне как очевидцы событий в целях военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

Привезенные из Ельни экспонаты времен войны представлены в музее 
боевой славы Казанского юридического института МВД России, который был 
открыт 8 ноября 2014 г., в день памяти погибших сотрудников, в преддверии 
подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В торжественной обстановке в присутствии курсантов и ветеранов инсти-
тута, с приглашением Героя Советского Союза, участника Парада Победы 
1945 г. полковника Кузнецова Б. К., участника войны полковника Ботова Б. А., 
начальник института генерал-майор полиции Зиннуров Ф. К., гости перерезали 
символическую ленту и стали первыми почетными посетителями музея боевой 
славы, о чем была сделана запись в книге почетных гостей института. 
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ную взаимосвязь между правовым и нравственным воспитанием. 
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В научной и учебной литературе неоднократно находил отражение тезис 
о том, что главными функциями права являются так называемые собственно 
юридические функции – регулятивная и охранительная. Вместе с Т. Н. Радько 
еще в конце 60 – начале 70-х гг. прошлого века отмечал, что в числе функций 
права можно выделить не только собственно юридические функции, характери-
зующие право как самостоятельную часть надстройки, но и социальные, которые 
имеют экономический, политический и идеологический характер и направлен-
ность. Обе эти разновидности функций права имеют важное значение, и отка-
заться ни от одной из них нельзя1. Причем в отечественной научной школе 
из всех социальных функций наибольшее внимание во второй половине прошло-
го века уделялось исследованию именно воспитательной функции права2. 

Воспитательная функция права в самом общем виде может быть пред-
ставлена как определяемое сущностью и социальным назначением права одно 
из основных направлений правового воздействия на общественную жизнь, свя-
занных с формированием и повышением уровня правового сознания и правовой 
культуры личности и общества. Таким образом, основным объектом воспита-
тельной функции права выступает правовое сознание индивида. 

Важность правового воздействия на сознание индивида трудно пре-
уменьшить. Выдающийся российский правовед Л. И. Петражицкий отмечал, что 
существенное значение этических переживаний, нравственного и правового типа 
в человеческой жизни состоит в том, что они производят известные изменения 
в самой психике индивидов и масс, развивают и усиливают одни привычки 
и склонности, ослабляют и искореняют другие3. 

При этом еще до наступления XXI в. юридическая наука пришла к выводу 
о том, что состояние правового порядка в конкретном обществе и государстве 
также не в последнюю очередь зависит от того, насколько высок уровень право-
вого сознания и правовой культуры населения. Такую взаимную зависимость 
довольно четко можно проследить и в современной России. 

Уровень правосознания российских граждан уже давно стал «притчей 
во языцех» и, очевидно, в негативном ключе отличается от «средне-западного». 
Однако задачей данной статьи является не столько попытка еще раз обратить 
внимание на данный аспект современной российской действительности, сколько 
отражение взаимозависимости уровня правового сознания и правовой культуры 
и степени эффективности воспитательного воздействия права в контексте правово-
го и нравственного воспитания сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Общеизвестным является тот Факт, что качество работы правоохрани-
тельных органов является залогом эффективности правового воздействия во всех 
его направлениях, в том числе и в воспитательном. Как правило, в ходе исследо-
вания воспитательной функции российского права особое внимание обращается 
на особую роль в ее реализации органов внутренних дел4. Однако полагаем, что 
не меньшее значение воспитательная функция современного российского права 
имеет и по отношению к уголовно-исполнительной системе России. 
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При этом необходимо отметить, что уголовно-исполнительная система, 
как и система органов внутренних дел, в отношении реализации воспитательной 
функции права выступает одновременно и как субъект, и как объект воспита-
тельного воздействия. 

С одной стороны, велика роль сотрудников УИС в реализации воспита-
тельной функции права в отношении осужденных. В соответствии 
со ст. 9 УИК РФ исправление осужденных, прежде всего, предполагает форми-
рование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопо-
слушного поведения, а одним из основных средства исправления осужденных 
выступает воспитательная работа5. 

С другой стороны, правовое сознание и правовая культура сотрудников 
уголовно-исполнительной системы также являются объектом воспитательной 
функции права. Причем необходимость такого воздействия сейчас ощущается 
как никогда остро. Вполне очевидно, что «современное общество желает видеть 
в персонале УИС людей с глубоким пониманием гражданского смысла и соци-
альной значимости своей деятельности, прочными духовно-нравственными ос-
новами, обладающими высокой культурой поведения»6. 

В связи с этим на первое место должна выходить не критика системы, 
а анализ путей и направлений возможных позитивных изменений существующей 
негативной ситуации. Так, в последнее время много говорится об особой роли 
религиозных организаций, прежде всего Русской православной церкви в исправ-
лении и перевоспитание осужденных. 

Но нельзя забывать о том, что представители церкви должны уделять 
не меньшее, а, возможно, даже большее внимание общению с сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, от действий которых подчас зависит физи-
ческое и нравственное здоровье лиц, отбывающих уголовное наказание в виде 
лишения свободы. 

При этом, признавая особую роль религиозных организаций в реализа-
ции воспитательного воздействия в отношении сотрудников уголовно-
исполнительной системы, необходимо помнить и о том, что в соответствии 
со ст. 14 Конституции РФ «Российская Федерация – светское государство». Ука-
занное означает, что, принимая помощь религиозных организаций в вопросах 
нравственного воспитания осужденных и сотрудников УИС, нельзя забывать 
о государственных институтах, которые также должны действовать в данной об-
ласти, участвовать в формировании правосознания и правовой культуры. К чис-
лу таких институтов прежде всего относятся образовательные учреждения 
ФСИН России. 

В процессе получения ведомственного образования и повышения ква-
лификации сотрудникам уголовно-исполнительной системы в обязательном по-
рядке должны излагаться такие вопросы, как сущность и социальная ценность 
права, понятие, виды и значение прав и свобод человека и гражданина, значе-
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ние и содержание основополагающих принципов права: уважение личности, ра-
венство всех перед законом и судом, справедливость, гуманизм, неотвратимость 
юридической ответственности и др. 

При этом наибольшую продуктивность такая деятельность, на наш 
взгляд, имеет не столько среди действующего офицерского состава, что отнюдь 
не означает отказа от данной деятельности в их отношении, сколько среди бу-
дущих офицеров – курсантов высших учебных заведений уголовно-
исполнительной системы. В первые годы обучения правосознание сотрудника 
УИС подвергается профессиональной деформации в крайне низкой степени. 
Именно в этот момент необходимо сделать все, чтобы донести до будущего 
офицера уголовно-исполнительной системы базовые юридические и гуманитар-
ные ценности, которые должны стать залогом долгой безупречной службы. 

Рассуждая о тесной взаимосвязи и наличии общего ценностного подхода 
в правовом воспитании сотрудников УИС со стороны религиозных организаций 
и государства, нельзя не отметить столь же тесную взаимосвязь между право-
вым и нравственным воспитанием. Выдающийся российский мыслитель и поли-
тический деятель П. И. Новгородцев писал: «Право и нравственность являются 
силами, обуздывающими произвол человеческих страстей, вносящими мир 
и порядок во взаимные отношения людей и противопоставляющими эгоизму 
частных стремлений интересы общего блага и требования справедливости. 
В этом заключается их общая задача и их жизненная связь. Взаимно подкрепляя 
друг друга, они выполняют великое призвание – поддерживать самую основу 
общественности, т. е. ту связь отдельных интересов и стремлений, которая 
сплачивает людей в одно общее целое»7. 

Сказанное означает, что адекватная эффективная реализация воспита-
тельной функции современного российского права является залогом не только 
надлежащего правового, но и нравственного воспитания сотрудников уголовно-
исполнительной системы современной России. 
                                                      
1 Радько Т. Н. Основные функции социалистического права. – Волгоград, 1970. – С. 26–29. 
2 Подробнее об этом см.: Макарова Н. А. Воспитательная функция в системе функций российско-
го права // Вестник Московского городского педагогического университета. – 2014. – № 1. – С. 61–
66.  
3 См.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – 
С. 126–127. 
4 См., например: Швыркин А. А. Воспитательная функция права и роль органов внутренних дел в 
ее реализации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. 
5 См.: Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
6 Демин В. М. Профилактика правонарушений сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 4. 
7 Новгородцев П. И. 1866 – 1924. Право и нравственность // Правоведение. – 1995. – № 6. – 
С. 103. 
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по формированию личности будущего офицера во Владимирском юридическом ин-
ституте. Рассмотрены различные формы данной деятельности, в частности ис-
торико-патриотический конкурс «Отчизны славные сыны», приведены выдержки 
из творческих заданий, выполненных курсантами. 

 
Коренные преобразования в стране в конце XX – начале XXI в., опреде-

лившие крутой поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменени-
ями в социально-экономической, политической и духовной сферах общества 
и сознании ее граждан. Резко снизился воспитательный потенциал российской 
культуры, искусства, образования как важнейших Факторов формирования пат-
риотизма. 

Принимая государственную программу «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.», правительство ставило перед 
собой цели, связанные с положительной динамикой роста патриотизма в стране, 
возрастанием социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, 
дальнейшим укреплением социально-экономической и политической стабильно-
сти, укреплением национальной безопасности. Надо сказать, что госпрограмма 
на 2011–2015 гг. является логичным и неотъемлемым продолжением государ-
ственных программ на 2001–2005 гг. и 2006–2010 гг., она сохраняет непрерыв-
ность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания рос-
сийских граждан и является одним из основных Факторов единения нации1. 

Следует отметить, что воспитание личности, в каком бы аспекте мы его 
ни рассматривали – правовом, духовно-нравственном или эстетическом – про-
цесс непрерывный, и продолжается он всю жизнь. Основы, заложенные в семье 
с первых шагов ребенка, первых прогулок во дворе, совершенствуются и разви-
ваются в молодом человеке во время его обучения в школе и вузе. Последний 
является особым этапом в системе воспитания, так как совпадает с психологи-
ческим взрослением и окончательным формированием представлений о себе, 
своем месте в обществе, своем жизненном пути. 

Отдельного разговора заслуживает тема воспитательных возможностей 
образовательного процесса в вузе военной направленности. Личность офицера, 
то есть человека, добровольно и осознанно посвятившего свою жизнь служению 
интересам общества, должна в полной мере соответствовать общепринятым 
правовым и духовно-нравственным идеалам. Добиться этого можно только при 
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условии серьезной и последовательной воспитательной работы, предпринимае-
мой как в рамках учебного процесса, так и за его пределами. 

Владимирский юридический институт (далее – ВЮИ) ФСИН России 
по праву гордится своими традициями в деле подготовки сотрудников право-
охранительных органов и активной работой по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, а также по повышению уровня правовой культуры в обществе. Особые 
достижения были отмечены высокими наградами, среди которых: орден святого 
благоверного князя Александра Невского; боевое знамя 141-го отдельного кон-
войного батальона войск НКВД, переданное на хранение Центральным музе-
ем РФ, и штандарт губернатора Владимирской области. 

Сама история нашего учебного заведения не позволяет остаться в сто-
роне от процесса воспитания молодежи. В 1938 г. в г. Владимир были созданы 
курсы подготовки начальствующего состава тюрем НКВД. В 1941 г. все препода-
ватели вместе со своими слушателями отправились на фронт. В 1943 г. на осно-
вании приказа НКВД СССР была образована школа, на базе которой потом по-
явится Владимирский юридический институт. Его сотрудники принимали участие 
во всех значимых исторических событиях своей эпохи: помощь силам правопо-
рядка при проведении Олимпийских игр в Москве, предотвращение межэтниче-
ских конфликтов на территории Армянской ССР, выполнение интернационально-
го долга в Афганистане, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, участие в аресте членов ГКЧП в 1991 г. и пресечение беспорядков 
в 1993 г., сотрудничество с ОБСЕ во время миротворческой миссии на Балканах. 

Получая на 5-м курсе первое офицерское звание – младший лейтенант, 
выпускники ВЮИ ФСИН России покидают стены учебного заведения и отправля-
ются на службу, сохраняя в своих умах и сердцах не только знания, умения 
и навыки, но и твердые моральные убеждения, представления об офицерской че-
сти и достоинстве, о преданности выбранному делу и готовности посвятить ему 
свою жизнь. Этому во многом способствуют учебные занятия, где применение ак-
тивных и интерактивных форм обучения позволяет достичь высоких результатов. 
Однако воспитательный аспект наиболее ярко проявляется во внеурочных меро-
приятиях, которые являются неотъемлемой частью жизни курсантов. 

В рамках данной статьи проанализируем опыт духовно-нравственного 
воспитания личности офицера на примере только одного из многочисленных 
конкурсов, ежегодно проводимых на базе ВЮИ ФСИН России. 

Традиционно в декабре, завершая год и подводя его итоги, в ВЮИ ФСИН 
России проходит историко-патриотический конкурс «Отчизны славные сыны», 
посвященный ключевым страницам истории нашего государства и деятелям, 
внесшим значительный вклад в его развитие. Участие в конкурсе принимают ко-
манды, сформированные из представителей Факультетов вуза 1- и 2-х курсов 
обучения. Содержание конкурса определяется его тематикой, но существуют 
этапы, форма который остается неизменной из года в год: вопросы на эрудицию, 
работа с картой, решение кроссворда, выполнение творческих заданий. 



154 
 

Конкурс, посвященный деятельности Петра Великого, стал не только ин-
тересным зрелищным мероприятием, но и оставил после себя богатый матери-
ал воспитательного характера, который теперь активно используется на заняти-
ях по философии, профессиональной этике и служебному этикету, политологии 
и социологии. 

В рамках творческого задания курсантам было предложено написать 
письмо от Петра Первого курсантам ВЮИ ФСИН России. За основу предлага-
лось взять «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, 
собранное от разных авторов»». Известно, что книга была напечатана в 1717 г. 
по указу самого царя. В создании учебного пособия принимал активное участие 
и курировал его издание сподвижник Петра Яков Брюс. «Зерцало» было издано 
в соответствии с духом петровских реформ, когда основу всей книгопечатной 
продукции составляли разного рода руководства и наставления. 

В первой части книги были помещены азбука, таблицы слогов, цифр 
и чисел, религиозные наставления. Эта азбука являлась одним из первых посо-
бий по обучению новому, гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр 
вместо церковно-славянского их обозначения. Вторую часть книги составляли 
правила поведения для юношей и девушек дворянского сословия. Они требова-
ли от молодого дворянина гордиться не знатностью рода, а конкретными делами 
на пользу Отечества2. 

Принято считать, что вторая часть представляет собой выдержки из за-
падно-европейских (в основном немецких) изданий аналогичного содержания, 
возможно, дополненных лично Петром. В числе прочих источников называют, 
в частности «О воспитанности нравов детских» («De civilitate morum puerilium») 
Эразма Роттердамского. Сочинение регламентировало практически все аспекты 
общественной жизни: от правил поведения за столом до государственной служ-
бы. Некоторые «пропагандируемые» нормы сформировались еще в допетров-
ской Руси, но были идеи морали, которые могли появиться только в условиях 
реформы Петра I – это поощрение личных заслуг молодого дворянина, стремле-
ние к службе, пропаганда наук и так далее. Книга была выпущена в «карманном» 
формате, что предполагало ее постоянное ношение. «Юности честное зерцало» 
на долгие годы стало руководством по правилам хорошего тона и поведения 
в обществе. В 1717 г. книга была выпущена еще дважды, в 1719 г. вышла уже 
четвертым изданием и неоднократно переиздавалась до конца XIX в. 

Выполняя задание, курсанты потрудились не только над содержанием, 
но и над формой – были представлены: искусственно состаренный конверт 
с полустертым письмом; свиток, скрепленный гербовой печатью; обгоревший 
пергамент, спрятанный в модели корабля, и большой плакат, богато иллюстри-
рованный картинками Петровской эпохи. Суть посланий сводилась к нравствен-
ным наставлениям правителя, которые не потеряли своей актуальности спустя 
многие столетия. Вот отрывки из некоторых работ. 

1. «А также, отроки, помятуйте о сим… В прямом деле и в постоянном 
быть постоянну и других людей разсудков отнюдь не презирать и не отметать. 
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Но ежели же мнение достойно и годно, то похвалять и в том соглашаться. Помя-
туйте, что должно державу свою прославлять и словом, и делом. И вы как буду-
щие защитники закона Российского государства не забывайте о том. По сему 
даю вас благословение свое, знайте же, что учение прилежное – основа всего 
и в вашей жизни, и в процветании державы Российской. Сие послание пишу сту-
дентам Юридической академии Владимирской губернии. Петр Первый». 

2. «В первых, наипаче всего должны курсанты командира в великой че-
сти держать. И когда от командира что им приказано бывает, всегда воинское 
приветствие отдать. (…) В казарме ничего своим именем не повелевать, но име-
нем командира. (…) Когда им отвечать преподавателю на семинарах, то должно 
им благочинно, учтиво, вежливо, разумно. Потом слушать и других, речи не пе-
ребивать, дабы все выговорить и потом мнение свое предъявить. (…) Гордого 
звания «рядовой внутренней службы» не хвались, и не унижай, и не срамоти, 
и призванием своим дорожи. (…) Младой курсант в экзерциции совершенен, 
а наипаче в языках, в борьбе самбо, в применении огнестрельного оружия. (…) 
Рядовой да служит с охотой да радением, ибо как кто служит, по тому и счастие 
себе получает». 

3. «Товарищи курсанты! Надев погоны, вы становитесь для окружающих 
образцом поведения, соблюдения норм морали и этики, носителями лучших 
традиций российского офицерского корпуса. Будьте достойны призвания, кото-
рому решили посвятить свою жизнь. Помните офицерское правило «Честь 
в службе!». Любовь к Родине, верность присяге, высокая дисциплина и общая 
культура, уважение к людям, понимание долга, глубокое чувство товарищества – 
это лишь небольшая часть того, что будет передаваться сотрудниками из поко-
ления в поколение». 

Такие слова, написанные самими курсантами, несут огромный воспита-
тельный потенциал, достигают самых глубин сознания и трогают самые тонкие 
сердечные струны. Поэтому нам кажется, что опыт проведения подобных меро-
приятий является актуальным и полезным для вузов, занимающихся подготов-
кой офицеров для службы Российскому государству и его народу. 
                                                      
1 См.: URL: http://www.gospatriotprogramma.ru. 
2 См.: URL: http://www.school.edu.ru. 
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ватель – студент (курсант)»; основополагающим принципам служебного этикета 
курсантов – будущих офицеров. 

 
В процессе развития личности важное значение имеет формирование 

ее нравственности. Данная тема педагогического опыта не носит особой ориги-
нальности, но именно для воспитания личности нужно уделять немало внимания 
формированию ее нравственных качеств. 

Человек, будучи членом социальной системы, должен согласовывать 
свою деятельность с другими членами общества и подчиняться установленным 
нормам. 

В каждом обществе и государстве вырабатывается множество разнооб-
разных социальных регуляторов в различных сферах его жизнедеятельности: 
в труде и быту, в политике, науке и т. п. К таким регуляторам, в частности, отно-
сятся правовые нормы и нормы морали. За нарушение норм права наступает 
юридическая ответственность. Иное дело нравственность, или мораль, соблю-
дение которой зависит от самой личности. Когда человек нарушает сформиро-
вавшиеся в данном обществе нормы морали, члены этого общества имеют 
только одно средство воздействия на него – силу общественного мнения (обще-
ственное порицание). 

Часть 2 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ закрепляет следующее: основное общее 
образование направлено на становление и формирование личности обучающего-
ся (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового об-
раза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения и т. д.). 
В ч. 1 ст. 69 данного закона говорится, что высшее образование имеет целью 
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребно-
стями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интел-
лектуальном, культурном и нравственном развитии, повышении уровня образова-
ния, научно-педагогической квалификации1. Именно духовно-нравственное воспи-
тание является началом становления будущей личности. 

У современной молодежи стало теряться понятие нравственности, ду-
ховности, они мало читают, соответственно, не пополняются их знания о духов-
ности и красоте. Все это свидетельствует о том, что необходима определенная 
система знаний и занятий, которая поможет подняться нравственно и воспитать 
себя как личность. 

Цель нравственного воспитания – достижение человеком того уровня, ко-
гда социально необходимые требования, предъявляемые обществом, превра-
щаются в его внутренние стимулы. Необходимо также воспитывать такие соци-
ально значимые качества, как долг, совесть, достоинство, толерантность, мило-
сердие. 

Согласно теории Н. М. Таланчука, формирование личности происходит 
благодаря социальному механизму наследования и приумножения социальных 
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ценностей, которые существуют в виде знаний, идеалов, норм поведения и от-
ношений между людьми2. В процесс воспитания Н. М. Таланчук включает фор-
мирование общечеловеческих ценностей, при этом педагог должен использовать 
следующие методы воспитательной деятельности: дифференцированный, ком-
муникативный, оценочный, координационно-коррекционный. Критериями эффек-
тивности такого воспитательного процесса должны стать показатели готовности 
и способности личности выполнять объективно существующую систему соци-
альных ролей. 

Важное значение в нравственном воспитании личности играет учебный 
процесс, особенно при изучении гуманитарных дисциплин. Для успешной работы 
педагогу необходимо поднять на качественный уровень воспитательную работу: 
использовать широкий диапазон адаптированных психологических методов 
и форм работы, создать в аудитории атмосферу внутреннего благополучия 
и комфорта. При проведении воспитательной работы у обучающихся должна 
появиться заинтересованность в знаниях о морали. 

Через практические занятия, анализируя различные жизненные ситуа-
ции, обучающиеся могут обогатить свой опыт нравственного поведения, 
научиться более спокойно общаться друг с другом, снизить агрессивность в по-
ведении. 

Варюхина С. И. включает в моральное сознание человека, или нрав-
ственный мир личности, три уровня: мотивационно-побудительный, эмоцио-
нально-чувственный и рациональный, или умственный3. Каждый из них состоит 
из элементов, составляющих суть нравственного мира человека. Мотивационно-
побудительный уровень содержит мотивы поступков, нравственные потребности 
и убеждения. Он – наиболее важный, именно здесь коренятся истоки поведения 
человека, осуждаемые или одобряемые обществом. 

Чувственно-эмоциональный уровень состоит из нравственных чувств 
и эмоций. Нравственные чувства – отзывчивость, сопереживание – непосред-
ственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в результа-
те воспитания и являются важнейшими составными доброты. 

Обучение и воспитание – два взаимосвязанных процесса в педагогиче-
ской деятельности. Особую роль в воспитывающем образовании играет его со-
держание, которое характеризуется единством мыслительной, оценочной и эмо-
циональной сторон познания. Однако не меньшую роль в учебно-
воспитательном процессе играет и личность преподавателя или учителя. 

Вуз отличается от школы содержанием воспитания и обучения, здесь 
формируется личность специалиста. Система общения «преподаватель – сту-
дент» сочетает в себе следующие отличительные Факторы: 1) ориентация си-
стемы педагогического общения на взрослого человека с развитым самосозна-
нием и тем самым преодоление авторитарного воспитательного воздействия; 2) 
использование профессионального интереса студентов (курсантов) как Фактора 
управления воспитанием и обучением и как основы педагогической и воспита-
тельной работы. 
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Высшая школа предъявляет высокие требования к психологическому 
климату кафедры и вуза в целом, реализуемом в повседневном педагогическом 
общении. Стиль общения преподавателя вуза со студентами (курсантами) свя-
зан, во-первых, с творческой индивидуальностью профессорско-
преподавательского состава; во-вторых, с его морально-нравственными уста-
новками. Включение студентов (курсантов) в начальные формы исследователь-
ской деятельности, совместное участие в заседаниях кафедры, конференциях, 
конкурсах и т. п. позволяют перейти от официально-регламенти–рованного к не-
официально-доверительному общению. 

Известный психолог В. А. Кан-Калик выделял следующие стили педаго-
гического общения: общение на основе увлеченности совместной деятельно-
стью; общение на основе дружеского расположения; общение – дистанция; об-
щение – устрашение; общение – заигрывание; общение – превосходство4. 

Наиболее плодотворный стиль общения – это общение на основе увле-
ченности совместной деятельностью. Здесь проявляется единство высокого 
профессионализма педагога и его этических установок. Следующий стиль обще-
ния – дружеское расположение – важнейший регулятор общения в целом. 

Стиль «общение – дистанция» вытекает из общей логики отношений 
преподаватель – студент (курсант). Дистанция выступает как показатель веду-
щей роли преподавателя и строится на его авторитете. Следует отметить, что 
в тех коллективах, где работают преподаватели с преобладанием авторитарных 
методов, как правило, неплохая дисциплина и успеваемость, однако за внешним 
благополучием очень часто скрываются значительные изъяны в нравственном 
формировании личности студента (курсанта). Авторитет должен завоевываться 
не через механическое установление дистанции, а в процессе совместной твор-
ческой деятельности. 

Стиль «общение – устрашение» связан с неумением организовать про-
дуктивное общение на основе увлеченности совместной деятельностью и, 
в принципе, бесперспективен. 

Стиль «общение – заигрывание» также связан с неумением организовать 
продуктивное педагогическое общение. По существу, он отвечает стремлению 
завоевать ложный авторитет у обучающихся, что противоречит требованиям 
педагогической этики. Появление такого стиля общения вызвано, с одной сторо-
ны, желанием понравиться обучающимся, а с другой – отсутствием необходимой 
педагогической культуры. 

Таким образом, стиль общения непосредственно влияет на атмосферу 
эмоционального благополучия в коллективе, которая в свою очередь во многом 
определяет результативность учебно-воспитательной деятельности. Плодо-
творный процесс воспитания и обучения обеспечивается именно надежно вы-
строенной системой взаимоотношений. 

Культура взаимоотношений не может быть создана искусственно, с по-
мощью административных мер. Это результат длительного развития общества, 
накапливающего культурные ценности. 
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Особенностями служебного этикета курсантов – будущих офицеров яв-
ляются: 1) общие нравственные ценности российского общества (закреплены 
в воинской присяге и общевойсковых уставах); 2) корпоративная этика офицера, 
предусматривающая исполнение воинского долга в соответствии с личными 
представлениями о категории «офицерская честь». 

В отличие от воинских уставов, служебный этикет рекомендует офицеру, 
каким образом поступить в той или иной ситуации в соответствии с предписани-
ями нравственного характера. Понятие о служебном этикете начинает формиро-
ваться у офицера, как правило, с момента его поступления в ведомственный вуз 
и развивается на протяжении всей службы. Осознание нравственных ценностей 
не приходит само собой. Большую роль здесь играет преемственность: от стар-
шего поколения офицеров – более молодым. 

К основополагающим принципам служебного этикета офицера относятся: 
доброжелательность, вежливость и тактичность, уважение к собеседнику, чув-
ство меры, обязательность и т. п. Вступая в общение с людьми, офицер должен 
исходить из непредвзятой личностной установки, в основе которой должна быть 
корректность и деликатность, умение в любых ситуациях держать себя в рамках 
общепринятых приличий. 

Основным условием успешной профессиональной деятельности офице-
ра, предпосылкой его служебного авторитета выступают стиль работы по отно-
шению к подчиненным, соответствие занимаемой воинской должности уровню 
развития личностных качеств, таких как высокая нравственность, общая культу-
ра и интеллигентность, доброжелательность, уважительное отношение к подчи-
ненным, умение ценить свое и чужое время, справедливая требовательность 
к подчиненным в сочетании с уважением их личного достоинства и заботой 
о них. 

Воинский коллектив снисходителен к отдельным ошибкам командира, 
но он не может мириться с грубостью, подозрительностью, высокомерием, рав-
нодушием к подчиненным. Возникновение в воинском коллективе Фаворитизма, 
угодничества и лицемерия вызывает у подчиненных чувство протеста. 

Именно служебный этикет офицеров как социальной категории граждан 
Российской Федерации оказывает определяющее влияние на формирование 
морально-психологических, военно-профессиональных, духовных и нравствен-
ных качеств будущих офицеров. 
                                                      
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(с изм. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. – 2012 г. – № 303. 
2 См.: Таланчук Н. М. Введение в неопедагогику: пособие для педагогов – новаторов. – М., 1991. 
3 См.: Варюхина С. И. Счастливый бумеранг: Беседы о культуре взаимоотношений. – Минск, 
1992. 
4 См.: Кан-Калик В. А. Основы профессионально-педагогического общения. – Грозный, 1979. 
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Профессиональное образование в вузах МВД России должно давать специ-

альную подготовку, формировать личность, учить человека современным формам, 

готовить его к жизни в быстро меняющемся мире, развивать у него способность 

постоянно осваивать новую информацию и принимать эффективные решения. Важ-

нейшей задачей развития профессионально значимых личностных качеств курсан-

тов в процессе обучения является формирование профессиональной позиции и дея-

тельностного подхода. 

 

Приступая к рассмотрению педагогической системы развития и форми-

рования у курсантов личностных профессионально значимых качеств, целесо-

образно обратиться к определению понятий «личность» и «профессионально 

значимые качества личности» (далее – ПЗКЛ). В современной психологии под 

термином «личность» понимается индивид, занимающий в обществе опреде-

ленное положение, выполняющий определенную общественно полезную дея-

тельность, отличающийся своими, только ему присущими сугубо индивидуаль-

ными и социально-психологическими особенностями. Отсюда следует, что про-

фессионально значимые качества личности человека / курсанта – это способно-

сти, привычки и другие индивидуальные качества / свойства человека, которые 

проявляются / демонстрируются при его общении с другими людьми и значи-

тельно влияют на результаты его профессиональной деятельности. 

Важно иметь в виду, что человек не рождается личностью, а становится 

ею в процессе социализации, во взаимодействии с окружающим миром, с систе-

мой общественных и человеческих отношений. Очевидно, что ПЗКЛ формируют-

ся у курсанта в процессе его профессионального обучения и выполнения раз-

личных видов учебной деятельности. 
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Как известно, федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего профессионального образования определяют в качестве ре-

зультата освоения студентами / курсантами основных образовательных про-

грамм сформированные у них совокупности общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, но не оговаривают требований по формированию у них ПЗКЛ. 

Очевидно, это обусловлено тем, что ПЗКЛ являются надпредметными / ме-

гапредметными категориями, развиваются и формируются при формировании 

имманентных им общекультурных и профессиональных компетенций; что они 

не могут быть одномоментно измерены и оценены, а устанавливаются только 

в результате лонгитюдных наблюдений и экспертных оценок людей из ближай-

шего окружения. 

Тем не менее, работодатели при приеме на работу выпускников вузов, 

при проведении периодических аттестаций сотрудников и их проверке 

на профпригодность предъявляют высокие требования к ПЗКЛ претендентов, 

поскольку они наряду с профессионализмом / компетентностью во многом опре-

деляют состояние корпоративной культуры и психологического климата органи-

зации и имеют прямую корреляцию с совокупной успешностью ее деятельности. 

Поэтому неслучайно в ряде корпоративных профессиональных стандар-

тов специалистов разных квалификационных уравнений предъявляются требо-

вания как к сформированности профессиональных компетенций, так и к сфор-

мированности профессионально значимых качеств личности работников корпо-

рации (фирмы, предприятия, учреждения). 

В качестве примера в таблице 1 представлены ПЗКЛ специалистов ин-

формационных технологий, которые при внимательном прочтении могут быть 

признаны универсальными и в полной мере могут быть отнесены и к курсантам 

юридического вуза, и к студентам технического университета1. 

В этой таблице дефиниции ПЗКЛ представлены как проявление личност-

ного качества в имманентной ему компетенции. 

Любые, в том числе общекультурные и профессиональные компетенции, 

имманентные / сопутствующие им ПЗКЛ развиваются и формируются в процессе 

различных видов деятельности. При этом в самом общем виде под деятельно-

стью понимается «форма психической активности, направленная на познание 

и преобразование мира и самого человека»2. 
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Таблица 1 
 

Профессионально значимые качества специалистов 
информационных технологий 

 
А. В. Морозов и Д. В. Чернилевский трактуют деятельность как специ-

альный вид человеческой активности, направленный на совершенствование 
действительности и самого себя3. Обратим внимание на то, что в приведенных 
формулировках деятельность человека рассматривается как процесс, в ходе 
которого совершенствуется / преобразуется сам человек. 

Для наших последующих суждений важно иметь в виду, что деятель-
ность состоит из некоторого конечного числа локальных действий (операций, 

ответственность 

ПЗКЛ 

Устанавливает причинно-следственные связи. Выделяет все 

факторы, влияющие на состояние исследуемого объекта 

Принимает себя таким, каким есть. 
Адекватно оценивает себя. 

 Мало подвержен изменению самооценки под воздействием 

внешнего влияния 

дисциплинированность 

умение принимать 

других 

аккуратность 

 

уверенность в себе 

коммуникабельность 

системность  
мышления 

нацеленность 
на результат 

 

стрессоустойчи-
вость 

инициативность 

Умеет понять других людей, их позицию. Признает и уважи-

тельно относится к праву других быть такими, какие они есть 

Активно действует, инициирует действия, прилагает усилия 

сверх требуемых 

Выдерживает высокие физические и моральные нагрузки 
в течение длительного времени, сохраняя при этом высокий 

и продуктивный темп деятельности 

Достигает цели в установленные сроки в соответствии с 
требуемым качеством. Движется к цели даже при наличии 

препятствий, находит способы их преодоления 

Умеет устанавливать контакт. Умеет слушать, слышать 
и задавать вопросы, аргументировать свои идеи, решения 

С первого раза выполняет работу без ошибок, погрешностей 

и помарок, действует в рамках, установленных извне 

В профессиональной деятельности четко следует правилам 

и инструкциям 

При принятии решения оценивает возможные последствия. 
Проясняет однозначность понимания сказанного всеми 

сторонами 

Проявление личностного качества в компетенции 
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процедур), каждое из которых имеет свою локальную цель. Деятельность имеет 
свою цель, мотив, способы и условия реализации, результат. 

В данной статье рассматривается учебная деятельность курсантов как 
средство развития и формирования у них ПЗКЛ. При этом доминирующими ви-
дами учебной деятельности являются: выполнение лабораторных работ, учеб-
ное курсовое и дипломное проектирование, решение задач на практических за-
нятиях и внеаудиторно, выполнение учебных научно-исследовательских работ, 
производственные практики (См.: рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Виды учебной деятельности курсантов 

 
Любой вид учебной деятельности требует от ведущего занятие препода-

вателя и обучающегося курсанта выполнения определенного числа действий 
(обозначим их как q0) в виде мыслительных, тактильных, голосовых и иных дру-
гих операций и процедур. В общем случае какое-то число этих действий выпол-

няется преподавателем (qn + qc) = q0. 
Установлено, что эффективность формирования у обучаемого ПЗКЛ 

в учебном процессе во многом зависит от того, в какой мере при решении учеб-
ных задач (при выполнении практических и лабораторных работ, учебных проек-
тов и иных видов учебной деятельности) он вовлечен в процесс самоуправления 
этой деятельностью, в какой мере он берет на себя ответственность за органи-
зацию и результат этой работы4. Уровень самоуправляемой самостоятельности 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 
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учебной деятельности курсанта можно оценить в относительных единицах 
по соотношению: 

qc

q0
=

qc

qn+qc
= Sc. 

Способность (умение, владение) курсанта управлять своей самостоя-
тельной учебной деятельностью правомерно называть компетенцией само-
управляемой самостоятельной учебной деятельности, а уровень ее сформиро-

ванности оценивать по величине Sc. 
Педагогический опыт показывает, что развитие и формирование этой 

компетенции весьма трудоемки и длительны во времени: у некоторых людей эта 
компетенция формируется уже на этапе обучения в средней школе, но в то же 
время многие курсанты не обладают умениями самоуправляемой самостоятель-
ной деятельности. 

В педагогических публикациях по проблеме управления самостоятель-
ной работой студентов, в частности, в публикациях М. А. Ивановой5, Овчиннико-
вой Л. П.6 отмечается, что эволюционный процесс развития и формирования 
самоуправляемой самостоятельности учебной деятельности обучаемого проте-
кает во времени по некой диалектической восходящей спирали. Полностью раз-
деляя это мнение, мы представляем эволюционную спираль развития и форми-
рования компетенции самоуправляемой учебной деятельности курсанта в виде 
рисунка 2 с пятью характерными уровнями сформированности: 

1-й уровень (Sc = 0): самостоятельная учебная деятельность полно-
стью управляется преподавателем. Очевидно, что такая ситуация не характерна 
для курсантов / студентов вуза, однако к ней можно отнести групповые занятия 
по самостоятельной работе под наблюдением преподавателя. 

2-й уровень (Sc ∈ (0;  0, 5))–дуальное управление самостоятельной 
учебной деятельностью при доминирующем управлении со стороны препода-
вателя. 

3-й уровень (Sc = 0, 5), характеризующийся паритетом педагогического 
управления и индивидуального самоуправления самостоятельной учебной дея-
тельностью курсанта. 

4-й уровень (Sc ∈ (0, 5;  1, 0)): дуальное управление самостоятельной 
работой при доминировании самоуправляемой самостоятельной учебной дея-
тельности курсанта. 

5-й уровень (Sc = 1) – это полностью самоуправляемая самостоятель-
ная учебная деятельность курсанта. 

Из сказанного следует, что для повышения эффективности формирова-
ния у курсантов ПЗКЛ преподавателям необходимо: 

а) при разработке заданий на выполнение тех или иных видов учебной 
деятельности (расчетно-графических и т. п.) процесс их выполнения следует 
максимально диверсифицировать, т. е. расчленить на предельно возможное 

число действий / операций (q0 → max ); 
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б) возложить ответственность за выполнение как можно большего числа 

этих действий и принимаемых решений на самих обучаемых (q0 → max; 
Sc → 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Эволюционная спираль развития и формирования компетен-
ции самоуправляемой самостоятельной учебной деятельности курсанта 

 
Развитие и формирование у курсантов ПЗКЛ рассмотрим на примере 

выполнения ими лабораторно-экспериментальных работ (ЛЭР). Эффективность 
этого вида учебной деятельности объясняется тем, что ПЗКЛ формируются 
в процессе хотя и учебной, но квазипрофессиональной деятельности, сочетаю-
щий в себе взаимосвязанные интеллектуальные мыслительные операции и так-
тильные / моторные действия и процедуры7. 

Процесс управления лабораторным экспериментом можно представить 
в виде целостной дидактической системы, структура которой приведена на рис. 3. 

Эта система содержит такие структурные элементы: цель проведения 
ЛЭР, содержание ЛЭР, субъекты образовательного процесса (преподаватель 
и студент) и обобщенная технология проведения ЛЭР. Непрерывный контроль 
за ходом и результатами проведения ЛЭР представлен в виде канала отрица-
тельной обратной связи, в котором содержится структурный элемент «Контроль. 
Коррекция». 

 

Показатели 
сформированности 

ПЗКЛ 

 

Уровни сформированности компетенции  
самоуправляемой самостоятельной 

 учебной деятельности курсанта 

𝑆𝑐 = 1 

𝑆𝑐 ∈ (0,5; 1,0) 

𝑆𝑐 = 0,5 

𝑆𝑐 ∈ (0; 0,5) 

𝑆𝑐 = 0 

5. Полностью самоуправляемая самостоятельная 
учебная 

 деятельность курсанта 
4.  А. В. Морозов и Д. В. Чернилевский трактуют дея-
тельность как специальный вид человеческой ак-
тивности, направленный на совершенствование 
действительности и самого себя1. Обратим внима-
ние на то, что в приведенных формулировках дея-
тельность человека рассматривается как процесс, 
в ходе которого совершенствуется / преобразуется 
сам человек 

Для наших последующих суждений важ-
но иметь в виду, что деятельность состоит 
из некоторого конечного числа локальных 
действий (операций, процедур), каждое 
из которых имеет свою локальную цель. 
Деятельность имеет свою цель, мотив, 
способы и условия реализации, резуль-
тат. 

В данной статье рассматривается 
учебная деятельность курсантов как 
средство развития и формирования у них 
ПЗКЛ. При этом доминирующими видами 
учебной деятельности являются: выпол-
нение лабораторных работ, учебное кур-
совое и дипломное проектирование, ре-
шение задач на практических занятиях 
и внеаудиторно, выполнение учебных 
научно-исследовательских работ, произ-
водственные практики (См.: рис. 1). 
уальное управление при доминировании само-
управляемой самостоятельной учебной дея-
тельности курсанта 

3. Паритет педагогического управления и индивиду-
ального самоуправления самостоятельной учебной 
деятельности курсанта 

2. Дуальное управление при доминирующем педаго-
гическом управлении 

1. Самостоятельная учебная деятельность курсанта, 
полностью управляемая преподавателем 
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Рис. 3. Структура системы управления процессом лабораторного 
эксперимента 

 
Технология проведения лабораторного эксперимента, несмотря на ее 

кажущуюся простоту, имеет сложную многоканальную и иерархическую структу-
ру, в связи с чем целесообразно произвести ее декомпозицию и представить 
в виде трех, преемственно следующих друг за другом технологий: 

– технология планирования / подготовки к лабораторному эксперименту; 
– технология выполнения лабораторного эксперимента; 
– технология статистической обработки и оценки результатов лабора-

торного эксперимента. 
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факторов и параметров, которые одновременно не может отследить и зафикси-
ровать один курсант-экспериментатор; 
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– взаимное обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 
при экспериментальных исследованиях явлений, процессов и объектов, потен-
циально обладающих электрической, радиационной, пожарной, взрывной опас-
ностью; 

– потребность сформировать у курсантов умения, навыки и способности 
работать в малой группе, в команде. 

«Работа в команде» – одна из доминирующих универсальных и профес-
сиональных компетенций, предписанных федеральными государственными об-
разовательными стандартами. Дефиниция «работа в команде» (в малой группе) 
означает способность курсанта: 

– адекватно идентифицировать себя (самооценивать себя); 
– соотносить личные и групповые ценности и интересы; 
– выполнять определенные роли в составе команды; 
– брать на себя ответственность за общий результат. 
Технология подготовки к лабораторному эксперименту содержит три 

преемственно и последовательно реализуемые технологические операции: це-
леполагание, планирование эксперимента, подготовка средств наблюдения 
и измерения (рис. 4). 

На этапе целеполагания либо ведущий преподаватель сообщает студен-
там цель выполнения конкретной лабораторной работы, либо студенты само-
стоятельно знакомятся с ней по методическому пособию. При этом все члены 
команды / малой группы коллегиально определяют, уточняют цели работы 
и формулируют задачи эксперимента. 

Затем также коллегиально члены команды планируют или уточняют (ес-
ли такой план уже содержится в методическом пособии) все процедуры и дей-
ствия предстоящего эксперимента. При этом любой ведущий преподаватель ли-
бо лидер группы / бригадир излагает требования к обеспечению безопасности 
эксперимента, ответственность за которую персонально возлагается на всех 
членов команды. 

Далее уточняются квалиметрические требования к эксперименту, мето-
дика измерения параметров исследуемых объектов и процессов, производится 
выбор инструментальных средств. 

При совместном выполнении рассмотренных операций и процедур 
по подготовке к лабораторному эксперименту у курсантов развиваются и форми-
руются предметные, информационные, инструментальные, научно-
исследовательские, проектно-конструкторские компетенции, а также личностные 
качества, в том числе ответственность, аккуратность, уверенность в себе, си-
стемность мышления, нацеленность на результат. 

Технология проведения курсантами лабораторной работы содержит 
в своей структуре такие технологические операции: содержательные психомо-
торные операции; наблюдение за состоянием исследуемого объекта; операции 
по обеспечению безопасности эксперимента (рис. 5). 
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На этапе непосредственного проведения лабораторного эксперимента 
особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности жизнедея-
тельности членов команды и распределению ролей между ними, в особенности 
когда экспериментальная установка содержит большое число постов и пультов 
управления и регулирования, приборов визуального наблюдения или автомати-
ческой фиксации за состоянием исследуемого объекта и его параметрами. Оче-
видно, что безопасность выполнения лабораторной работы во многом опреде-
ляется четкостью работы лидера группы / бригадира или курсанта, назначенного 
оператором выполнения психомоторных (включение, выключение, юстирование, 
управление, регулирование и т. п.) процедур. 

 

 
 

Рис. 4. Технология подготовки студентов к лабораторному 
эксперименту 
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Рис. 5. Технологические операции и процедуры лабораторного экс-
перимента 

 
На этом самом ответственном и психически напряженном этапе прове-

дения лабораторной работы у курсантов развиваются предметные, инструмен-
тальные, научно-исследовательские, коммуникативные компетенции и личност-
ные свойства (дисциплинированность, стрессоустойчивость, коммуникабель-
ность, уверенность в себе, ответственность). 
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ций на этом этапе работы таков: статистическая обработка экспериментальных 
данных, анализ и оценка экспериментальных данных, техническое оформление 
отчета и презентация выполненной работы (рис. 6). 
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тельное консультационное время. При ответственной, заинтересованной и мо-
тивированной реализации этой технологии у студентов развиваются и форми-
руются предметные, инструментальные, научно-исследовательские, коммуника-
тивные и социокультурные компетенции и имманентные им ПЗКЛ: системность 
мышления, нацеленность на результат, ответственность, аккуратность, умение 
принимать других, инициативность. 

 
 

 
 

Рис. 6. Технология обработки и оценки результатов эксперимента 
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1. Процесс развития и формирования у курсантов ПЗКЛ при выполнении 

ими любого вида учебной деятельности следует рассматривать как целостную 

дидактическую систему. 

2. Учебную деятельность следует рассматривать как совокупность конечно-

го числа целенаправленных действий (операций, процедур), выполняемых в об-

щем случае преподавателем и курсантами для достижения поставленной цели. 

3. При разработке заданий для курсантов на любой вид учебной дея-

тельности процесс ее выполнения следует предельно максимально диверсифи-

цировать на элементарные действия, операции и процедуры. 

4. При постановке задач перед курсантами на выполнение того или иного 

вида учебной деятельности необходимо возлагать на них как можно больше 

действий, доведя в идеале процесс выполнения до полностью самоуправляемой 

учебной деятельности. 

5. Наблюдение и контроль за ходом выполнения учебной деятельности 

курсантов следует проводить не только совокупно по всей работе, но и по каж-

дому из выполненных действий, операций, процедур8. 

Рассмотренная в статье методика формирования у курсантов / студентов 

личностных профессионально значимых качеств, базирующаяся на деятель-

ностном подходе, прошла успешную апробацию в учебном процессе при подго-

товке на военной кафедре офицеров запаса автомобильных войск и на нефте-

технологическом Факультете СамГТУ при подготовке горных инженеров по фи-

зическим процессам в нефтегазовом производстве. 

                                                      
1 Профессиональные стандарты в области информационных технологий. – М.: АПКИТ, 2008. 
2 Коджаспиров А. Ю., Коржапирова Г. М. Педагогический словарь. – М.: Академия, 2000. 
3 Морозов А. В., Чернилевский Д. В. Креативная педагогика и психология. – М.: Академический 

проект, 2004. 
4 Holec H. Autonomy and Foreign Language Learning. – Oxford: Pergaman Press, 1981. 
5 Иванова М. А. Самостоятельная работа студентов как средство их профессионально-

личностного развития: материалы Международной научно-практической конференции «Педагоги-

ческое образование: вызовы XXI в.». – М.: МГПУ, 2011. Том 2. – С. 116–121. 
6 Овчинникова Л. П. Теория и практика управления самостоятельной работой студентов-

заочников: монография. – Самара: Изд-во СамГУПС, 2012. 
7 Матушкин Н. Н., Столбова Н. Д. Структурная модель образовательной программы при модуль-

но-компетентностном подходе: сб. докладов Международной научно-методической конференции 

«Управление качеством инженерного образования и инновационные образовательные техноло-

гии». – М.: Н. Э. Баумана, 2008. – С. 30–36. 
8 Валюженич М. К., Михелькевич В. Н., Попов Д. В. Развитие и формирование у студентов лич-

ностных профессионально значимых качеств в процессе выполнения лабораторных работ: ма-

териалы Международной научно-практической конференции «Проблемы воспитания личности 

молодого чело-века в образовательном процессе» – М.: Изд-во РПА Минюста России, 2013 – Ч. 

2. – С. 416–420. 
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В статье рассматриваются возможности читаемого в вузах МВД России 

спецкурса «Противодействие ОВД терроризму и экстремизму» в правовом и духов-
но-нравственном воспитании личности курсанта. 

 
Необходимость борьбы с экстремизмом и крайней формой его проявле-

ния – террористическими актами – уже давно является актуальной для Россий-
ского государства и его правоохранительных органов. На территории России 
возрастает численность радикальных группировок, основанных на идеологии 
национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Активизировалась неза-
конная деятельность эмиссаров международных экстремистских организаций. 
Вызывает значительный общественный резонанс деятельность деструктивных 
сект, молодежных неформальных объединений радикальной направленности 
(неонацисты, скинхеды, футбольные Фанаты). 

Растет и число преступных проявлений экстремизма и терроризма. Если 
в 2011 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 622 преступления 
террористического характера и 622 преступления экстремистской направленно-
сти, то в 2012 г. – 637 и 696; в 2013 г. – 661 и 896, в первом полугодии 2014 г. – 
уже 538 и 557 соответственно1. 

Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 г. определено, что 
Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохранитель-
ных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терро-
ризма и экстремизма наряду с другими преступными посягательствами2. 

Адекватное противодействие любым экстремистским проявлениям 
должно предусматривать широкий комплекс организационных и практических 
мер со стороны различных властных государственных структур, в том числе 
и органов внутренних дел, располагающих собственным арсеналом средств 
и методов воздействия на этот вид преступности3. 

В настоящее время самым многочисленным субъектом противодействия 
экстремистской деятельности является МВД России, которое использует для этих 
целей свои основные силы – органы внутренних дел и внутренние войска. Это 
обусловлено тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних 
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дел Российской Федерации» на органы внутренних дел возложена функция голов-
ного координатора всей деятельности по выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию преступлений экстремистской направленности. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» обязанность по предупреждению, выявлению и пресече-
нию экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных 
и иных организаций, граждан возложена на полицию. 

В государственной программе Российской Федерации «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности», утвержденной распоря-
жением Правительства 6 марта 2013 г. № 313-р, к основным внутренним Факто-
рам, препятствующим успешному обеспечению общественного порядка и проти-
водействия преступности, отнесены проблемы, связанные с недостаточно эф-
фективной деятельностью подразделений полиции, в том числе 
по противодействию экстремизму, пресечению и раскрытию преступлений экс-
тремистской направленности4. 

Поэтому не случайно, выступая 21 марта 2014 г. на расширенном засе-
дании коллегии МВД России, Президент Российской Федерации В. В. Путин от-
метил, что важнейшей ключевой задачей органов внутренних дел остается 
борьба с экстремизмом. Он потребовал самым жестким образом бороться с лю-
быми проявлениями ксенофобии, национализма, религиозной вражды, зани-
маться профилактикой экстремизма в молодежной среде, использовать все 
имеющиеся правовые и организационные возможности Министерства внутрен-
них дел, чтобы пресекать пропаганду ненависти и радикализма, в том числе 
в Интернете или с помощью других информационных технологий и ресурсов5. 

 Для успешного решения задач по противодействию экстремизму и тер-
роризму сотрудники органов внутренних дел должны иметь представление о по-
нятии, причинах происхождения, типологии, основных тенденциях и характери-
стике современного терроризма и экстремизма; знать уголовно-правовую, кри-
минологическую, административно-правовую, оперативно-розыскную, уголовно-
процессуальную, криминалистическую и тактико-специальную составляющие 
борьбы с преступлениями террористического характера и экстремистской 
направленности; иметь комплексное представление о механизме противодей-
ствия проявлениям терроризма и экстремизма в системе национальной без-
опасности России. 

И, конечно же, они должны знать основные принципы государственной 
политики в области противодействия терроризму, цели, задачи и направления 
дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терро-
ризму в Российской Федерации. 

В образовательных организациях МВД России эти знания курсанты 
и слушатели получают при изучении отраслевых юридических дисциплин – уго-
ловного права и процесса, международного права, административного права, 
криминологии, ОРД, а также спецкурса «Противодействие ОВД терроризму 
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и экстремизму», который представляет большие возможности для правового 
и духовно-нравственного воспитания личности курсанта. 

Прежде всего обучаемым необходимо объяснить, что актуальность про-
тиводействия проявлениям экстремизма и терроризма обусловлена в первую 
очередь тем, что они посягают на права и свободы человека и гражданина, 
а также основы конституционного стоя России, целостность и безопасность Рос-
сийского государства. Вообще, одна из важнейших идей, которую должны усво-
ить курсанты образовательных учреждений МВД России в ходе изучения рас-
сматриваемого спецкурса, да и всего учебно-воспитательного процесса: для со-
трудника полиции в соответствии с Конституцией Российской Федерации чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства 
(ст. 2). 

Ст. 5 Федерального закона «О полиции» так и называется – «Соблюде-
ние и уважение прав и свобод человека и гражданина», а ее 1-й пункт гласит, что 
«полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения 
прав и свобод человека и гражданина». Особое внимание курсантов нужно обра-
тить на то, что, противодействуя экстремистским проявлениям, сотрудник ОВД 
должен исходить из того, что в Российской Федерации признается идеологиче-
ское многообразие; никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной; в Российской Федерации признаются поли-
тическое многообразие, многопартийность (ч. ч. 1, 3 ст. 13). Эти положения за-
креплены в Конституции в качестве основ конституционного строя России. 

Вслед за международно-правовыми обязательствами России Конститу-
ция РФ закрепляет свободу мысли и слова (ст. 29), право проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31), участвовать в управ-
лении делами государства (ст. 32) и др. 

При этом перечень прав человека, закрепленный в Конституции Россий-
ской Федерации, является открытым: в соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции 
РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы че-
ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Таким образом, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, касающиеся прав и свобод человека и гражданина, являются основопо-
лагающими и имеют приоритет не только перед национальными законами Рос-
сийской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), но даже перед нормами Кон-
ституции. 

Но будущий сотрудник полиции должен твердо усвоить, что в соответ-
ствии с общим предписанием, содержащимся в ч. 3 ст. 17 Конституции Россий-
ской Федерации, осуществление прав и свобод человека и гражданина не долж-
но нарушать права и свободы других лиц. 
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В частности, в Конституции предусмотрено, что никто не может присваи-
вать власть в Российской Федерации; захват власти или присвоение властных 
полномочий преследуются по федеральному закону (ч. 4 ст. 3), запрещается со-
здание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13), и ряд подобных норм, каса-
ющихся критериев допустимости ограничения политических прав. 

Большие возможности представляет спецкурс и в правовом воспитании 
курсантов. Изучение современного состояния межгосударственного и внутрина-
ционального противодействия терроризму и экстремизму невозможно без ана-
лиза его нормативно-правовой базы, которая во многом определяет содержание 
спецкурса. В Казанском юридическом институте подготовлена хрестоматия 
«Противодействие терроризму и экстремизму», предназначенная для курсантов 
и слушателей, изучающих указанный спецкурс. Она составлена в соответствии 
с примерной программой этого спецкурса для образовательных учреждений 
МВД России юридического профиля и призвана (вместе с курсом лекций, подго-
товленным авторским коллективом преподавателей КЮИ МВД России) способ-
ствовать формированию у обучаемых целостного комплекса знаний, отражаю-
щих современное состояние и тенденции преступности террористического ха-
рактера и экстремистской направленности, меры борьбы с ней и нынешний уро-
вень правового обеспечения противодействия терроризму и экстремизму. 

Авторы исходили из того, что в современных условиях немаловажное 
значение имеет процесс разработки и совершенствования нормативно-правовых 
актов как внутригосударственного, так и международного характера, призванных 
координировать борьбу международного сообщества с терроризмом и экстре-
мизмом, так как сегодня отпор терроризму немыслим без претворения в жизнь 
принципа международно-правового сотрудничества в борьбе с этим явлением. 
Изучая проблемы международного сотрудничества, его правовую базу и меха-
низм взаимодействия государств в противодействии экстремизму и терроризму, 
необходимо обратить внимание курсантов на нередко встречающиеся в полити-
ке США, Великобритании и некоторых других государств так называемые «двой-
ные стандарты в борьбе с терроризмом», когда террористов делят на «плохих» 
и «хороших», в зависимости от того, какими лозунгами они прикрываются и про-
тив кого ведут свои действия. Практических примеров здесь можно привести 
очень много. 

Думается, что изучение курсантом образовательного учреждения МВД 
России рассматриваемого спецкурса будет способствовать как воспитанию, так 
и профессиональной подготовке эрудированного, квалифицированного сотруд-
ника ОВД, вооруженного последними научными знаниями в области борьбы 
с преступностью, приоритет которой – защита прав и свобод граждан. 
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1 Статистические данные взяты из экспресс-информации ГИАЦ МВД России «Отчет о преступле-
ниях террористического характера, экстремистской направленности и связанных с террористиче-
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2 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г.» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444. 
3 См.: Демидов Ю. Н. Об опыте подготовки слушателей по борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом // Вестник МВД России. 2007. – № 3. – С. 22. 
4 Государственная программа РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 6 марта 2013 г. 
№ 313-р // МВД России. URL: http://mvd.ru/folder/ 898151 (дата обращения: 25.10.2014). 
5 См.: URL: http://news.kremlin.ru/news/20624. 
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Статья посвящена изучению влияния религиозного воспитания на личность 

сотрудников пенитенциарной системы. Автором проводится анализ юридических 
и религиозных норм поведения, оказывающих воздействие на выбор моделей поведе-
ния сотрудника исправительного учреждения. 

 
Религиозное воспитание офицеров является неотъемлемой частью куль-

турного наследия России. История хранит множество примеров самоотвержен-
ного, героического поведения русских воинов с одной лишь верою в Бога, царя 
и Отечество, побеждавших многократно превышающие их войска неприятеля, 
преодолевавших мыслимые и немыслимые преграды, связанные с несением 
тяжелого бремени воинской службы. 

Служение Богу и царю как его земному воплощению на протяжении ве-
ков формировало единство государственной и религиозной составляющей Рос-
сийского государства. Несмотря на формальное понижение статуса религии 
в XX в., религиозные чувства верующих продолжали укреплять их дух на полях 
сражений, что не могло не учитываться высшими должностными лицами госу-
дарственного аппарата. Так, православный историк С. Фомин писал о том, что 
зимой 1941 г. И. В. Сталин призвал в Кремль духовенство для молебна о даро-
вании победы, после чего самолет с чудотворной Тихвинсой иконой Богоматери 
совершил облет вокруг Москвы1. 

Религиозное воспитание будущих офицеров уголовно-исполнительной 
системы, думается, должно проявляться в двух направлениях: общем, выража-
ющемся в приобщении к религиозно-нравственным идеалам, во многом лежа-
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щим в основе российского законодательства; и частном – связанном со специ-
фикой несения службы в учреждениях исполнения наказаний. 

Известный российский мыслитель В. С. Соловьев писал: «Первое и са-
мое важное условие есть, конечно, то, чтобы во главе пенитенциарных учрежде-
ний стояли люди, способные к такой высокой и трудной задаче – лучшие из юри-
стов, психиатров и лиц с религиозным призванием»2. По мнению 
Н. И. Вишневской, решающим направлением в борьбе с преступностью должен 
являться рост правовой культуры и правосознания граждан, активная деятель-
ность социальных педагогов, специалистов по работе с осужденными3, которы-
ми не должны быть надзиратели, но должны быть специально подготовленные 
люди, сочетающие в себе, отчасти, знания психолога, педагога, юриста и врача4. 
Воспитатель в исправительном учреждении должен являться для осужденных 
образцом для подражания, носителем нравственных эталонов, в связи с чем ему 
предстоит быть требовательным к себе, своему поведению5. 

Как отмечал М. В. Киселев, для того, чтобы сформировать у осужденных 
основы правомерного поведения, сотрудники уголовно-исполнительной системы 
сами должны стать для них эталоном соблюдения прав человека6. Только педа-
гог, обладающий знаниями в области юриспруденции и педагогики, знающий за-
кономерности воспитания и исправления, может успешно сочетать противоречи-
вые методы воспитания и перевоспитания в процессе нравственного становле-
ния осужденных7. Следует также отметить, что И. П. Зайцевым, автором систе-
мы «социальных лифтов», действующей в настоящее время в исправительных 
учреждениях России, в первую очередь акцент делался не на осужденного, а на 
коллектив воспитателей как коллектив единомышленников8. 

В теории права выделяются два основных метода правового воспитания: 
принуждение и убеждение, последний из которых сотрудниками уголовно-
исполнительной системы на практике используется в меньшей степени. К сожа-
лению, подавляющее большинство средств воздействия на поведение осужден-
ных носит насильственный, принудительный характер, что преимущественно 
вызвано недостаточной психологической подготовкой представителей админи-
страции исправительных учреждений. Думается, субъектом убеждения как ин-
струмента воспитания должно быть лицо, обладающее большим жизненным 
опытом, высоким уровнем правосознания и правовой культуры, имеющее твер-
дые жизненные идеалы, обладающее ораторскими, педагогическими, психоло-
гическими навыками ведения беседы и т. д., что не всегда находит воплощение 
на практике. В этой связи убеждение как средство перевоспитания не применя-
ется по субъективным, а не объективным причинам. 

Религиозное воспитание сотрудника способно сформировать у него чет-
кие жизненные принципы, уверенность в своей правоте, осмысление и восприя-
тие требований правовых норм, в конечном счете передающиеся осужденным. 

А. А. Синичкин отмечал, что традиционные средства исправления вос-
принимаются осужденными негативно, т. к. носят принудительный характер, ре-
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лигия же, в отличие от них, выступает буфером между осужденными и админи-
страцией, религиозные идеи свойственны осужденным, положительно на них 
влияют9. Отмечается, что духовно-нравственная работа церкви существенно 
дополняет, если не заменяет собой всю воспитательную работу учреждений, так 
как священнослужители и их помощники уделяют этому вопросу больше време-
ни, чем администрация10. 

Интересным представляется тот Факт, что при поступлении на военную 
службу помимо заключения контракта11 граждане РФ произносят текст присяги, 
выраженный в форме торжественной клятвы свято (курсив наш – А. М.) соблю-
дать Конституцию России, быть верным своему Отечеству, защищать свободу, 
независимость и конституционный строй России; иностранные граждане – при-
носят обязательство соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять во-
инский долг12. Следует обратить внимание на качественное различие между 
присягой и обязательством, заключающееся в наличии священной клятвы, 
направленной на духовную, а не юридическую составляющую взятого обяза-
тельства. Иностранные граждане выполняют возложенные на них обязанности 
исключительно с целью получения материального вознаграждения, в то время 
как российские – с целью защиты своей Родины. 

Учитывая светский характер Российского государства, стоит обратить 
внимание на то, что согласно ст. 11 Устава внутренней службы вооруженных сил 
Российской Федерации военнослужащий до приведения к военной присяге 
не может привлекаться к выполнению боевых задач, за ним не могут закреп-
ляться вооружение и военная техника13. Таким образом, государство закрепляет 
высокую степень значимости клятвы в качестве средства формирования духов-
ной основы российского офицера. 

Религиозные и юридические нормы гармонично дополняют друг друга: 
они имеют общее происхождение, берут начало из социальных норм поведения, 
в результате чего во многом устанавливают общие модели поведения человека. 
Таким образом, посредством религиозного воспитания сотрудника уголовно-
исполнительной системы опосредованно формируются основополагающие 
начала его правопослушного поведения. Общие закономерности правомерного 
поведения личности, действующие как в отношении сотрудников учреждения, 
так и в отношении осужденных, предполагают наличие четырех основных моти-
вов законопослушного поведения: социально-активного, привычного, конфор-
мистского (соглашательского) и маргинального. Традиционно большая часть 
граждан исполняет закон, основываясь на страхе перед возможной ответствен-
ностью, и представители администрации не исключение: страх перед законом 
является основополагающим при выборе той или иной модели поведения. Таким 
образом, в ситуации, не предполагающей возможность наступления негативной 
юридической ответственности, существует значительный риск совершения про-
тивоправного поступка. 
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Религиозное воспитание направлено на формирование качественно ино-
го уровня мотивов правомерного поведения, не связанного со страхом перед 
наказанием, а основанного на искреннем уважительном отношении к существу-
ющим религиозным а, следовательно, и юридическим нормам. Религиозное вос-
питание, формируя уважительное отношение к религиозным нормам, во многом 
создает прочную основу для создания социально активного мотива правомерно-
го поведения, являющегося высшим проявлением правового сознания и право-
вой культуры человека и гражданина. 

При исполнении служебных обязанностей к сотруднику предъявляется 
множество нормативных требований, зачастую не подкрепленных морально-
нравственной мотивацией. В результате соблюдение требований закона без 
осознания причины, внутреннего, смыслового его содержания приобретает, 
по мнению сотрудника, необязательный характер. Так, нормативное требование 
уважительного отношения к осужденным не всегда может быть реализовано 
в силу неспособности сотрудника администрации учреждения обуздать свои 
эмоции по отношению к лицам, совершившим тяжкие или особо тяжкие преступ-
ления против личности. Уважительное отношение к человеку и гражданину (лю-
бовь к ближнему) не может возникнуть по приказу, нормативному предписанию, 
в противном случае оно носит лишь формальный характер. Проникнуться ува-
жением к человеку, априори не заслуживающему уважения, – это тяжелейшая 
задача, реализовать которую можно исключительно благодаря развитию соб-
ственного духовного потенциала. 
                                                      
1 См.: Сергей Фомин. Война, Церковь, Сталин и митрополит Илия // Сталин: время, люди, Импе-
рия. URL: http://stalinism.ru/ stalin-i-tserkov/voyna-tserkov-stalin-i-mitropolit-iliya.html#_edn13 (дата 
обращения: 14.10.2014). 
2 Соловьев В. С. Оправдание добра / отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилиза-
ции: Алгоритм, 2012. – С. 405. 
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http://www.dissercat.com (дата обращения: 14.10.2014). 
5 См.: Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными. /под ред. Ю. В. Гербеева. 
Рязань, 1985. – С. 29. 
6 См.: Киселев М. В., Ивашко Н. Н. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. – Новокузнецк: 
Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С. 62. 
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Исторические источники содержат значительный объем информации о вли-

янии обычаев и законов стран евразийского коридора на Европу и южные цивилиза-
ции. Эта проблема не учитывается в программах истории права, тем самым разры-
вая процесс развития государственности и права на отдельные части, лишенные 
взаимосвязи. 

 
Для преподавателей, имеющих значительный стаж работы, очевиден 

один из ключевых недостатков современного образования в странах бывшего 
социалистического блока: в постперестроечное время выявляется стабильная 
тенденция утраты образованием воспитательной функции. Точнее говоря (сама 
функция, конечно, остается неотъемлемой частью учебного процесса), вслед 
за сменой ценностей в высших кругах общества были изменены и ориентиры 
воспитательной работы. 

На постсоветском пространстве в ходе обучения формируются порой 
не самые лучшие черты личности: интернационализм сменяется радикальным 
национализмом и шовинизмом, патриотизм советский – национальным, нестя-
жательство – жаждой наживы, доброжелательность к людям – жесткой конку-
ренцией… Конечно, эти явления имели место и до «перестройки», но четко рас-
писанные догматы марксизма-ленинизма затрудняли «реформаторам» отклоне-
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ния от норм морали и нравственности, которые в Европе принято называть хри-
стианскими, а в Китае – конфуцианскими. 

С отказом от идеологического господства компартий в бывших соцстра-
нах понятия чести, совести и долга как необходимая часть функциональных обя-
занностей декларировались, как правило, только в силовых структурах и при-
надлежащих им вузах. Эти понятия поддерживались в первую очередь в рамках 
корпоративной этики. Недостатки этой работы отмечались руководством и даже 
вызвали необходимость разработки специальных нормативных документов1. 
По существу, приказ фиксирует недостаток усилий, направляемых на воспита-
тельную работу. 

Существенно пострадала воспитательная составляющая учебного про-
цесса, что отразилось и на преподавании дисциплины «История государства 
и права». 

Автор данной статьи полагает, что резервы для усиления воспитатель-
ной работы имеются на всех участках, но преподавание некоторых дисциплин 
предоставляют дополнительные возможности для воспитания патриотизма 
и уважения к культурам нашей многонациональной Родины. Примечательно, что 
подобным потенциальным резервом является возможность доработки самой 
концепции дисциплины истории права (как отечественного, так и зарубежного). 

Базовые причины необходимости пересмотра концепции истории права 
заключаются в том, что в VIII–XVIII вв. она была заимствована русскими учены-
ми из Западной Европы, затем была дополнена и «доработана» в советское 
время. Являясь частью общей системы преподавания и воспитания, курс исто-
рии права «отстраненно» демонстрировал обучающемуся движение человече-
ства от «диких» норм внутриплеменного регулирования отношений к передовым 
и прогрессивным законам социалистического общества… В условиях движения 
к победе коммунизма во всем мире «отдельные упущения» в истории государ-
ства и права (как зарубежных стран, так и России) казались несущественными. 

Последние десятилетия стали временем не только осознания гибельно-
сти отказа от приоритета идей «свободы, равенства и братства», но и необходи-
мости патриотического воспитания, причем в рамках СНГ. В свете этой тенден-
ции более очевидным становится крупное упущение теории и истории государ-
ства и права: оказался неразработанным огромный период развития государства 
и права на территории современной Российской Федерации и стран СНГ. 

Если рассматривать развитие отечественного права во взаимосвязях 
культур, то право государств Армении, Урарту, Чача и Хорезма не уступит ан-
тичным государствам ни по древности, ни по значимости. 

Говоря о Восточной Европе, следует учитывать, что исторические источ-
ники сохранили сведения о государственных образованиях и особенностях права 
еще со времен скифов. Теоретики истории права успешно акцентируют внимание 
на культурное (в т. ч. и в сфере юриспруденции) влияние западных стран на Рос-
сию, при этом совершенно упуская из виду мощное обратное направление2. Меж-
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ду тем прямое и косвенное влияние «северных варваров» на традиции и законы 
южных цивилизаций было значительным, а временами и определяющим. 

Огромные и непобедимые для южных цивилизаций державы скифов, 
сарматов, булгар, гуннов и др. оказывали мощнейшее влияние на все другие 
цивилизации Евразийского континента и Северной Африки. Предки всех совре-
менных народов России и СНГ входили в состав этих древних супердержав, пе-
риодически меняя в «цивилизованных» странах династии, обычаи и законы. 
О прямом и косвенном влиянии права «северных варваров» на другие государ-
ства и культуры прямо свидетельствуют сотни источников. Историки и поэты 
Эллады, Рима, Ирана и Китая с завистью и восхищением писали о законах 
и обществе «северных варваров», формировавших честность, мужество и не-
прихотливость. 

И в самом деле, источники свидетельствуют, что многие древние дина-
стии «цивилизованных стран» (происхождение которых не подкрасили придвор-
ные историки) происходили из степей. Обращает на себя внимание, что законы 
Гортины и Рима называли элиту «всадниками», даже в Спарте, где не было воз-
можности содержать боевых коней, пешая знать по старинке (?) именовалась 
«всадниками»… И так везде – от Китая до Франции (шевалье). 

Учитывая, что все государственные своды законов разрабатывались 
грамотной элитой, получается, что аристократия, происходящая из «северных 
варваров» играла далеко не последнюю роль в разработке законов государств 
еще античного времени. 

Уже первые сведения о скифах позволяют говорить о конкретных нормах 
обычного и религиозного права. Деление скифов на «царских», «кочевых» и 
«земледельцев» говорит о четкой стратификации общества. У скифов были 
деньги. Первоначально в виде стрелок, затем – монет. Это значит, что суще-
ствовал узаконенный всеобщий эквивалент стоимости. Уже в III в. до н. э. при 
царе Атейе (затем Скил, Скиллур и др.) у них появляются деньги в виде монет. 
Это, среди прочего, означает наличие классового общества, бухгалтерского уче-
та и законодательного регулирования торговой деятельности. Претензии царя 
скифов к Риму по поводу незаконных препон его международной торговле сви-
детельствуют о существовании элементов международного права, к которым 
он имплицитно апеллировал. 

Германцы в своих древних сагах, зонгах и квидах прямо указывали 
на импорт законов с территории своей бывшей родины (современной России). 
Снорри Стурлусон, например, приводит сведения о своей прошлой родине и, 
в частности, о законодательстве. «Младшая Эдда» гласит: О́дин вывел свой 
народ «из страны турков», основал древнюю столицу шведов – Сигтуну и уста-
новил законы «к каким были привычны турки»3. Сохранились сведения о древ-
них обычаях, господстве Атли (Атилла) и обязательности его предписаний4. 

 «Золотые доски Аспаруха», сведения о которых сохранились в русских 
сказах В. Левшина, это средневековый свод законов, оставивший память о себе 
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на многие века5. Вообще, тема роли древнеболгарских законов и традиций для 
изучения генезиса славянских культур, как нам кажется, весьма перспективна, 
и болгарские рукописи (в Софии) предоставляют для этого большие возможности. 

Весьма незначительно привлекается материал об эволюции норм права 
в Золотой Орде, о его значении и влиянии. Так, еще в XIX в. были ясашные 
народы (платившие налоги согласно ясаку). До конца 20-х гг. XX в. в Средней 
Азии, на Кавказе, а ранее и на Волге функционировал шариатский суд для му-
сульманских народов. До конца существования Российской империи сохраня-
лись звания батыров, тарханов, эмиров, сохранялось вакуфное право… 

Мы до сих пор постоянно используем термины юридической сферы, 
оставшиеся от периода господства степных империй до наших дней: вира, закон, 
тамга, улика, нишан (мишень), ярлык, тюрьма… Если учитывать просторечия, 
диалекты и ныне утраченные термины, то этот ряд можно увеличить многократно. 

Даже в XVII в. Михалон Литвин отмечал преимущества московского зако-
нодательства. 

Таким образом, можно говорить о зияющей пропасти в теории истории 
права. Ее временная протяженность составляет более тысячи лет. Если учиты-
вать неоднозначность Русской Правды в оценках специалистов6, то этот период 
вполне можно продлить до полутора тысяч лет. Научная разработка сведений 
о развитии юриспруденции за столь значительный период позволяет отслежи-
вать динамику развития государственности и права, выявлять закономерности 
и достаточно надежно определять следы влияния культуры и права евразийской 
мир-системы на развитие юриспруденции в других регионах и странах. 

Не менее значим аспект косвенного влияния права «северных варваров» 
на законодательство и нравы «южных» цивилизаций. Отслеживая зарождение 
и гибель «южных» империй, можно отметить следующую закономерность: 
по мере роста благосостояния господствующего этноса получаемые блага, науки 
и искусство воспитывали изнеженную молодежь, которая вовсе не грезила же-
ланием потерять руку или глаз «за великую Родину» или ногу «за Цезаря» или 
богиню Изиду. Рост коррупции и налогового бремени вызывал ответную реакцию 
податного населения, для которого очередная волна «варваров» была не бед-
ствием, а спасением… Вслед за этим номады, как правило, сломив нестойкое 
сопротивление разложившейся армии, на некоторое время обеспечивали 
на своей новой родине относительный порядок и справедливость… Затем они, 
как правило, ассимилировались и все начиналось сначала. Но при этом все зна-
ли, что в любой год могут внезапно прийти «варвары» и уничтожить элиту. Это 
обстоятельство должно было быть одним из главных мотивов, заставлявших 
полисы регулировать отношения в обществе при помощи законов и не допускать 
обострения противоречий до взрывоопасного состояния. 

Эту же картину мы наблюдали на протяжении большей части XX в., когда 
одно только наличие СССР и мировой социалистической системы заставляли 
буржуазную элиту развитых капиталистических стран идти на щедрые подачки 
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и глубокие реформы в пользу беднейших слоев своих стран. Они отлично осо-
знавали, что при развитии революционной ситуации шансов подавить восстание 
силой им не дадут. Поэтому в направлении развития уровня жизни своих граж-
дан эти страны продвинулись даже дальше, чем сам СССР. 

Объем дисперсно распространенной информации о влиянии «восточно-
го» законодательства на Европу (и западного – на Китай) поистине огромен, 
но он не учитывается в программах истории права, тем самым разрывая про-
цесс развития государственности и права на территории Евразийского континен-
та на отдельные куски, лишенные взаимосвязи. 

Автор статьи полагает, что разработка этой тематики позволяет не толь-
ко более эффективно осуществлять познавательную функцию в рамках курса 
истории права, но и воспитывать у слушателей целый ряд положительных ка-
честв, необходимых для успешного выполнения служебно-боевых задач. 
                                                      
1 Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации: приказ МВД России № 1138 от 24 декабря 2008 г. // СПС «Гарант. ру». URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257019/#ixzz3Iswdгuftp (дата обращения: 12.11.2014). 
2 Зрительно это соотношение можно сравнить с описанием влияния детей на родителей, упуская 
при этом предшествующий обратный процесс. 
3 См.: Снорри Стурлусон Младшая Эдда / под ред. М. И. Стеблин-Каменского; пер. О. А. Смир-
ницкой. – Л.: Наука, 1970.  
4 Набиев, Р. Ф. Скандинавские источники о гуннах, булгарах и татарах // Гасырлар авазы [Эхо 
веков]. – 2006. – № 2 (45). – С. 136–141. 
5 См.: Левшин В. А. Русские сказки. 1780. – М., 1780. – Ч. 9. 
6 См.: Соболевский А. А. Две редакции Русской Правды. Сборник статей в честь графини Прас-
ковьи Уваровой. – Пг., 1916; Толочко, А. Краткая редакция Правды русской: происхождение тек-
ста. Киев: Инст. Истории АН Украины, 2009; Долгов В. В. Функции юридических текстов в Древ-
ней Руси // Вопросы истории. – № 10. – С. 91–98.  
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В данной статье рассмотрены цели правового и духовно-нравственного вос-
питания офицеров в системе силовых структур. Разработаны этапы учебно-
воспитательного процесса в системе силовых структур, направленного на правовое 
и духовно-нравственное воспитание офицеров. 

 
Для российского государства и общества всестороннее воспитание офи-

цера в системе профессиональной подготовки личного состава силовых структур 
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становится все более значимым. Правовое и духовно-нравственное воспитание 
в настоящее время требуют особого внимания. 

Традиционно система воспитания в системе силовых структур основы-
вается: 

– на программе перехода вооруженных сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов к единой системе воинского воспитания, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 22. 08. 2002 № Пр-1462, 

– государственной программе патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации на 2006–2010 гг. (постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2005 г. № 422), концепциях кадровой политики силовых 
ведомств России1. 

Также воспитание в системе силовых структур осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, общевоинскими уставами вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, Положением о службе в органах внутренних дел РФ и при-
сяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, другими прика-
зами и распоряжениями силовых ведомств России. 

В свете вышесказанного профессиональное воспитание курсантов ве-
домственных вузов – это в первую очередь учебно-воспитательный процесс, 
который направлен на формирование у курсантов таких качеств, как нравствен-
ность (долг, честь, сопереживание), патриотизм, правовое сознание, мышление, 
а также на стремление к личностному профессиональному самосовершенство-
ванию, что отвечает требованиям правоохранительной деятельности в совре-
менных условиях. 

Нравственная чистоплотность, патриотизм, честность и порядочность, 
уважение к человеку, его правам и свободам должны стать устойчивыми каче-
ствами каждого сотрудника полиции. 

Современное законодательство, регламентирующее служебную дея-
тельность сотрудников полиции, в том числе Федеральный закон «О полиции» 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, предъявляет высокие требования к профессио-
нальной подготовке полицейских. При этом особая роль в подготовке сотрудни-
ков органов внутренних дел отводится учебным заведениям МВД России. 

Согласно закону выпускники призваны защищать жизнь, здоровье, права 
и свободы граждан, собственность, интересы государства и общества от преступ-
ных и других противоправных посягательств. Курсанты, будущие сотрудники МВД 
России, наделены правом применения вынужденных мер принуждения. Чтобы 
грамотно, юридически и нравственно, пользоваться этими мерами, курсанты долж-
ны пройти школу нравственно-правового воспитания. Недостаток такого рода вос-
питания может не только сказаться на профессиональных качествах курсантов ву-
зов, но и привести к духовно-нравственной деформации личности. 

Формирование духовно-нравственной и совершенной правовой личности 
является одним из центральных направлений воспитания будущих сотрудников 
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МВД России. Одно из важных мест в системе воспитания офицера занимают 
вопросы духовно-нравственного воспитания, которое воздействует на чувство, 
сознание и волю офицеров. 

Выделяя основные цели духовно-нравственного воспитания офицеров 
в системе силовых структур, следует отметить следующие: 

– воспитание профессионального и духовно-нравственного облика рос-
сийского офицера с учетом требований, предъявляемых государством; 

– объяснение социальной значимости службы в рядах силовых структур; 
– стимулирование потребности личности офицера к совершенствованию 

своего морального облика; 
– формирование положительного нравственного идеала; 
– организация нравственно-значимой деятельности, которая поможет 

офицерам предотвращать негативные поступки и действия, формируя у них 
нравственные качества (патриотизм, гордость, доблесть, честь). 

Формы и методы нравственного воспитания многочисленны: размеще-
ние фотографии сотрудника на Доске почета, пропаганда достижений и опыта 
лучших сотрудников и коллективов, индивидуальные беседы, обсуждение отче-
тов о службе и поступках отдельных сотрудников на общих собраниях коллекти-
вов, товарищеские и офицерские суды чести, создание общественного совета 
при МВД России, творческие встречи с деятелями культуры, спорта и искусства, 
развитие самодеятельности, организация концертов и посещение театральных 
постановок, вовлечение в регулярные занятия спортом, организация професси-
ональных соревнований, работа с семьями сотрудников и организация коллек-
тивных мероприятий с ними (посещение концертов, исторических и памятных 
мест) и пр. 

Не менее важное место в воспитании офицеров силовых структур отво-
дится правовому воспитанию. Под правовым воспитанием мы понимаем дея-
тельность, направленную на формирование и укрепление знаний и умений офи-
церов в области законности и правопорядка, тесно связанную с созданием нрав-
ственно-правового климата в коллективе и обществе в целом. 

Правовое воспитание офицеров рассматривается в широком и узком 
смыслах. 

В широком смысле правовое воспитание направлено на правовое фор-
мирование личности и является многогранным процессом формирования право-
вой культуры и сознания офицера. 

В узком смысле правовое воспитание – это процесс, который направлен 
на формирование высокой правовой культуры и правового сознания офицеров. 

Цели правового воспитания: 
– сформировать у офицеров систему знаний на основе действующего за-

конодательства; 
– научить строгому соблюдению законов; 
– научить верно понимать и уяснять смысл правовых норм и предписаний; 
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– сформировать практические умения в области применения правовых 
знаний; 

– сформировать привычку правильного правового поведения в точном 
соответствии с действующим законодательством России; 

– закрепить прочные личностные установки на правомерное поведение 
в обществе; 

– воспитать отрицательное отношение к любым нарушениям правовых 
норм. 

Сегодня система организации духовно-нравственного и правового воспи-
тания в структуре Министерства внутренних дел включает в себя комплекс ме-
роприятий, направленных на формирование личности сотрудника, способного 
эффективно выполнять стоящие перед ним задачи. В их числе и научно-
исследовательское, и правовое обеспечение гражданско-патриотического воспи-
тания. С этой целью поступательно расширяется практика привлечения ведущих 
научных работников и специалистов ведомственных учреждений образования 
к данной работе. Проводятся научные конференции и учебно-методические сбо-
ры. Выстраиваются продуктивные каналы взаимодействия с коллегами из других 
силовых структур. 

Для этого предусмотрен целый комплекс мероприятий: 
– проведение занятий по правовой тематике в системе единых дней ин-

формирования и служебной подготовки; 
– организация служебных ритуалов, торжественных церемоний и встреч, 

памятных вечеров, дней открытых дверей (в учреждениях образования МВД 
России и территориальных подразделениях). 

Основным звеном правового и духовно-нравственного воспитания по-
прежнему являются вузы силовых ведомств, функционирование которых нераз-
рывно связано с воспитанием личного состава. Воспитание осуществляется 
в ходе целостного образовательного процесса и непосредственно путем прове-
дения воспитательной работы. Главная цель воспитательной работы в вузах 
направлена на формирование разносторонне развитой, профессионально под-
готовленной, морально и психологически устойчивой личности офицера, сотруд-
ника. Правовое и духовно-нравственное воспитание реализуется на принципах 
научности, доступности и прочности. В результате целенаправленного воспита-
ния формируется правовой и морально устойчивый облик офицера2. 

Именно так построена воспитательная работа с личным составом в Ка-
занском юридическом институте МВД России. 

В вузе разработана и действует целевая программа по повышению куль-
турного и интеллектуального уровня курсантов и слушателей, предусматриваю-
щая создание у обучаемых социально-психологических установок на добросо-
вестное отношение к учебе и службе, всестороннее развитие, творческое ис-
пользование нравственно-духовных ценностей. На ее реализацию ориентирова-
ны учебные и внеучебные формы и методы воспитательной работы: лекции, 
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беседы, семинары, конференции, деловые игры, встречи с представителями 
органов власти, руководителями служб МВД России по Республике Татарстан 
(далее – РТ), общественных организаций, творческой интеллигенции и выдаю-
щимися личностями. 

В коллективах подразделений служебно-боевой подготовки регулярно 
проводятся общие собрания, организационно оформлены и работают советы 
собраний курсов, строящие свою деятельность на основе самоуправления с ре-
комендательными полномочиями, пропагандисты-информаторы, культорги 
и спорторги. Для переменного состава регулярно организуются посещения куль-
турных и спортивных учреждений города. 

Проводятся торжественные мероприятия и праздничные концерты, по-
священные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню 
Победы, Дню сотрудника ОВД, Дню Республики Татарстан, дню рождения инсти-
тута, дням открытых дверей, выпуску специалистов для ОВД, принятию присяги, 
вручению погон, дню посвящения в первокурсники. При организации этих меро-
приятий активно используются материалы экспозиции музея института. 

Ежегодно личный состав института принимает участие в торжественных 
парадах войск казанского гарнизона, посвященных Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг., возложении венков к могилам павших в боях 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. 

Большое внимание в институте уделяется работе по нравственно-
этическому воспитанию, разностороннему развитию личности, организации досу-
га и отдыха сотрудников, курсантов и студентов. С этой целью установлены тес-
ные контакты с творческими союзами и организациями Казани, Министерством 
по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Комитетом по делам молодежи адми-
нистрации Казани. Проводятся совместные мероприятия с художественными 
коллективами культурного центра МВД России по РТ, Дома культуры имени Са-
ид-Галеева. Курсанты принимают участие в смотре-конкурсе художественного 
творчества казанского военного гарнизона. 

Учебный процесс в вузе, направленный на правовое и духовно-
нравственное воспитание, должен содержать не только сухие книжные Факты, 
но и большое количество различных педагогических ситуаций, осмысление 
и проработка которых должны научить делать самостоятельные выводы и умо-
заключения. 

Воспитание сотрудников органов внутренних дел предусматривает обя-
зательное использование примеров из прошлого, боевых и служебных традиций 
полиции и внутренних войск МВД России, современных героических будней. 
Этот процесс невозможен без целенаправленного воздействия на мысли и чув-
ства сотрудников. Особую роль в повышении эффективности такого воздействия 
играют традиционные служебные (офицерские) ритуалы. 

Становление сотрудника полиции как гражданина, патриота, профессио-
нала и защитника возможно только при личной осознанной готовности кандидата 
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самоотверженно служить своему народу и государству. Обществу и государству 
необходимы не только специалисты-профессионалы, но и высоконравственные 
представители государственной власти. Для этого в полной мере необходимо 
использовать весь спектр форм и методов воспитательной работы. В ближай-
шей перспективе все каналы и средства идейного влияния на личный состав 
должны быть ориентированы на воспитание у молодежи патриотического созна-
ния и поведения, формирование у сотрудников и военнослужащих гордости 
за свою профессию, потребности в добросовестном и эффективном исполнении 
служебных обязанностей3. 

Для достижения эффективного воспитательного процесса необходимо вза-
имодействие всех звеньев учебно-воспитательного процесса: начальники, коман-
диры, педагоги, воспитатели и другие должностные лица учебного заведения4. 
И тогда воспитательный процесс будет идти не только через воздействие, но и 
взаимодействие. Все участники воспитательного процесса должны служить приме-
ром для формирования правовой и духовно-нравственной культуры офицеров. 

В КЮИ МВД России очень тщательно и требовательно подходят к подбору 
кадров на командные должности и должности преподавательско-профессорского 
состава, а также к качеству воспитательного процесса обучаемых. Так, на ФПО 
и ДПО на начальном этапе обучения проводится диагностика каждого слушателя 
на основе подборки методик (анкетирование; определение уровня самооценки, 
характерологических особенностей, уровня риска; интеллектуального развития). 
По истечении срока обучения (как правило, 2 месяца) в учебных группах прово-
дится диагностика социально-психологического климата в коллективе. На протя-
жении всего срока обучения на факультете организуется посещение культурных 
центров РТ, проведение тренингов командообразования. В целях обеспечения 
единства обучения и воспитания, сочетающего в себе выполнение общественных 
поручений и служебных обязанностей педагога, улучшения качества подготовки 
специалистов для органов внутренних дел, укрепления служебной дисциплины 
и законности среди слушателей Факультета профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования, на период обучения назначают-
ся преподаватели–кураторы учебных групп. А также со слушателями периодиче-
ски проводятся индивидуальные беседы. 

Таким образом, правовое и духовно-нравственное воспитание в институ-
те рассматривается как процесс, который происходит сознательно, целенаправ-
ленно и систематически. Он воздействует на личность, чувства, убеждения 
и вырабатывает устойчивые механизмы правового сознания, духовно-
нравственного поведения и культуры. 
                                                      
1 Военная педагогика: учебное пособие под ред. О. Ю. Ефремова. – СПб.: Питер, 2012. – С. 57. 
2 Во имя России. Российское государство, армия и воинское воспитание: учебное пособие по 
общественно-государственной подготовке для офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооружен-
ных сил РФ / под общ. ред. В. Ф. Кулакова. – М.: Академия, 2013. 
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3 Кубасов О. П. Формирование правоохранительной профессионально-специализированной ком-
петенции у курсантов (слушателей) Казанского юридического института МВД России // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. – 2014. – № 1 (15). – С. 77–83. 
4 Синников В. Б. Комплексный подход к организации учебно-воспитательной работы в юридиче-
ском вузе МВД России на примере взаимодействия кафедр и учебно-строевых подразделений // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2012. – № 2 (8). – С. 95–97. 
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В статье рассматривается попытка прихода к власти Александра Руцкого 

в качестве и. о. Президента РСФСР на основе анализа событий конца сентября – нача-
ла октября 1993 г., раскрываются особенности формирования высшей государственной 
власти в РФ в переломные моменты современной истории России и спорные вопросы 
перспектив развития России в 90-е гг. XX в. 

 
События 1991–1993 гг. продолжают оставаться переломным периодом 

в истории нашего государства и общества, который знаменовал переход к новой 
государственности России. Крушение и распад СССР затронул судьбы миллио-
нов людей, совершенно изменив их жизнь. И многие вопросы, поставленные 
в эти годы, – какой должна быть обновленная Россия, может ли она развиваться 
по пути парламентаризма, какой должна быть президентская власть в России – 
до сих пор достаточно актуальны. В многообразии событий и лиц этого краткого 
и бурного периода начала 90-х гг. особо стоит один человек, который с 22 сен-
тября по 4 октября 1993 г. на основании постановления Верховного Совета РФ 
исполнял обязанности Президента РФ, – Александр Руцкой, человек, оставив-
ший яркий след в истории России 90-х гг. Кадровый военный, летчик-афганец, 
Герой Советского Союза, он был настолько популярен, что именно ему Прези-
дент Б. Ельцин предложил занять второй после себя пост: 12 июня 1991 г. 
А. В. Руцкой был избран вице-президентом РСФСР. 

Источники по этому периоду весьма многочисленны1. С 1991 г. в научный 
оборот был введен значительный документальный материал: многочисленные 
воспоминания и мемуары участников событий 1991–1993 гг.; всевозможные хро-
ники и социологические опросы. Кроме того, в свободном доступе имеется об-
ширная нормативно-правовая база указов Президента Ельцина и Постановле-
ний Верховного Совета РФ. Тем не менее вопросы политической борьбы 
за власть внутри правящей элиты России после распада Союза ССР и перспек-
тивы дальнейшего развития страны в 90-е гг. обретают неожиданное звучание. 
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Многие участники этих драматических событий живы, их воспоминания опубли-
кованы2. 

Очевидно, что период с 1991 по 1993 г. был наиболее драматичным 
с точки зрения остроты политической борьбы и гражданского противостояния. 
Кульминацией этой борьбы стали события начала октября 1993 года, которые 
получили название в историографии «двухдневной гражданской войны». 
По мнению основателя Фонда «Гласность» С. Григорьянца, октябрьские события 
в Москве «стоили жизни, по меньшей мере, двум тысячам человек»3. 

Одним из главных героев «кровавого октября» стал Александр Владими-
рович Руцкой, занимавший должность вице-президента РСФСР с 1991 г. 

История этой должности любопытна. Так как в годы «перестройки» шел 
активный поиск новых форм управленческих механизмов, в том числе копирова-
лись западные образцы, то в 1990 г. была введена должность вице-президента 
СССР, с 1991 г. она учреждалась и в России. В Законе РСФСР от 24 апреля 
1991 г. № 1098-1 «О Президенте РСФСР» закреплялся статус вице-президента 
РСФСР. Полномочия вице-президента определялись отдельным распоряжением 
Президента РСФСР от 19 ноября 1991 г. «Об обязанностях вице-президента 
РСФСР», и объем его полномочий отдавался на усмотрение Президента 
РСФСР, регулировался его указами. 

12 июня 1991 г. состоялись первые выборы Президента РСФСР (и един-
ственные с таким названием страны). В отличие от последующих выборов, вме-
сте с Президентом РСФСР избирался вице-президент РСФСР. Аналогично си-
стеме выборов Президента США кандидатура вице-президента выставлялась 
вместе с кандидатурой президента как единый пункт избирательного бюллетеня. 

Б. Н. Ельцин был единым кандидатом демократических сил; среди вы-
двинувших его организаций были движение «Демократическая Россия», демо-
кратическая партия России и социал-демократическая партия Российской Феде-
рации. Полковник Александр Руцкой на III Съезде народных депутатов РСФСР 
выступил в поддержку Ельцина и создал депутатскую группу «Коммунисты 
за демократию». Таким образом, союз с Руцким позволил Ельцину привлечь 
на свою сторону умеренных коммунистов. Выборы проходили по мажоритарной 
системе абсолютного большинства. В голосовании приняли участие 74, 7 % из-
бирателей. По результатам голосования пара Борис Ельцин – Александр Руцкой 
победила уже в первом туре, получив 57, 3 % голосов4. 

Таким образом, к 1993 г. А. Руцкой был не просто известной личностью, 
он заработал себе славу бесстрашного офицера, прошедшего горнило Афгани-
стана, настоящего героя, а также активного участника августовских событий 
1991 г. и ближайшего соратника Президента России. 

 Но после конституционного кризиса в марте 1993 г. и референдума 25 ап-
реля 1993 г. Борис Ельцин освободил Александра Руцкого от всех поручений. 

Оценки конституционного кризиса весны 1993 г. в источниках различны. 
Например, Президент России Б. Ельцин весной 1993 г. говорил: «Сегодня пре-
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дельно ясно, корень всех проблем кроется не в конфликте между исполнитель-
ной и законодательной властью, не в конфликте между съездом и Президентом, 
суть глубже, суть в другом – в глубоком противоречии между народом и прежней 
большевистской антинародной системой, которая еще не распалась…»5. 

С. Бабурин квалифицировал события 20 марта как попытку государ-
ственного переворота со стороны Президента Б. Ельцина и благодаря Верхов-
ному совету, Конституционному суду и лично вице-президенту А. Руцкому – как 
попытку неудавшуюся: «Суть конфликта совершенно в ином, – писал 
С. Бабурин, – за последние несколько лет довольно большая группа политика-
нов и поддерживающих их теневиков сколотили себе – за счет разграбления сы-
рьевых ресурсов и разрушения нашей экономики – прямо-таки несметные состо-
яния. Депутатский корпус поставил вопрос ответственности за это…»6. 

В первой половине 1993 г. А. Руцкой собрал большой изобличающий ма-
териал – «11 чемоданов» компромата, в списках виновных значились Егор Гай-
дар, Геннадий Бурбулис, Михаил Полторанин, Владимир Шумейко, Александр 
Шохин, Анатолий Чубайс и Андрей Козырев. 

16 июня Руцкой заявил, что передаст чемоданы компромата в прокура-
туру. Бесстрашие бывшего «афганца» поражает, Александр Владимирович при-
вык действовать всегда твердо и решительно, подчас весьма жестко, возможно, 
это было результатом строгого воспитания со стороны деда, на которого Руцкой 
был, по его признанию, похож. Профессия летчика окончательно выковала 
неустрашимый и твердый характер. 

Б. Ельцин не оставил без внимания выпад коллеги – был отстранен 
от должности министр безопасности Виктор Баранников, обвиненный в помощи 
Руцкому в сборе чемоданов компромата. 

3 сентября 1993 г. указом Президента РФ вице-президент Руцкой был 
«временно отстранен от исполнения обязанностей». 

 Таким образом, в сентябре – октябре 1993 г. бывший триумвират, сло-
жившийся в ходе распада СССР, оказался окончательно разделенным. По одну 
сторону баррикад оказался Президент РФ Б. Ельцин, с другой стороны находи-
лись А. Руцкой и Р. Хазбулатов. 

Политическое кредо Руцкого, заявленное на Всероссийском совещании 
народных депутатов советов всех уровней в конце сентября 1993 г., ярко, пла-
катно, понятно массам: «Нас может спасти только одно – солидарность. Соли-
дарность в защите национальных интересов государства, солидарность в воз-
рождении Советского Союза. И нечего здесь юлить, выдумывать какие-
то названия. Именно Советского Союза! Почему? Потому, что народовластие 
должно крепкими корнями закрепиться на этой земле, чтобы никто никогда эти 
корни не выдернул, потому что эта земля – народная земля, а не земля той по-
литической верхушки, которая сегодня творит все, что ей заблагорассудится… 
И поэтому не Советы надо переизбирать, а Президента, и чем быстрее, тем 
лучше будет и для него самого, и для народа»7. 
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В ночь с 21 на 22 сентября Верховный Совет Российской Федерации 
на основании заключения Конституционного суда принял постановление о пре-
кращении полномочий президента Бориса Ельцина с момента издания указа 
№ 1400 и временном переходе полномочий, согласно Конституции, к вице-
президенту Александру Руцкому. 

В Законе РСФСР от 24. 04. 1991 № 1098-1 «О Президенте РСФСР» 
в статье 10 закреплено, что «Президент РСФСР может быть отрешен от должно-
сти в случае нарушения Конституции РСФСР, законов РСФСР, а также данной 
им присяги». В статье 11: «В случае отрешения Президента РСФСР от должно-
сти, отставки Президента РСФСР, невозможности дальнейшего осуществления 
им своих полномочий, а также в случае смерти Президента РСФСР полномочия 
Президента РСФСР исполняет вице-президент РСФСР»8. 

В этот ключевой для себя момент Александр Владимирович не побоялся 
ответственности и 22 сентября в 00: 25 приступил к исполнению обязанностей 
Президента России, отменив антиконституционный указ отрешенного Президен-
та Ельцина. Руцкой был признан в качестве и. о. Президента исполнительными 
и представительными органами власти в некоторых регионах, почти все регио-
нальные советы признали указ Ельцина антиконституционным. 

В ночь с 23 на 24 сентября 1993 г. X чрезвычайный (внеочередной) 
Съезд народных депутатов Российской Федерации утвердил решения Верховно-
го Совета о прекращении полномочий Президента Б. Н. Ельцина и переходе их к 
вице-президенту, объявил действия Ельцина государственным переворотом. 

Начинается две недели напряженного противостояния между Президен-
том Б. Ельциным и Верховным Советом. Пресса того времени, в частности, газе-
та «Известия» 1 октября писала: «Ночью к Белому дому подошли 12 броне-
транспортеров. В ответ на это в холлах сразу же увеличилось количество муж-
чин с автоматами. В основном это действующие офицеры, офицеры запаса 
и служба безопасности. Есть и непонятные гражданские вооруженные лица. 
Но следует признать: ни одного пьяного среди них мы не видели. Кстати, в рядах 
защитников есть и несколько перебежчиков со стороны оцепления… Ночью по-
сты обходил Александр Руцкой – в спортивном костюме турецкой раскраски, 
с выглядывающим из-под него бронежилетом и с автоматом на плече. Он за-
явил, что его люди готовы отбить любой штурм»9. 

Решительность А. Руцкого в эти дни не вызывает сомнений. Однако его 
боевой взлет достиг кульминации, 4 октября последовало стремительное «пи-
ке». Президенту Б. Ельцину было не впервой подавлять выступления своих по-
литических противников, кроме того, он был уверен в народной поддержке, о чем 
свидетельствовали социологические опросы общественного мнения. 

После штурма войсками здания Верховного Совета и полного поражения 
своих сторонников А. Руцкой был арестован по обвинению в организации массо-
вых беспорядков 3–4 октября 1993 г., а пост вице-президента был ликвидирован 
указом Президента Б. Ельцина. 
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Вот так, можно сказать, бесславно закончилась попытка захвата власти 
А. В. Руцким. Он был заключен под стражу и находился около 5 месяцев в изо-
ляторе «Матросская тишина». 26 февраля 1994 г. освобожден из-под стражи 
в связи с постановлением об амнистии, принятом Государственной думой 
23 февраля 1994 г. 
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системы военных учебных заведений, которые способствовали формированию высо-
кого нравственного ценза российского офицерства. 
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Интенсивное развитие нашего общества на современном этапе наряду 
с общими положительными моментами характеризуется и достаточно негатив-
ными. В частности, в настоящее время статистические данные свидетельствуют 
o высоком уровне коррупции, o большом количестве преступлений, совершае-
мых гражданами нашего общества, в том числе и сотрудниками правоохрани-
тельных и правоисполнительных органов. 

Проблема преступности сотрудников правоохранительных и правоис-
полнительных органов не может не настораживать, так как это явление подры-
вает саму основу правоохранительной деятельности. Жестокие, бесчеловечные 
или унижающие достоинство действия, а также непринятие мер по отношению 
к этим действиям несовместимы со службой в уголовно-исполнительной систе-
ме, поскольку противоречат принципу гуманизации УИС, соблюдению междуна-
родных стандартов обращения с осужденными. 

Исследования, проведенные учеными, свидетельствуют, что основными 
мотивами преступного поведения сотрудников УИС выступает, во-первых, «лож-
ное понимание служебных интересов, обязанностей и полномочий», заключаю-
щееся в использовании «запрещенных законом средств для достижений как за-
конных, так и незаконных целей»1; во-вторых, – стремление получить личную 
выгоду. Выявленные мотивы способствуют формированию негативной системы 
ценностей и ценностных ориентаций, таких как жестокость, обвинительный 
уклон, черствость к человеческой беде, правовой нигилизм, самооправдание 
нарушений служебных норм интересами и целями борьбы с преступностью, 
снижение самоконтроля и требовательности к себе2. 

Все вышесказанное актуализирует проблему нравственного воспитания 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Формирование этических усто-
ев личности сотрудника пенитенциарной системы тем более важно, что ситуа-
ция, в которой проходит служба, связана с применением властных полномочий, 
когда одной группе людей дана значительная власть над другой группой. Отсут-
ствие или искажение общечеловеческих нравственных принципов с неизбежно-
стью приводит к злоупотреблению властью3. 

Обращаясь к истории проблемы нравственного воспитания российских 
офицеров, необходимо отметить, что нравственные основы поведения россий-
ского офицерства начали формироваться с XVII в., поскольку именно в это вре-
мя возникает постоянная армия и, следовательно, появляются офицеры – про-
фессиональные военные (выходцы из дворянского сословия), для которых 
служба в армии – постоянное занятие. В течение последующих полутора столе-
тий офицерство в России не только полностью входило в состав дворянского 
сословия, но и было наиболее привилегированной его частью. 

Профессия офицера была всенародно уважаема, так как с ней традици-
онно были связаны представления о чести, достоинстве и благородстве. В мо-
ральном плане офицер находился на недосягаемой высоте, и такое положение 
никогда не оспаривалось. Доминирующими нравственными чертами российского 
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офицерства являлись забота о поддержании военной компетенции и воинского 
мастерства, высокое понятие об офицерском долге и служебной чести, гуман-
ность, порядочность, справедливость в организации службы и взаимоуважение 
в коллективе. По тому, как офицер относился к службе, насколько он этичен, 
требователен к себе, честен в отношениях с вышестоящими и нижними чинами, 
подчиненные и окружавшие его гражданские лица судили не только о достоин-
ствах его личности, но и об авторитетности моральных ценностей всего офицер-
ского корпуса, озабоченного чистотой понятий чести, такта и порядочности. 

Высокий нравственный ценз, предъявляемый к российскому офицеру, 
требовал от каждого высокой личностной культуры, поэтому придавалось боль-
шое значение не только военному, но и общему образованию. Глубокое знание 
литературы, истории, иностранных языков считалось обязательным. Умением 
поддержать в обществе разговор на серьезную тему отличался всякий офицер, 
заботившийся о репутации культурного человека. 

Высокий уровень нравственности и культуры российского офицера обес-
печивался системой учебных заведений с соответствующим уровнем и каче-
ством образования, а также всей атмосферой, господствовавшей в дворянском 
сословии. В частности, дворянские семьи придавали огромное значение приоб-
щению детей и молодежи ко всем видам искусства: к литературе, музыке, теат-
ру, хореографии. Так, формы приобщения к литературе были самыми разными: 
уроки словесности и литературы с гувернерами, индивидуальные занятия, сов-
местное чтение вслух, которое было весьма распространено. 

На втором месте по значимости стояла, конечно, музыка. С раннего дет-
ства она занимала важное место в духовно-нравственном развитии детей. Обу-
чение игре, как минимум, на одном каком-либо инструменте (чаще всего это бы-
ло фортепиано), занятия пением (часто довольно основательные) – та плат-
форма, на которой строились тонкость чувств, гордость за культуру своего наро-
да и уважение к культуре других народов. 

В этом ряду необходимо отметить всеобщую увлеченность XIX в. теат-
ром. Он существовал как в чисто домашнем, любительском виде, так и в полу-
профессиональном (крепостные актеры, дававшие драматические, балетные, 
оперные спектакли) и профессиональном. Достаточно часто крепостные актеры, 
чья профессиональная игра была на достаточно высоком уровне, становились 
профессиональными артистами. 

Кроме того, необходимо отметить такую форму досуговой деятельности 
молодых дворян того времени как литературно-музыкальные вечера, на которых 
разыгрывались литературные композиции и целые спектакли. Эта форма досу-
говой деятельности была очень распространена и, безусловно, служила делу 
нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения. 

Наконец, следует сказать и o том, что дворянских детей в обязательном 
порядке с пяти–шести лет обучали искусству хореографии. Обучение танцам 
на протяжении длительного времени придавало молодому человеку пластич-
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ность и ловкость движений, свободу и непринужденность всей фигуре, выраба-
тывало красивую осанку. С ранних лет детей начинали вывозить сначала 
на детские, потом и на настоящие балы. 

Таким образом, сама атмосфера жизни дворянского сословия того вре-
мени воспитывала духовно богатую, культурно образованную личность молодого 
человека, для которого служение Отчизне – престиж, уважение и огромная от-
ветственность. 

Организация нравственно-духовного воспитания в военных учебных заве-
дениях XIX в. имела свои особенности. После реформы 1961 г. началась и военная 
реформа, во главе которой стоял военный министр Д. А. Милютин. Реформирова-
нию подверглась как сама армия, так и система подготовки военных специалистов. 
В дореформенной армии с легкой руки верховных главнокомандующих (царей 
Павла I и Александра I) больше всего ценились различного рода действа: парады, 
смотры и пр., во время которых превыше всего были композиция парада, эстетика 
строя и пр. «Фрунт» был наукой и искусством одновременно, и соображения красо-
ты, стройности всегда оказывались тем высшим критерием, которому все Павло-
вичи приносили в жертву и здоровье солдат, и свою собственную популярность 
в армейской среде, и боеспособность армии»4. 

Переход от ориентации на прусское построение армии с ее парадно-
строевой зрелищностью к армии нового типа, построенной на более демократи-
ческих принципах, естественно, сказался на постановке образования в военных 
училищах, корпусах, на организации нравственного и культурного воспитания 
офицеров. 

Прежде всего надо сказать, что к образовательному процессу в военных 
учебных заведениях привлекались лучшие культурные силы Москвы, Петербур-
га, других городов, где располагались военно-учебные заведения. «По училищ-
ным преданиям, – вспоминает А. Куприн, прошедший и через кадетский корпус, 
и через юнкерское училище, – в неписаном списке юнкерских любимцев, среди 
таких лиц, как профессор Ключевский, доктор богословия Иванов-Платонов, лек-
тор и прекрасный чтец русских классиков Шереметьевский, капельмейстер 
Крейнтранг… танцмейстер Ермолов, баритон Хохлов, великая актриса Ермолова 
и немногие другие штатские лица»5. Кроме всего прочего, данный список свиде-
тельствует o том, что среди интересов юнкеров культурные запросы – фунда-
мент нравственности – занимают не последнее место. 

Внимание, которое уделялось танцевальному искусству в военных учебных 
заведениях, общеизвестно. Сошлемся на свидетельство маршала 
Б. М. Шапошникова, окончившего юнкерское училище в Москве. Он пишет o том, 
что танцам их учил бывший танцор Большого театра Ершов, и отношение к умению 
танцевать было таким, что «без умения танцевать вальс в отпуск не пускали»6. 

Особого внимания заслуживает вопрос o роли музыки в подготовке рос-
сийского офицера того времени. Авторы пакета нормативных и программно-
методических материалов (в их подготовке и обсуждении принимали участие 
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известные педагоги и музыканты, в том числе М. А. Балакирев и Н. А. Римский-
Корсаков) осознавали значительные возможности музыки в нравственном воспи-
тании и образовании кадетов. Прежде всего ценилась ее способность оказывать 
воздействие на эмоционально-чувственное и духовное развитие мальчиков 
и юношей. Признавалась «ее позитивная роль в процессе формирования у уча-
щихся определенных нравственных качеств и норм, религиозного чувства»7, 
гражданственности, патриотизма, верноподданнических чувств, любви к военно-
му делу и профессии военного. Отсюда основная цель преподавания музыки 
в военных учебных заведениях – способствовать музыкальному и нравственно-
му развитию будущих офицеров. 

Приобщение учащихся к музыкальному искусству осуществлялось через 
различные формы учебных занятий: индивидуальные, коллективные, групповые. 
Ведущее значение придавалось формированию у мальчиков умений самим ис-
полнять музыку (в хорах, ансамблях, оркестрах), поскольку активное музициро-
вание считалось и считается основным и наиболее эффективным путем введе-
ния детей в мир музыки. Музыкальное воспитание учащихся рекомендовалось 
осуществлять на высокохудожественных образцах светской и церковной музыки, 
преимущественно отечественной. 

В числе коллективных форм, применяемых в музыкальном обучении, 
следует назвать пение в хорах, игру в ансамбле и оркестре. При этом предла-
гался дифференцированный подход в обучении: общее музыкальное воспита-
ние для всех без исключения учащихся (через уроки классного и корпусного пе-
ния) и углубленное музыкальное образование для наиболее способных кадетов, 
проявлявших повышенный интерес и склонность к музыке (через занятия в цер-
ковном и светском хоре, различного рода оркестрах). 

В частности, следует отметить, что училищные оркестры занимали 
в жизни будущих офицеров значительное место. В свободное от занятий время 
оркестры помогали создавать эстетическую среду, умелым подбором музыкаль-
ного репертуара способствовали формированию вкусов. «Этот оркестр и его 
изумительный дирижер, старый Крейнтранг, которого помнят древнейшие поко-
ления александровцев, составляют вместе одну из московских достопримеча-
тельностей», – писал Куприн. «По четвергам оркестр давал концерты, и этих 
концертов юнкера ждали с нетерпением. В репертуар входили Штраус, Шуман, 
Шуберт, Мендельсон, Вагнер. В состав оркестра входили прекрасные музыкан-
ты, большинство которых потом играли в оркестре Большого театра. Сам ор-
кестр и его дирижер были предметом постоянного интереса юнкеров»8. 

Упомянем также и o спектаклях, литературных чтениях – все это непре-
менно присутствовало во всех военных учебных заведениях, и подходили к по-
добного рода занятиям крайне серьезно. Такое отношение вытекало, кроме все-
го прочего, и из того, что, придя в полки, офицеры сами становились воспитате-
лями солдат и должны были следить не только за состоянием боевой готовности 
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и физической подготовки, но и за состоянием духа подчиненных, что, по свиде-
тельству известных военачальников минувшего века, считалось самым важным. 

Так, ротным командирам вменялось в обязанность добиваться, чтобы 
в казармах не было скуки, уныния в душах людей. С этой целью им было реко-
мендовано устраивать хоры песенников, где можно, и оркестры балалаечников, 
ставить спектакли и пр. То есть армейская среда была под пристальным внима-
нием в сфере нравственных отношений, а военные учебные заведения по мно-
гим параметрам были лучшими в области нравственного воспитания. 

К сожалению, на сегодняшний день многие достижения прошлых эпох 
забыты. Однако значение существовавшей в XIX в. системы нравственного вос-
питания российских офицеров не потеряла своей ценности, значимости и с по-
зиции наших дней. Создание действенной системы нравственного воспитания 
российского офицера – одна из самых злободневных и первоочередных задач 
сегодняшней действительности. 
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Статья посвящена выяснению роли воинских традиций и ритуалов в подго-

товке будущих офицеров внутренних войск. Рассмотрены их содержание, история 
возникновения и проявления через основные сферы воинских отношений в ходе бое-
вой, учебно-боевой и повседневной деятельности. 

 
Испокон веков на Руси не было и нет звания выше офицерского. Для них 

защита Родины – священный долг. В ратных традициях и в любви к Отечеству 
офицеры черпают силы для его защиты. Именно поэтому в нашем институте 
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на кафедрах и в курсантских подразделениях преподавателями и командирами 
обучению и воспитанию будущих офицеров внутренних войск на основе воин-
ских традиций и ритуалов уделяется пристальное внимание. 

Воинские традиции – часть национально-государственных традиций. Под 
ними понимаются устойчивые, исторически сложившиеся, передаваемые из по-
коления в поколение специфические формы общественных отношений во внут-
ренних войсках в виде порядка, правил и норм поведения военнослужащих, 
их духовных ценностей, нравственных установок и обычаев, связанных с выпол-
нением учебно-боевых задач, организацией военной службы и воинского быта1. 

Воинские традиции подразделяются: по степени общности – на общие 
(характерные для всех военнослужащих) и частные (характерные для вооружен-
ных сил РФ, внутренних войск МВД России, региональных командований, соеди-
нений, воинских частей); по степени устойчивости – на устоявшиеся, отмираю-
щие, возрождающиеся; по степени общественной значимости – на прогрессив-
ные и реакционные; по сферам воинской деятельности – на боевые традиции, 
традиции процесса обучения и воспитания, традиции воинского быта. 

Воинские ритуалы – это исторически сложившиеся формы поведения 
военнослужащих при совершении обрядов, торжественных и траурных церемо-
ний2. Они охватывают три основные сферы воинских отношений – боевой, учеб-
но-боевой и повседневной деятельности. 

Воинские традиции зарождались во времена образования княжеских 
дружин. Военное обучение тогда не носило систематического характера, но со-
временные историки отмечают уже в то время существование таких традиций, 
как любовь к родной земле, верность клятве Родине, ратному долгу, массовый 
героизм в сражениях. Так, греческие историки X в. говорили о воинах киевского 
князя Святослава, что русские не сдаются в плен, но, окруженные врагами, вон-
зают в чрево свое меч: «мертвые бо сраму не имут»3. 

Многое для укрепления в армии духа патриотизма и героизма сделали 
наши известные военачальники П. Румянцев, А. Суворов, М. Кутузов, 
П. Нахимов, М. Драгомиров, С. Макаров, М. Скобелев, А. Брусилов, Г. Жуков 
и другие. 

Внутренние войска с момента образования участвовали в боях за свободу 
и независимость России во всех войнах. «Каждый русский сознает себя частью 
всей державы, – писал А. И. Герцен, – сознает родство свое со всем народонасе-
лением. Оттого-то, где бы русский ни жил на огромных пространствах между Бал-
тикой и Тихим океаном, он прислушивается, когда враги переходят русскую грани-
цу, и готов идти на помощь Москве так, как шел в 1612 и 1812 годах»4. 

Особенно большую роль соединения и части войск НКВД сыграли в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Всего за годы войны в сражениях приняло участие 53 дивизии и 20 бри-
гад войск НКВД. 18 воинских частей награждены орденами или удостоены по-
четных наименований. В борьбе с врагом отдали свои жизни более 150 тысяч 
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военнослужащих. За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, свыше 
100 тыс. бойцов и командиров награждены государственными наградами, 295 
воспитанников внутренних войск стали Героями Советского Союза, а генерал-
майор А. И. Родимцев, генерал-майор И. И. Фесин и майор В. М. Голубев удо-
стоены этого высокого звания дважды5. 

Героизм в годы войны стал массовым. Этому способствовали великая 
дружба наших народов, действенная политическая работа, единство тыла 
и фронта, пропаганда примеров героизма и патриотизма, обращение к истории 
побед русского оружия в прошлом, учреждение боевых орденов Суворова, Куту-
зова, Александра Невского (1942 г.), Богдана Хмельницкого, «Победа», Славы 
(1943 г.), Ушакова, Нахимова (1944 г.). 

Славные боевые традиции внутренних войск унаследовали новые поко-
ления военнослужащих в послевоенный период. За самоотверженность и муже-
ство при выполнении воинского долга в списки частей навечно зачислены 
48 солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров. 

Охарактеризуем вкратце наиболее важные боевые традиции. 
Важной боевой традицией является верность военной присяге, воинско-

му долгу. В воинском воспитании ритуалу принятия военной присяги уделялось 
чрезвычайно большое значение. Исторические истоки данного ритуала можно 
проследить со времен великих освободительных воинских походов Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского за свободу 
земли Русской, за честь народа, за правое дело. День принятия присяги – это 
памятный день в жизни будущих офицеров, который они с гордостью вспомина-
ют и через много лет после окончания военного института как начало своего 
профессионального пути. 

Одной из традиций, свято соблюдающихся всеми поколениями воинов 
внутренних войск, является верность боевому знамени. Неслучайно одним 
из видов поощрения курсантов является награждение их фотографией, сделан-
ной на фоне развернутого знамени военного института. 

Любовь к оружию, искусное применение его в бою – славная традиция. 
Ее выражением стал торжественный ритуал вручения оружия курсантам-
первокурсникам. Он символизирует передачу дела защиты Родины одного поко-
ления другому. 

Одной из ярких традиций является уважение своих командиров, самоот-
верженная защита их на поле боя, в ходе выполнения служебно-боевых задач. 

Для воинов внутренних войск традицией является постоянная готовность 
прийти на помощь попавшим в беду людям, не щадя при этом собственной жизни. 

Специфика службы во внутренних войсках такова, что в процессе ее у 
бойцов воспитывается уважение к законам, нетерпимость к нарушениям право-
порядка6. 

Одной из основных боевых традиций является любовь к своему институ-
ту, история которого полна ярких примеров профессионализма профессорско-
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преподавательского состава, мужества выпускников при выполнении задач раз-
личного характера: 

– обеспечение общественного порядка на Олимпийских играх 1980 г. 
в Москве; 

– оказание интернациональной помощи Афганистану (15 офицеров ин-
ститута. По сей день в институте работает полковник в отставке Курбацкий Ва-
силий Степанович, принимавший участие в боевых действиях в ДРА и награж-
денный орденом Боевого Красного Знамени); 

– участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ге-
нерал-майор Притворов Л. А., полковник Пазий Ю. В. подполковник Миронов 
С. Л., подполковник Терентьев И. Ф., майор Токарев В. А., старший прапорщик 
Добрычев С. А.); 

– урегулирование межнациональных конфликтов в республиках Закавка-
зья, исполнение конституционного долга в Чеченской республике (погибло 
27 выпускников). 

Институт за время существования подготовил более 10 тыс. офицеров, 
в числе которых свыше 30 генералов. Мы гордимся тем, что воспитали в своих 
стенах Героев Российской Федерации: Гурова Игоря Владимировича, Немыткина 
Михаила Юрьевича, Цымановского Виталия Витальевича, Шелохвостова Ивана 
Юрьевича, Кичкайло Геннадия Анатольевича. К великой скорби, эти офицеры 
удостоены высокого звания посмертно. Они нашли в себе силы первыми под-
няться в атаку, взять на себя ответственность за жизнь подчиненных, шагнуть 
под пули, в бессмертие. 

Примером образцового выполнения воинского долга служит выпускник 
1976 г. Фоменко Геннадий Дмитриевич, которому за мужество и героизм, умелое 
руководство подчиненными при проведении специальных операций на террито-
рии СКР указом Президента России было присвоено звание Героя Российской 
Федерации. 

Сердцевиной служебно-боевых традиций является преданность Родине 
и своему народу. Измена и трусость считались страшным позором на Руси. Они 
карались лишением жизни. Еще Дмитрий Донской говорил, что честная смерть 
лучше позорной жизни. В настоящее время преданность Родине, российскому 
народу особо необходима. Эта традиция мобилизует военнослужащих на вы-
полнение служебно-боевых задач. 

Одним из видов воинских ритуалов является военная музыка. Она зовет 
в бой, как боевое знамя, как призыв полководца, – так говорят ветераны войны, 
военные музыканты, сами воины. 

Велико значение музыки и строевых песен в воинских ритуалах. Напол-
няются новым содержанием старые ритуалы, изменяются порядок и формы 
их проведения, но музыкальная основа сохраняется в течение веков. Музыка 
в исполнении военных духовных оркестров придает воинскому ритуалу ту фор-
му, через которую ярче всего выражается его сущность. 
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Особое место принадлежит маршевой музыке. В строевом и походном 
марше она повышает внимание военнослужащих и придает бодрое настроение, 
она проста и выразительна, органически сливается с элементами воинских ри-
туалов и легко запоминается. 

Музыка звучит при принятии присяги, выносе боевого знамени, вручении 
наград и боевых реликвий, при проведении строевых смотров, парадов, при раз-
водах караулов и т. д. Наряду с использованием государственных и воинских 
символов, искусным выполнением строевых приемов, четко и образно звучащей 
командирской речью песня помогает сделать ритуал настоящим явлением ис-
кусства. 

Один из главных воинских ритуалов – это ношение военной формы 
одежды. Военный мундир – символ чести и благородства, знак дисциплиниро-
ванности, сплоченности воинов, их мужества и доблести в бою. 

Многие из воинских традиций, ритуалов русского военного этикета за-
креплены в уставах, приказах, наставлениях и инструкциях. Верность традициям 
в дни учебы и службы проявляются в конкретных делах курсантов военного ин-
ститута: 

– в точном соблюдении требований присяги и уставов; 
– в действиях по-боевому на учебных занятиях; 
– в помощи командирам в укреплении воинской дисциплины; 
– в поддержке товарищей словом и делом; 
– в умении строго хранить военную и государственную тайну, хорошо 

разбираться в военно-политической обстановке, быть бдительным; 
– в умении не только самому знать, хранить и умножать традиции внут-

ренних войск, но и пропагандировать их среди товарищей; 
– в военно-патриотическом воспитании школьников и студентов. 
Жизнь показывает, что традиции и ритуалы – нестареющее оружие воин-

ской доблести и славы. В них уроки прошлого, опыт настоящего и слава будущего. 
Задумываясь над уроками истории, ее многообразным опытом, будущие 

офицеры не могут и не должны отрешиться от изучения и продолжения патрио-
тических традиций, завещанных предками. 

Недаром один из участников Отечественной войны 1812 г. русский офи-
цер Ф. Н. Глинка говорил: «Историк… исполни последнюю волю героев бывших, 
и тогда история твоя родит героев времен будущих»7. 

Выпускники военного института высоко несут честь и достоинство офи-
цера внутренних войск, являются примером во всем для подчиненных, свято 
хранят и приумножают славные традиции Новосибирского военного института 
внутренних войск имени генерала армии им. И. К. Яковлева МВД России. 
                                                      
1 Советская военная энциклопедия. – М.: Воениздат, 1980, 1979. Т. 8. – С. 82, 83; Т. 7. – С. 129. 
2 Там же. 
3 Толстой А. Н. Военная публицистика. – М.: Воениздат, 1984. – С. 98. 
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4 Нестеров В. Ф. Связь времен: Опыт исторической публицистики. – М.: Молодая гвардия, 1987. – 
С. 68, 85. 
5 Внутренние войска. Исторический очерк. Главное командование внутренних войск МВД России. 
– М., 2007. – С. 125. 
6 Там же. 
7 Преображенский А. А. Во славу Отечества: (Патриотические традиции русского народа). – 
М. Знание, 1989. – С. 61. 
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В статье говорится о прямой взаимосвязи высокого уровня духовности, 

патриотизма, моральных устоев офицерского состава вооруженных сил РФ с каче-
ством подготовки новобранцев и их адаптацией к условиям службы. 

 
Проблема духовно-нравственного воспитания офицеров не нова, более 

того, в исторических документах, художественной литературе представлено 
множество документов, исторических Фактов, которые призваны поучать совре-
менное правление уделять большее внимание совершенствованию духовного 
мира, оптимизации духовно-нравственного воспитания новых кадров. 

Современная социальная реальность, определяемая в категориях пре-
образования, транзитивности, трансформации структурного и социокультурного 
уровней социума, детерминировала качественные изменения всех элементов 
социокультурного поля (в терминологии П. Штомпки) – ценностей, норм, идеа-
лов, возможностей. Это привело к ломке привычных социальных отношений, 
изменениям в социально-экономической сфере, появлению новых технологий, 
новых статусов и социальных ролей и связанных с этим модификаций образа 
жизни и ценностей1. 

Обусловленный процессами трансформации процесс рационализации об-
щественной жизни и, в частности, ценностно-нормативного уровня социума спо-
собствует в свою очередь повышению роли личности и ослаблению роли социаль-
ной структуры и традиционных норм. В такой противоречивой ситуации на первый 
план выходит индивидуальный самостоятельный выбор субъектом социальных 
действий, норм, соответствующих господствующей системе ценностей. 

Известно, что становление и приобретение личностных психологических 
характеристик происходит как присвоение и воспроизведение человеком эле-
ментов социального опыта в процессе общения и деятельности. Каждая дея-
тельность осуществляется в силу определенных потребностей: в труде, обще-
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нии, познании. Возникает ряд: индивидуальность личности развивается и прояв-
ляется в деятельности, деятельность осуществляется на основе потребностей. 

В высших военных учебных заведениях Российской Федерации также 
проявляются противоречия между требованиями к уровню духовно-
нравственного воспитания офицерского состава и его актуальным состоянием. 
Армия отражает, словно в зеркале, все социально-психологические процессы, 
происходящие в обществе. Принципиально изменившаяся в последнее время 
социальная и правовая обстановка существенно отразилась на отношении во-
еннослужащих к выполнению своих обязанностей. Само представление о воин-
ском долге претерпело трансформацию и теперь не осознается как обязатель-
ное. Известно, что значительная часть молодежи слабо понимает смысл и зна-
чение военной службы, а уклонение от выполнения конституционного долга 
по защите Отчизны многие уже не считают преступлением. Из-за этой искажен-
ной картины многие парни не хотят идти служить в армию. А если уж призвали, 
то многие теряются в этой обстановке, не знают, как себя вести, и, как след-
ствие, плохая адаптация к службе в вооруженных силах РФ. 

При неспособности человека к переадаптации нередко возникают нерв-
но-психические расстройства. Еще Н. И. Пирогов отмечал, что у некоторых но-
вобранцев из русских сел, попавших на длительную службу в Австро-Венгрию, 
ностальгия приводила к летальному исходу без видимых соматических призна-
ков болезни. По данным психиатра А. Д. Гласа, ностальгия у американских сол-
дат, проходящих службу в Европе, довольно часто приводит к выраженным пси-
хическим нарушениям. 

Психологическая совместимость – способность воина легко и быстро 
адаптироваться в новом коллективе, устанавливать служебные и личные контак-
ты, завоевывать уважение и авторитет. Совместимость вытекает из общности 
целевых установок военнослужащих, отношений к деятельности, межличност-
ных предпочтений, доверия друг к другу, чувства коллективизма, симпатий, вни-
мания и поддержки. 

Исследования показывают, что совместимость молодых воинов во мно-
гом определяется их эмоциональностью и нравственной воспитанностью. Поло-
жительная или отрицательная эмоциональность партнера затрудняет совмест-
ную деятельность. При опросе солдат и сержантов (в исследовании участвовало 
247 человек) было выяснено, что в качестве боевого друга 63 % опрошенных 
предпочитают видеть такого человека, который обладал бы душевной чутко-
стью, умел понимать его; 21 % респондентов – чтобы он имел хорошие профес-
сиональные знания и мог бы прийти на помощь в трудную минуту; 16 % – с са-
мыми разными личностными качествами. 

Адаптация новобранца к армейским условиям – сложный процесс, отра-
жающий различные стороны его деятельности: 
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– приобретение военно-технических знаний и умений, овладение воин-
ской специальностью и приспособление к условиям технического обслуживания 
(военно-техническая адаптация); 

– изучение личного оружия, формирование навыков стрельбы и воору-
женной борьбы с противником, приспособление к условиям современной войны 
(боевая адаптация); 

– включение в конкретный воинский коллектив, установление отношений 
с командирами, старшими и равными по должности (социальная адаптация); 

– участие в общественно-политической работе (общественно-
политическая адаптация). 

Несмотря на различие сторон адаптации, необходимо отметить их тес-
ную взаимосвязь. Например, приобретение боевого мастерства обусловлено 
особенностями вхождения молодого военнослужащего в социальную среду под-
разделения, что в свою очередь влияет на его авторитет и отношение к нему 
коллектива. И наоборот, общественно-политическая активность бойца обуслов-
ливается его успешной учебой и работой с техникой. Исследования показали, 
что в сплоченных коллективах при благоприятных условиях социальной адапта-
ции трудности освоения военной специальности встречаются в три–четыре раза 
реже, чем в подразделениях с неуставными взаимоотношениями. 

Таким образом, на плечи офицерского состава ложится ответственность 
в первую очередь за собственное духовно-нравственное поведение. И в соот-
ветствии с вышесказанным актуально звучат слова выдающегося отечественно-
го полководца М. В. Фрунзе о том, что только тот является командиром, кто сво-
ими знаниями и опытом будет вызывать уважение, сможет по-настоящему вос-
питывать, обучать и дисциплинировать подчиненную ему часть. А когда знаний 
и опыта нет, остается рассчитывать лишь на принуждение. 

Формирование и совершенствование культуры офицеров, основанной 
на духовных, морально-нравственных принципах, – важнейшая задача в воспи-
тательной работе с офицерским составом. 

Духовная личность – результат долгого, упорного и целенаправленного 
процесса самоорганизации, семейного и общественного воспитания и просве-
щения. Это человек, устремленный к социально позитивным, гуманистическим 
ценностям добра, истины и красоты, занимающий активную жизненную позицию, 
интеллектуально развитый, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющим-
ся социальным условиям, приобщенный к основам правовой и предпринима-
тельской культуры в условиях рыночного реформирования общества, ведущий 
здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически просвещенный, 
способный ориентироваться в сложном современном мире; способный безоши-
бочно отличать истину от заблуждений, добро – от безобразного, подлинно ху-
дожественное – от Фальши и подделок, вечное – от преходящего и временного. 
Это человек со здоровым чувством национальной гордости и развитым нацио-
нальным сознанием2. 
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Духовный человек – это прежде всего гражданин и патриот. 
Народы России имеют богатую героическую историю, огромный духов-

ный, культурный и интеллектуальный потенциал, и от подрастающего поколения 
будет зависеть то, какое место займет российская культура в мировой цивилиза-
ции. Стратегическую идею формирования подрастающего поколения как по-
движника возрождения и развития нации должны составить главные принципы – 
патриотизм и гражданственность, без которых может вырасти поколение обра-
зованных интеллектуалов-грабителей, использующих свой интеллектуальный 
потенциал для ограбления родины и личного обогащения, а не для развития 
и блага своего народа. 

Духовный человек – это человек с сильным национальным характером, 
ответственный за порученное дело, за судьбы других, за будущее своего наро-
да. Это человек, приобщенный к гуманистическим ценностям мировой культуры, 
но прежде всего знающий собственную культуру и свои истоки, родной язык. 

Духовный человек – это нравственный, добрый и отзывчивый человек, 
уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полно-
ценной семьи как основы духовного и физического воспроизводства нации. 

Поскольку процесс адаптации к армейским условиям представляет собой 
взаимодействие молодого военнослужащего с окружающей его социальной сре-
дой, то важно выделить Факторы личностные и внешние. 

Для понимания личностных Факторов в ходе адаптации к армейским 
условиям офицеру следует знать социальный опыт юноши, основные мотивы 
службы, уровень общего образования, способности к овладению конкретной 
специальностью, типологические особенности личности и характер. 

Адаптация к дисциплине, уставному порядку протекает значительно 
быстрее у тех, кто имеет склонность к воинской службе, испытывает интерес 
к этой специальности. 

Общее образование и технические способности облегчают быстрое 
овладение специальностью и ускоряют процесс адаптации только в том случае, 
если новобранец попадает в сплоченный коллектив и служба дает ему удовле-
творение. Наоборот, если специальность и служебные обязанности не приносят 
солдату радости, то адаптация затягивается. 

Среди внешних Факторов можно назвать овладение техникой и вооруже-
нием, учебу и боевое дежурство, стиль руководства и взаимоотношения в кол-
лективе. 

Анализ адаптации молодых военнослужащих, проведенный в нескольких 
воинских коллективах, показал, что значительную роль в ней играют опытные 
солдаты и сержанты. Так, из категории воинов, прослуживших около года, 92 % 
указали на то, что привыкать к армейским условиям им помогали солдаты и сер-
жанты. Каждый третий отметил помощь младших командиров, а каждый пятый 
подчеркнул заботливое отношение со стороны офицеров. Отвечая на вопрос 
о том, что им особенно понравилось в подразделении, молодые солдаты чаще 
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всего называли уставной порядок и высоконравственное отношение к ним 
со стороны солдат и офицеров. 

Офицер – прежде всего военный руководитель, поэтому в его професси-
ональной деятельности важную роль играет организационно-управленческая 
функция. Это организация, планирование, проведение учебных занятий и воспи-
тательных мероприятий, упорядочение, регулирование различных видов дея-
тельности подчиненных, постановка задач и контроль их выполнения, мобили-
зация подчиненных на решение конкретных задач, управление различными со-
циальными процессами в подразделениях, руководство воинскими коллективами 
и отдельными военнослужащими и т. д. 

Сложность реализации данной функции заключается в том, что, с одной 
стороны, значительно усложнилась организация деятельности подразделений 
и частей, а с другой – предъявляются новые требования к управленческой дея-
тельности офицеров. Поэтому личности современного военного руководителя 
должны быть присущи организаторские и коммуникативные способности, умение 
принимать решения и организовывать их исполнение, теоретический кругозор 
и жизненная зрелость, твердые моральные устои, способность убеждать и вести 
за собой людей, компетентность, организованность, деловитость, дисциплина, 
самостоятельность. 

Офицеры организуют учебно-воспитательный процесс, осуществляют 
боевую и общественно-государственную подготовку, проводят индивидуальную 
работу с подчиненными. Здесь успех невозможен без умения изучать личност-
ные особенности воинов, их социальные, психологические, национальные и дру-
гие особенности, соблюдать принципы воспитания и обучения, правильно ис-
пользовать их методы и формы, личный пример. Командиру важно знать, как 
спланировать боевую и общественно-государственную подготовку, самостоя-
тельную работу подчиненных. Продуманный план дисциплинирует людей и мо-
билизует их на высококачественное выполнение поставленных задач3. 

Таким образом, в настоящее время можно констатировать повышение 
значения всестороннего развития, эрудиции и общей культуры офицеров, и, как 
следствие, упорядочивание уставных взаимоотношений, дружеской помощи, за-
боты и внимания к молодым кадрам, что представляется важнейшим условием 
благоприятной адаптации новобранца к армейским условиям. 

От духовно-нравственных качеств, патриотизма, моральных устоев зави-
сит, в конечном счете, состояние армии, а значит, и надежность защиты нашей 
Родины. 

Бескорыстная самоотдача, боевая дисциплина, приверженность истин-
ным человеческим ценностям, высокий уровень культуры, уважение к подчинен-
ным, понимание ответственности, глубокое чувство товарищества – это лишь 
небольшая часть того фундамента, на котором всегда базировалась российское 
офицерское правление, что всегда стояло на страже и во главе России, и без 
чего современная армия не может быть мощной защитной силой. Поэтому во-
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просы воспитания военнослужащих всех категорий, высокая профессиональная 
подготовка, поддержание крепкой воинской дисциплины, постоянной готовности 
и способности выполнить свой долг по защите интересов российского народа 
были, есть и будут главным содержанием духовно-нравственной воспитательной 
работы в вооруженных силах Российской Федерации. 
                                                      
1 Штомпка П. Социология социальных изменений под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект-Пресс, 1996. 
2 Клячкина Н. Л., Пачколина Е. Н.  Духовность и воспитательный процесс // Духовно-нравственное 
воспитание студенческой молодежи: сборник статей всероссийской научно-практической конферен-
ции. – Димитровград: ДИТИ НИЯУ МИФИ, 2012. 
3 Лебедев В. И. Личность в экстремальных условиях. – М.: Оникс, 2012.  
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В статье рассмотрен процесс формирования государственно-правовых, ре-

лигиозных традиций в сфере нравственно-патриотического воспитания российских 
офицеров. Представлен анализ законодательства с XVIII в. по настоящее время. 

 
С древних времен правители России опирались в государственном 

управлении на три главных устоя: духовную силу православной церкви, творче-
ский гений русского народа и доблесть русской армии. Последняя была главной 
опорой и поддержкой правителя. Помимо обучения воинскому делу особое зна-
чение представлял нравственный аспект – боевой дух солдат, формирование 
идеи служения Родине. 

Офицерство – это особая категория людей, служащих идеалам государ-
ства, способная объединять и вести за собой воинские формирования. Сам факт 
необходимости служения Отечеству порождал особые морально-нравственные 
требования к офицерскому составу, в результате складывались важнейшие тра-
диции, уникальные нравственные ценности, которые и формировали менталитет 
русской армии. 

Большой вклад в образование офицерского корпуса внес Пётр I1. Сред-
ствами для воспитания высоких нравственных начал русской армии, по его мне-
нию, являлись дисциплина, твердый характер офицеров, их сознательное отно-
шение к своему долгу, а также исторические примеры, воплотившие в себе луч-
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шие качества русского воинства и, конечно же, личный пример служения Отече-
ству. В документах петровских времен забота о нравственном духе армии всегда 
выдвигалась на первый план: дворяне, поступившие на службу в гвардейские 
полки, проходили в них военное образование, «приличное офицерству»2. 
На протяжении двух столетий офицерский корпус был одной из наиболее обра-
зованных и культурных групп общества. 

Но, к сожалению, с течением веков мы можем проследить постепенное 
падение нравственно-патриотических настроений русского офицерства. Наибо-
лее четко это можно увидеть в период правления императора Павла I. Зачастую 
проводимые реформы носили антипатриотический характер, например ее «пе-
ределка» по прусскому образцу. Впечатление, произведенное на армию новыми 
порядками, можно выразить словами известного русского полководца 
А. В. Суворова: «Пудра – не порох, букли – не пушки, коса – не тесак, а я, Ваше 
величество, – природный русак». 

В 1796 г. был введен прусский устав, который гласил, что главная сила 
пехоты заключается «в правильном держании ружья», и что «для солдата всего 
нужнее умение хорошо маршировать». Но наиболее пагубная сторона устава 
заключалась во внедрении в армию новых понятий и взглядов на воспитание. 

Дошедшие до нашего времени отдельные страницы «Столетия военного 
министерства, 1802–1902 гг.» позволяют сформировать основные отличия по-
ложений устава 1796 г., введенного Павлом I, от устава Петра Великого от 1719 
года: отмечалась большая строгость требований в мелочах, чем в глобальных 
делах; снижались уровень уважения к исполнителям, а также степень доверия 
к их усердию, что в конечном итоге приводило к духовному разложению армию. 
На место прежнего нравственного воспитания подчиненных «заступила» палка; 
страх перед наказанием стал универсальным средством воспитания и обучения 
войск и заменил собой основополагающие идеи долга и чести, которыми ранее 
славился офицерский корпус, умаление авторитета которого наносило урон делу 
поддержания дисциплины среди солдат. 

До начала XX в. офицеры относились исключительно к привилегирован-
ному социальному сословию, формировались из дворян, что в свою очередь 
объясняет деление армии в прошлом на «господ офицеров» и нижние чины. 
Но уже в 1903–1907 гг. значительно увеличился приток в военные училища раз-
ночинной молодежи. Необходимо отметить влияние деятельности революцион-
ных партий того времени, идеологическая пропаганда которых имела свое воз-
действие на судьбу начинающих офицеров. В 1904 г. ротмистр В. Кульчицкий 
составил кодекс чести русского офицера, где указывалось на нравственные 
и патриотические аспекты воспитания офицерства. 

После революции 1917 г. происходит «отторжение» в обществе многих 
старых устоев на фоне ухудшения отношения к бывшим царским офицерам. 
В РСФСР уничтожается сословное деление общества. «Господ» меняют граж-
дане и товарищи. Вместо понятия «офицер» вводится понятие «красный коман-
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дир», при этом офицерские звания заменяются должностями, законодательно 
закрепляется принцип формального равенства командиров и рядового состава. 

 Необходимо отметить, что с приходом к власти большевиков церковь 
утрачивает свое идеологическое и духовное значение в патриотическом воспи-
тании офицерства. Если в имперские времена положение и роль религии рас-
сматривались как единое целое совместно с институтом государственности, 
то теперь религия объявлялась «царским пережитком». Также изменился и ста-
тус присяги, теперь она представляла собой не сакральный ритуал, а рассмат-
ривалась в качестве акта идеолого-правового характера, который в свою оче-
редь подкреплялся карательной санкцией. 

В 40-х гг. XX в. происходит частичный возврат к дореволюционным тра-
дициям русской армии. Прежде всего это связано с необходимостью поднятия 
патриотического духа и объединением людей в едином противостоянии в связи 
с начавшейся Великой Отечественной войной. Прекращаются гонения на цер-
ковь. Руководство страны не могло проводить активную работу по воспитанию 
патриотического духа без участия и поддержки представителей высшей церков-
ной иерархии. Бесспорным является мнение, что патриотизм – естественное 
чувство русского православного христианина. К сожалению, активная репрес-
сивная политика Советского государства не обошла стороной и многих славных 
представителей офицерского корпуса: не было никаких гарантий неприкосно-
венности, в том числе и для высшего командного состава. Постепенно в обиход 
возвращается понятие «офицер», вводятся погоны и армейские звания. Особен-
но в послевоенные годы государство повышает престиж офицерской службы, 
создаются условия для перевода офицерства в статус «элиты» общества. 

В «перестроечные» годы офицеры снова утрачивают былые позиции3. 
Одной из основных задач этого периода была реорганизация государственной 
системы, обоснованная разными идеологическими концепциями, которые стано-
вились все более радикальными и все более отходили от главных принципов 
формирования советского уклада жизни общества. Такая реорганизация косну-
лась и правоохранительных органов. В жесткой идеологической обстановке про-
ходила кампания против КГБ, МВД и армии. На деле проводилась акция по раз-
рушению положительного образа всех силовых ведомств в общественном со-
знании и по подрыву самоуважения офицерского корпуса. Так, большое разру-
шительное значение для армии имело утверждение приоритета 
демократических идеалов перед воинской дисциплиной – интенсивно внедря-
лась мысль, что военнослужащий не должен выполнять приказы, идущие враз-
рез с «общечеловеческими ценностями». В период с 1989 по 1991 г. произошло 
внешне малозаметное, но важное изменение во всех правоохранительных орга-
нах (МВД, КГБ, судах и прокуратуре): были уволены практически все квалифици-
рованные кадры. Снижению патриотических чувств, мотивации к службе Отече-
ству послужили также Факты назначения на высшие должности некомпетентных 
должностных лиц, участие их в коррупционных скандалах, что в конечном итоге 
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сказалось на снижении уровня доверия подчиненных к начальствующему соста-
ву и негативно отразилось на качестве выполнения служебных обязанностей. 

Начиная с 2000-х гг. благодаря взвешенной и прогрессивной политике 
управления государством практически решена задача возвращения престижа 
офицерской профессии. В современной России происходит расширение смыс-
лового значения понятия «офицер». Перестав выступать в качестве сугубо во-
енного (армейского) атрибута, оно начинает активно использоваться для обо-
значения начальствующего состава других силовых структур – МВД, МЧС, 
ФСКН, ФСИН России и др. Происходит как текстуальное, так и смысловое изме-
нение текста присяги. Так, в качестве обязанности солдат и офицеров было за-
креплено «святое соблюдение Конституции Российской Федерации», тем самым 
Основному закону государства был придан сакральный характер. 

С уходом «советского атеизма», после многолетней искусственной изоля-
ции религии от общества, православная церковь вновь обретает свои позиции 
в армии: постепенно возрождается институт военного духовенства. Закрепление 
на конституционном уровне принципов свободы совести и вероисповедания обес-
печило доступ священнослужителей в подразделения силовых ведомств, что по-
вышает эффективность духовно-нравственного воспитания личного состава. 

В век стремительного развития информационных технологий боевые 
действия ведутся в первую очередь не традиционными средствами вооружения, 
а посредством идей и образов4. На первое место выходят вопросы духовной 
и культурно-цивилизационной безопасности России. В существующей ситуации 
проблема выработки единой национальной идеи, положенной в основу духовно-
нравственного воспитания рядового и начальствующего состава правоохрани-
тельных органов, приобретает особо важное значение, при этом особая ответ-
ственность возлагается на тех, кто отвечает за идейно-патриотическую работу 
по воспитанию офицерства. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года ставит перед собой важнейшие задачи: утвердить в созна-
нии сотрудника УИС социально значимые патриотические ценности, уважение 
к культурному и историческому прошлому России, к ее традициям и т. д5. Осно-
вополагающим элементом в деле достижения поставленных целей выступает 
практика соблюдения кодекса этики и служебного поведения сотрудниками 
и федеральными государственными гражданскими служащими уголовно-
исполнительной системы6. Кроме того, для решения данных задач активно про-
водятся мероприятия патриотического характера, прежде всего в учебных заве-
дениях, подведомственных ФСИН России, где на начальных стадиях образова-
тельного процесса закладываются основы идеи служения Отчизне. Так, на базе 
Пермского института ФСИН России проводятся многочисленные мероприятия, 
направленные на формирование патриотических чувств обучаемых. Одним 
из примеров служит реализация проекта «Бессмертный полк», благодаря кото-
рому курсанты института не только вспоминают о подвигах, совершенных 
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их предками в годы Великой Отечественной войны, но и рассказывают о них 
другим участникам патриотического движения, благодаря чему не померкнет 
героический подвиг ветеранов в памяти сегодняшнего молодого поколения. 

Таким образом, процесс воспитания офицеров основывается на много-
вековых нравственных устоях, традициях, патриотизме, берущих свое начало 
со времен Петра I и способствующих укреплению твердости духа, решимости 
и стойкости при выполнении служебных и боевых задач сотрудниками всех си-
ловых ведомств. Поколению молодых офицеров необходимо сохранять и пре-
умножать эти традиции, свято чтить память погибших ветеранов и коллег, кото-
рые участвовали в обеспечении законности и общественного порядка при урегу-
лировании вооруженных конфликтов. 
                                                      
1 Буганов В. Петр Великий и его время. – М., 1988. – С. 237. 
2 Епшранов П. П. Военные уставы Петра Великого. – М., 1946. – С. 36, 49. 
3 Каpа-Муpза С. Истоpия госудаpства и пpава России: учебное пособие для вузов. – М.: Былина, 
1998 // Портал «Кара-Мурза». URL: http://www.kara-murza.ru/books/pravo/pravo9.html (дата обра-
щения: 15.10.2014). 
4 Патриарх Кирилл. Армия – школа нации // Православный воин: сборник статей на православно-
патриотическую тему. – М., 2011. – С. 3. 
5 Дорожкин И. Б. Лебедев Г. П. О совершенствовании патриотического воспитания сотрудников 
УИС // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2014. – № 4. – С. 15. 
6 Приказ ФСИН РФ от 11. 01. 2012 г. № 5 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведе-
ния сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы» [Текст] // СПС «Консультант Плюс». 
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В статье рассматривается структура морального сознания личности; ха-

рактеризуется такой его компонент как нравственная ценность. Приводится опи-
сание основных ценностей личности в соответствии с теорией Ш. Шварца. Приво-
дятся результаты исследования жизненных ценностей курсантов СЮИ ФСИН Рос-
сии, и делается вывод о том, насколько в моральном сознании курсантов представ-
лены нравственные ценности, и каким образом они мотивируют их поведение. 

 
В основе морального сознания находится категория нравственности. 

Нравственность – это понятие, которое является синонимом морали, хотя в тео-
рии этики существуют и различные трактовки этих терминов. Например, мораль 
рассматривается как форма сознания, а нравственность – это сфера нравов, 
обычаев, практических поступков. 
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В структуре морального сознания большинство авторов 
(Г. Г. Акмамбетов, Л. Н. Антилогова, О. Г. Дробницкий, А. И. Титаренко и др.) вы-
деляют следующие компоненты: обычаи, традиции, нормы и оценки1. 

Обычай – это устойчивый элемент обыденного нравственного сознания, 
отражающий реальную действительность в виде системы повторяющихся дей-
ствий, регулирующий общественные отношения с позиций добра и зла в непро-
изводственной сфере, опирающийся на силу общественного мнения, тесно свя-
занный с обрядом. 

Традиция – это исторически сложившийся прочный и долговечный эле-
мент обыденного нравственного сознания, активно отражающий общественную 
жизнь в различных ее областях, направляющий поведение человека на развитие 
и упрочение гуманных нравственных отношений между людьми, тесно связан-
ный с эмоциональной стороной его деятельности. 

Нравственная норма – это структурный элемент нравственного сознания, 
являющийся своеобразной мерой допустимых и обязательных вариантов пове-
дения людей, на основе которого осуществляется регуляция деятельности и от-
ношений индивидов с позиции добра и зла. 

Нравственная оценка – это структурный элемент нравственного созна-
ния, с помощью которого устанавливается соответствие или несоответствие по-
ведения человека моральным нормам. 

Л. Н. Антилогова в структуру нравственного сознания также включает 
ценности и ценностные ориентации личности2. 

Под ценностью обычно понимают объект, явление материальной или ду-
ховной культуры человечества, которое приобрело для личности устойчивый 
смысл, поскольку оно служит или могло бы служить средством удовлетворения 
ее потребностей, достижения ее основных целей. 

Обобщая определения ценностей многих зарубежных теоретиков, Шварц 
и Билски выделяют следующие основные их характеристики (Schwartz & Bilsky, 
1987). Ценности – это внутренние убеждения личности; желаемые цели и образ 
поведения, который способствует достижению этих целей; стандарты, которые 
руководят выбором или оценкой поступков, людей, событий. Ценности не огра-
ничены определенными действиями и ситуациями. Ценности упорядочены 
по важности относительно друг друга. Упорядоченный набор ценностей форми-
рует систему ценностных приоритетов3. 

В исследованиях используются как понятие ценности, так и понятие цен-
ностных ориентации. Однозначного различения этих понятий в литературе 
не прослеживается. Часто они употребляются как равнозначные. При изучении 
характеристик общества, культуры и отдельных социальных групп используется 
термин «ценность». При изучении отдельных индивидов употребимы как поня-
тие «ценностная ориентация», так и понятие «ценность». Под ценностными ори-
ентациями понимается отражение в сознании человека ценностей, признавае-
мых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 
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ориентиров. Ценностные ориентации – это интериоризированные личностью 
ценности социальных групп. Таким образом, оказывается вполне оправданным 
говорить о ценностях личности как ее ценностных ориентациях. 

Нравственные ценности среди других ценностей многие исследователи 
(В. А. Блюмкин, Д. А. Леонтьев, Т. И. Пороховская, А. И. Титаренко и др.) выдви-
гают в разряд высших. Под данным феноменом понимается интегральное обра-
зование нравственного сознания, включающее в себя нравственные нормы, 
оценки, понятия, принципы, идеалы, тесно связанное с мотивами и потребно-
стями индивида, обеспечивающее направленность его сознания на достижение 
высших нравственных целей, выполняющее функции оценивания, регулирова-
ния поведения человека на основе добра и зла4. 

Для отдельных людей ценности представляют собой мотивационные це-
ли, которые служат руководящими принципами в их жизни. Шварц выделяет 
10 основных ценностей личности, которые выступают как мотивационные цели 
поведения индивида: власть, достижение, гедонизм, стимуляция, самостоятель-
ность, универсализм, доброта, традиция, конформность, безопасность. Шварц 
описывает следующие характеристики этих типов ценностей. 

Власть. Центральная цель этого типа ценностей заключается в достиже-
нии социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людь-
ми и средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего 
общественного имиджа, общественное признание). Ценности власти и достиже-
ния фокусируются на социальном уважении, однако ценности достижения 
(например, успешный, амбициозный) подчеркивают активное проявление компе-
тентности в непосредственном взаимодействии, в то время как ценности власти 
(авторитет, богатство) подчеркивают достижение или сохранение доминантной 
позиции в рамках целой социальной системы. 

Достижение. Определяющая цель этого типа ценностей – личный успех 
через проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами. 
Проявление социальной компетентности (что составляет содержание этой цен-
ности) в условиях доминирующих культурных стандартов влечет за собой соци-
альное одобрение. 

Гедонизм. Мотивационная цель данного типа определяется как насла-
ждение или чувственное удовольствие (удовольствия, наслаждение жизнью). 

Стимуляция. Этот тип ценностей является производным от организмен-
ной потребности в разнообразии и глубоких переживаниях для поддержания оп-
тимального уровня активности. Биологически обусловленные вариации потреб-
ности в стимуляции, опосредованные социальным опытом, приводят к индиви-
дуальным различиям в значимости этой ценности. Мотивационная цель этого 
типа ценностей заключается в стремлении к новизне и глубоким переживаниям. 

Самостоятельность. Определяющая цель этого типа ценностей состоит 
в самостоятельности мышления и выбора способов действия, в творчестве 
и исследовательской активности. Самостоятельность как ценность производна 
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от организменной потребности в самоконтроле и самоуправлении, а также 
от интеракционных потребностей в автономности и независимости. 

Универсализм. Мотивационная цель данного типа ценностей – понима-
ние, терпимость, защита благополучия всех людей и природы. Мотивационные 
цели универсализма производны от тех потребностей выживания групп и инди-
видов, которые становятся явно необходимыми при вступлении людей в контакт 
с кем-либо вне своей среды или при расширении первичной группы. 

Доброта. Это более узкий «просоциальный» тип ценностей по сравнению 
с универсализмом. Лежащая в ее основе доброжелательность сфокусирована 
на благополучии в повседневном взаимодействии с близкими людьми. Этот тип 
ценностей считается производным от потребности в позитивном взаимодей-
ствии, потребности в аффилиации и обеспечении процветания группы. Его мо-
тивационная цель – сохранение благополучия людей, с которыми индивид нахо-
дится в личных контактах (полезность, лояльность, снисходительность, чест-
ность, ответственность, дружба, зрелая любовь). 

Традиции. Любые социальные группы вырабатывают свои символы 
и ритуалы. Их роль и функционирование определяются опытом группы и закреп-
ляются в традициях и обычаях. Традиционный способ поведения становится 
символом групповой солидарности, выражением единых ценностей и гарантией 
выживания. Традиции чаще всего принимают формы религиозных обрядов, ве-
рований и норм поведения. Мотивационная цель данной ценности – уважение, 
принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, 
смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность) и следование им. 

Конформность. Определяющая мотивационная цель этого типа – сдер-
живание и предотвращение действий, а также склонностей и побуждений к дей-
ствиям, которые могут причинить вред другим или не соответствуют социальным 
ожиданиям. Данная ценность является производной от требования сдерживать 
склонности, имеющие негативные социальные последствия (послушание, само-
дисциплина, вежливость, уважение родителей и старших). 

«Безопасность». Мотивационная цель этого типа – безопасность для 
других людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений. 
Она производна от базовых индивидуальных и групповых потребностей. 
По мнению Ш. Шварца, существует один обобщенный тип ценности безопас-
ность (а не два отдельных – для группового и индивидуального уровня). Связано 
это с тем, что ценности, относящиеся к коллективной безопасности, в значи-
тельной степени выражают цель безопасности и для личности (социальный по-
рядок, безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное расположе-
ние, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье). 

Исследование ценностей курсантов Самарского юридического института 
ФСИН России (100 чел.) с помощью методики Ш. Шварца показало, что домини-
рующими ценностями для большинства курсантов являются «достижения», 
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«доброта» и «безопасность». Эти группы ценностей заняли одно из первых трех 
мест в индивидуальной иерархии ценностей у 54 % курсантов. 

Таким образом, ведущими ценностями для респондентов являются: 
1) личный успех через проявление компетентности в соответствии с социальны-
ми стандартами, получение социального одобрения; 2) сохранение благополу-
чия близких людей; 3) безопасность для других людей и себя, гармония, ста-
бильность общества и взаимоотношений. Эти ценности реализуются через про-
явление в поведении человека таких качеств, как исполнительность, трудолю-
бие, доброта, полезность, лояльность, снисходительность, честность, 
ответственность; стремление поддерживать социальный порядок, национальную 
безопасность, здоровье; взаимопомощь, чувство коллективизма. 

В соответствии с полученными результатами можно сделать вывод, что 
в моральном сознании курсантов представлены такие нравственные ценности, 
как доброта к людям, уважение к социальным стандартам и стремление им со-
ответствовать, стабильность и безопасность близких людей и общества в целом. 
                                                      
1 Зотов Н. Д. Нравственная активность личности: сущность и этапы становления. – М., 1984. 
2 Антилогова Л. Н. О взаимосвязи ценностных ориентаций и нравственной активности личности // 
Сибирская психология сегодня: сборник научных трудов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 
Вып. 2 
3 Бубнова С. С. Методика диагностики индивидуальной структуры ценностных ориентации лич-
ности // Методы психологической диагностики / под ред. А. Н. Воронина – М., 1994. – Вып. 2 – 
С. 144–157. 
4 Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методиче-
ское руководство. – СПб.: Речь, 2004. 
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В статье рассмотрено влияние преподавателя на формирование професси-

ональных качеств курсантов в процессе проведения занятий в вузе. 

 
Современная тенденция правонарушений среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы довольно велика, о чем свидетельствует статистика. 
Необходимо учесть, что правонарушения совершают довольно молодые по воз-
расту сотрудники и на первый взгляд перспективные. Они несут службу, 
не нарушают до определенного момента свои должностные обязанности. Необ-
ходимо учитывать, что большинство сотрудников проходили профессиональную 
подготовку. В этих условиях возникает необходимость обратить внимание 
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на развитие нравственно-правовой культуры будущих сотрудников уголовно-
исполнительной системы на этапе вузовской подготовки. 

Одной из основных задач реформирования уголовно-исполнительной 
системы является своевременное обеспечение учреждений и органов УИС ква-
лифицированными кадрами1. Квалифицированный сотрудник – сотрудник, име-
ющий специальную подготовку. 

Большую часть дня курсанты заняты учебным процессом. Учитывая, что 
по окончании вуза обучающийся становится специалистом в какой-либо области, 
он также должен иметь основные моральные качества, которые закладываются, 
безусловно, в детстве под влиянием семьи и окружающих условий. Но немало-
важную роль играет закрепление некоторых моральных качеств и в процессе 
получения высшего профессионального образования, особенно если они необ-
ходимы в профессиональной деятельности. Конечно, курсанты проходят специ-
альные дисциплины по психологии, но прохождение курса рассчитано на полу-
годие, а обучение по специальности в вузе по сроку довольно длительно. Необ-
ходимо по его завершении выпустить специалиста, обладающего специальными 
знаниями и качествами. 

На формирование и закрепление профессиональных качеств влияет до-
статочно большое количество элементов внешнего окружения. Рассмотрим влия-
ние преподавателя на формирование профессиональных качеств курсантов (слу-
шателей) при проведении занятий, так как в процессе всего обучения курсанты 
или слушатели взаимодействуют с преподавателем, перенимают его знания 
по дисциплине, невольно некоторые особенности поведения и мировоззрения. 

Необходимо при подготовке к занятиям и на занятиях создавать условия 
для формирования профессиональных качеств. 

Для сотрудника уголовно-исполнительной системы необходимо знать 
ряд нормативно-правовых актов, обладать специальной психологической подго-
товкой, моральными качествами. 

Конечно, имеются специальные учебные дисциплины, на которые обра-
щается максимальное внимание курсантов. Они изучают смежные с уголовно-
исполнительным правом учебные дисциплины. У некоторых курсантов снижает-
ся интерес к таким дисциплинам, поэтому именно преподаватель должен вести 
разъяснительную работу, например, на первых занятиях разъяснить цель изуче-
ния дисциплины, возможность применения полученных знаний на практике в ра-
боте или обычной жизни. Соотнести с ранее изученными дисциплинами и, 
по возможности, с теми, которые предстоит изучать. Немаловажную роль 
в формировании профессионализма играет требовательность педагога к курсан-
там, например, проверка конспектов лекций, домашних заданий, так как 30 % 
курсантов изучают любую дисциплину только при наличии требований, сроков 
выполнения заданий и проявляют активность в изучении дисциплины при пони-
мании, что деятельность контролируема и невыполнение требований чревато 
для них негативными последствиями. 
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Курсанты или слушатели должны овладеть навыками применения изуча-
емого по дисциплине законодательства. Данную цель можно достигнуть, решая 
ситуационные задания, предоставляя самостоятельно обучающимся возмож-
ность разрешить ситуацию, применив нормативно-правовые акты. При необхо-
димости педагог разъясняет порядок действий в рассматриваемой ситуации, 
необходимость применения конкретных нормативно-правовых актов при опре-
деленных условиях. Разъясняет последствия в отношении нарушителей законо-
дательств, что формирует уверенность в своих действиях у обучающегося 
в дальнейшем при возникновении ситуации на практике и знание последова-
тельности действий для ее разрешения. 

Поведение и профессиональные качества педагога имеют воспитатель-
ное значение в отношении курсантов (слушателей), так как они еще не сталкива-
лись непосредственно со своей профессиональной деятельностью и не всегда 
знают, как вести себя в различных ситуациях. Педагог часто первое лицо, кото-
рое знакомит обучающихся с особенностями правовых отношений в определен-
ной области юриспруденции. Некоторые курсанты, побывав на практике, склон-
ны считать, что практические работники не пользуются знаниями, полученными 
в вузе. В этом случае преподаватель должен убеждать, что работать необходи-
мо, применяя специальные познания, в случае незнания своих обязанностей или 
невозможности самостоятельно дать правовую оценку ситуации, возникают за-
труднения на работе при продвижении по службе, к тому же некомпетентных со-
трудников уголовно-исполнительной системы легко ввести в заблуждение. 

Немаловажным элементом является сочетание теоретических и практи-
ческих занятий2, когда после усвоения теоретического материала курсантам или 
слушателям предоставляется возможность применить его, разбирая и анализи-
руя практическую ситуацию: неисполнение или нарушение законодательства, 
методы восстановление прав и обязанностей пострадавшей стороны. Ситуаци-
онные задания не только способствуют усвоению теоретического материала, 
он и формируют морально-психологическую устойчивость к рассматриваемым 
ситуациям в случае возникновения таковых в профессиональной деятельности, 
формируют правосознание. Необходимо учитывать, что правосознание не может 
быть сформировано частично, только касательно уголовно-исполнительной дея-
тельности, оно должно быть идеологической позицией в повседневной жизни. 
Поэтому сочетать семинарские и практические занятия необходимо, по возмож-
ности, по всем юридическим дисциплинам. 

Немаловажную роль играет общение в процессе проведения занятия. 
Учитывая, что курсанты или слушатели являются будущими офицерами, необ-
ходимо выстраивать общение с применением устава, чтобы они понимали – ис-
полнение устава не формальность, а требование к повседневной деятельности 
будущих сотрудников УИС. 

Из рассмотренного следует, что при непосредственном взаимодействии 
обучающегося и педагога формируются профессиональные качества обучаю-
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щихся, такие как знание своих обязанностей, нормативно-правовых актов по ро-
ду деятельности и вопросов, смежных с профессиональной деятельностью, мо-
рально-психологическая устойчивость, правосознание в области уголовно-
исполнительной деятельности и повседневной жизни. 
                                                      
1 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организа-
ции воспитательной работы с работниками УИС» // СПС «Гарант». 
2 Грунин А. В. Особенности формирования профессиональных и нравствено-волевых качеств 
сотрудников ФСИН России // Вестник Владимирского юридического института. – № 2(3). – С. 10. 
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В данной статье анализируется одна из острейших глобальных проблем со-

временности – проблема соотношения войны и мира в культуре абхазов с древней-
ших времен до сегодняшнего дня. Данная проблема имеет определенный воспита-
тельный потенциал для абхазского общества и его вооруженных сил. 

 

«Нартский век» истории кавказских народов – героическая эпоха походов 
и войн, борьба за свободу, формирования плененных союзов и государственно-
сти. Истоки нартского эпоса восходят к III тысячелетию до н. э., к эпохе индои-
ранского единства, а пополнение и творческое развитие эпических сказаний 
продолжалось до середины II тысячелетия н. э. Сказания о героях-нартах отра-
зили в образной художественной форме огромный период в жизни народа – 
от родового строя до феодальной раздробленности кавказских государств. Сю-
жет нартского эпоса строится на основе первобытных представлений о миросо-
зидательной роли многочисленного пантеона древнеабхазских богов и богинь, 
на фоне разлагающегося матриархата и культа женского начала. «Победите-
лем» в борьбе за власть над людьми выходит молодой, полный сил, прекрасный 
телом и душой нарт. Воинская идеология и рыцарская этика пронизывают эпос, 
служат главными критериями оценки нартов, их друзей и соперников. Необходи-
мыми качествами мужчины-воина считались храбрость в сражении, умеренность 
в пище и уважение к женщине. 

Согласно народному эпосу, нарты – это племя богатырей, которые будто 
бы жили на земле в незапамятные времена. Нарты горды, благородны, вольно-
любивы. Им приходится все время бороться с чудовищами, воплощающими 
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в своем образе враждебные людям силы, – крылатыми семиглавыми дракона-
ми, одноглазыми людоедами невероятной силы, питавшими непримиримую 
ненависть к человеческому роду. 

Не случайно центральным мотивом абхазского эпоса о нартах становит-
ся осмысление проблемы насилия и противления ему, войны и мира. 

Насилие в эпических сказаниях условно можно разделить на несколько 
разномотивированных групп: вынужденное, необходимое зло; нечаянное, обу-
словленное роком насилие; социальное противостояние; благородное отмщение. 

Основным занятием нартов были война, боевые походы, набеги на сосе-
дей и грабежи. «Нарты-мужчины редко бывали дома. – Читаем в сказаниях 
о Сослане (Сосруко). – Когда они возвращались, то привозили богатую добычу, 
а тела их были покрыты кровавыми ранами»; «С младенчества стало оружие 
любимой игрушкой Сослана»1. «Такой уж я человек, – говорит Сослан, – что без 
охоты и сражений не мила мне жизнь»2. Война для нарта – естественное дело, 
основное его занятие. Однако не только набегами заняты нарты. Их окружают 
враждебные племена людей и духов. Героям эпоса постоянно приходится за-
щищать свои селения от их агрессии. Говорит однажды мудрая праматерь нарт-
ских богатырей Шатана, обращаясь к соплеменникам: «Эх, нарты, нарты, всю-то 
вы жизнь насильничали над другими, а теперь вот на вас самих нашелся 
насильник!»3. 

После того, как ушел из жизни сильнейший из всех нартов Сослан, со-
старились и одряхлели Урызмаг и Хамыц, все те, кто был с ними, страна Нартов 
не осталась без защитников. На смену старшим нартам пришли Ацамаз и Айса-
на. А когда напали на мирные нартские селения враги, «стали и истреблять 
и столько крови пролили, что бурный поток ее устремился на тех, кто остался 
в живых, и смыл их прочь с нартской земли»4. 

Насилие может быть обусловлено и несчастным роком, горькой судьбой. 
Сам цикл эпических сказаний о Сослане начинается с осуждения нечаянного 
насилия, совершенного «старейшим из нартов, почтенным, седобородым» 
Урызмагом, который убивает своего маленького сына. Безусловно, данный сю-
жет есть следствие перехода от матриархата к патриархату, нелепого положе-
ния, когда дети не могли знать, кто их отец, а отцы не знали, кто их дети. Тогда-
то в религии, мифологии, эпосе многих народов появились легенды об отцах 
и сыновьях, не знающих о своем кровном родстве и вступающих в бой друг 
с другом. 

Впрочем, свершившееся насилие становится причиной зарождающейся 
надежды на мир без несправедливости, причиной прихода в мир людей истинно-
го героя, правителя, рожденного из камня в горне бога Курдалагона, вскормлен-
ного молоком диких волчиц, с младенчества обрученного с дочерью Солнца, мо-
гучего Сослана. 

Насилие, совершенное Урызмагом, было предначертано судьбой и из-
бежать его было невозможно: «Того, что случилось теперь не поправишь. 
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От судьбы не уйдешь5… Не надо так убиваться! С каждым из нас может слу-
читься такая беда»6. 

На слепую судьбу привыкли полагаться нарты в самых сложных делах. 
Хитростью нарт Сырдон подкладывает жребий Сослану отправиться на верную 
гибель. И хотя догадался Сослан об этом, отказаться от предначертанного он не 
может: «А ведь если я откажусь, вся нартская молодежь – и юноши и девушки – 
скажет: «Позор Сослану! Не надеется он на себя!»7. 

Такое насилие может быть оправдано слепой волей богов. 
Поступая не по силе, а по уму, по совести, нарт получает достойную 

награду. В одном из эпических сюжетов торопится Сослан спасти свою мать, од-
нако по пути встречает умирающего от голода. «Даже в голову ему не пришло 
бросить на голодную смерть человека»8. Воздается Сослану за милосердие его. 
Погибает Шатана, и ее сын вынужден был обратиться к повелителю Страны 
Мертвых Борастыру с просьбой вернуть ее на землю. Отвечает ему Борастыр: 
«…За то, что торопясь на помощь матери своей, ты не отказал голодному чело-
веку и спас его от смерти, я отдам тебе твою мать»9. 

Большая часть эпоса посвящена прославлению героических представи-
телей рода Ахсартаггата10, родовое имя «Ахсартаггата» и слово «нарты» стали 
восприниматься как синонимы. 

Почти все нарты называются алдарами, т. е. помещиками, имеющими 
свой «черный» народ. Алдары живут в башнях-крепостях, набирают войска, ве-
дут между собою войну и грабят друг друга, отправляются в странствования 
с целью грабежа и воровства. Кроме того, время их занято охотой и боевыми 
играми-состязаниями. Очевидно, производительным трудом они не занимаются, 
ибо «бог создал нартов для веселой и беззаботной жизни». Одним словом, ал-
дары в обществе нартов составляют класс Феодалов с достаточно выраженны-
ми характерными чертами этого класса. Против класса алдаров стоит класс экс-
плуатируемых цагаров (рабов); уацайрагов (пленников) или кусагов (буквально 
работников). Они работали на алдаров. Социальное неравенство существует 
и внутри нартовских родов. 

Эпический цикл не осуждает, как правило, социальное неравенство меж-
ду нартами. Оправданию подлежит лишь социальное насилие, обусловленное 
чувством благородной мести. «Не по чести вы сделали, нарты, выдав насильни-
ку Мысыр-алдару славного родича нашего старого Ацу»11, – говорит Шатана 
о цугаре. И нарты вынуждены заплатить цену крови сыну преданного. 

«Ты намерен был сделать мне зло и свершил его. Но это тебе не про-
стится!» – грозит Сырдон Сослану за убийство своего сына12. И месть его была 
ужасна для всего нартского народа – он становится причиной гибели Сослана. 

Завершая рассуждения о проблеме насилия и ненасилия в нартском 
эпосе, отметим, что она представляется весьма неоднозначно. Как и любой дру-
гой эпический цикл, сказание о нартах воспевает благородство, честь, силу, 
осуждает войну, зло и беспричинное насилие. Отсюда и та эмоционально-
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этическая окраска, которая заметно отличает нартский эпос, делает его героев 
могучими телесно и прекрасными, справедливыми духовно. 

Нравственно-этические положения в понимании войны и мира, заложен-
ные в нартском эпосе, нашли свое продолжение в средневековой культуре мно-
гих кавказских народов и стали основой мировоззрения современных абхазов. 

Современники неоднократно отмечали, что военная организация этих 
кавказских народов в Средние века и Новое время отличалась высокой степе-
нью боевой готовности, современным вооружением, продуманностью военной 
экипировки, твердыми установками к ведению боя с преобладающими массами 
врага. Однако все эти отличия были результатом развития самобытной воинской 
культуры и не получили оценки со стороны национальных мыслителей. Вплоть 
до начала XX в. народы Абхазии жили по военным законам Древнего мира. 

Ценные сведения о военной организации абхазов (убыхов в первую оче-
редь) в 40-е гг. XIX в. оставил первый абхазский этнограф и мыслитель 
С. Т. Званба (1809–1885, статья «Зимние походы убыхов на Абхазию» // Кав-
каз. – 1852. – № 33). По отзыву профессора М. О. Косвена, значение его работы 
для современной науки неоценимо, так как она и по настоящее время осталась 
единственной специальной статьей о военной жизни абхазов. В статье Званба 
о своих соотечественниках пишет как о разбойничьем народе, ведшем паразити-
ческий образ жизни, добывавшем себе средства к жизни постоянными набегами 
на соседние и дальние племена, а их вооруженные отряды называет «партией 
хищников». Здесь он дает оценку численному составу воинских отрядов, спосо-
бам и формам материального обеспечения воинов, описывает порядок избрания 
предводителя походов, воинские ритуалы и обычаи, оценивает нравственные 
и боевые качества воина, а также их тактику и стратегию: «Убыхи хорошо дей-
ствуют массами в открытом поле, и в этом отношении имеют преимущество над 
абхазцами; абхазцы же между горскими племенами считаются отличными 
стрелками, дерутся очень хорошо врассыпную, пользуясь с особой смелостью 
местоположением»13. 

Отдельные вопросы военно-политической истории абхазов с древней-
ших времен до XIX в. раскрывались в работах национального исследователя 
сер. XX в. Ш. Д. Инал-ипа (1916–1995). Однако в них в основном анализируются 
этнографические особенности войн и военных конфликтов на территории совре-
менной Абхазии и Западной Грузии. 

Современная философия в Республике Абхазия находится в стадии ста-
новления. Это касается и ее социально-политического направления, и филосо-
фии войны. Попыткой обоснования направлений национальной философии яв-
ляются труды В. Р. Бганба (р. 1955, Основания абхазской философии (краткий 
очерк). – Сухум: АН Абхазии. Ин-т гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, 
2005. – 60 с.), в которых исследуемые нами вопросы рассматриваются исключи-
тельно в связи с традиционной историей абхазов и возникшим конфликтом Аб-
хазии с Грузией. 
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Мир, который «становится все более сложным, но менее стабильным 
и менее безопасным», выступает предметом исследования еще одного совре-
менного абхазского философа О. Н. Дамениа. Он оценивает абхазо-грузинский 
военный конфликт, его причины, ход и последствия, раскрывает национальные 
особенности восприятия таких категорий, как жизнь и смерть, добро и зло, честь 
и позор, народ и войско14. 

В этическом плане современная философия войны и мира абхазов при-
зывает к нравственному совершенствованию через познание Фатальной необ-
ходимости, правящей миром. Бессмертие связано с проблемой смысла жизни 
через понятие «абсолютное благо». Будучи вечным, всеобъемлющим и всеоза-
ряющим началом, оно должно быть одновременно тождественно человеческой 
жизни – не с эмпирической, временной и ограниченной ее природой, а с ее по-
следней глубиной и сущностью. Только тогда человек обретает смысл жизни 
и веру в бессмертие души. 

Основными этическими категориями этой философии войны выступают 
понятия «воля», «выбор», «спасение», «святость», «самосовершенствование», 
«покаяние», «терпение», «самоотвержение», «смирение», «мужество», «муд-
рость», «благоразумие» и т. д., которые определяют сущность современного ми-
ровоззрения абхазов. 

Так, по мнению абхазов, человек есть часть мира, телесное, хотящее, 
действующее, страдающее существо. Мир существует только как представление 
этого хотящего и страдающего человека, и истинная мудрость – продукт кон-
кретного мышления, интуитивной проницательности. Главные жизненные ценно-
сти абхазов – это молодость, здоровье и свобода, а философия абхазов – это 
философия надежды, призыв к тому, чтобы человек обрел свободу и смысл 
своего существования, несмотря на кажущуюся суету и бессмысленность повсе-
дневной жизни. 
                                                      
1 Либединский Ю. Н. Сослан-богатырь, его друзья и враги. Сказочная повесть по мотивам народно-
го эпоса. – М., 1959. – С. 26. 
2 Там же. – С. 60. 
3 Там же. – С. 124. 
4 Там же. – С. 202. 
5 Там же. – С. 18. 
6 Там же. – С. 19. 
7 Там же. – С. 86. 
8 Там же. – С. 81. 
9 Там же. – С. 82. 
10 Абаев В. И. Указ. соч. – С. 118. 
11 Либединский Ю. Н. Указ. соч. – С. 125. 
12 Там же. – С. 84. 
13 Званба С. Т. Абхазские этнографические этюды / Сост. и отв. ред. проф. Г. А. Дзидзария. – Су-
хуми: Алашара, 1982. – С. 21. 
14 См.: подр.: Дамениа О. Н. Абхазия на рубеже веков (опыт понятийного анализа). – СПб.: Юри-
дический центр-Пресс, 2011. 
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В статье с позиций военнослужащего Ангольской армии приводится фило-

софско-мировоззренческий анализ воспитательного потенциала традиционной об-
щественно-политической мысли Черной Африки – анализируется содержание афри-
канских мифов и легенд; идей крупнейших представителей африканской социальной 
и политической философии. 

 
Незаслуженно обойденной в мировой философии остается по сей день 

общественно-политическая мысль Черной Африки о насилии, войне, мире, ар-
мии. А ведь ее воспитательный потенциал, используемый в странах этого конти-
нента, достаточно велик и с каждым днем приобретает все большую актуаль-
ность, например, в армии Анголы. 

Война (вооруженное насилие) как социально-политическое явление 
и армия как специфическая социальная группа существовали еще в доколони-
альной Африке. При раскопках древней бенинской столицы XIII в. были обнару-
жены галереи, обитые пластинами с рельефами и рассказывавшими об истории 
народа и правителя, войнах, победах, праздниках, а вдоль одной из них стояли 
изображения воинов1. 

В эпоху колонизации Африки военное искусство африканцев начинает 
приобретать некоторые инновации, собственные изобретения, оцененные евро-
пейцами. Так, народ имбангала в войне с португальцами для обороны своих по-
селков как противоосадное сооружение стал использовать фортификационные 
укрепления – киломбо, частоколы, палисады2. 

В сер. XVII в. революционной стала идея ангольской правительницы Анны 
Нзинги Мбанди Нгола (1582–1663) о создании женских воинских подразделений. 
Женщины участвовали в войнах, а в мирные периоды состязались в силе, ловко-
сти и отваге: «дамы во главе с королевой выходили одетые и вооруженные, как 
амазонки. Они устраивали сражение, в котором королева, хотя и обремененная 
более чем 60 годами, обнаруживала ту же храбрость, силу, ловкость и проворство, 
которые она имела в 25 лет»3. В последующем эта традиция утвердилась, и жен-
щины нередко составляли гвардию при ангольских правителях. 

Еще один африканский военачальник Чангамире Домбе в 1684 г. приме-
нил новое, ранее не известное в практике здешних войн тактическое решение. 
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Он приказал ночью на значительном расстоянии друг от друга разжечь костры. 
Так создавалась видимость многочисленного войска и прибытия новых крупных 
сил. Осажденные португальцы, испугавшись, бежали4. 

К нач. XVIII в. в культуре ангольских народов появляется направление, 
которое можно определить как военную идеологию. Важное место в арсенале 
сил занимали магические компоненты, которыми располагал король. Это ясно 
видно из политических традиций, которые рассказывают о войнах исключитель-
но в понятиях Фетишей и магических сил; о том же свидетельствует и внимание, 
какое мбундские военачальники уделяли длительным магическим приготовлени-
ям в период столкновений с воинами-имбангала. «В связи с этим, – как отмечает 
Дж. Миллер, – а также в связи с важным значением организации и мобилизации 
людей можно добавить, что превосходство в вооружении не играло, по-
видимому, значительной роли в образовании государств умбунду. Идеологиче-
ское же превосходство, вероятно, было важным средством привлечения люд-
ских ресурсов»5. 

Начало распространения философской мысли в Африке относится к III в. 
до н. э. Это была европейская античная философия. С распространением в Аф-
рике христианства, а затем ислама на континент приходит религиозная филосо-
фия, но она была привнесена извне и не отвечала интересам коренных афри-
канских народов. К тому же проблемы войны и мира эти формы философии рас-
сматривали с точки зрения христиан-европейцев или мусульман-азиатов. 

В XVIII в. на африканском континенте появляется первый философ – 
представитель Черной Африки – Антон-Вильгельм Амо (1707–1756) из племени 
фанти (Южная Гана). Главная тема его социально-философских идей – доказа-
тельство незаконности обращения африканцев в рабство, положившая начало 
гуманистической африканской философии6. 

Мадагаскарского короля Радаму I (1810–1828) часто называют африкан-

ским Наполеоном. Это сравнение неслучайно. Его военно-политическое насле-

дие заслуживает особого внимания историков военной философии, но сами 

идеи этого правителя незаслуженно забыты. Он отмечал бедствия войн, страда-

ния, которые они приносят людям, принимавшим в них участие, потери, которые 

они должны были понести во время своих грабительских набегов. Радама рисо-

вал яркую картину преимуществ мирной жизни и обещал поддержать народ 

и обеспечивать защиту его имущества, если население пожелает сообразовы-

ваться с его законами. Предлагал не решать споры в мелких стычках или в сове-

тах колдунов и испытаниях при сомнительных случаях. Люди должны обращать-

ся к представителям правителя для обсуждения этих вопросов, а также инфор-

мировать последних обо всех своих нуждах. 

Радама I серьезно занимался организацией армии. Он разделил мужское 

население страны на две категории – военных и гражданских. Военную службу 

несли богатые, платившие налог в размере пятой части дохода. Содержание 

же армии обеспечивалось налогами с гражданского населения, которое отдава-
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ло в пользу казны десятину. Структура армии создавалась по европейским об-

разцам, привлекались иностранные военные советники, менялась и тактика. По-

явление профессиональной армии облегчило Радаме I завоевание всего остро-

ва. Повсюду были организованы постоянные посты и гарнизоны, скоро ставшие 

сначала административными, а затем торговыми и экономическими центрами. 

Через них обеспечивались действие единых законов, экономическое и оборон-

ное единство страны7. 

Однако это были только единичные попытки. Национальная философ-

ская мысль в странах Черной Африки, в т. ч. и философия понимания войны 

и армии, появилась лишь во 2-й пол. XX в., в процессе деколонизации африкан-

ских стран. 

Родоначальником этого направления африканской этнофилософии счита-

ется бельгийский миссионер П. Темпельс, опубликовавший в 1946 г. книгу «Фило-

софия банту». По Темпельсу, онтология банту – это, прежде всего, теория сил. 

Анализируя мировоззренческие идеи бантуязычных народов, воплощенные в их 

религии и языке, он вычленил основополагающее понятие «жизненная сила», ко-

торым обозначил формы эманации божественной сущности, присутствующей 

в мире. Первым африканским философом стал руандийский аббат А. Кагаме, из-

давший в 1956 г. книгу «Банту-руандийская философия бытия». Как и Темпельс, 

он исходил из существования коллективной и неизменной философии банту, од-

нако выводил ее в основном из данных анализа языка киньяруанда. 

Новый этап в развитии африканской политической и социальной фило-

софии представляет собой многочисленные современные этноконцепции. Сего-

дня, как считает Н. Мава, она получает свое продолжение в таких теориях, как 

«негритюд» Леопольда Седара Сенгора, основанный на ценностях эмоций, рит-

ма и интуиции, ««философия сознательности» Кваме Н'Крумы, «самобытность» 

Мобуту Сесе Секо, которые опираются на мифические, культурные, духовные 

и даже телесные особенности негро-африканца. Эти особенности, систематизи-

рованные и предельно абсолютизированные, и составляют, согласно этнофило-

софии (вариантами которой являются «философия банту», негритюд, «филосо-

фия сознательности», самобытность), «африканскую философию» представля-

ющуюся как единая коллективная и общая для всех негро-африканцев»8. 

Стремясь доказать существование специфической «африканской фило-

софии», этнофилософия обращается к традиционному африканскому прошлому, 

где она обнаруживает мифы, верования, культуры, которые затем систематизи-

руются и представляются в виде «африканской философии». 

Гуманистическое направление в понимании мира раскрывается в фило-

софии убунту (зулу ubuntu и коса ubuntu – человечность) – южноафриканское 

направление этики и гуманистической философии, особое внимание уделяющее 

понятиям верности и лояльности в отношениях между людьми. Убунту является 
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одним из основополагающих принципов новой Южно-Африканской Республики. 

Его положения связываются с идеями африканского возрождения. 

По сути, убунту – это философия непротивления насилию, африканский 

пацифизм. Неслучайно, характеризуя убунту, архиепископ Десмонд Туту 

в 1999 г. дал ему следующее определение: «Человек с убунту открыт и доступен 

для других, принимает других людей, не видит для себя опасности в том, что 

другие талантливы и добры, поскольку он твердо уверен в себе, понимая, что 

является частью большего целого, и, наоборот, человек с убунту угнетен, когда 

других оскорбляют или унижают, пытают или угнетают». 

Специфической попыткой познать соотношение добра и зла в африкан-

ском мире, мессианскую роль африканцев, противостояние белой и черной рас 

является теория негритюда. Этот термин впервые применил Э. Сезэр в поэме 

«Возвращение в родные места» (1939), понимая под ним свойство менталитета 

африканцев, как дух или ритм, «философию недеяния», Сенгор создал концеп-

цию, отражавшую манеру самовыражения характера чернокожего, черной циви-

лизации – совокупность ценностей африканского мира. А главным идеологом 

стал Л. Сенгор (1906–2001). 

Одной из главных составляющих негритюда считается «поэзия дей-

ствия», при этом основоположник теории исходил из противопоставления афри-

канской чувствительности (ощущений и действий) европейскому рационализму 

(анализу и абстракции). Вначале негритюд у Сенгора – некое философское уче-

ние, определяющее место черного человека в мире, как объективная реальность 

(основа аутентичности), как Фактор единения и консолидации. Ж.-П. Сартр видел 

у негритюда две стороны, а у его создателя – два лица (принадлежащего Европе 

и Азии: «маяк и зеркало», «душа и знамя», «революционер и раскольник»). 

И рассматривал этот явный дуализм как реакцию африканцев на «отбеливание». 

В основу негритюда легли утверждения об исключительности негро-

африканской цивилизации. Его сторонники провозгласили особую роль негроид-

ных народов в духовном развитии человечества. Сначала эта теория отражала 

протест против колониализма и расовой дискриминации, выступала против при-

оритета европейских духовных ценностей. Позднее негритюд приобрел другую 

окраску – в нем стали прослеживаться мотивы расовой исключительности, расо-

вое сознание негритюда противопоставлялось классовому. Перу Л. Сенгора при-

надлежит одно из первых осмыслений африканскими философами роли военно-

го лидера. Оно оформилось в виде стихотворения «Ноливе»9. Повествование 

ведется от имени африканского владыки, вождя зулусов Чаки. Память о нем за-

нимает громадное место в истории зулусов. Первые десятилетия XIX в. получи-

ли у южно-африканских народов название «дифакане» или «мфеканс». На рус-

ский язык слово переводится как «перемалывание»10. Это был период много-

численных войн, в ходе которых происходило объединение одних племен, дроб-

ление и миграция других. Важнейшая роль в этих событиях принадлежала 



229 
 

зулусам и их правителю Чаке. Он проявил не только полководческий талант – 

с именем Чаки связаны и коренные перемены в управлении11. 

Доблесть и силу Чаки воспевали Маголвапе, крупнейший зулусский поэт 

прошлого века, прозаик Р. Дломо в романе «Чака», поэт и писатель Вилакази. 

В 1979 г. вышла книга зулусского поэта Мазиси Кунене, озаглавленная «Великий 

император Чака. Зулусская эпическая поэма». В Чаке все они видели «короля-

воина», стремившегося положить начало зулусской государственности. «Афри-

канский континент знает многих выдающихся лидеров и полководцев, но никто 

из них не захватывает наше воображение в такой же степени, как Чака, сын Сен-

зангаконы»12, – писал в предисловии к своей книге Мазиси Кунене. Первым ро-

маном, написанным африканцем Южной Африки, стал роман «Чака». Т. Мофоло 

создал этот роман еще в начале прошлого столетия, в 1909–1910 гг13. 

Именно роман Т. Мофоло произвел на Л. Сенгора неизгладимое впечат-

ление. Сенгор воспроизвел и опоэтизировал сюжет Мофоло. Вслед за ним идеа-

лизацией образа Чаки занимались еще несколько авторов. Идея у них, как пра-

вило, одна: Чака пожертвовал всем, что ему дорого, даже любовью, чтобы она 

не мешала ему служить делу своего народа. В африканской литературе Чака 

стал, прежде всего, олицетворением силы африканских народов, их готовности 

идти на жертвы ради единства и самостоятельности. Временами звучит и идея, 

иногда именуемая в Африке «антирасистским расизмом». Слышится и афроцен-

тризм в противовес европоцентризму. Большинство современных авторов стре-

мятся не к тому, чтобы найти и собрать новые материалы о Чаке, а хотят в его 

образе воплотить свои сегодняшние идеи. 

Другой африканский поэт и философ ганец М. Дэй-Ананг в своем стихо-

творении «Ашанти котоко» приводит аллегорические представления своих со-

отечественников о мире и войне. Он пишет: «Мир похож на женщину, / Когда она 

за топливом идет, / чтоб обогреть свой дом». Война же у него – это «яростная 

неукротимость», «суетный крик, молчанье мира», «поднимающая свое грозное 

оружие на соседа»14. Традиционным для африканских народов символом мира 

и благополучия, противостоящим войне, болезням и смерти, в другом его стихо-

творении «Паутинки мира» выступает паук, плетущий паутину15. 

Совершенно иную сторону войны показывает ангольский философ, поэт 

А. Жазинто. В стихотворении «Народ ушел на войну» затрагиваются экзистенци-

альные мотивы, сопоставление смерти одного человека и целого народа16. 

Философия сознательности К. Н'Крума (1909–1972) готова изменить мир 

любой ценой, не замыкается в рамках теории африканской исключительности, 

пытается создать «философию действия» и сделать ее основой консолидации 

африканцев. Н'Крума в «Руководстве по ведению революционной войны» гово-

рит о триединой цели – национализм – панафриканизм – социализм – и подчер-

кивает, что ни одна из этих целей не может быть достигнута без двух других17. 
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Вполне с ним солидарны Мугабе в Зимбабве, Нуйома в Намибии и Душ Сантуш 

в Анголе. 

Как видно, африканская культурная традиция в создании социально-

политических идей прошла сложный путь от примитивных понятий основных ка-

тегорий философии о войне и мире до создания стройных систем мировоззре-

ния. Они становятся особенно востребованными в современных условиях в деле 

воспитания военнослужащих национальных армий, формирования гуманистиче-

ских и милитаристских теорий. 

                                                      
1 Львова Э. С. История Африки в лицах. Биографические очерки. Выпуск 1: Африка в доколони-
альную эпоху. – М.: Муравей, 2002. – С. 109. 
2 Миллер Дж. Короли и сородичи. Ранние государства сбунду в Анголе. / пер. с англ. О. Л. Орес-
това и О. С. Томановской. – М.: Наука, 1984. – С. 68. – С. 196. 
3 Львова Э. С. Указ. соч. – С. 35. 
4 См.: Львова Э. С. Указ. соч. – С. 102. 
5 Миллер Дж. Указ. соч. – С. 214. 
6 См.: Львова Э. С. Указ. соч. – С. 27–30. 
7 Там же. – С. 32–33. 
8 Мава Н. «Африканская философия» в свете диалектического и исторического материализма 
(на материале франко-язычной литературы): дис. … канд. филос. наук. – М., 1985. – С. 14. 
9 The new Black Magazine // Terms&Conditions. – 2005. URL: http://www.thenewblackmagazine.com/ 
view.aspx?index=496 (date of treatment: 15.10.2014). 
10 Okoye F. N. Tshaka and the British Traders // Transafrican Journal of History. – 1972. – Vol. 11. – 
№ 1. – P. 75. 
11 Senghor L. S. On African socialism. – London, 1964. – P. 82. 
12 Kunene M. Great Emperor Shaka. – Zulu Epic., 1979. – P. 216. 
13 Ogunbesana К. A King for All Seasons: Chaka in African Literature. – New York, 1973. – P. 23. 
14 Поэзия Африки. Библиотека всемирной литературы. – М.: Худ. литература, 1973. – Серия 3. Т. 131 – 
С. 127–128. 
15 Там же. – С. 129. 
16 Там же. – С. 75. 
17 Nkrumah K. Handbook of Revolutionary Warfare. – N. Y., 1969. – P. 24. 

 
 

ПАРТИЙНЫЕ МОБИЛИЗАЦИИ В КРАСНУЮ АРМИЮ –  
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОБЕДЫ  

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ 
 

© 2015 Н. В. Романова 
кандидат исторических наук 

Самарский юридический институт ФСИН России 
 

В статье рассматривается вопрос о проведении партийной мобилизации 

в Красную армию в годы Гражданской войны в России с целью укрепления партийной 

прослойки в армии. Показывается, что мобилизация коммунистов способствовала 

проведению в жизнь идей правящей партии и являлась важнейшим средством укреп-
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ления морального духа армии и как следствие, повышения ее боеспособности и необ-

ходимым условием достижения победы в разгорающейся войне. 

 

Лидеры правящей партии большевиков с первых дней прихода к власти 

осознали огромную значимость вовлечения коммунистов в ряды Красной армии 

в условиях строительства нового государства, что являлось немаловажным Фак-

том для достижения победы над врагом в разгорающейся Гражданской войне. 

Для организации партийно-политической работы в войсках (с целью уси-

ления влияния правящей партии) и во исполнение боевых потерь кадров полит-

состава армии и флота в годы Гражданской войны и интервенции по решениям 

Центрального комитета партии проводились партийные мобилизации двух ви-

дов – персональные и общепартийные. 

Персональные мобилизации партийных работников на руководящую по-

литическую работу в РККА были одним из важных источников создания кадров 

политсостава армии и флота. В качестве членов реввоенсоветов Фронтов, заве-

дующих политорганами, военных комиссаров дивизий направлялись члены 

ЦК РКП (б), ВЦИК, работники центральных комиссариатов губернского и уездно-

го масштабов. Это были в основном профессиональные революционеры и поли-

тически подготовленные кадровые рабочие. Организация партийных мобилиза-

ций была поручена Всероссийскому бюро военных комиссаров (впоследствии – 

Политическое управление Реввоенсовета Республики); работало оно под руко-

водством ЦК РКП (б). 

Персональные мобилизации коммунистов в армию позволили в кратчай-

ший срок в значительной мере решить проблему кадров политработников для 

Красной армии. С июля 1918 г. по 15 августа 1920 г. Политическое управление 

Реввоенсовета Республики направило в армию более 24 тыс. руководящих пар-

тийных работников11. 

Помимо персональных партийных мобилизаций Центральный комитет 

проводил общепартийные мобилизации. Они, как правило, давали фронту тысячи 

бойцов, которые немедленно вливались в воинские подразделения2. Первая такая 

мобилизация прошла в июле 1918 г. в связи с тяжелым положением на Восточном 

Фронте. Все коммунисты в возрасте от 18 до 40 лет были объявлены призванны-

ми в Красную армию и должны были обучаться военному делу. В резолюции кон-

ференции по данному вопросу отмечалось: «Никогда еще положение РСФСР 

не было так тяжело, как в переживаемый исторический момент… Голод, разруха, 

восстание имущих классов, с одной стороны, и иноземные разбойники – с другой 

жестоко раздирают обескровленное и измученное тело Российской республики»3. 

Делегаты призвали «мобилизовать свои силы на борьбу с внешними и внутренни-

ми врагами Советского государства», «всемерно укреплять власть рабочих и кре-

стьян»4. Так, московская партийная организация в июле-октябре послала на фронт 
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в качестве комиссаров и других политработников свыше 1500 коммунистов, петро-

градская организация – около 8005. Таким образом, летом – осенью 1918 г. 

на фронт были направлены тысячи членов партии, не считая пришедших в армию 

по общим военным мобилизациям. 

Вторая массовая партийная мобилизация была проведена осенью 

1918 г. с целью укрепления Южного Фронта. Они наладили партийно-

политическую работу в войсках Южного Фронта, помогли поднять их стойкость 

и боеспособность. 

Причем не последнюю роль при этом играло рациональное распределе-

ние коммунистов в войсках (cм. таблицу). 

Таблица  
 

Сведения политотдела Южного Фронта о распределении 
коммунистов с октября 1918 по 21 февраля 1919 г6. 

 

Всего Направлено 

 
Комиссарами Красноармейцами 

На иную 
политическую 

работу 

Уволено на 
определенный срок 

или полностью 

1782 
100 % 

297 
16,6 % 

594 
33,3 % 

714 
40,1 % 

177 
10,0 % 

 
Тяжелая обстановка, сложившаяся весной 1919 г., вынудила провести 

новую массовую партийную мобилизацию для укрепления Восточного Фронта. 
ЦК партии направил на усиление действующей армии, воевавшей против армии 
Колчака, не менее 20 тыс. коммунистов7. 

Массовая партийная мобилизация была проведена также осенью 1919 г. 
в связи с обострением обстановки на Южном Фронте. Центральный комитет пар-
тии в сентябре 1919 г. обратился с письмом к местным партийным организаци-
ям, в нем указывалось: «Все коммунисты должны быть извлечены из тех учре-
ждений, где они могут и должны быть заменены беспартийными работниками, 
женщинами, инвалидами Гражданской войны. Коммунисты же должны быть пе-
реданы в распоряжение военных властей»8. В течение осени 1919 г. по решению 
ЦК РКП (б) около 30 тыс. коммунистов9 были посланы на Южный и Юго-
Восточный фронты. 

Позднее, в период военных действий против Польши и армии Врангеля, 
партийные мобилизации на фронт приняли еще больший размах. Впервые было 
проведено значительное перемещение коммунистов из тыловых частей и второ-
степенных Фронтов на польский и врангелевский Фронты. 

За годы Гражданской войны ЦК партии провел пять общепартийных мо-
билизаций, в результате которых (по неполным данным) в Красную армию 
и флот было мобилизовано более 260 тыс. коммунистов10. На X съезде РКП (б) 
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была дана оценка роли партийных мобилизаций в комплексе мероприятий 
по укреплению боеспособности РККА. «Без этих мобилизаций мы не сделали 
бы ни шагу вперед при огромном протяжении Фронта, при постоянном приросте 
сил у наших противников и возрастающей помощи им со стороны иностранного 
империализма»11. 

Таким образом, укрепление партийной прослойки в армии путем персо-
нальных и общепартийных мобилизаций позволило не только решать вопросы 
кадрового и идеологического характера и укрепления дисциплины, но и повы-
шать боеспособность. 
                                                      
1 Партийные мобилизации в Красную армию // Известия ЦК РКП (б). – 1920. – 18 сент. 
2 Петров Ю. П. КПСС – руководитель и воспитатель Красной армии (1918–1920 гг.). – М.: Воениз-
дат, 1961. – С. 221–222. 
3 ГАСПИ КО. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Д. 6. – Л. 38. 
4 Там же. 
5 Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: http://enc-
dic.com/enc_sovet/Partine-mobilizacii-46299.html. 
6 Составлено по: Партийно-политическая работа в Красной армии (апрель 1918 – февраль 
1919): документы. – М., 1961. – С. 136. 
7 Как обеспечить Красную армию коммунистами // Вестник агитации и пропаганды. – 1921. – 
№ 1.– С. 35. 
8 Бубнов А. С. О Красной армии. – М., 1958. – С. 123; Ленин В. И. Все на борьбу с Деникиным!: 
письмо ЦК РКП (б) к организациям партии. – М., 1984. – С. 18. 
9 Как обеспечить Красную армию коммунистами // Вестник агитации и пропаганды. – 1921. – 
№ 1. – С. 33. 
10 Романова Н. В. Деятельность Реввоенсовета Республики / СССР по организационному 
укреплению Красной армии в 1918–1923 гг.: дис. … канд. ист. наук. – Самара, 2009. – С. 66. 
11 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 1970. – 8-е изд. –
 Ч. 2. – С. 162. 
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В статье авторы рассматривают, как изменяется и дополняется кодекс че-
сти российского офицера с петровских времен и до наших дней. 

 
Офицер – благородный защитник Отечества. Честь является главной 

драгоценностью для офицера, священный долг которого сохранять ее в чистоте 
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и безупречности. Честь оберегает достоинство офицерского звания, обязывает 
совершать значимые поступки, великие дела. 

Определения к слову «честь» можно встретить во многих словарях. 
В Толковом словаре Даля находим следующее объяснение: «Честь – внутрен-
нее, нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство 
души и чистая совесть». Возьмем еще одно определение: «Честь и достоин-
ство – соблюдение человеком профессионального долга и нравственных норм 
делового общения; достойные уважения и гордости моральные качества, прин-
ципы человека». 

Воинская честь во все времена составляла важнейшее духовное каче-
ство офицера. Понятие чести восходит ко времени Российской империи, когда 
офицеры представляли собой особое сословие. Неукоснительно следование 
девизу «Жизнь – Отечеству, честь – некому!» являлось основным нравственным 
принципом в офицерской среде. 

Лучшие многовековые традиции русского воинства, их уникальные ду-
ховные ценности, единое мировоззрение офицерской корпорации нашли свое 
отражение в кодексе чести русского офицера, который вырабатывался на про-
тяжении трех столетий и стал, по сути, сводом моральных и этических норм. Во-
инская честь в кодексе определялась как «внутреннее достоинство, верность, 
доблесть, благородство души, чистая совесть, почет и уважение». Кодекс чести 
предназначен для выработки единых понятий о чести, достоинстве, моральных 
и деловых качествах, правилах поведения и запретах, которые касаются всех 
офицеров в период их нахождения на военной службе, а также офицеров в от-
ставке. Он составлен с использованием всех лучших традиций и заветов. Поло-
жения кодекса являются юридическим документом и носят несколько идеализи-
рованный, но вполне реальный характер. 

 В русской армии всегда существовало единство взглядов офицеров 
на ряд принципиально важных позиций, касающихся вопросов чести, долга, то-
варищества и достоинства офицерского звания. Офицеров называли «белая 
кость», подразумевая под этим чистую совесть и незапятнанную честь, которые 
были для офицера превыше всего. Центральное место в системе морально-
нравственных представлений русского офицерства всегда занимало понятие 
офицерской чести. 

В изданной в XIX в. книге для офицеров «Наставление к самодисциплине 
и самовоспитанию» (имеющей подзаголовок «Собрание писем старого офицера 
к своему сыну») на этот счет сказано следующее: «Истинная честь есть добрая 
слава, которой мы пользуемся, общее доверие к нашей правдивости и справед-
ливости, к нашей чистосердечной любви к людям». 

Военный историк и публицист советского периода Д. А. Волкогонов дает 
такое определение: «Честь офицера – это выражение сознания им своего до-
стоинства и готовности к выполнению воинского долга перед обществом». 

Можно сделать вывод о том, что офицерская честь включает личное до-
стоинство офицера, внутреннее благородство, честность, истинное честолюбие. 
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Честь офицера – это глубокое чувство долга, гордость за свою профессию, ува-
жение законов государства и т. д. 

По словам современников и военных историков, рыцарские благородные 
сердца, бесконечно любящие Родину, бились в груди не только наших прослав-
ленных полководцев, но и абсолютного большинства офицеров российской им-
ператорской армии. 

Представления о благородстве воинского дела имели давние традиции. 
В изданной для офицеров книге «Наставление к самодисциплине и самовоспи-
танию» на этот счет сказано следующее: «Офицерское сословие есть благород-
нейшее в свете, так как его члены не должны стремиться ни к выгоде, ни к при-
обретению богатства или других земных благ, но должны оставаться верны сво-
ему высокому, святому призванию, руководствуясь во всем требованиями ис-
тинной чести и сосредотачивая все мысли и чувства на самоотверженной 
преданности своим военачальникам и отечеству». 

Воинская честь состояла, прежде всего, в верности и преданности, стро-
жайшем исполнении долга. Долг чести обязывал российского офицера любить 
Россию, служить Отечеству верой и правдой, неукоснительно следовать девизу 
«Честь и Родина», сохранять верность присяге, свято чтить боевое знамя воин-
ской части как символ чести и доблести защитников Родины и напоминание 
о долге. Исполнение долга для русского офицера зачастую граничило с самопо-
жертвованием. 

Незыблемое правило «служить верно» входило в кодекс чести офицера 
и имело статус этической ценности, нравственного закона. Этот закон безогово-
рочно признавался многими поколениями офицеров, принадлежавшими к раз-
ным кругам общества. Показателен в этом отношении эпизод, запечатленный 
А. С. Пушкиным в «Капитанской дочке», когда дворянин Андрей Петрович Гринев 
дает наставление сыну: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слу-
шайся начальников; за их ласкою не гоняйся; на службу не напрашивайся; 
от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь 
смолоду». 

В первых петровских указах, несмотря на жестокость того времени, 
предписывалось «не обижать» мирное население, когда «город или крепость 
штурмом взяты будут» и благородно относиться к пленным: «Никто да не дерза-
ет пленных, которым уже пощада обещана и дана, убити, неже без ведома гене-
рала и позволения освобождать под потерянием чести и живота». 

Кодекс чести предписывал гордиться своим мундиром, знаками отличия 
и принадлежностью к своему роду войск. Понятие чести военного мундира роди-
лось при Петре I, когда каждый род войск имел свою форму, мундир, честь кото-
рого он обязан был защищать. Многие российские государи вводили собствен-
ные традиции в ношении военной формы. Николай I, например, самолично 
нарисовал эскиз формы «золотой роты» дворцовых гренадер. Будучи знатоком 
военных форм и неплохим рисовальщиком, он прорисовал все, начиная 
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от огромных медвежьих шапок, красных мундиров и кончая формой усов и ба-
кенбардов. 

В период правления Екатерины II, известной своей заботой об укрепле-
нии государства Российского, основные положения обучения и воспитания войск 
были изложены в Инструкции пехотного (конного) полка полковнику, в которой 
указывалось, что главной обязанностью полкового командира является «честь 
и право полка своего весьма удерживать». Его первый долг и забота должны 
были быть «о пользе, службе, чести и сохранении полка». 

 Исторически сложилось так, что для российского офицера честь играла 
главенствующую роль не только в военной карьере, но и во всей его жизни даже 
после завершения службы. Ее потеря означала не только конец военной служ-
бы, но и лишение определенного социального статуса, так как такого человека 
исключали из жизни дворянского общества. За нарушение чести полагалось «из-
гнание офицера из полка без жалованья и пенсии». 

В 1863 г. в России при отдельных войсковых частях учреждаются суды 
чести, призванные рассматривать поступки, не совместимые с понятием о воин-
ской чести, доблести, нравственности и благородстве, а также ссоры между 
офицерами. Назывались они судами общества офицеров. Основная цель их по-
явления – охранение корпоративной чести офицерского сословия путем предо-
ставления самим офицерам права исключать из своей среды тех лиц, которые 
признаются ими как недостойные принадлежать к корпорации. Суды эти носили 
чисто сословный характер. Суд мог оправдать обвиняемого, сделать ему внуше-
ние, принять решение об увольнении из части или со службы. Жалобы на реше-
ния судов чести не допускались. 

В современных условиях с переходом преимущественно на контрактную 
основу снизились требования по соблюдению военнослужащими правил, отно-
сящихся к понятиям воинской чести и достоинства. И тому, видимо, есть свои 
объяснения. Если раньше для офицерского состава служба в армии являлась 
смыслом всей жизни и не ограничивалась сроком контракта, то сегодня военно-
служащие лишь исполняют свой конституционный долг и реализуют свое право 
на труд посредством прохождения военной службы. 

С принятием в 1993 г. Конституции Российской Федерации начался но-
вый этап в развитии нашего государства. Россия встала на путь построения пра-
вового, демократического государства, в котором власть подчиняется праву. Но, 
как известно, право выступает регулятором главным образом внешних отноше-
ний людей, а мораль, культура и религия являются регуляторами духовно-
нравственных сторон жизни. 

Сегодня офицерский корпус живет в новой исторической обстановке, 
в которой произошли существенные изменения в социально-экономической, по-
литической и духовной сферах. Происходит переоценка ценностей и жизненных 
ориентиров. Однако ни в одном нормативном правовом акте не раскрыты сущ-
ность и содержание понятий «воинская честь» и «достоинство». А когда нет еди-
ного понимания содержания и сути этих понятий, то возникают проблемы с оцен-
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кой того или иного проступка военнослужащего. Все это накладывает свой, по-
рой весьма негативный, отпечаток на морально-нравственную атмосферу в во-
инских коллективах. 

Таким образом, проведя анализ исторически сложившегося понятия «во-
инская честь» и неписаного кодекса чести российского офицера, можно сделать 
вывод: каждый начальник, какую бы должность он ни занимал, должен всегда 
помнить, что он не просто командует, а имеет честь командовать. Он это обязан 
помнить как в мирное время, уважая в подчиненном его воинское достоинство, 
так и на войне, когда с честью вверенной ему роты, корпуса либо армии нераз-
рывно связана и его личная честь, его доброе имя в глазах грядущих поколений. 
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В статье анализируется практический опыт работы музея ГУ МВД России 

по Волгоградской области, связанный с вопросами профессиональной ориентации 

учащихся старшего звена общеобразовательных школ с элементами начального во-

енного образования (кадетские и юридические классы). 

 

Основной задачей подготовки учащихся старших классов общеобразова-

тельной школы является профессионально ориентированное обучение, наце-

ленное на осознанный выбор будущей профессии. Убежденность в правильно-

сти избранного пути рождает стремление к приобретению необходимых знаний, 

постоянному профессиональному росту и, в конечном итоге, получению обще-

ственно значимых результатов в конкретной сфере деятельности. От того, 

насколько полно будет сформирован интерес учащегося к будущей профессии, 

во многом зависит и его стремление уже как обучающегося высшей школы 

к освоению соответствующих образовательных программ вуза. 

Не секрет, что наилучшее представление о профессии можно получить, 

ближе познакомившись с ее характерными особенностями. Для учащихся суще-

ственную помощь в этом оказывает музей ГУ МВД России по Волгоградской об-

ласти. Здесь разработаны две дополнительные образовательные программы, 

нацеленные не только на профессиональную ориентацию, но и на формирова-

ние уважения к таким понятиям, как «защитник Отечества» и «служебный долг». 
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Одна из этих программ – «Основы воинской культуры» – рассчитана на воспи-

танников кадетских классов и знакомит их с историей развития военных симво-

лов, ритуалов и традиций. Вторая – «На страже порядка под знаком герба» – 

предназначена для учащихся юридических классов, решивших посвятить себя 

службе в органах внутренних дел, и раскрывает характерные черты специально-

стей сотрудника полиции. Реализация этих проектов осуществляется, в том чис-

ле, и музейными средствами, позволяющими использовать подлинные памятни-

ки истории, свидетельства проявления высших нравственных и профессиональ-

ных человеческих качеств. 

Содержание программы, посвященной воинской символике, изначально 

близко и понятно старшеклассникам-кадетам. Использование форменной одеж-

ды, выполнение основных воинских ритуалов, следование традициям служебной 

этики – все это способствует более глубокому восприятию воинской культуры, 

созданию атмосферы профессионального корпоративного единства, осознанию 

особой миссии представителя офицерского корпуса. 

На первом занятии старшеклассники знакомятся с периодом становле-

ния русских воинских традиций. Страницы былинного эпоса, летописных сводов, 

военных повестей средневековья раскрывают перед ними многовековую исто-

рию борьбы наших предков за независимость. Здесь же акцентируется внимание 

на отдельных тактических приемах, видах вооружения, значении воинских риту-

алов и православной веры в единении русских полков, на ратных подвигах. 

Немаловажное значение в этом повествовании имеют зрительные образы, кото-

рые формируются с помощью фрагментов художественных и документальных 

фильмов и иллюстраций экспонатов соответствующей тематики из музейных 

собраний. 

Своеобразным связующим звеном между прошлым и настоящим стано-

вится следующее занятие, которое посвящается государственной символике РФ. 

Учитывая, что изображения российского герба и флага используются в формен-

ной одежде кадетов, следует акцентировать внимание учащихся на значении 

этих символов для военной службы. Раскрывая историю возникновения и роль 

государственной символики в современном мире, необходимо подчеркнуть, что 

ношение на мундире названных символов издавна является почетной обязанно-

стью, так как олицетворяет исполнение служебных обязанностей от лица госу-

дарственной власти. Но в то же время это предполагает и высокую степень от-

ветственности. Изложение материала сопровождается демонстрацией подлин-

ных предметов военной службы из коллекции музея ГУВД. 

Логика повествования вслед за этим позволяет обратиться к истории воз-

никновения форменной одежды – главному внешнему отличию военнослужащего 

от представителя гражданской профессии. Здесь внимание кадетов должно быть 

сосредоточено на вопросах этики служебных отношений и таком традиционном 

понятии как «честь мундира». Особый акцент делается на значении погон. Учащи-
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еся получают представление о том, что погоны офицера олицетворяют степень его 

профессиональной зрелости и меру ответственности за безопасность страны. 

И чем выше воинское звание, тем выше доля личной ответственности военнослу-

жащего. На исторических примерах кадеты знакомятся с традицией поощрения 

и наказания с использованием погон. В частности, церемонию исключения из суво-

ровского военного училища можно прекрасно продемонстрировать с помощью 

Фрагмента из телевизионного сериала «Кадетство». 

Занятия по основам воинской культуры можно проводить не только 

в школьной аудитории, но и в музейных залах и воинских подразделениях. Так, 

тема, посвященная этикету клинкового оружия, была осуществлена в форме 

встречи кадетов со специалистами по реставрации предметов исторического 

вооружения в залах музея-панорамы «Сталинградская битва» с демонстрацией 

подлинных образцов из его коллекции. В мероприятии принимали участие офи-

церы Волгоградского ОМОНа, они рассказали о современном холодном оружии 

спецназа и показали его образцы. Свое искусство также показали мастера спор-

тивного Фехтования и танцевальный коллектив из центра армянской культуры. 

При демонстрации холодного оружия акцент был сделан на его использовании 

в качестве средства воспитания уважительного отношения к военной профессии 

и историческому прошлому Отечества. 

Закрепить полученные знания по оружейной тематике позволило следу-

ющее занятие, которое было организовано в тире Главного управления МВД 

России по Волгоградской области. Его с полным правом можно назвать практи-

ческим, потому что школьники впервые получили возможность участвовать 

в стрельбе из боевого пистолета под руководством инструктора – офицера ми-

лиции, а самые меткие были отмечены призами. 

Одно из занятий проводилось в Волгоградском областном краеведческом 

музее и посвящалось истории начального военного воспитания в нашем крае. 

На встречу со старшеклассниками были приглашены выпускники Сталинградско-

го суворовского военного училища, Сталинградской 7-й авиационной спецшколы, 

волгоградцы – выпускники Соловецкой школы юнг и участник Сталинградской 

битвы – воспитанник артиллерийского полка. В словах каждого из них, обращен-

ных к юношеской аудитории, звучала главная мысль – начальное военное вос-

питание помогает становлению позитивных черт характера молодого человека, 

стимулирует чувство ответственности перед окружающими, формирует необхо-

димые мужчине жизненные навыки и осознание гражданского долга. Яркую эмо-

циональную окраску происходящему придавало звучание военного оркестра, 

который был задействован в музыкальном оформлении мероприятия. 

Это лишь небольшой перечень мероприятий программы, рассчитанной 

на учебный год и освещающей основные понятия воинской культуры, традиции 

и символику служебной деятельности сотрудников силовых ведомств. 
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Следующая программа была проведена в стенах юридического лицея 

и базировалась на презентации различных специализаций полицейской службы. 

Ее содержание разрабатывалось с учетом того, что это учебное заведение кури-

рует Волгоградская академия МВД России, и многие выпускники ориентированы 

на получение профессионального образования в вузах Министерства внутрен-

них дел Российский Федерации. 

Вступительное занятие проводилось на базе экспозиции музея ГУВД, где 

лицеисты знакомились с историей волгоградской полиции, ее героями, значени-

ем присяги, понятием служебного долга. Затем, один раз в месяц в форме клас-

сного часа, проводились специализированные занятия по конкретной специаль-

ности службы правопорядка с участием наиболее опытных сотрудников волго-

градской полиции. Рассказ о профессии, как правило, сопровождался демон-

страцией современного оборудования, вещественных доказательств, способов 

предотвращения преступлений. 

Так, интересная встреча состоялась с сотрудниками экспертно-

криминалистического центра ГУВД. Учащиеся познакомились с одним из самых 

отработанных способов выявления следов преступника – дактилоскопией – 

и смогли своими глазами увидеть работу эксперта этого направления. Получили 

представление о составлении словесного портрета человека и фоторобота, 

а также с помощью специалиста могли испытать себя в данной экспертизе. 

Узнали о специализации в области исследования документов и фальшивых де-

нежных знаков. В итоге убедились, что для работы эксперта-криминалиста необ-

ходимы глубокие и разносторонние знания. 

Не меньший интерес вызвала встреча со специалистом-кинологом. Ре-

бята узнали о специализациях розыскных собак, о способах дрессировки, о ра-

боте кинологов в зоне боевых действий на Северном Кавказе, о необходимых 

для этой профессии качествах. Была показана работа розыскной собаки по за-

паховым следам человека, где объектами розыска были сами старшеклассники. 

Героями последних лет, безусловно, являются представители спецпод-

разделений российской милиции, не раз подтверждавшие свой высокий профес-

сионализм в горячих точках. И встреча с офицерами волгоградского ОМОНа 

стала одной из самых долгожданных. Здесь было все – и рассказ о служебных 

задачах подразделения, и воспоминания о боевых эпизодах, и демонстрация 

стрелкового оружия спецназа, и даже спарринг старшеклассников с сотрудника-

ми в ходе демонстрации приемов самообороны. В итоге никто не остался равно-

душен к этому зрелищу, даже взрослые. 

В реализации программы в течение всего учебного года принимали уча-

стие сотрудники уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, 

паспортно-визовой службы, службы по борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков, ветераны милиции, преподаватели Волгоградской академии МВД России, 

работники местных музеев и многие другие. 
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Еще более предметный разговор о воспитании патриотизма на примерах 

героического прошлого Отечества можно вести в курсантской среде и среди 

действующих сотрудников органов и подразделений внутренних дел. Масштаб-

ные мероприятия, посвященные 25-летию вывода советских войск из Афгани-

стана и 70-летию победы в Сталинградской битве, состоялись в Волгоградской 

юридической академии МВД в 2014 г. и в центре профессиональной подготовке 

ГУ МВД России по Волгоградской области в 2013 г. 

Курсанты первого года обучения познакомились с историей афганских 

событий и подвигом бывшего выпускника академии Героя России майора мили-

ции С. А. Арефьева. В 1991 г. он принимал участие в операции по эвакуации со-

трудников российского посольства из Кабула и был удостоен высокого звания. 

Организаторы мероприятия – музей ВА МВД и музей Главного управления, свя-

зали эту тему с 80-летием учреждения звания Героя Советского Союза и 245-

летием учреждения ордена Святого Георгия. Будущим офицерам была пред-

ставлена слайд-презентация исторических реликвий и факты из жизни выдаю-

щихся земляков. Это эпизоды боевой биографии полного Георгиевского кавале-

ра и Героя Советского Союза донского казака капитана К. И. Недорубова, быв-

шего летчика-штурмовика, Героя Советского Союза полковника внутренней 

службы И. В. Морозова, одного из первых кавалеров возрожденного ордена Свя-

того Георгия генерал-майора внутренних войск М. А. Урасова – командира миро-

творческих сил в Южной Осетии в 2008 г. 

Сотрудники различных подразделений волгоградской полиции в дни 

празднования разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом приняли 

участие в интеллектуальной игре, посвященной истории Отечества и событиям 

Сталинградской битвы. Мероприятие было разработано и проведено ДК и музе-

ем Главного управления под руководством культурного центра в помещении му-

зея и показало высокий уровень исторических знаний участников. В качестве 

награды команде-победительнице и призерам конкурса была выдана денежная 

премия. 

Подводя итог, хочется отметить, что при формировании профессиональ-

ного выбора и активной жизненной позиции у молодого поколения следует ис-

пользовать не разовые, хотя и очень яркие мероприятия, а планомерный и си-

стематический подход к проблеме. При этом необходимо чаще обращаться 

к современному материалу, связанному с проявлением нашими земляками пат-

риотизма и гражданской позиции в различных формах, что будет способствовать 

восприятию информации и нравственных понятий во временных рамках, более 

близких молодому поколению. К тому же огромное значение имеют активные 

формы подачи материала, в том и числе и непосредственное включение уча-

щихся в действие. Все это в наибольшей степени способствует решению по-

ставленных воспитательных задач. 

 



242 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МВД РОССИИ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
 

© 2015 Д. А. Рыбалкин 
Казанский юридический институт МВД России 

 
В статье раскрывается потенциал социокультурной среды образователь-

ных организаций МВД России как Фактор становления нравственных качеств буду-
щих полицейских. Рассмотрены основные направления развития социокультурной 
среды образовательных учреждений МВД России. 

 
Известно, что нравственные качества будущих полицейских, такие как 

честность, порядочность, альтруизм, толерантность и др., во многом определяют 
профессиональную деятельность сотрудников правоохранительных органов. 

Нравственность является одной из систематизирующих категорий лично-
сти, детерминирующих уровень развития многих отношений личности, проявля-
ющихся в деятельности: доброжелательность, правопорядочность, трудолюбие 
и др1.. Поэтому воспитательная работа по развитию нравственных качеств бу-
дущих полицейских не должна ограничиваться лишь разделом плана воспита-
тельной работы образовательного учреждения МВД России и проведением ряда 
воспитательных мероприятий. Нравственность должна явиться ключевой идеей 
всего воспитательного процесса образовательных учреждений МВД России, 
пронизывающей все другие направления воспитательной работы. 

Таким образом, существует необходимость организации такой социо-
культурной среды образовательного учреждения МВД России, которая способ-
ствовала бы, прежде всего, формированию нравственных качеств будущих по-
лицейских. Как указывает в своем докторском исследовании Ф. К. Зиннуров, «…в 
настоящее время убедительно доказано, что социокультурная среда является 
важным условием формирования и социализации личности, эта среда часто 
определяет деятельностную активность человека по освоению и формированию 
его жизненного пространства…»2. При этом под социокультурной средой обра-
зовательных учреждений МВД России понимается совокупность Факторов 
и условий, способствующих формированию нравственных качеств будущих по-
лицейских, их приобщению к моральным и нравственным ценностям, осознанию 
принадлежности к российскому культурному сообществу, содержащихся в про-
странственно-предметном, социальном и деятельностном окружении. 

Как правило, воспитательный потенциал социокультурной сферы обра-
зовательного учреждения принимается многими педагогами как данность, функ-
ционирующая на принципах самоорганизации, стихийности, синергии. Однако 
такое понимание процесса становления и развития социокультурной сферы об-
разовательного учреждения является недостаточно верным. Безусловно, социо-
культурная сфера любого образовательного учреждения формируется, в том 
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числе, и в результате случайных Факторов, каковым может быть, например, 
смена лидера органа самоуправления учебной группы в связи с заболеванием 
или отчислением курсанта. Но смысл педагогического управления развитием 
социокультурной сферы образовательного учреждения предполагает не только 
нивелирование таких случайных Факторов, но и выстраивание линии предпола-
гаемых педагогических событий, придающих воспитательному процессу целена-
правленность и системность. 

Наш опыт показывает, что организация социокультурной среды образо-
вательных учреждений МВД России основывается как на используемых, так и на 
потенциальных возможностях вуза, а также предполагает анализ и учет как 
внешних, так и внутренних Факторов. Говоря об используемых возможностях, 
мы имеем в виду количественно-качественные характеристики учебно-
материальной базы образовательного учреждения, половозрастную структуру 
и квалификацию профессорско-преподавательского состава и др. Потенциаль-
ными возможностями организации социокультурной среды могут являться при-
казы и распоряжения, регламентирующие воспитательную деятельность вуза, 
получение курсантами и слушателями дополнительного образования и др. 

Внешними и внутренними Факторами организации социокультурной сре-
ды образовательных учреждений МВД России, способствующей формированию 
нравственных качеств будущих полицейских, выступают различные условия 
осуществления образовательного процесса, обусловленные как специфически-
ми особенностями конкретного вуза, так и влиянием внешних субъектов. 

Модельное представление названной социокультурной среды позволило 
выделить три основных блока взаимосвязанных компонентов: пространственно-
предметное окружение, социальное окружение, деятельностное окружение. 

Пространственно-предметное окружение социокультурной среды рас-
сматривается нами как совокупность материальных объектов, представляющих 
собой наглядно воспринимаемую форму существования социальной культуры. 
Такими материальными объектами являются архитектурные особенности здания 
вуза, учебные помещения, используемое оборудование и т. п. Поскольку курсан-
ты и слушатели образовательного учреждения МВД России постоянно пребыва-
ют на территории закрытого образовательного учреждения, необходимо, чтобы 
окружающая пространственно-предметная среда была привлекательной и обес-
печивала комфортное времяпровождение. Так, испачканные стены учебной 
аудитории и исписанные парты наносят вред образовательному процессу 
не столько тем, что снижают эстетическую ценность помещения, а в большей 
мере тем, что они сами по себе являются живым примером безнравственного 
поведения людей. Принимая и ориентируясь на такие примеры, курсанты и слу-
шатели образовательных учреждений МВД России реализуют их в своей учеб-
ной, а впоследствии профессиональной деятельности. Кроме того, устаревший 
вид учебного корпуса и жилых помещений, нуждающихся если не в капитальном, 
то, как минимум, в косметическом ремонте, создает атмосферу унылой и безра-
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достной перспективы. Только современная архитектура и дизайн образователь-
ного учреждения в сочетании с объектами живой природы могут образовать про-
странственную среду вуза МВД России, способствующую формированию нрав-
ственных качеств будущих полицейских. Именно чистый и убранный вид учеб-
ных аудиторий, их достаточная оснащенность учебной мебелью и необходимым 
оборудованием способствуют более серьезному отношению курсантов и слуша-
телей, формируя и развивая такие нравственные качества, как ответственность, 
дисциплинированность и пр. 

Поэтому основными тенденциями развития пространственно-предметного 
окружения социокультурной среды Казанского юридического института МВД Рос-
сии являются обеспечение высокого уровня оснащенности материально-
технической базы образовательного процесса и ее систематическое обновление. 
Для организации и ведения образовательного процесса в настоящее время инсти-
тут располагает четырьмя учебными корпусами общей площадью более 
15 000 кв. м. Организация пространственно-предметного окружения предполагает 
также формирование социокультурной структуры вуза, включающей клубы, секции, 
научно-практические студенческие лаборатории, библиотеки и др. 

Однако пространственно-предметное окружение не может самостоя-
тельно обеспечивать формирование нравственных качеств будущих полицей-
ских, поскольку является лишь средством нравственного воспитания и предпо-
лагает педагогическое управление процессом их использования. Поэтому более 
важным компонентом рассматриваемой социокультурной среды является соци-
альное окружение, образованное профессорско-преподавательским составом 
института. В нашем исследовании под социальным окружением понималось 
определенное пространство, создаваемое в ходе межличностного взаимодей-
ствия педагогов, курсантов и слушателей, способствующее интериоризации 
нравственных ценностей. В целях развития социального окружения педагогам 
разработан спецкурс «Педагогические средства нравственного воспитания кур-
сантов и слушателей образовательных учреждений МВД России». 

Цель спецкурса состоит в ознакомлении педагогов образовательных 
учреждений МВД России с современными подходами к нравственному воспита-
нию курсантов и слушателей, а также порядком организации и проведения вос-
питательной работы по формированию нравственных качеств. 

Задачи спецкурса: актуализировать проблему нравственного воспитания 
курсантов и слушателей; раскрыть роль педагогов в реализации системы нрав-
ственного воспитания; изучить и освоить современные формы нравственного 
воспитания; познакомиться с методиками мониторинга нравственных качеств 
личности. 

Спецкурс рассчитан на 18 аудиторных часов, из них 12 часов – лекции, 
6 часов – практические занятия. В ходе разработки программы спецкурса были 
определены три его основных раздела, посвященные теоретико-
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методологическим основам, организации процесса нравственного воспитания, 
а также диагностике нравственных качеств воспитанников. 

При изучении первого раздела спецкурса – «Теоретико-
методологические основы нравственного воспитания» – педагоги могут познако-
миться с многообразием теорий нравственного воспитания личности, что позво-
лит сформировать общее видение роли и значения формирования нравствен-
ных качеств в профессиональной подготовке полицейского, а также выявить 
необходимость изучения методических основ нравственного воспитания. Второй 
раздел посвящен организационным вопросам процесса нравственного воспита-
ния. На занятиях по этому разделу должны изучаться принципы, содержание, 
формы методы и средства нравственного воспитания. В ходе изучения третьего 
раздела спецкурса педагоги могут ознакомиться с рядом методик диагностики 
нравственных качеств человека. 

Однако как пространственно-предметное окружение без социального окру-
жения, так и социальное окружение без деятельностного окружения социокультур-
ной среды не может в полной мере способствовать формированию нравственных 
качеств будущих полицейских. Поэтому на базе досуговых самодеятельных кол-
лективов института должна проводиться большая работа по развитию творческих 
возможностей курсантов и слушателей. В целом весь комплекс проводимой внеа-
удиторной воспитательной работы должен способствовать успешному освоению 
программ обучения, положительно влиять на морально-психологический климат, 
состояние служебной дисциплины в учебных коллективах и помогать процессу 
формирования личности офицера полиции новой формации. 

Можно сделать следующие выводы: 
– социокультурная среда образовательных учреждений МВД России вы-

ступает мощным Фактором становления и развития нравственных качеств буду-
щих полицейских; 

– основными компонентами социокультурной среды образовательных 
учреждений МВД России, способствующими формированию нравственных ка-
честв будущих полицейских, являются предметно-пространственный, социаль-
ный и деятельностный; 

– все компоненты социокультурной среды образовательных учреждений 
находятся в состоянии взаимообусловленности и соподчиненности, поэтому из-
менение любого из этих компонентов оказывает существенное влияние на ре-
зультат нравственного воспитания курсантов и слушателей. 
                                                      
1 Заманская В. В., Самошин В. А. Полицейский в гражданском обществе: этические аспекты 
юридической педагогики // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2012. – 
№ 4 (10). – С. 3. 
2 Зиннуров Ф. К. Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков в 
условиях социокультурной среды: автореф. … д-ра пед. наук. 13.00.05. – Казань, 2012. – С. 34. 
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В статье определяются отдельные аспекты влияния социально-

педагогических и нравственных условий функционирования воспитательных учре-
ждений на малолетних правонарушителей. Рассмотрены существующие проблемы 
в организации воспитательной работы в учреждениях закрытого типа для несовер-
шеннолетних и сущностные изменения в поведении несовершеннолетних, опираю-
щиеся на устои христианской нравственности. 

 

Правонарушителем признается лицо, которое не просто нарушает какие-
либо правовые нормы, а поступает вопреки требованиям, предъявляемым 
к нему обществом. Таким образом, человек противопоставляет себя социуму 
и становится асоциальным. 

Поведение несовершеннолетнего в группе зависит от понимания им сво-
ей роли, ее принятия и способности ее исполнять. Если социальное окружение 
ребенка ориентируется на противоправное поведение, то велика вероятность 
того, что он станет правонарушителем. Сильная десоциализация имеет место 
при попадании индивида в экстремальные условия. Именно с такими условиями 
сталкиваются те подростки, которые попадают в исправительные учреждения 
и воспитательные учреждения закрытого типа1. 

За совершение правонарушения несовершеннолетние могут быть поме-
щены в учреждения закрытого типа. Малолетние правонарушители, которыми 
согласно закону признаются лица, не достигшие возраста 14 лет, могут быть по-
мещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ОВД. 

Большое значение в ресоциализации подростков, направленных в ука-
занные учреждения, имеет учет их возрастных и психологических особенностей. 
Несовершеннолетние в этот период весьма восприимчивы к внешним воздей-
ствиям. Восприимчивость и впечатлительность являются теми внутренними 
условиями, которые способствуют формированию основ мировоззрения, черт 
характера, свойств и качеств личности. Для подростков характерна нравствен-
ная неустойчивость. Большинство малолетних правонарушителей отличаются 
злопамятностью, подозрительностью, враждебным отношением к окружающим, 
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воспринимая их как источник потенциальной опасности. Постоянное ощущение 
угрозы толкает их на совершение превентивного нападения2. 

Их нравственная неустойчивость, стремление к «легкой, красивой жиз-
ни», повышенная чувствительность к ситуационным влияниям, низкий духовно-
нравственный уровень настолько «расшатывают» моральную саморегуляцию, 
что переход от безнравственных поступков к противоправным становится есте-
ственно легким и вероятным. 

В настоящее время светские власти озабочены прежде всего задачей 
обеспечить возрастающие запросы человека и направить его желания на оче-
редное расширение потребностей. 

Что касается совести, правды, сострадания к нуждающемуся человеку, 
то эти и другие духовно-нравственные ценности, которые провозглашает Рус-
ская православная церковь, с экономической точки зрения становятся в наши 
дни как бы нежизненными, поскольку мерилом оценки счастья человека оказы-
вается его материальное благополучие3. 

В учреждениях для малолетних правонарушителей сосредоточивается 
большое количество лиц с неадекватной социализацией, которая рассматрива-
ется как процесс, условие, проявление и результат социального формирования 
личности4. Чтобы преодолеть проблемы в социализации, создать прочный, 
естественный базис, на наш взгляд, в организации воспитательной работы 
в данных учреждениях можно сделать акцент на христианскую нравственность. 
Следовательно, персоналу воспитательных учреждений основы христианской 
нравственности не должны быть чужды. 

Для успешной социализации малолетних правонарушителей недоста-
точно просто повторять им известные истины: «не убий», «не укради», «не лги». 
Необходимо, чтобы все, кто их окружает, поступали в соответствии с этими за-
поведями. 

Христианские заповеди – это общечеловеческие нравственные ценно-
сти, которые несут в себе мощный потенциал и играют огромную роль в духов-
но-нравственном становлении личности5. 

Таким образом, в процессе воспитания недопустимо «фарисейство», так 
как подросткам свойственно следовать наглядным примерам поведения, и рас-
хождение слова и дела воспитателя не дадут положительного результата. 

Началом такого процесса становится оказание помощи в становлении 
и реабилитации подростка, преступившего закон, через адаптацию в обществе 
и семье, трудоустройство, обучение, повышение социального и личного статуса. 

В условиях ограниченного общения значительно усиливается жажда 
восприятия живого человеческого слова. Очень важно, чтобы оно способствова-
ло желанию возвращения в гражданское общество, а после выхода помогало 
через возрождение религиозности находить в себе духовные и нравственные 
силы для восстановления утраченных социальных связей. С нравственной точки 
зрения необходимо, чтобы слово было «словом Божиим». 



248 
 

Привлекаемые к воспитанию священнослужители, а также верующие, ко-
торые будут проводить с воспитанниками занятия, направленные на привитие 
им основ христианской нравственности, должны донести до них, что христианин 
в течение своей жизни не только постоянно находится в общении с Богом, но и 
заботится о себе – своем телесном здоровье и душевном спасении, а потому его 
нравственные обязанности можно разделить на три группы: 

1) по отношению к себе; 
2) по отношению к своим близким; 
3) высшие обязанности по отношению к Богу. 
Первой и самой важной обязанностью человека в отношении себя явля-

ется выработка духовности, забота о собственном «Я». 
Эгоисты лелеют свое «Я». Однако эгоист думает только о себе и ни 

о ком больше. В своем эгоизме он стремится добиться личного счастья каким 
угодно путем, хотя бы и ценой страдания ближних6. Важно, чтобы воспитанники 
осознали, что тем самым эгоист вредит в первую очередь себе, своему бес-
смертному «Я» в смысле христианского понимания жизни. Важно убедить воспи-
танников, что спасение души, ради которого живет христианин, невозможно при 
таком подходе к жизни. 

В основе христианского представления о нравственности лежат два по-
нятия – греха и добродетели. 

Грех – это прежде всего нарушение заповедей, а также других правил 
поведения, установленных Богом и записанных в Библии. 

Добродетелью является любое действие, направленное на борьбу с соб-
ственными недостатками, пороками, на то, чтобы творить добро другим людям. 
Эта работа над собой, борьба, подвиг земной жизни человека необходимы для 
каждого христианина. В таком подвиге у человека вырабатывается его нрав-
ственный облик. Иными словами, человек должен стремиться к улучшению себя, 
нравственному совершенству. 

Одним из таких стремлений является покаяние – это как «сожаление», 
соединенное с «угрызением совести» человека, которое сопровождается испо-
веданием грехов. Покаяние указывает на внутренние сознательные перемены 
в человеке и свидетельствует в первую очередь об изменившемся главном ори-
ентире жизни. 

Многие качества, свойственные малолетним правонарушителям, с точки 
зрения христианской морали являются греховными, поэтому основной задачей, 
стоящей перед воспитателями, является не просто сформировать у подростка 
понимание своей греховной сущности (вожделений, страстей и др.). Это важно 
еще и потому, что приучить таких подростков к послушанию в учреждениях мож-
но, но это не гарантирует того, что, выйдя из-под влияния лиц, действующих 
на основе христианской нравственности, они смогут преодолеть желание вер-
нуться к противоправной деятельности – греховной жизни. 

Задача церкви – помогать осужденному сохранить в себе или обрести 
заново способность возвращения в гражданское общество и через возрождение 
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религиозности помогать ему после выхода из учреждения находить в себе ду-
ховные нравственные силы для восстановления в обычной жизни утраченных 
за решеткой социальных связей7. 

Большинство морально-нравственных норм современного общества 
идентичны, или, по меньшей мере, перекликаются с христианскими. Именно по-
этому, как уже отмечалось выше, необходимо, чтобы малолетние правонаруши-
тели приобщались к христианской нравственности. Однако этот процесс требует 
не только словесного убеждения, но и постоянного присутствия наглядного при-
мера того, как необходимо поступать в жизни. В обществе постепенно утвержда-
ется понимание необходимости и первостепенности духовно-нравственных иде-
алов, определяющих общественную мораль. 
                                                      
1 См.: Доклад епископа красногородского Иринарха на Всероссийской конференции «Социальная 
реабилитация заключенных в понимании общества и Русской православной церкви» // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – 2011. – № 12. – С. 32. 
2 См.: Литвишков В. М., Митькина А. В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. – М., 2004. – 
С. 27–32. 
3 См.: Доклад епископа красногородского Иринарха на Всероссийской конференции «Социальная 
реабилитация заключенных в понимании общества и Русской православной церкви». – С. 31–32. 
4 См.: Панова О. Б. Содержание программы правовой ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных в воспитательной колонии // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2012. 
– № 7. – С. 26–28. 
5 См.: Доклад епископа красногородского Иринарха на Всероссийской конференции «Социальная 
реабилитация заключенных в понимании общества и Русской православной церкви». – С. 36. 
6 См.: Игумен Филарет. Конспект по нравственному богословию (по кн. «Христианская жизнь» 
Н. Вознесенского). – М., 1990. – С. 18. 
7 См.: Куликов В. В казенных домах могут появиться штатные тюремные священники // Россий-
ская газета. – 2014, 29 апр. – С. 12. 
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Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов взаимовлияния 

и взаимодействия таких явлений правовой действительности, как правосознание, 
правовое воспитание и правовое образование. Особое внимание уделяется их совре-
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менным характеристикам применительно к отечественной системе публичной вла-
сти и правовой системе в контексте актуальных проблем конституционализма. 

 
Проблема правосознания самым непосредственным образом связана 

с проблемой правового воспитания. Взаимосвязь указанных категорий проявля-

ет себя в достаточной мере как в устоявшейся структуре научного знания, 

по крайней мере в той его части, которая традиционно именуется классическим 

правоведением (главным образом в его общетеоретическом разделе), так и в 

структуре учебной дисциплины общей теории права и государства. 

При этом отмеченная взаимосвязь предполагает взаимное влияние обо-

их явлений правовой действительности друг на друга. С одной стороны, несо-

мненным представляется прямое активизирующее воздействие правового вос-

питания на формирование и развитие правосознания в различных его срезах, 

уровнях и типах. С другой стороны, само правосознание, прежде всего в контек-

сте его носителя (субъектной характеристики), предопределяет характер 

направленности и качественные показатели воспитательного процесса в право-

вой сфере. 

Кроме того, как на сферу правосознания, так и на сферу правового воспи-

тания оказывает существенное влияние система различных Факторов, среди кото-

рых в первую очередь следует обозначить государственные традиции. Необходи-

мо обратить внимание на то немаловажное обстоятельство, что воздействие 

названных традиций отчетливо различимо в своих результатах не только непо-

средственно в области правового, но и в не меньшей мере в области духовно-

нравственного воспитания соответствующей категории субъектов (лиц). 

Важно также упомянуть весьма влиятельный исторический Фактор, обу-

словливающий разный уровень и различные характеристики правообразова-

тельного и правовоспитательного среза государственно-правовой реальности 

страны на отдельных этапах ее развития. Во всяком случае непредубежденный 

анализ отечественной юридической истории дает основания для утверждения 

о кардинальной характеристике различий в формировании морально-этических 

поведенческих стереотипов в имперский, советский, а также современный пери-

од российской истории. 

Особое место, роль и значение в структуре правового воспитания при-

надлежат правовому образованию как особому процессу организованного целе-

направленного воздействия на сферу знания и понимания действующего права, 

предопределяющего в значительной степени также такую немаловажную со-

ставляющую системы правосознания как представление о желаемом праве. 

При этом наибольший эффект на определяющие качественные характе-

ристики актуального правосознания оказывает состояние его профессионально-

го уровня, что обусловливает наиважнейшее значение профессиональной юри-

дической подготовки в рамках специального юридического образования. В связи 
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с этим нельзя не оценить в высшей степени позитивно предпринимаемые 

на государственном уровне серьезные усилия по освобождению современной 

отечественной системы профессиональной подготовки юристов от влияния мар-

гинализирующих Факторов, размывающих и обесценивающих сами основы юри-

дической профессии и юридической профессиональной корпорации, по возвра-

щению ей качеств подлинного профессионализма. 

Особое значение в данном контексте имеет Фактор культуры, культуро-

логический аспект процесса формирования профессиональных качеств субъекта 

юридической деятельности независимо от конкретной сферы приложения 

им своих знаний, полученных в процессе правового воспитания и правового об-

разования, будь то нормотворческая сфера, сфера правоприменительной дея-

тельности, включая правосудие, либо доктринальная область. Культурный фак-

тор в структуре правового воспитания и образования имеет в известном смысле 

кумулятивное воздействие, соединяя непосредственно профессиональное, спе-

циально-правовое знание и нравственные качества, характеризующие профес-

сионального субъекта (личность). Излишним представляется при этом напоми-

нание о труднопереоценимой роли таких особенных сфер человеческой цивили-

зационной культуры, как философия, литература, искусство, культурология 

в целом как особая сфера гуманитарного научного знания. 

Состояние правосознания, правовой культуры и процесса правового вос-

питания самым непосредственным образом связано с актуальным контекстом, 

характеризующим современное состояние национальной политической и право-

вой систем. Первостепенное значение при этом приобретают успехи либо, 

напротив, неудачи в осуществлении кардинальных либо точечных реформ госу-

дарственного механизма, например, в его правоохранительной составляющей, 

равно как и реформы правовой системы. 

Нельзя не отметить также специальную роль, которая отводится инсти-

тутам гражданского общества в деле правового (а в равной степени также и ду-

ховно-нравственного) воспитания. Очевидной представляется констатация того 

обстоятельства, что достижение целей и задач правового воспитания в суще-

ственной степени зависит от взаимодействия тех отраслей научного знания, ко-

торые, с одной стороны, обеспечивают содержательную составляющую (ядро) 

воспитательного процесса, т. е. юриспруденцию, а с другой стороны, гарантиру-

ют корректность формы (оболочки) собственно процесса воспитания, т. е. ком-

плекс психолого-педагогических наук. 

Наконец, методологически необходимым представляется активный учет 

и использование позитивных возможностей не только национальных традиций, 

но и зарубежного опыта в сфере правового образования и воспитания. 

Потребность в изучении особенностей отечественного правосознания 

представляется чрезвычайно важной и актуальной, поскольку лишь в реальном, 

а не надуманном содержательном контексте знания и понимания действующего 
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либо желаемого права возможно сколько-нибудь эффективное осуществление 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. Правосознание, явля-

ясь неотъемлемой составной частью правовой культуры, не может не реагиро-

вать на позитивные, равно как и иные интенции законодателя, а также на беспе-

ребойное функционирование, равно как и сбои в деятельности по государствен-

но-властной реализации правовых предписаний. 

 В связи с этим имеет смысл говорить о тесной взаимосвязи правосозна-

ния с оценкой такой юридико-политологической категории как легитимность пра-

ва. Национальная правовая система неизбежно «скрипит», не будучи восприня-

той, признанной ее адресатами в качестве «своей», т. е. соответствующей ре-

альному – реалистически оцененному нормотворческой властью – уровню соци-

ально-экономического развития страны. Нормы, создающие здание 

национальной правовой системы, если они отторгаются – в том числе в силу 

юридико-культурных особенностей нации – субъектами права как адресатами 

соответствующих нормативных предписаний – априори неэффективны! 

 Особым показателем актуального состояния национального правосо-

знания является отношение к Конституции. Этот показатель включает как пози-

цию элиты общества по отношению к месту и роли конституционных норм 

и принципов в определении общественной статики и динамики, так и позиции 

самых разных общественных сил, распределенных по соответствующим соци-

альным группам, отражающие состояние понимания обществом значения Ос-

новного закона, равно как и допущения возможных его изменений. 

На повестку дня в связи с этим выходит конституционализация нацио-

нального правосознания. Заметим, задача эта не из легких уже потому, что едва 

ли без труда можно вспомнить какой-либо относительно длительный период 

национальной истории, который характеризовался бы действительно последо-

вательными и искренними усилиями публичной власти по внедрению в ткань 

социальной жизни подлинных конституционных идей, усилий, сопровождаемых 

выработкой необходимых механизмов общественной конституционализации. 

Снисходительное сопротивление подобным попыткам власти со стороны 

субъектов обыденного (массового) правосознания, видимо, имеет определенные 

истоки в социальной памяти, например, в очевидном, порой трагическом, разры-

ве блестящих конституционных деклараций образца 1936 г. и реальной, порой 

антиконституционной по своей сути, социальной практикой попрания естествен-

ных прав человека. Например, в начетническом разрыве конституционных посы-

лов образца 1977 г. с реальными, порой кричащими, перезревшими обществен-

ными ожиданиями последней трети двадцатого века. Наконец, в конституцион-

ном опустошении конца 80-х – начала 90-х, вполне объяснимом, но оттого 

не ставшим менее значимым в плане своего отрицательного воздействия на со-

стояние национального конституционного правосознания. 
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Если различать (с определенной долей условности) иррационально-

психический и рационально-идеологический уровни правосознания, то формиро-

вание идей конституционализма на первом уровне должно обеспечиваться си-

стемой правового воспитания, признать которое системно существующим 

на данном этапе было бы слишком большим преувеличением. 

Существенную проблему, а следовательно, и более серьезную обществен-

ную задачу представляет собой конституционализация рационально-

идеологического уровня правосознания и прежде всего правосознания элиты как – 

в идеале – носителя конституционно-правовой идеологии. Для решения этой зада-

чи мало достичь определенных показателей количества, например, юристов в пар-

ламенте либо в органах исполнительной власти. Как показывает практика, само 

по себе наличие профессионального юридического образования далеко не всегда 

обеспечивает профессиональный характер юридической деятельности, тем более 

освещенной знанием конституционных основ жизни общества. 

 Конституционализация правосознания элиты – это не просто внедрение 

знаний о тексте действующей Конституции, но и формирование особого отноше-

ния к роли и месту Основного закона в обществе, такого отношения и понимания 

Конституции, которое предполагает осознание ее фундаментального характера 

как акта, задающего параметры стабильного функционирования общественного 

организма и в то же время задающего параметры эволюционного развития об-

щественного организма. 

Наконец, конституционализация национальной элиты – это еще и кон-

ституционное самоограничение последней, поскольку просвещенное управление 

обществом предполагает разумное пользование ограниченным непроизвольным 

набором конституционно-правовых средств. 
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дается анализ профессиональных качеств офицеров штаба К. К. Рокоссовского 
и прослеживается связь между профессиональными навыками советских военачаль-
ников и военными успехами в ходе Бобруйской наступательной операции. 

 
Советское военное искусство с начала Великой Отечественной войны 

непрерывно совершенствовалось. 1944-й стал годом решающих побед для 
Красной армии на советско-германском Фронте. Десять сталинских ударов окон-
чательно сокрушили Фронт противника: советские войска на юге приступили 
к освобождению Югославии и Венгрии, на севере из войны вышла Финляндия, 
военные действия здесь уже в ноябре 1944 г. закончились полной победой Крас-
ной армии. 

На центральном участке Фронта советскими войсками проведена одна 
из наикрупнейших наступательных операций за весь период Великой Отече-
ственной войны – операция «Багратион», в ходе которой Красная армия освобо-
дила Белоруссию и вступила на территорию Польши. В современной литературе 
эту операцию часто называют не иначе как «триумфом Красной армии»1. 

Говоря о совершенствовании советского искусства, мало внимания уде-
ляется деталям. Так, в 12-томной Истории Второй мировой войны, при форму-
лировании выводов о действиях войск в операции «Багратион», указывается 
на достижения командного состав Красной армии в области военного искусства2. 
Но при этом следует заметить, что военное мастерство, равно как и любой дру-
гой профессиональный навык, носит прежде всего личностный характер. Говоря 
о советском триумфе, прежде всего стоит обратить внимание на тех, благодаря 
кому он стал возможен. 

В советской историографии личностному Фактору не придавалось особо-
го значения, поэтому в основных советских работах по истории ВОВ3, в которых 
присутствует описание операции «Багратион», сравнительно небольшое внима-
ние уделяется заслугам командного состава и их роли в достижении успехов. 

В белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» 
принимали участи сразу 4 фронта. В этой работе предметом исследования яв-
ляется анализ состава штаба лишь 1-го Белорусского Фронта (генерал армии 
К. К. Рокоссовский). В операции «Багратион» фронт проводил Бобруйскую опе-
рацию – одну из ключевых на первом этапе всей Белорусской операции. Поэто-
му к нему внимание особое. 

Согласно журналу боевых действий фронта за июнь 1944 г. его штаб 
на тот момент функционировал в составе 13 высших офицеров4. И для того что-
бы охарактеризовать штаб фронта, прежде всего следует изучить характеристи-
ки составлявших его офицеров. 

В ходе операции 1-м Белорусским фронтом (далее – БФ) командовал ге-
нерал армии Рокоссовский. Его возраст – 47 лет, а срок армейской службы – по-
чти 30 лет. Он участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В советское 
время дважды проходил курсы усовершенствования командного состава: ККУКС 
в 1924–1925 гг. и в 1929 г. КУВНАС при Академии им. Фрунзе. В 1929 г. участво-
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вал в конфликте на КВЖД5. Белорусская местность для комфронта также знако-
ма: в 1930–1932 гг. Рокоссовский командовал 7-й Самарской кавалерийской ди-
визией, в которой в то время проходил службу и будущий маршал Г. К. Жуков. 
Рокоссовский стал одним из наиболее выдающихся маршалов Советского Сою-
за. М. Ю. Мягков упоминал о нем: «интеллигентность этого маршала связала 
русскую армию с РККА»6. Как мы увидим в дальнейшем, штаб Рокоссовского был 
не менее талантлив. 

Начальник штаба фронта генерал-полковник М. С. Малинин служил с Ро-
коссовским с июля 1941 г. Возраст в 1944 г. – 44 года. В Красной армии – 25 лет. 
Имел неполное среднее образование. В 1922 г. окончил 2-ю Московскую пехот-
ную школу, в 1923 – курсы среднего комсостава, в 1931 г. – Военную академию 
им. Фрунзе, в 1933 г. – курсы при Военной академии моторизации и механизации 
РККА. С 1937 по 1940 – преподаватель, затем ст. преподаватель тактики ленин-
градских бронетанковых курсов усовершенствования командного состава. 
Участвовал в советско-финляндской войне в должности начальника оперативно-
го отдела 9-й армии. С 1940 г. – начальник штаба 7-й мех. корпуса, на основе 
которого в июле 1941 г. Рокоссовский сформирует штаб своей 16-й армии. Ма-
линин – человек из преподавательского состава с опытом боевых действий. 
В штабе Рокоссовского к июню 1944 г. – почти три года. 

Вместе с Малининым из штаба 7-го механизированного корпуса перешел 
и В. И. Казаков7, бывший в 1944 г. командующим артиллерией 1-го БФ. Возраст – 
45 лет. В армии – 28 лет. Участвовал в Первой мировой, Гражданской и совет-
ско-польской войнах. В 1918 г. окончил 2-е Советские петроградские артилле-
рийские курсы. В 1925 г. – Высшую артиллерийскую школу в Ленинграде. 
До 1941 г. Казаков трижды проходил курсы повышения квалификации, а в 
1934 г. – окончил Военную академию им. Фрунзе. Слабое начальное военное 
образование Казаков постоянно стремился повышать, в результате чего по тем 
меркам стал вполне образованным офицером. Со штабом Рокоссовского – три 
года с июля 1941 г. 

В штабе Рокоссовского с июля 1941 работал и командующий БТ и МВ 1-го 
БФ в 1944 г. генерал-лейтенант Г. Н. Орел8. Возраст – 40 лет. В армии – 20 лет. 
Окончил танковое училище, в 1937 г. – Военную академию механизации и мото-
ризации. Таким образом, три главных офицера: начальник штаба командующий 
артиллерией и БТ и МВ фронта представляли собой к 1944 г. единую команду, 
за плечами у которой была оборона Москвы, Сталинграда и сражение на Курской 
дуге. 

Начальником оперативного отдела 1-го БФ был генерал-майор 
И. И. Бойков. О нем практически ничего не известно. В справочнике по советской 
администрации в Германии, выпущенном в 2009 г., о нем есть лаконичная за-
пись: «Бойков Иван Иванович – генерал-лейтенант. В 1945 – нач. оперативного 
отдела ГСОВГ»9. Единственным документом с указанием его биографии являет-
ся некролог, опубликованный в «Красной звезде»10, согласно которому его воз-
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раст в 1944 г. составлял 40 лет, из них 22 – в Красной армии. Участвовал 
в Гражданской войне. «С отличием окончил Военную академию им. Фрунзе 
и Академию Генерального штаба»11. Весьма вероятно, что Академию Генераль-
ного штаба Бойков окончил еще до войны, если авторы некролога не ошиблись 
с названием: Академия Генерального штаба существовала с 1936 по 1941 г., по-
сле чего стала именоваться Военной академией Генерального штаба РККА им. 
К. Е. Ворошилова. За это время академия выпустила всего 800 человек12. Таким 
образом, Бойков был профессионалом своего дела. 

Начальником инженерного управления армии был генерал-лейтенант ин-
женерных войск А. И. Прошляков. Его жизненный путь достаточно подробно опи-
сывает статья в ВИЖе за 1972 г13. На 44-й год Прошлякову 43 года, из них 24 – 
в армии. Окончил учительскую семинарию. В 1920 г. – школу младшего командно-
го состава. Уже в 20 лет Прошлякова принимают в партию. Участвовал в подавле-
нии басмачества. В 1933 и 1938 гг. окончил курсы усовершенствования командно-
го состава инженерных войск. А Белоруссия генералу была почти родной – 
с 1933 г. он работал в инженерном отделе штаба Белорусского военного округа 
(БВО). В 1936 г. проводились большие маневры войск БВО в районе восточнее 
Минска, т. е. в лесисто-болотистой местности. Эти учения Прошляков также обес-
печивал в инженерном отношении. А уже в 1938 г. он стал начальником отдела 
инженерных войск штаба Бобруйской армейской группы. С 1939 г. Прошляков ста-
новится начальником инженерных войск 4-й армии, которая в 1941 г. вела упор-
ные бои в районе Бобруйска. Поэтому в 1944 г. местность для начальника инже-
нерного управления 1-го БФ была вполне знакомой. Вероятно отсюда и уверен-
ность штаба фронта в том, что в лесисто-болотистой местности (где в ходе Боб-
руйской операции 1-й БФ нанес свой удар) можно проводить массированное 
наступление. В штабе Рокоссовского Прошляков оказался в конце 1942 г. 

Из ключевых фигур в Белорусском наступлении стоит отметить еще дво-
их. Вместе с Прошляковым в 4-й армии в 1941 г. служил В. С. Попов, в 1944 г. – 
генерал-лейтенант, зам. командующего войсками Фронта. В 1944 г. Попову ис-
полнилось 50 лет. Стаж армейской службы – 28 лет. Окончил учительскую семи-
нарию. В Первую мировую был прапорщиком. В 1922 г. окончил Военную акаде-
мию РККА. В 1937 г. стал кандидатом военных наук. Участвовал в Первой миро-
вой, Гражданской, советско-польской, советско-финляндской войнах и в подав-
лении басмачества. В 1941 г. Попов был командиром 28-го стрелкового корпуса 
4-й армии. В конце июня его войска отступали через Бобруйск, сдерживая 
наступление противника14. Несмотря на то, что зачастую об участии Попова 
в работе штаба 1-го БФ в подготовительный период Белорусской операции 
не упоминается, но поскольку он с 27 мая командовал 70-й армией15, в журнале 
боевых действий войск Фронта за июнь его фамилия присутствует, а значит, его 
опыт боевых действий на местности командованием Фронта был использован. 

Можно еще много приводить характеристики офицеров штаба 1-го Бело-
русского Фронта, однако даже судя по выборке в 7 человек офицеров, занимав-
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ших в июне 1944 г. в штабе фронта ключевые посты, видно, благодаря кому бы-
ла достигнута эта победа. 

За плечами у всех были военные академии. Опыт боевых действий 
к началу ВОВ имели все, за исключением Н. Г. Орла. Двое (также помощник ко-
мандующего Фронта по формированиям генерал-лейтенант К. Н. Трубников) 
стали офицерами еще в годы Первой мировой войны. 

Офицеры штаба фронта имели длительный опыт совместной работы. 
Последними из основной команды в штаб пришли И. И. Бойков 
и А. И. Прошляков в конце 1942 г. 

Все без исключения офицеры стали военными до 22 лет (в 22 года 
на фронт Первой мировой ушел В. С. Попов). Возраст колеблется от 40 (Н. Г. Орел 
и И. И. Бойков) до 50 лет (В. С. Попов). Таким образом, средний возраст состава 
штаба фронта (высшего оперативного звена) Красной армии гораздо меньше 
среднего возраста командиров корпуса (высшего тактического звена) и дивизии 
в Русской императорской армии, где он составлял 57, 7 лет и 57 лет соответствен-
но16. Произошло существенное обновление кадрового состава армии. 

Таким образом, состав штаба фронта стал одним из ключевых Факторов 
в столь успешном выполнении возложенных на фронт задач. 
                                                      
1 Исаев А. В. Операция «Багратион». «Сталинский блицкриг» в Белоруссии. – М.: Яуза: Эксмо, 
2014. – С. 4; Иринархов Р. С. Триумф операции «Багратион». Главный сталинский удар. – М.: 
Яуза: Эксмо, 2014. 
2 История Второй мировой войны 1939–1945 гг. – М., 1978. – Т. 9. – С. 64–65. 
3 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. – М., 1962 – Т. 4.; Боевые 
действия Советской армии в Великой Отечественной войне. – М., 1958; Операции советских воору-
женных сил в Великой Отечественной войне. – М., 1958 – Т. 3.  
4 ЦАМО РФ. – Ф. 233, – О. 2356. – Д. 256. – Л. 208. 
5 Дайнес В. Рокоссовский. Гений маневра. – М., 2008. – С. 655. 
6 Портал «История. рф» [Электронный ресурс] // URL: http://100.histrf.ru/recommendations (дата 
обращения: 12.11.2014). 
7 Советская военная энциклопедия. – Т. 4. – С. 27. 
8 Советская военная администрация в Германии. 1945–1949: справочник. – М., 2009. – С. 892; 
9 Там же. – С. 776. 
10 Красная звезда. – 1963, 15 ноября. 
11 Там же. 
12 Ведущая военная школа России // Министерство обороны Российской Федерации [Офиц. сайт]. 
URL: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history_department/vvsr.htm (дата обращения: 
8.11.2014). 
13 Леошеня Е. Маршал инженерный войск А. И. Прошляков // Военно-исторический журнал. – 
1972. – С. 124–128. 
14 Анфилов В. А. Начало Великой Отечественной войны. – М., 1962. – С. 125. 
15 Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. – М., 2005. – С. 179 
16 Зайончковский П. А. Русский офицерский корпус накануне Первой мировой войны // 
П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем. – М.: РОССПЭН, 
1998. – С. 40–41. 
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Статья посвящена отдельному аспекту этической системы русского фило-

софа И. А. Ильина. Рассмотрены смыслообразующие идеи философа, актуализация 

которых обеспечит торжество добра в современном мире. Акцент сделан на про-

блеме «сопротивления злу силой» и последствий для духовной природы человека. 

 

Современный человек живет в условиях интервенции криминальной суб-

культуры с ее представлениями о ценностях. Уголовная культура, являясь мар-

гинальной по своей природе и сущностным характеристикам, декларирует отме-

ну социальных (правовых, моральных и т. д.) норм и провозглашает конвенцио-

нальную мораль в качестве доминирующей и определяющей жизнь общества 

и человека. Носители этой культуры, персонифицирующие зло, более или менее 

успешно интегрируются в социальное пространство и привносят в общественную 

жизнь девиации, провозглашая их нормами. Распространение криминальной 

субкультуры привело к размыванию в общественном сознании представлений 

о добре и зле. Зло обрело статус общественного Факта. Современный человек 

воспринимает его как объективный Феномен и реальную силу, обладающую 

весьма значительным мобилизационным потенциалом. Природа зла социальна 

и индивидуальна. Корни его – в человеческой субъективности. Зло направлено 

на дегуманизацию людей и уничтожение человеческого в человеке. Поэтому 

борьба со злом и обоснование средств этой борьбы как этическая проблема ак-

туализируется по мере осознаваемой угрозы со стороны зла социальному жиз-

неустройству и общественной морали1. 

Непреходящую ценность представляет собой этическая система 

И. А. Ильина, ядром которой является обоснование необходимости сопротивле-

ния злу силовыми средствами. Смыслообразующие идеи философа, актуализа-

ция которых обеспечит торжество добра, могут быть обобщены в следующих 

положениях. 

1. Зло имеет индивидуальную природу; пространством его существова-

ния оказывается духовный мир человека. Живучесть зла определяется тем, что 

«слишком часто бывает так, что зло приятно людям, а добро неприятно»2. Зло 

становится состоянием его души. У человека ослабевает совесть и утрачивается 

правосознание. Зло является результатом духовного распада человека и мани-
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фестирует о гибели его души. Объективируя зло, человек оказывается всегда 

неправ; он гибнет, потому что им овладевает зло. Злая человеческая воля про-

является во внешних действиях. Видеть зло необходимо во всех его проявлени-

ях. Зло сохраняется и проявляется в душах людей. Поэтому, во-первых, зло со-

храняет свой разрушительный потенциал даже тогда, когда оно не проявляется 

в действии; оно сохраняется и отравляет душу человека, «воспринимающую его 

в отражении». Во-вторых, взаимодействуя, люди взаимообгащаются и губят друг 

друга во зле. Внутреннее зло, проявляясь в действиях человека, обретает 

«цельное бытие». Явленное зло «нарушает духовное равновесие у одних, иску-

шает других, заражает третьих, гипнотически покоряет четвертых»3. Не сопро-

тивляющийся злу человек внутренне принимает зло и становится его носителем. 

Зло действует агрессивно, властно и лукаво. Именно агрессивность во внешних 

проявлениях делает необходимым «противонаступление» на зло. Для того что-

бы не быть соучастником зла, необходимо положить «всю свою личную силу 

на активное пресечение злодеяния»4. Направленная на преодоление зла актив-

ность характеризует каждого морального человека. В противном случае человек 

превращается в орудие зла. 

2. Преодоление зла осуществляется силой духовного сопротивления. Ос-

нову духовности составляет потребность в саморазвитии, цель которого – «объек-

тивное совершенство». Сопротивление как вид заставления основывается на са-

мопринуждении к совершению или несовершению действий. Самопринуждение 

обеспечивается волей. (Не по этой ли причине существование человеческой воли 

подвергается сомнению?) В ходе духовного роста воля увеличивает свой мораль-

ный потенциал. Законотворческая деятельность и законодательная база обеспе-

чивают «психическое принуждение» и обращаются к автономным субъектам для 

того, чтобы суггестивно сообщить их воле верное направление для саморуковод-

ства и самовоспитания. Закон выражает формулу зрелого правосознания, которая 

сознательно закрепляется, обеспечивается волей и адресуется «незрелому, 

но воспитывающему себя правосознанию»5. Характер воли определяется 

ее направленностью. Физическое насилие обусловлено нравственной ценностью 

его результата и его необходимостью для достижения этого результата. Достиже-

ние результата происходит через принуждение воли. Понуждение, приближающее-

ся к насилию, подлежит осуждению. Основой государственного понуждения явля-

ется справедливость. Цель физического понуждения заключается «в пресечении 

душевного механизма ненависти и вражды, стремящегося вырваться наружу и за-

крепить себя в непоправимых поступках»6. 

Проблема духовной допустимости сопротивления злу посредством фи-

зического воздействия на его носителей решается в ряде случаев радикально: 

«стоит ли ему (человеку – авт.) жить при наличности побеждающего зла и если 

стоит, то как именно он будет жить для того, чтобы этой победы не было»7. Фи-
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зическое воздействие допустимо «как практически единственно действительное 

средство при данном стечении обстоятельств»8. Физическая сила в борьбе 

со слом допустима и необходима, но этим борьба не ограничивается; она явля-

ется вторичным и подчиненным средством в общей системе духовного воспита-

ния. Применение силы ограничивается И. А. Ильиным духовной допустимостью 

и необходимостью. Физическое принуждение должно способствовать духовному 

преображению человека, а принуждение разрушающее сказываться на волевой 

способности человека. Это предел оправданного физического принуждения, ко-

торое определяется индивидуально и не должно быть чрезмерным. 

В числе принудительных обязательств человека И. А. Ильин называет 

инициативное и действенное сопротивление злу внутренними усилиями и внеш-

ними действиями. Целью такого сопротивления является любовь и служение. 

Ограничения злу означают ограничения для злодея. Свобода для злодея озна-

чает его преимущественное право реализовывать зло и ограничение принуди-

тельных воздействий на него добра. «Всякий посылающий зло всегда должен 

быть готов к тому и согласен на то, что другие сумеют пресечь его злодеяние 

и принудить его к качественному пересмотру посылаемого им зла»9. 

Сопротивление злу осуществляется немногими, но от лица всех. Таков, 

по убеждению И. А. Ильина, духовный смысл общественной организации. Борь-

ба со злом – всегда подвиг и требует героизма. Борющийся со злом является 

«живым мечом». Меч служит борьбе во имя духа. Использование меча стано-

вится «патриотической обязанностью человека»10. Эта обязанность не противо-

речит стремлению к нравственному совершенствованию. Изживание нравствен-

ного несовершенства происходит в борьбе со злом (злодеем). Достижение 

наименьшего зла и наименьшей несправедливости в отдельных случаях продик-

товано практической целесообразностью, а практический максимум обретает 

признаки наивности и лицемерия. Сопротивление злу посредством насилия – 

это нравственные действия, смещенные в сторону меньшей несправедливости. 

Допускаемая несправедливость силы и меча оправдана, потому что иной путь – 

это путь предательства слабых и соучастия со злодеем. Человек открыто декла-

рирует и принимает духовный компромисс и на этой основе принимает непра-

ведность как обязанность. «Если всякое сознательное, добровольное допущение 

неправедности волею создает вину, то он приемлет и вину своего решения»11. 

Один из трагических парадоксов жизни состоит в том, что именно лучшие люди 

ведут борьбу со злодеями и утверждают добро. Вести государственную борьбу 

со злодеями – дело «необходимое и духовно верное; но пути и средства этой 

борьбы могут быть и бывают вынужденно неправедные «12. Только лучшие люди 

оказываются способными «вынести эту неправедность, не заражаясь ею»13. 

Утверждение добра оказывается у них сильнее той духовной опасности, которая 

таит в себе неправедность. 
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3. Природа добра содержит в себе ответ на вопрос о допустимости со-

противления злу и предлагает этот ответ. Борьба со злом является духовным 

процессом. Зло побеждается из глубины души превращением духовной слепоты 

в духовную зрячесть и сопротивлением злу на основе любви. Это означает, что 

зло преодолевается не только физическим понуждением и пресечением, но и 

системой «верно направленного социального воспитания, соблюдающего зако-

ны духа и любви»14. 

Борьба со злом имеет смысл тогда, когда она ведется от имени добра. 

Истинное предназначение добра заключается в борьбе со злом. Борьба со злом 

ради осуществления зла служит увеличению зла и его усилению. В основе добра 

лежит любовь. Любовь означает способность принимать в человеке «начала жи-

вого добра». Такова духовная любовь. Духовная любовь свидетельствует о не-

равенстве, допуская, что есть люди, «которым быть лучше убитыми чем злодей-

ствовать»15, что «доблестная смерть всегда лучше позорной жизни»16. Поэтому 

духовная любовь предполагает предметный выбор. К духовной любви способен 

человек сильный духом, который умеет прощать личные обиды, и чем полнее 

это прощение, тем более он способен на предметную борьбу со злом. Прощение 

не означает, что зло в злодее побеждено в тот момент, когда он простил его. Это 

не победа, а начало борьбы со злом. Христианская этика наделяет нуждающих-

ся мечом и призывает не носить его напрасно. Человек, духовно любящий, готов 

к сопротивлению злу, так как не может любить зло в человеке. Любовь является 

исходным и верховным основанием ведущейся человеком борьбы со злом. Ак-

тивное сопротивление злу преследует цель утверждение добра и желает самому 

злодею блага. Добрый человек добр не только для себя, но и для других. 

В утверждении добра человек использует нравственно несовершенные 

средства борьбы. «Это есть не отпадение от совершенства по субъективной 

слабости, а отступление от совершенства по объективной необходимости и в 

проявление объективной силы»17. Это практическая обязанность человека, обу-

словленная служением. Такое служение в отдельных случаях неправедное 

по способу действия морально оправдано. Вопрос о соотношении цели 

и средств решается И. А. Ильиным исходя из того, что нравственная ценность 

средства не определяется нравственной ценностью цели. Цель не является кри-

терием добра, и поэтому соотношение с целью обнаруживает жизненную целе-

сообразность средства, а не его «нравственную верность». Критерием нрав-

ственности цели и средства служит идея нравственного совершенства. «Вот по-

чему нравственное достоинство цели никак не может перенестись само собой 

на средство, подобно тому как нравственно достойное средство может служить 

и отвратительной цели»18. 

Таким образом, в этической системе И. А. Ильина торжество добра до-

стигается преодолением зла средствами допустимого насилия. 
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Цель данной статьи – проанализировать результаты исследования пред-

ставлений курсантов Пермского института ФСИН России о должном образе со-

трудника УИС. В исследовании применен метод ассоциативного эксперимента для 

выявления сформированности элементов морального сознания. 

 

Мораль как форма общественного сознания включает в себя имплицит-

ные нормы, ценности, идеалы, жизненные ориентиры, которые определяют 

и регулируют поведение людей в обществе. 

Цель настоящего исследования состоит в изучении состава и структуры 

социальных представлений о должном образе российского офицера у курсантов 

при помощи ассоциативного эксперимента. 
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Начало подобным исследованиям было положено С. Московичи, кото-

рый опубликовал результаты в монографии «Психоанализ: его образ и его пуб-

лика» (1961)1. 

Московичи утверждает, что обыденные знания – это социальные пред-

ставления, которые составляют нашу способность воспринимать, делать выво-

ды, понимать, чтобы придавать смысл вещам или объяснять личную ситуацию2. 

Дальнейшие исследования выделили иерархические уровни строения 

представления: ядро и периферию. По мнению Ж.-К. Абрика, центральное ядро 

образуется одним или несколькими элементами, отсутствие которых уничтожит 

или радикально изменит данное представление3. 

Методы, используемые в исследованиях социальных представлений, тя-

готеют к качественной методологии. Основные используемые методы – свобод-

ный ассоциативный эксперимент, метод определений, метод рисунка4. 

По мнению Ю. А. Шайдуллиной5, качественные проективные методики 

способствуют уменьшению степени влияния социальной желательности на по-

лученные данные. 

 Для исследования представлений о должном образе российского офи-

цера мы применили метод ассоциативного эксперимента. Курсантам 2-го курса 

предлагалось описать пятью прилагательными должный образ российского 

офицера. Результаты были проанализированы как количественно, так и каче-

ственно. Для обработки данных ассоциативного эксперимента использовался 

прототипический анализ П. Вержеса6. 

В нашем исследовании приняли участие 72 курсанта от 17 до 23 лет. 

Средний возраст составил 19, 1 лет. Поскольку Пермский институт ФСИН может 

рассматриваться в качестве обычного образовательного учреждения ФСИН Рос-

сии, полученные результаты могут распространяться на курсантов аналогичных 

образовательных учреждений. 

Итак, респонденты высказали 360 ассоциаций, что в среднем составляет 

5 понятий. Мы проанализировали часто встречающиеся ассоциации, они соста-

вили 44, 3 % от общего числа предложенных понятий. Средний ранг слова со-

ставил 2, 9, частота – 9, 68. Полученные результаты распределения элементов 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Распределение элементов представлений курсантов о должном 
образе российского офицера в ядерно-периферической структуре 

 

Частота слова 
в определении 

Средний ранг слова в определении 

Менее 2, 9 Более или равен 2, 9 

Более или 
равно 9, 68 

Честный (37; 2, 1) 
Справедливый (30; 2, 5) 
Добросовестный (13; 2, 7) 
Вежливый (12; 2, 5) 

Ответственный (25; 2, 9) 
Умный (19; 3, 6) 
Образованный (12; 3, 6) 
Воспитанный (11; 3, 3) 
Целеустремленный (10; 3, 4) 

Менее 9, 68 

Неподкупный (6; 2) 
Уверенный (5; 2, 6) 
Стойкий (5; 2) 
Терпеливый (4; 2, 5) 
Решительный (4; 2, 8) 
Порядочный (4; 2, 3) 
Храбрый (4; 2, 5) 

Строгий (8; 3) 
Исполнительный (8; 4) 
Сильный (7; 3, 7) 
Уравновешенный (7; 3, 1) 
Требовательный (7; 3, 9) 
Смелый (6; 3, 3) 
Коммуникабельный (5; 3) 
Гуманный (4; 3, 5) 
Спортивный (4; 3, 5) 
Дисциплинированный (4; 3, 3) 

* Первое число означает частоту встречаемости этого понятия, второе – ранг его 
появления 

 
В число элементов ядра представлений о должном образе российского 

офицера входят прилагательные: честный, справедливый, добросовестный, 
вежливый, сдержанный. 

Первая периферическая система состоит из элементов: ответственный, 
умный, образованный, воспитанный, целеустремленный, неподкупный, уверен-
ный, стойкий, терпеливый, решительный, порядочный, храбрый. Данные эле-
менты отражают формирующиеся в обыденном сознании представления 
о должном образе российского офицера. 

Вторая периферическая система представления, или собственно пери-
ферическая система, образована элементами: строгий, исполнительный, силь-
ный, уравновешенный, требовательный, смелый, коммуникабельный, гуманный, 
спортивный, дисциплинированный. Собственно периферическая система вклю-
чает неустойчивые, сиюминутные элементы. 

Таким образом, в представлениях курсантов российский офицер выгля-
дит следующим образом: 

1) наличие в ядре достаточного количества элементов свидетельствует 
о сформированности представлений о должном образе офицера (идеал); 
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2) качества, которые устойчиво ассоциируются с образом российского 
офицера, – это честность, справедливость, добросовестность и ответственность. 
В случае отсутствия данных качеств офицер не восприниматься курсантами как 
достойный. Это те качества, к которым курсанты неосознанно стремятся в соб-
ственном саморазвитии; 

3) качества достойного российского офицера, такие как ответственный, 
умный, образованный, воспитанный, целеустремленный, неподкупный, уверен-
ный, стойкий, терпеливый, решительный, порядочный, храбрый, находятся 
в потенциальной зоне изменения. Станут ли данные качества устойчивыми бес-
сознательными ориентирами – зависит от внешней среды (воспитания, мораль-
но-психологического климата в коллективе). 

Каждый человек индивидуален, и каждому присущи те или иные каче-
ства, их формирование в большей степени зависит от желания каждого человека 
стремиться к лучшему. Имплицитные нормы, ценности, идеалы российского 
офицерства определяют и регулируют поведение людей в обществе. Новизна 
заключается в том, что в данной статье применен метод ассоциативного экспе-
римента для выявления сформированности элементов морального сознания. 
                                                      
1 Moscovici S. Psychoanalysis: Its image and its public. – Polity, 2008.  
2 Московичи С. Социальное представление: исторический взгляд // Психологический журнал. – 
1995. – № 1. – С. 6. 
3 Бовина И. Б. Социальные представления о здоровье и болезни: структура, динамика, механиз-
мы: дис. ... д-ра психол. наук. – М., 2009. – С. 76. 
4 Продовикова А. Г. Представления о сознании и бессознательном у студентов: дис.... канд. псих. 
наук: 19. 00. 01. – Пермь, 2010. – С. 9 
5 Шайдуллина Ю. А. Методика психологического рисунка в качественном социально-
психологическом исследовании: дис. ... канд. психол. наук: 19. 00. 05. – М., 2005.  
6 Бовина И. Б. Социальные представления о здоровье и болезни: структура, динамика, механиз-
мы: дис. … д-ра психол. наук. – М., 2009. – С. 30. 
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Правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний 

принципов и норм права, а также в формировании соответствующего отношения 
к праву и практике его реализации, умении использовать свои права, соблюдать 
запреты и исполнять обязанности. 

Отсюда возникает необходимость в осознанном усвоении выпускниками 
вузов внутренних войск не только уставных общевоинских требований, но и по-
ложений законодательства, выработке чувства уважения к праву. 

 Полученные знания должны превратиться в их личное убеждение, в проч-
ную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – во внутреннюю 
потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять правовую актив-
ность при выполнении своих обязанностей в служебной деятельности. 

Таким образом, важной чертой такого воспитания должно являться 
не просто усвоение воспитуемым правовой информации, но и превращение ее в 
устойчивую привычку всегда поступать в соответствии с требованиями уставов, 
законов и приказами командиров. 

Для определения правового воспитания как элемента морально-
психологической адаптации выпускников к служебно-боевой деятельности 
во внутренних войсках потребовалось рассмотрение соотношения таких поня-
тий, как «правовая культура», «правовая подготовленность», «правовая воспи-
танность» будущих офицеров вузов внутренних войск. С этой целью были про-
анализированы указанные понятия в научной литературе. 

Итак, наиболее разработанным является понятие «правовая культура». 
 Существуют различные определения понятия правовой культуры лично-

сти. Однако большинство ученых традиционно рассматривает ее как категорию, 
характеризующую правосознание и поведение человека с точки зрения уровня 
и содержания правовой воспитанности и неразрывно связанную с состоянием 
правового развития и правовой культуры общества. 

С этих позиций под правовой культурой личности принято понимать сте-
пень правовой осведомленности граждан, уважительное отношение к требова-
ниям правовых норм и их неуклонное исполнение, непримиримость к нарушени-
ям законности, участие в общественно-правовой жизни1. 

По мнению Е. А. Зорченко, перед правовым воспитанием необходимо 
ставить комплексную цель по формированию правовой культуры личности 
(сплав правовых знаний, убеждений, ценностных ориентации, правомерного 
и социально активного поведения). Только в этом случае обеспечивается пере-
ход от распространения правовой информации через этап формирования цен-
ностных отношений и навыков правомерного поведения до вовлечения населе-
ния во все сферы государственной и общественной жизни, урегулированные 
правом, т. е. до формирования социально-правовой активности2. 

Правовая культура личности представляет собой своеобразную проек-
цию правовой культуры общества, результат сотворчества и взаимодействия 
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людей. В процессе такого взаимодействия общественные отношения порождают 
в личности совокупность различных социальных черт, качеств, свойства которых 
проявляются затем в деятельности человека3. 

Следовательно, правовую культуру личности можно определить как со-
вокупность социально полезных качеств правосознания и основанного на нем 
правомерного поведения, отражающих освоение человеком правовых достиже-
ний общества. 

Носителями социально полезных качеств выступают различные струк-
турные элементы правосознания и формы правомерного поведения. 
Л. К. Суворов к таким носителям культурно-правовых качеств относит правовые 
знания, правовые взгляды и чувства, правовые интересы, цели, мотивы, волю, 
а также такие формы правового поведения, как соблюдение, использование 
и исполнение права. При этом правовые знания, взгляды, чувства, интересы, 
цели, мотивы и воля могут быть обозначены как идейно-психологические носи-
тели правовой культуры личности, а формы правомерного поведения – как со-
циально-практические4. 

Идейно-психологические носители правовой культуры способны отра-
жать уровень и характер осознания личностью правовой действительности, обу-
словливать правовую ориентацию, формы и способы правомерного поведения 
и его мотивацию, а социально-практические – объективировать элементы внут-
ренней структуры личности, выражать ее отношение к правовой системе. 

Особое значение правовая культура приобретает в рамках механизма 
реализации конституционных прав и свобод граждан, создаваемого в процессе 
политико-правовой реформы, в условиях строительства правового государства. 

Основными задачами правового воспитания выпускников вузов внутрен-
них войск являются5: 

1. Формирование самосознания, ценностного отношения к таким поняти-
ям, как Отчизна, конституционный долг, честь, совесть, неподкупность, закон-
ность, уважение прав человека. 

2. Воспитание уважения к закону, правам и свободам граждан и устав-
ным нормам жизнедеятельности в воинских коллективах. 

3. Воспитание ответственности за свои поступки. Это воспитание высо-
кой гражданственности личности, непримиримости к любым нарушениям закон-
ности, готовности активно участвовать в охране правопорядка. 

4. Повышение социально-правовой активности воинов, которая проявля-
ется в инициативном исполнении законов, уставов. 

5. Преодоление антиобщественных взглядов и привычек, дефектов 
в правосознании, имеющихся у отдельных людей. 

Особенно актуально стоят сейчас вопросы правового воспитания руково-
дящих кадров, в том числе и повышение правовой культуры офицеров, которые 
выступают в роли руководителей, организаторов и воспитателей подчиненных. 
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Правовая культура офицеров внутренних войск – понятие емкое и много-
гранное. Оно включает в себя ряд взаимосвязанных элементов, в своей сово-
купности образующих ее содержание. 

Правовая культура – явление исключительно сложное по своей внутрен-
ней структуре и богатству социальных явлений. Она отражает правовое состоя-
ние общества на определенном историческом этапе, характеризует уровень 
правосознания, знания права, уважение к законам. 

С позиций, нас интересующих, правовую культуру можно подразделить 
на обыденную, профессиональную и теоретическую. Грани между ними весьма 
подвижны и относительны. Они переплетаются и влияют друг на друга. 

Обыденный уровень правовой культуры ограничен повседневными рам-
ками жизни людей при соприкосновении с правовыми явлениями. Этот уровень 
правовой культуры ограничивается преимущественно осознанием социально-
правовой практики, характерной для данного индивида или группы людей. 

Он возникает в процессе повседневной, будничной практики, включает 
в себя накопленный в течение длительного времени опыт общения, правоохрани-
тельной деятельности, эмпирических знаний о действующем праве и других право-
вых явлениях. Он формируется под всевозрастающим и непосредственным воз-
действием профессионального и теоретического уровня правовой культуры. 

Для нас же важно изучение сущности содержания, функций структуры 
прежде всего профессиональной (воинской) правовой культуры. 

Профессиональная правовая культура – это одна из коллективных форм 
правовой культуры общества, выступающая в виде системы взглядов, совокуп-
ности свойств и качеств, убеждений, оценок, представлений определенной кате-
гории военнослужащих, т. е. офицерского состава, она представляет собой бо-
лее высокую ступеньку правовой культуры в целом и располагает более строги-
ми и точными формами выражения результатов своей деятельности. 

Если, например, обыденный уровень закрепляет мыслительную право-
творческую работу сравнительно ограниченными средствами, выступающими 
в виде повседневных представлений, суждений и взглядов, в которых очень ча-
сто истинное переплетается с ложным, то профессиональная правовая культура 
решает эту задачу, опираясь на строгую систему научных понятий, суждений, 
принципов и на теоретические доказательства. 

Теоретический уровень правовой культуры представляет собой научные 
знания о сущности, характере и взаимодействии права и других правовых явле-
ний вообще, всего механизма правового регулирования, а не каких-то его от-
дельных частей. 

Она вырабатывается усилиями ученых-юристов и коллективным опытом 
практических работников. Реализация норм права должна носить научно обос-
нованный характер. Поэтому обязательно у лиц, осуществляющих правоохрани-
тельную и правоприменительную деятельность во внутренних войсках, должен 
быть необходимый уровень правовой культуры. 
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Профессиональный (воинский) уровень правовой культуры, носителями 
которой выступают большинство офицеров внутренних войск, тесно связан 
с уровнем их правовых знаний, полученных в период обучения в военном вузе, 
и является своеобразным связующим звеном между повседневными правовыми 
условиями жизни военнослужащих и теоретическим уровнем правовой культуры, 
выражающим существенную сторону этих условий. 

Исходя из того, что культура выпускника, в том числе и правовая, пред-
ставляет концентрированный результат ее развития и деятельности, определим 
понятие правовой культуры выпускника вуза внутренних войск. 

 Под правовой культурой выпускника вуза внутренних войск следует по-
нимать обусловленную спецификой воинской службы его правовую подготов-
ленность, которая определяется системным знанием им теоретических основ 
юридических наук, законодательства Российской Федерации, а также воинских 
уставных требований и проявляется в дисциплинированности, ответственности, 
правопослушности. 

От уровня правовой культуры и профессиональной (воинской) подготов-
ки курсантов в военных вузах во многом зависит эффективность механизма 
функционирования частей и подразделений внутренних войск, строгое и точное 
соблюдение требований законов, воинской дисциплины и правопорядка. 

Основным инструментом формирования правовой культуры военнослу-
жащих выступает правовое воспитание. 

Основное направление правового воспитания курсантов вузов внутрен-
них войск заключается в формировании у них высокого уровня правовой воспи-
танности. 

Следовательно, правовая воспитанность выпускников вузов внутренних 
войск может быть определена как сформированная в процессе целенаправлен-
ного целостного педагогического воздействия на личность курсанта в период 
обучения в военном вузе всех структурных подразделений вуза система право-
вых и специфических (воинских) знаний, а также умений и навыков их использо-
вать в правовой и повседневной деятельности будущего офицера. 

Изучение научной литературы позволило разделить близкие по значе-
нию понятия «правовая культура» и «правовая воспитанность» как результаты 
правового воспитания и констатировать то, что понятие «правовая культура» 
более связано с достижением высокого уровня правовой подготовки по юриди-
ческим предметам, а понятие «правовая воспитанность» – с проявлением в дея-
тельности правовых умений и навыков, сформированных на основе юридических 
знаний. 

Таким образом, правовое воспитание выпускников вузов внутренних 
войск следует определить как целостный, планомерный, управляемый, органи-
зованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия на созна-
ние, психологию и поведение курсантов вузов внутренних войск всей совокупно-
сти многообразных воспитательных форм, средств и методов, реализующихся 
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в учебно-воспитательном процессе военного вуза, с целью формирования в их 
правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, установок, 
потребностей и привычек правомерного и правопослушного поведения, необхо-
димых для их будущей служебно-боевой деятельности. 
                                                      
1 Суворов Л. К. Правовая культура работников органов внутренних дел. – М.: ВЮЗШ СВД 
РСФСР, 1991. – С. 57 
2 Зорченко Е. А. Формирование правовой культуры трудящихся: науч. ред. В. П. Казимирчук. – 
Минск.: Наука и техника, 1984. – С. 110. 
3 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. – М.: Политиздат, 1973. 
4 Суворов Л. К. Там же. – С. 57. 
5 Суховецкая Е. Ю. Педагогические условия совершенствования правового воспитания курсантов 
вузов внутренних войск МВД России: дис… канд. пед. наук. – СПб.: СПбУ МВД России, 2007. – С. 22. 
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Статья посвящена изучению формирования морально-нравственных качеств 

у курсантов вузов МВД России. Нравственное воспитание курсантов является не-
оспоримым и служит одной из важнейших целей в подготовке специалистов ОВД. 

 
Мораль служит своего рода контролем за человеческим поведением. Та-

ким образом, она существует в форме требования к поведению, предъявляемого 
к человеку со стороны общества. 

Падение нравственности означает, по существу, изменение ценностных 
ориентаций людей под влиянием различных обстоятельств. 

Недостатки и упущения в нравственном воспитании курсанта могут при-
нести такой непоправимый ущерб, что это отразится не только на репутации ву-
за и ведомства в целом, но и причинит огромный вред обществу. Поэтому ос-
новная цель нравственного воспитания курсантов – формирование морального 
сознания, развитие нравственных чувств и развитие умений и навыков нрав-
ственного поведения. 

В словаре по философии понятие нравственности приравнено к понятию 
мораль. Мораль (с лат. mores – нравы) – нормы / принципы / правила поведения 
людей, а также само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты 
деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуля-
ция отношений людей друг с другом и общественным целым (коллективом, клас-
сом, народом, обществом). 

Под нравственным воспитанием в учебных заведениях МВД России по-
нимается работа преподавателя по созданию условий для формирования нрав-
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ственных качеств обучающихся курсантов и слушателей. Цель этого процесса – 
воспитание личности, имеющей высокий уровень моральных знаний, норм, при-
вычек и навыков поведения в обществе. Курсант должен иметь возможность 
развивать свои морально-нравственные качества и реализовывать их в своей 
образовательной и профессиональной деятельности1. 

Моральные понятия становятся руководством к действию только тогда, 
когда они не просто заучены, а глубоко осмыслены и превращены в моральные 
убеждения. Наличие таких убеждений и устойчивых привычек нравственного 
поведения свидетельствует о нравственной зрелости человека. 

Единство нравственного сознания, воплощенная в устойчивых мораль-
ных качествах, – важнейший показатель соответствия между процессом образо-
вания и нравственного развития личности курсанта. 

Нравственное воспитание действует только как целостный процесс обу-
чения курсанта, соответствующей нормам человеческой идеологии, организации 
школ жизни: работа, отношения, связи, с учетом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. 

Основанные на целесообразных, самых ценных с точки зрения данного 
общества отношениях, эти требования дают человеку нормы поведения, нрав-
ственный идеал для осуществления самовоспитания. 

Под нравственной деятельностью необходимо понимать все виды челове-
ческой деятельности, потому что они имеют важное социальное значение, они 
управляются моральными принципами и поэтому подлежат нравственной оценке. 

Морально-нравственная деятельность состоит из действий, которые 
имеют свою структуру, синтезированную из внешнего материала и его компонен-
тов: реального и внутреннего, духовного и личностного. 

Курсант совершает определенные поступки, вступая в отношения с дру-
гими людьми (преподавателями, воспитателями, однокурсниками). Именно при 
установлении общественные отношений с другими людьми он реализует свои 
моральные установки, которые несут в себе нравственно ценное содержание. 
Они также являются определенным детерминантом поведения человека наряду 
с моральным сознанием и внеморальной внутренней мотивацией. 

В нравственных отношениях курсант является и субъектом и объектом 
этих отношений: субъектом – так как они выступают как результат его деятель-
ности, а объектом – потому как сама структура моральных установок сложилась 
и существует независимо от него, предъявляя к нему определенные требования. 

Формирование разумных мотивов, определяющих поведение, – важный 
аспект в моральном воспитании. 

 Нравственное воспитание каждого курсанта и слушателя – одна 
из наиболее важных задач института МВД России. И это естественно, потому 
что в нашем обществе все более возрастает роль нравственных начал, расши-
ряется сфера морального Фактора. Нравственное воспитание курсанта является 
процессом, направленным на формирование целостного развития его личности, 
его отношения к Родине, обществу, людям, к работе, к своим обязанностям и, 
конечно же, к самому себе. 
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Целью нравственного воспитания курсанта и слушателя является фор-
мирование личности, которую отличают высокий уровень нравственных знаний, 
наличие потребностей выполнения нравственных норм; ответственность перед 
другими людьми и за собственную деятельность; единство нравственного созна-
ния и поведения, когда значение нравственных норм проявляется в учебной де-
ятельности как целеустремленность, ответственность, способность к моральной 
рефлексии. 

Поскольку соблюдение нравственных требований общества в конечном 
итоге зависит от самой личности, поскольку она выступает в качестве храни-
тельницы и субъекта морального прогресса, вполне понятно, какое огромное 
значение приобретает нравственное воспитание, повышение его содержатель-
ности и педагогической действенности. 

Многие общественные деятели, известные писатели и педагоги считают, 
что нравственное воспитание не только оказывает решающее влияние на фор-
мирование положительных качеств, но и является главной задачей учебного за-
ведения и должно быть в центре его воспитательной деятельности2. 

Помимо развития у обучающихся знаний о своих физических качествах, 
умения общаться огромное значение имеет работа по развитию его нравствен-
ных качеств. Главная цель нравственного воспитания курсантов и слушателей – 
научить понимать смысл человеческой жизни, ценность существования своего 
и других людей; формирование у обучающихся понимания и осознания истори-
ческого прошлого и будущего и своей Отчизны3. 

Нравственное развитие личности курсанта включает формирование 
нравственных потребностей в профессиональном развитии, в общении, в освое-
нии культурных ценностей, в развитии познавательных способностей, потребно-
сти в труде и т. п. Социально полезные навыки поведения, нравственные при-
вычки, устойчивые отношения формируются в деятельности. 

Эффективность работы по нравственно-этическому воспитанию курсан-
тов во многом определяется знанием преподавателем психолого-педагогических 
особенностей обучающихся. Также необходимо, чтобы воспитательное воздей-
ствие на обучающихся не было эпизодическим, а носило системный, целена-
правленный характер. Нравственная деятельность формирует у обучающихся 
нормы морали, принятые в обществе, способствует пониманию их значимости. 
Знание норм морали служит для подрастающего поколения основой нравствен-
ных действий, поведения, формирует привычку следовать этим нормам в повсе-
дневной жизни. Обучающийся учится анализировать поступки, соотносить их со 
своими, осуществлять нравственный выбор. Важно, чтобы в учебном заведении, 
учебной группе царила культура нравственных отношений, носителями которой 
являются педагоги, которые развивают у курсантов и слушателей способность 
осмысливать жизненные явления, критически воспринимать противоречивые 
идеи, самостоятельно искать истину. 

Повышению эффективности работы по нравственно-этическому воспи-
танию содействует мониторинг качества воспитания, который поможет своевре-
менно выявить проблемы в формировании личностных ценностей обучающихся, 
в организации воспитательной работы и своевременно организовать коррекци-
онную работу. 
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Формирование нравственного поведения – это цель и задача всего про-
цесса образования. 

Этическое поведение включает в себя: 
– глубокое фундаментальное овладение моральными знаниями и навы-

ками; 
– реализация усвоенного знания, совершенствование и последователь-

ное отражение полученных знаний, умений и навыков в поведении4. 
Нравственные мотивы являются движущей силой нравственного поведе-

ния и руководят действиями курсанта, призывают его задуматься о соответству-
ющем выражении образа действий. 

Итак, основу морально-нравственной подготовки в образовательных 
учреждениях МВД России составляют: 

– высокий уровень нравственных знаний; 
– наличие потребностей выполнения нравственных норм; 
– высокое чувство ответственности за собственную деятельность; 
– единство нравственного сознания и поведения. 

                                                      
1 Сергеева В. П. Духовно-нравственное воспитание как основа становления личности // Воспита-
тельная работа в школе. – 2011. – № 8. – С. 13–22. 
2 Педагогика: уч. пос. для студ. пед. ин-тов. / Бабанский Ю. К., Сластенин В.А. и др. / под ред. 
Ю. К. Бабанского. – 2-е изд.; доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1988. – С. 237. 
3 Сергеева В. П. Духовно-нравственное воспитание как основа становления личности. // Воспита-
тельная работа в школе. – 2011. – № 8. – С. 13–22. 
4 Малиева З. Духовно-нравственное воспитание молодежи как условие национальной безопасно-
сти России // Воспитательная работа в школе. – 2012. – № 5. – С. 17–24. 
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Статья посвящена одному из актуальных понятий – патриотизму. Посколь-

ку оно, несмотря на давность своего происхождения, до сих пор не имеет четкого 
сущностного универсального определения, поэтому назрела необходимость его бо-
лее полного и всеобъемлющего рассмотрения. 
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Рассматривая на первый взгляд знакомые понятия и термины, каждый 
исследователь все же имеет свое видение той или иной проблемы. Авторы про-
анализировали большое количество мнений ученых различных областей науки. 
Патриотизм (греч. patriots – соотечественник, от patris – родина, отечество), бу-
дучи конкретно историческим понятием, в каждую эпоху имеет различную трак-
товку и содержательное наполнение. Однако первооснова его остается одной 
и той же и связана с процессом самоидентификации, т. е. с осознанием себя 
членом какой-либо группы и принятием на себя свойств этой группы и ответ-
ственности за нее1. 

Для русской общественной и философской мысли характерны размыш-
ления об этимологии понятий «патриотизм» и «патриот». Так, H. A. Добролюбов 
утверждал, что патриотизм «есть не что иное, как желание трудиться на пользу 
своей страны»2, а B. C. Соловьев считал, что «нравственная обязанность насто-
ящего патриота – служить народу в человечестве и человечеству в народе»3. 
Замечательны слова К. Д. Ушинского, записанные в его дневнике: «Сделать как 
можно больше пользы моему Отечеству – вот единственная цель моей жизни, 
и к ней-то я должен направлять все свои способности»4. Ушинскому принадле-
жит еще одно известное высказывание, в котором раскрывается сущность пат-
риотизма: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Оте-
честву, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могу-
щественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейны-
ми и родовыми наклонностями»5. 

В словарях патриотизм определяется чаще всего как любовь к Родине. 
Например, в социологическом словаре: «патриотизм – любовь к Родине (боль-
шой и малой), одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тыся-
челетиями существования обособленных отечеств»6. В Большой советской эн-
циклопедии указывается, что термин «патриотизм» происходит от греческих pa-
triots – соотечественник, patris – родина, отечество и определяется как «любовь 
к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его ин-
тересам»7. 

Понимание патриотизма как любви, наверное, является наиболее пред-
ставленным и устоявшимся подходом. В частности, А. Н. Малинкин полагает, что 
патриотизм – это любовь к Родине, такое изначально социальное чувство, кото-
рое характеризуется как чувство общности, единства, солидарности с родными 
и близкими, чувства сопричастности к их судьбе, поскольку Родина как родные 
люди и Родина как исторически определенное место и время рождения поначалу 
образуют единый и нераздельный феноменологический первичный мир совре-
менников и жизненный мир8. В. Соловьев также понимал под патриотизмом лю-
бовь к Отечеству, которая держится как на кровной связи между членами от-
дельных небольших групп, когда чувства общественной солидарности совпада-
ют с чувством семейным, так и на любви к родной земле, характерной для зем-
ледельческого быта, привязанности к своей культурной среде или к родной 
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гражданственности9. Г. Флоровский полагал, что патриотизм как любовь к Ро-
дине есть особая разновидность чувства любви, которая представляет собой 
первичное, эмоциональное выражение души и духа. Как первичная целостная 
эмоция любовь к Родине может быть источником и лежать в основе комплекса 
духовных переживаний, воззрений и идей10. В. В. Розанов, русский писатель, 
публицист и философ, в письме своему биографу Э. Д. Голлербаху в 1918 г. пи-
сал: «До какого предела мы должны любить Россию?.. До истязания, до истяза-
ния самой души своей. Мы должны любить ее до «наоборот нашему мнению»11. 

Мещерякова С. В., анализируя подходы к пониманию патриотизма в пси-
хологии, соглашается с теми исследователями, которые полагают, что патрио-
тизм в большинстве случаев начинается с естественной и бессознательной при-
вязанности человека к отчему дому и родному краю. Авторы полагают, что 
именно это чувство любви к родительскому дому, родным и близким является 
источником формирования у человека в более зрелом возрасте патриотических 
и других социальных чувств и взглядов. Ряд исследователей отмечают, что пат-
риотизм как социальный Феномен без примеси других социальных отношений 
существует только в виде эмоционально-волевого выражения. 

Патриотизм также может быть соотнесен с духовным единением как соци-
ально-групповым явлением. Так, И. А. Ильин под патриотизмом понимает патрио-
тическое единение людей, покоящееся на некой сопринадлежности их, столь не-
обходимой, естественной и священной, сколь необходим, естественен и священен 
человеку духовный предмет и духовный способ жизни12. Ильин полагает, что оди-
наковость духовной жизни незаметно ведет к интенсивному общению и взаимо-
действию, а это в свою очередь порождает и новые творческие усилия, и новые 
достижения; из духовного подобия появляется духовное единение. Именно такое 
единение и лежит, по его мнению, в основе истинного патриотизма. 

В педагогической науке патриотизм определяют как нравственное каче-
ство личности (Н. И. Болдырев, Т. А. Ильина, И. Ф. Харламов, Н. Е. Щуркова 
и др.), комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих качеств личности или 
системное качество, составляющее духовно-нравственную основу личности, 
(Л. Д. Столяренко, Е. А. Есина, И. П. Финский); интегральное комплексное каче-
ство (А. В. Дудко, С. В. Матвеева). 

Наибольший интерес в контексте нашего небольшого исследования 
представляет рассмотрение патриотизма как ценности. Русский критик-демократ 
В. Г. Белинский указывал на содержание патриотизма – общечеловеческие цен-
ности и идеалы, делающие личность членом общечеловеческого сообщества13. 
Как отмечает в своих исследованиях И. А. Климов, целый ряд исследователей 
понимают патриотизм как ценность, необходимость для жизни каждого человека, 
его включения в большую индивидуальность народа, двигатель, приводящий 
в действие те многочисленные средства, которыми поддерживается единство 
народа: язык, национальная культура, чувство исторической традиции, нацио-
нальные черты его религии14. 
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Анализируя существующие подходы к понятию «патриотизм», авторы 
выделяют ряд подходов к его изучению: идеологический подход включает в по-
нятие «патриотизм» готовность служить интересам государства, патриотическую 
мотивацию и патриотические чувства, исторически возникающее под влиянием 
определенных социально-экономических условий. Патриотизм в таком понима-
нии обусловлен особенностями развития конкретного общества, социальной, 
политической и экономической средой в конкретном государстве. В зависимости 
от перечисленных условий патриотизм может выступать в качестве идеологиче-
ской основы, духовной идеи, национального самосознания (H. A. Баранов, 
В. В. Гонеева, И. И. Кондрашин и др.). Социально-философский подход рас-
сматривает патриотизм как отражение духовной культуры индивида и общества 
в целом. Содержанием этого подхода является любовь к Отечеству, предан-
ность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интере-
сы Родины. Таким образом, данный подход рассматривает патриотизм как важ-
нейшую сторону личной и общественной культуры духа, которая предполагает 
способность ставить сверхличные цели (O. A. Журавлев, В. Б. Ольшанский, 
В. И. Руденко, Г. О. Флоровский и др.). Отличительной особенностью социологи-
ческого подхода является рассмотрение патриотизма как ценностной ориента-
ции, в основе которой лежит ценностное отношение «личность-родина», нрав-
ственно-эмоциональная связь, единство географических, этнически, культурных, 
религиозных, эстетических, исторических характеристик в рамках понятия «Ро-
дина» (В. Г. Алексеева, В. В. Водзинская, И. О. Мазняк и др.). Психологический 
подход объясняет патриотизм как устойчивое положительное отношение чело-
века к месту своего рождения, к истории и культуре своей Родины, принятие ее, 
переживание успехов и неудач, активное и позитивное участие в сохранении 
и приумножении всего лучшего, что накоплено предшествующими поколениями. 
Обладая всеми свойствами психологического отношения, патриотизм может 
рассматриваться с точки зрения трехкомпонентной структуры: 

1) когнитивная составляющая (знания); 
2) аффективная (эмоциональные оценки); 
3) конативный компонент (готовность к действию) (Б. С. Братусь, 

В. Н. Косырев, H. A. Левина, М. И. Старов и др.). 
Анализ взглядов историков, философов, литераторов относительно сущ-

ности данного понятия показывает, что понимание патриотизма многовариантно 
и неоднозначно. Это объясняется сложной природой явления, многообразием 
форм проявления, рассмотрением проблемы патриотизма разными исследова-
телями в различных исторических, социально-экономических и политических 
условиях и в зависимости от многих позиций. Патриотизм является тем факто-
ром, который определяет социальную сущность человечества. Он зарождается 
у человека сначала как чувство, а потом формируется как идея. 

В разные времена под патриотизмом понималось служение народу 
и своему государству (присяга херсонесцев в начале III в. до н. э.), как чувство 
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преданности определенной державе и ее институтам он существовал в Древней 
Греции (гражданский патриотизм и панэллинистский патриотизм), Риме и Сред-
невековье. Во времена Киевской Руси смерть за родную землю считали почет-
ной и славной обязанностью перед Родиной, а при Петре Первом – Отчизна 
начала отождествляться с определенной территорией и исторически сложив-
шейся на ней общностью. 

Подводя итог, авторы отмечают, что несмотря на множество толкований 
понятия «патриотизм», это – убеждения и цели личности или общества, отража-
ющие в их сознании устойчивую положительную значимость родного народа 
и родной страны, базирующиеся на чувствах любви к Родине и духовной при-
надлежности к своему народу, находящую свое проявление в системе отноше-
ний и деятельности. 
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В условиях становления российской государственности, возрождения 
традиций российской армии закономерно обращение к ее истории. Сегодня ак-
туальна мысль Н. М. Карамзина, считавшего, что история «…в некотором смыс-
ле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия 
и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; до-
полнение, изъяснение настоящего и пример будущего»1. 

Русский офицерский корпус на протяжении двух с лишним столетий объ-
единял все лучше, что было в стране, и служил главной опорой российской госу-
дарственности. Офицерство как часть российского дворянства было связано 
со всеми областями отечественной культуры и внесло огромный вклад в истори-
ко-культурное развитие России. 

Формирование офицерской символики в российской дореволюционной 
армии являлось сложным, закономерным, развивающимся процессом. На нее 
оказывали свое определяющее влияние различные социально-педагогические 
Факторы и условия. Без их глубокого анализа и учета невозможно правильное 
понимание сущности, содержания, организации, основных тенденций развития 
офицерской символики. 

В российской регулярной армии сложился целый комплекс таких симво-
лов. Основную нагрузку здесь несла военная форма одежды, основной целью 
которой было резкое выделение военнослужащих по внешнему виду в особую 
корпорацию, жившую по особым законам. Как писал М. И. Драгомиров: «Для 
своего самосохранения народ выделяет нас в особое воинское братство, от кое-
го требует самоотвержения, даже смерти, т. е. безграничного. Мы, обреченные 
таким образом на смерть для блага народа, уже по этому самому должны быть 
отличены внешним образом от рабочих других профессий и дорожить такими 
внешними отличиями»2. 

Единая форма одежды с различием по родам войск и гвардии, с соответ-
ствующими отличительными знаками была введена уже в регулярной армии Петра 
I. С тех пор офицерский мундир с имевшимися на ней знаками различия (перевязь, 
трехцветный шарф, нагрудный знак) становится символом воинской чести. 

Форма в петровское время, довольно удобная для офицеров той эпохи, 
существовала с небольшими изменениями вплоть до начала царствования Павла 
I, при котором она изменяется по прусскому образцу. Традиции, связанные с дета-
лями внешнего вида, были забыты. Знаменитые бляхи, пожалованные офицерам 
Преображенского и Семеновского полков за Нарву, были вовсе отменены. 

Сама идея мундира как символа воинской чести начала утрачивать свой 
смысл, ибо армия стала в первую очередь готовиться к плац-парадным построе-
ниям, а не к войне. С горечью писал С. Р. Воронцов о происходивших изменени-
ях: «Нововведения делались в подражание внешнему виду прусской службы, 
которая не сходствует с нашею ни по климату, ни по нравам и обыкновениям… 
У нас подражание прусскому лишь в том, что бесполезно и неприложимо 
к нам»3. 
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А. В. Суворов старался вернуть мундиру российских войск его истинное 
значение. Он постоянно напоминал своим офицерам о славе, с которой связаны 
их знаки отличия. Когда после опалы Суворов прибыл к войскам, чтобы начать 
итальянский поход, он в первый же день марша приказал всем снять «павлов-
ские косы». 

Особенное значение символа чести приобрел военный мундир в период 
войны с Наполеоном 1805–1807 гг., Отечественной войны 1812 г., где прослави-
лись десятки полков, навеки связавшие цвета и форму своих мундиров с герои-
ческими подвигами в сражениях. 

Впоследствии форма одежды в российской армии неоднократно меня-
лась, однако русские офицеры всегда ревностно относились к чести своего во-
енного мундира, справедливо олицетворяя ее со своей воинской честью. По вы-
ражению одного кавалериста: «Воинам нужны красивые мундиры для того, что-
бы каждый офицер питал к ним любовь. И если бы мы не дорожили и не горди-
лись воинской одеждой, которую носили когда-то наши доблестные предки, 
то были бы дрянью, лишенной чести»4. 

Неслучайно в российской армии понятие «честь мундира» отождествля-
лось с понятием «офицерская честь». Красивый, стройный вид, щеголеватость 
в одежде, правильные манеры – это подлинные черты российского офицера, 
свидетельствовавшие о постоянном уважении к мундиру. 

Правила ношения формы в Российской армии соблюдались весьма стро-
го. Известно, что поводом для отставки полковника лейб-гвардии Московского 
полка Г. А. Римского-Корсакова послужил в 1821 г. расстегнутый на балу за ужи-
ном мундир. На прошении об отставке Александр I сделал резолюцию: «Мунди-
ра Корсакову не давать, ибо замечено, что оный его не беспокоит»5. 

О важности военной формы одежды говорит тот Факт, что ею, вплоть 
до каждой мелочи, придирчиво занимались лично цари. Как писал 
Д. А. Милютин: «Иная великая государственная реформа проводилась легче, 
чем какое-нибудь изменение цвета погона или отмена тесака у барабанщика»6. 

Необходимо отметить, что значительно повышал престижность офицер-
ского звания тот Факт, что все цари, начиная с Петра I, были офицерами и по-
стоянно носили военную форму. Пётр I создал тот имидж монарха-воина, кото-
рый поддерживался в российской армии до 1917 г. Цари всегда старались пока-
зать свою близость к армии, к офицерам. Они запросто приезжали на обед 
в гвардейские полки, присутствовали на смотрах, маневрах и т. д. Характерно, 
что государи носили тот воинский чин, который заслужили до начала царствова-
ния. Этим подчеркивалась святость и значимость офицерского звания: по вос-
шествии на престол продвижение по службе приостанавливалось по закону. 
Например, последний русский царь Николай II, будучи наследником престола, 
дослужился до командира батальона и звания полковника. В этом чине он и 
оставался до своей гибели7. 
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Лишение мундира или права ношения каких-либо принадлежностей об-
мундирования означало бесчестие и служило одним из самых тяжелых наказа-
ний для воина или даже целой части. 

16 марта 1806 г. по русской армии был отдан приказ: «Среди храбрости, 
оказанной русскими войсками, усмотрены и деяния тех, кои в день баталии по-
крыли себя бесславием. Новгородский мушкетерский полк при встрече с неприя-
телем противостоял ему недружно. В наказание столь постыдного поведения 
новгородского мушкетерского полка положено отныне штаб-обер-офицерам его 
носить шпаги без темляков, а нижним чинам сего полка тесаков не иметь»8. 
Только через четыре с лишним года, 13 июня 1810 г., этому полку, искупившему 
свою вину мужеством и храбростью при штурме Базарджика, были возвращены 
утерянные отличия. 

Большую эмоционально-воспитательную нагрузку для офицера несли 
погоны. В российской армии погон появился в 1763 г. – его носили на одном, ле-
вом плече. В 1801–1809 гг. были введены погоны определенного цвета на оба 
плеча, в 1854 г. – на походное обмундирование офицеров и генералов9. Для па-
радной формы одежды офицеров существовали, кроме того, эполеты. Символи-
ка погон российского офицера была столь значительна, что сам внешний акт 
лишения офицерского звания выражался в срывании погон с плеч того, кто сво-
им поведением обесчестил имя офицера. 

Одним из главных символов воинской чести в российской армии явля-
лись знамена. История боевых знамен уходит в далекое прошлое Древней Руси, 
когда они назывались стягами. Стяги устанавливались на месте сбора дружин-
ников. Выражение «поставить стяг» означало в те времена «изготовиться 
к бою». Во время сражений стягами подавались сигналы войскам, около них раз-
горались самые ожесточенные схватки. Защитить свой стяг в бою считалось 
доблестью, захватить вражеский – геройством. 

Роль и значение знамен особенно высоко было поднято при Петре I, при 
котором они становятся подлинными символами воинской чести и доблести. 
В 1700 г. впервые были созданы знамена для гвардейских полков: каждый из них 
получил по одному белому и несколько цветных (например, Преображенский 
полк получил 15 черных, а Семеновский – 11 голубых)10. 

От воинов требовалось защищать знамя в бою, не щадя жизни. Устав во-
инский предписывал: «…знамя свое… до последней капли крови оборонять…»11. 
Утрата воинской святыни считалась величайшим преступлением и позором. Полк, 
потерявший знамя, подлежал расформированию, офицеры лишались права но-
сить офицерское звание. Знаменосцы-прапорщики назначались из числа лучших, 
закаленных в боях воинов и принимали специальную присягу. Первый офицерский 
чин – прапорщик – происходил от слова прапор (знамя). 

При приемниках Петра I размеры полотнищ и надписи на них неоднократно 

менялись, но они всегда напоминали офицеру о священном долге служения Оте-

честву, воспитывали чувство гордости за принадлежность к корпусу российского 
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офицерства. В 1800 г. было установлено правило награждения частей за военные 

подвиги знаменами и штандартами с отличительными надписями. В 1806 г. как 

высшая награда за воинскую доблесть учреждается Георгиевское знамя. 

С петровской эпохи стало правилом называть полки по месту формиро-

вания или длительной стоянки. Эти названия с течением времени, освященные 

подвигами на полях сражений, стали символами чести полка. Кроме того, суще-

ствовала практика присвоения полку наименования в память о боевых заслугах. 

В честь взятия Измаила получил свое имя 189-й Измаильский полк. В ознамено-

вание разгрома неприятеля на реке Рымник 192-й пехотный полк был назван 

Рымникским и т. д. 

Каждый из полков имел свои отличия по форме одежды. Например, 

в память о сражении под Нарвой Семеновский полк, стойко выдержавший натиск 

шведов, получил почетное право носить гетры красного цвета в знак того, что 

воины этого полка стояли по колено в крови, но не отступили. 

Каждый полк имел свои традиции, передававшиеся из поколения в поко-

ление, свою писаную историю, а наиболее старые имели и свои музеи. Офице-

ры с гордостью носили мундиры прославленных полков. Честь полка станови-

лась честью каждого офицера. Существовала традиция, по которой служба 

в определенных полках становилась Фамильной честью того или иного дворян-

ского рода. 

Лучшие военачальники российской армии стремились сделать имя полка 

средством воинского воспитания офицерского корпуса. «Опытные генералы 

признавали вполне боеспособной ту часть, где… офицеры считали свой полк 

первым, свято хранили его старые предания и недавнюю славу»12. Неслучайно 

армия неодобрительно встретила нововведение Павла I, при котором полки ста-

ли именоваться по фамилиям их шефов. После смерти Павла I исторические 

наименования полков были немедленно восстановлены. 

Однако такое воспитание давало и отрицательные результаты: во-
первых, вызывало соперничество между различными родами войск и полками; 
во-вторых, ложное понимание чести полка вело к стремлению «не выносить сор 
из избы». Эту сторону чести офицера талантливо отразил Л. Н. Толстой в ро-
мане «Война и мир». Юнкер Николай Ростов, являясь единственным свидетелем 
воровства денег поручиком Теляниным, сообщил об этом командиру полка 
в присутствии офицеров. Офицеры не сомневались в честности сказанного. Но 
«честь полка» дороже правды. И Ростова даже обвинили в безнравственности: 
«Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и за-
марать весь полк? Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так, что ли, по-
вашему?», – спрашивал юнкера штаб-ротмистр, который «был два раза разжа-
лован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался». «Вы батюшка… пе-
ред полком» перед всеми нами, вы кругом виноваты…». В результате Ростов 
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вынужден был признать свою вину, а поручика Телянина под предлогом болезни 
исключили из полка13. 

По этому поводу М. И. Драгомиров писал: «Не будь фальшивых пред-
ставлении о чести полка, войсковой организм легко и свободно очистился бы от 
того процента презренных личностей, которые, быв уличены в чем-либо позор-
ном в своей части, все-таки продолжают оставаться в войске, нанося ему, а ино-
гда даже прежней своей части неисчислимый вред»14. 

Выражением внешней чести, формирующей внутреннюю честь (чувство 
чести), служили и воинские награды. В Древней Руси воины за боевые заслуги 
и подвиги награждались шейными гривнами, доспехами, ценными подарками, 
позже, при Иване Грозном, – золотыми монетами, которые носились на рукаве 
или на шапке. При Петре I наградные медали приняли современный вид. 

В 1702 г. была учреждена медаль за взятие Нотебурга, специальными 
медалями награждались участники сражений при Калише (1706), Лесной (1708), 
Полтавской (1709) битвах, при Кунерсдорфе (1759), Чемсе (1770), Кагуле (1770), 
Кинбурне (1787), Очакове (1788), за штурм Измаила (1790), за участие в русско-
турецких войнах. Отечественная война 1812 г. была отмечена в России общей 
наградной медалью «1812 год». 

В 1698 г. в России был учрежден первый орден святого апостола Андрея 
Первозванного. Раскрывая цель учреждения этого ордена, Пётр I писал, что 
он дается: «В воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные 
государю и Отечеству оказанные заслуги, а другим для одобрения ко всяким 
благородным и геройским добродетелям; ибо ничто столько не поощряет и не 
воспламеняет человеческого любочеотия и славолюбия, как явственные знаки 
и видимое за добродетель воздаяние»15. 

В 1725 г. учреждается орден святого Александра Невского. Этими орде-
нами награждались офицеры. 

Впоследствии сложилась стройная система воинских наград, которая яв-
лялась действенным элементом формирования воинской чести при соблюдении 
следующих требований: во-первых, ордена должны быть выдаваемы за дей-
ствительные поступки, достойные внимания; во-вторых, ордена должны быть 
различных категорий, чтобы по ним можно было сразу судить о роде поступка, 
ими увенчанного; в-третьих, ордена должны быть ясно и всегда видимы; в-
четвертых, ордена не должны прельщать глаза богатством и вычурностью. 

По мнению А. Зыкова, «цель ордена… не состоит в том, чтобы поражать 
воображение окружающих своим видом, а в том, чтобы напомнить о необыкно-
венном поступке ими награжденных»16. 

Особым почетом пользовался у офицерского корпуса орден Георгия По-
бедоносца, состоявший из звезды, креста и ленты. Он был введен в 1763 г., 
а первым награжденным был выдающийся русский военачальник П. А. Румянцев 
в 1770 г. Почетность его обусловливалась тем, что он давался за действитель-
ные личные заслуги. Статут ордена гласил: «Ни высокая порода, ни полученные 
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перед противником раны не дают права быть пожалованным сим орденом, 
но дается оный тем, кои не только должности свои исправляли во воем по при-
сяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким 
мужественным поступком»17. 

Видные педагоги-военачальники стремились организовывать награжде-
ние отличившихся оперативно и в торжественной обстановке. Скобелев, напри-
мер, любил давать кресты тут же, на месте совершения подвига. В войсках 
А. В. Суворова награждение производилось всегда в церкви с большой торже-
ственностью. После обеда Фельдмаршал сам вносил в алтарь на блюде знаки 
отличия и окроплял их святой водою. Вызванный кавалер становился на колено, 
Суворов прикалывал ему знак и благословлял его. 

Существовавшая система воинских наград предоставляла офицеру – ка-
валеру ордена право не только на первоочередное получение следующего чина, 
но и способствовала упрочению его положения в обществе, т. е. формировала 
внешнюю честь. 

В целом создание системы символов в дореволюционной русской армии, 
таких как форма одежды, знамена, почетные наименования полков, награды, 
воздействовавшие на эмоциональную сферу личности офицера, оказывало вли-
яние на развитие у него возвышенных представлений о своем предназначении. 
Они играли важную роль в формировании патриотизма, высоких нравственных 
качеств офицеров, гордости за принадлежность к конкретным воинским форми-
рованиям, психологической готовности постоять за честь Отечества и воинского 
коллектива. 
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В статье представлены результаты проведенного исследования по разра-

ботке структурно-функциональной модели процесса формирования межэтнической 
толерантности курсантов. Раскрыты методологические основания ее построения, 
цель и содержание структурных блоков и компонентов, описаны критерии и уровни 
сформированности межэтнической толерантности курсантов. 

 
Анализ научной литературы и войсковой практики позволил сделать вы-

вод, что при конструировании модели формирования межэтнической толерант-
ности курсантов целесообразно исходить из того, что модель должна являться 
связующим звеном между этнокультурной теорией и войсковой практикой кур-
сантов, действенным механизмом проверки оптимальности и эффективности 
разработанных нами педагогических условий, технологии формирования межэт-
нической толерантности курсантов в образовательной среде военного института. 

Таким образом, опираясь на научные источники, рассматривающие сущ-
ность, контент модели, их виды, структуру, функции, мы сконструировали струк-
турно-функциональную модель формирования межэтнической толерантности 
курсантов в образовательной среде военного вуза. 

Необходимой составной частью сконструированной нами модели высту-
пают взаимосвязанные между собой принципы: развитие ценностно-смысловой 
сферы личности курсанта; диатропичность; рефлексия; координация. 

Рассмотрим содержание каждого из вышеперечисленных принципов 
формирования межэтнической толерантности курсантов. 

Принцип развития ценностно-смысловой сферы личности курсанта рас-
сматривает субъект-субъектные отношения, равноправное, гуманистическое, 
фасилитативное, а не ингибиторское взаимодействие, сотворчество, взаимное 
приятие, эмоционально-интеллектуальное общение преподавателей и курсан-
тов1. Данный принцип реализуется через диалог как форму межличностного об-
щения «преподаватель – курсант», «курсант – курсант». Личность существует 
в своей обращенности к другим, в восприятии другого, во внимании к другому, 
в общении с другим (или самим собой в качестве другого). 



285 
 

Принцип диатропичности рассматривается как многообразие содержа-
ния, организационных форм, методов, средств формирования межэтнической 
толерантности курсантов, что обусловлено различной мотивацией, уровнем под-
готовки, индивидуальными психологическими особенностями преподавателей 
и курсантов2. 

Принцип рефлексии обеспечивает осознание, осмысление преподавате-
лем и курсантом собственной позиции относительно результативности исследу-
емого процесса, осмысление опыта межэтнического взаимодействия в поли-
культурной образовательной среде военного института3. 

Принцип координации обеспечивает согласование, приведение в логиче-
скую последовательность действий преподавателей и курсантов по достижению 
цели – формирование межэтнической толерантности курсантов. 

При разработке названной модели мы исходили из социального заказа 
общества, нашедшего отражение в Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законах и нормативных правовых документах МВД России, а также учи-
тывали специфические особенности поликультурной образовательной среды 
военного института. 

Цели верхних уровней иерархии (социальный заказ, образовательные 
цели) являются внешними по отношению к моделируемому процессу и пред-
ставляют собой ориентиры, задающие общие принципы его построения и функ-
ционирования. 

Центральной системообразующей целью моделируемого процесса явля-
ется формирование межэтнической толерантности курсантов. Достижение кур-
сантами более высокого, по сравнению с исходным, уровня межэтнической то-
лерантности показывает эффективность проектируемой модели и реализации 
соответствующих педагогических условий. 

Рассматриваемая нами модель предполагает следующие этапы реали-
зации: подготовительный, формирующий и обобщающий. 

Подготовительный этап предполагает подбор и накопление информации, 
выбор диагностического инструментария, обеспечивающего переход на уровень 
активного освоения содержания обучения. В ходе подготовительного этапа 
у обучающихся наблюдается когнитивный интерес к исследуемому Феномену, 
формирование взглядов, убеждений, идеалов, которые приобретают ценностно-
смысловое выражение. 

Формирующий этап направлен на достижение уровня активного освоения 
способов межнационального общения, совершенствование умений и навыков эт-
нотолерантного сосуществования, взаимодействия с представителями других эт-
нических общностей. Курсанты овладевают практическими умениями и навыками 
этнотолерантного поведения для эффективного решения служебно-боевых задач. 

Содержание обобщающего этапа предполагает индивидуальную и кол-
лективную профессионально ориентированную практическую деятельность кур-
сантов. На этом этапе в деятельности курсантов все более интенсивно реализу-
ются умения и навыки этнотолерантного поведения в ходе стажировок в подраз-
делениях внутренних войск, при выполнении служебно-боевых задач. На обоб-
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щающем этапе формируются основные компоненты, что выражает практическую 
направленность исследуемого Феномена на профессиональную деятельность 
офицера. 

Важными составляющими структурно-функциональной модели являются 
следующие компоненты: целевой; мотивационно-ценностный; содержательный; 
организационно-деятельностный и оценочно-результативный. 

Целевой компонент модели представлен как совокупность иерархически 
взаимосвязанных целей, задач и принципов исследования, подходов, требова-
ний к конечному состоянию межэтнической толерантности курсантов, определя-
емых как социальными, так и личностными потребностями. 

Целью нашего исследования является формирование межэтнической 
толерантности курсантов и обеспечение контроля за протеканием данного про-
цесса в условиях образовательной среды военного вуза. 

Достижение данной цели, на наш взгляд, возможно посредством реали-
зации определенных задач: 

– выявить специфические особенности образовательной среды военного 
института внутренних войск как поликультурного явления; 

– на основе изучения и анализа научных источников, педагогического 
опыта, специфических особенностей образовательной среды уточнить сущность 
понятия «межэтническая толерантность курсантов» как интегративного, профес-
сионально важного качества личности офицера внутренних войск; 

– сконструировать и внедрить модель формирования межэтнической то-
лерантности курсантов; 

– обосновать критерии, показатели и уровни формирования межэтниче-
ской толерантности курсантов в образовательной среде военного института 
внутренних войск МВД России; 

– теоретически обосновать и экспериментально проверить эффектив-
ность педагогических условий формирования межэтнической толерантности 
у курсантов в образовательной среде военного института. 

Мотивационно-ценностный компонент модели предполагает перспектив-
но-ориентирующую направленность курсантов на осознание значимости про-
фессиональной деятельности офицера, принятие им соответствующего образа 
жизни, мыслей, системы нравственно-этических норм и ценностей профессио-
нальной деятельности офицера; направленность личности будущего офицера 
на обеспечение стабильности, законности, правопорядка, безопасности лично-
сти, общества, государства, готовность к самопожертвованию в условиях крити-
ческих боевых ситуаций; на признание и уважение права другого на отличие; 
осознание ценности человеческих взаимоотношений; значимости позитивного 
межэтнического взаимодействия освоение позитивного межкультурного диалога 
и т. д.; направленность на доверие, эмпатию, сопереживание, сопричастность 
и понимание представителя другой национальности. 

Содержательный компонент нашей модели представляет собой систему 
знаний о культурно-исторических и социальных особенностях этнических общно-
стей, с представителями которых курсанты взаимодействуют в образовательной 
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среде военного института; систему социальных отношений; эстетическое напол-
нение, предметно-пространственное окружение, опыт межэтнического взаимо-
действия, понимания, сопереживания, опыт этнотолерантного поведения кур-
сантов, знания о себе как о субъекте межкультурного диалога, межэтнического 
взаимодействия. 

Организационно-деятельностный компонент модели характеризует орга-
низацию деятельности преподавателя и курсанта, порядок их взаимодействия, 
организационные формы, методы, средства, обеспечивающие успешность изу-
чаемого Феномена, содержание программ обучения, учебно-материальную базу; 
правила, уставы, кодексы, воинские традиции, нормы этнотолерантного поведе-
ния и отношений участников образовательного процесса в военном институте; 
источники, средства и способы распространения культурной информации в во-
енной среде; традиционные, интерактивные формы, методы, средства обучения 
и воспитания: семинары, проблемные лекции, лекцию-диалог, практические за-
нятия, учебные дискуссии, семинар-«круглый стол», проблемные ситуации, про-
ектные задания, семинар-исследование, моделирование ситуаций, ролевые 
учебные, деловые игры, спецкурс, этические диалоги, копинг-методы, диспуты, 
тематические вечера, упражнение, кейс-стадии, вечера вопросов и ответов, вик-
торины, спортивные и национальные праздники, войсковую стажировку, пред-
метно-проблемные и военно-научные кружки, конкурсы и выставки курсантских 
научных работ и др. 

Оценочно-результативный компонент модели предполагает осмысление, 
самооценку, самоанализ приобретаемого практического опыта межэтнического 
взаимодействия, межэтнической толерантности, поиск и осмысление причин не-
достатков в общении с представителями иных этнических общностей, осмысле-
ние опыта межэтнического взаимодействия в поликультурной образовательной 
среде военного института. 

Оценочно-результативный компонент модели дает возможность опреде-
лить эффективность процесса формирования межэтнической толерантности 
курсантов с учетом специфики образовательной среды военного института через 
систему критериев, показателей, уровней сформированности межэтнической 
толерантности. 

В соответствии с компонентами структуры межэтнической толерантности 
курсантов нами выделены критерии, которые определяют сформированность 
рассматриваемого качества. 

Мотивационно-ценностный критерий характеризует осознание ценности 
человеческих взаимоотношений, бережного отношения к самому себе, к другим, 
позитивного межкультурного взаимодействия, терпимости, эмпатии, внутренней 
ориентации на признание и уважение представителей других национальностей, 
защиту их права на отличие; осознание значимости ценности культуры мира, 
этнотолерантного поведения военнослужащих. 

Когнитивный критерий дает возможность выявить уровень соответству-
ющих профессиональных, общекультурных, психолого-педагогических знаний, 
знаний о толерантности, межэтнической толерантности, культуре межэтническо-
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го общения, о формировании межэтнической толерантности, взаимопонимании 
и позитивном взаимодействии между представителями различных этнических 
общностей. 

Деятельностный критерий выявляет умения и навыки толерантного меж-
этнического взаимодействия с представителями других культур, эффективное 
применение умений и навыков в межнациональном общении, межэтническом 
взаимодействии с представителями различных национальностей как в воинской 
среде, так и за ее пределами. 

Рефлексивный критерий позволяет определить наличие умения осу-
ществлять самоконтроль, самоанализ, осмысление опыта межэтнического взаи-
модействия в условиях многонационального воинского коллектива с целью эф-
фективного выполнения служебно-боевых задач по обеспечению безопасности 
личности, общества, государства, подбору оптимальных способов достижения 
заданных целей. 

На основе выявленных критериев нами определены уровни сформиро-
ванности межэтнической толерантности курсантов: оптимальный, допустимый, 
минимальный. 

Данная модель позволяет выработать пути совершенствования системы 
формирования межэтнической толерантности курсантов в процессе обучения 
в вузе внутренних войск МВД России, что следует учитывать при определении 
содержания обучения и воспитания и создания учебных планов и программ. 
                                                      
1 Ахметова М. Н. Педагогическое проектирование в профессиональной подготовке. – Новоси-
бирск: Наука,. 2005. 
2 Батышев С. Я. Профессиональная педагогика. – М.: Профессиональное образование, 1999. 
3 Кулюткин Ю. Н. Образовательные технологии и педагогическая рефлексия / И. В. Муштавин-
ская. – СПб.: СПбГУМП, 2002. 
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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формиро-

вания правового воспитания курсантов в вузах внутренних войск МВД России. Авто-
ром высказаны предложения по совершенствованию процесса правового воспитания 
будущих офицеров внутренних войск. 

 
Одним из важнейших направлений воспитательной работы во внутрен-

них войсках МВД России, от успешной реализации целей которого во многом 
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зависит состояние воинской дисциплины, организованности и порядка, является 
правовое воспитание. 

В научной литературе раскрытие сущности процесса правового воспита-
ния курсантов сводится к одностороннему показу его различных сторон, перечню 
свойств и характеристик воспитания и обучения, а не к выявлению педагогиче-
ской сущности. Рассмотрение различных сторон правового воспитания военно-
служащих, в том числе курсантов, предпринималось в диссертационных иссле-
дованиях1. 

В работах по теории права практически не встречается категория «педа-
гогика» и ее производные, вскользь упоминается лишь категория «воспитание», 
но без ее надлежащего педагогического раскрытия, нет понимания и учета сто-
ящей за ними педагогической реальности. 

Как отмечают Н. В. Даничев, А. Н. Кононов, И. А. Нестеренко, правовое 
воспитание военнослужащих – это целенаправленное, систематическое воздей-
ствие на личность военнослужащего в интересах формирование прочных право-
вых знаний, осознанных правовых убеждений и устойчивых навыков законопо-
слушного поведения. Целью такого воздействия является формирование у во-
еннослужащих высокого правосознания и правовой культуры2. 

Правовое воспитание призвано формировать у курсантов высокую граж-
данственность, глубокое уважение к законам и установленному в войсках право-
порядку, чувство личной ответственности за боеготовность и боеспособность 
вверенного офицеру подразделения, привычку в служебной деятельности и лич-
ной жизни руководствоваться нормами права, требованиями военной присяги 
и воинских уставов, быть непримиримым к любым нарушениям законности, го-
товность активно участвовать в охране правопорядка. 

Правовое воспитание является необходимым условием становления 
правовой активности выпускников учебных заведений системы МВД России. 
Только при соблюдении данного условия могут быть обеспечены высокий уро-
вень воинской дисциплины, законности во внутренних войсках РФ, их боевая 
готовность. 

Правовое воспитание выполняет две основные функции. Первая состоит 
в передаче воспитуемым определенной суммы правовых знаний, навыков 
и умений, вторая – в формировании правовых идей, чувств, убеждений в право-
сознании указанных субъектов. 

Несомненно, правовое образование из способа просвещения индивида 
должно быть претворено в механизм развития правовой культуры, формирова-
ния образа мира, законности, правопорядка в нем, а проводимая в стране ре-
форма высшего профессионального образования в системе МВД России во все 
большей мере учитывает эти выводы. 

Под правовым воспитанием курсантов внутренних войск мы понимаем 
целенаправленный, организованный, управляемый и преднамеренный педаго-
гический процесс воздействия на правосознание индивидов, осуществляемый 
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с помощью системы специально созданных правовоспитательных форм 
и средств в целях формирования высокого уровня правовой культуры и право-
сознания. 

Правовое воспитание – сложный, непрерывный процесс, направленный 
на решение многих задач. Среди них мы выделяем: 

 формирование и развитие высокого уровня правосознания военнослу-
жащих как основной части общественного сознания; 

 научное знание и понимание права; 

 формирование правовой культуры как производной правосознания; 

 воспитание чувства ответственности у курсантов за неукоснительное 
выполнение предписаний правовых норм, осознание ими социальной значимо-

сти права и правопорядка; 

 воспитание убежденности в правильности и справедливости правовых 

предписаний и привычки к правомерному поведению. 
Входящие в эту совокупность компоненты правосознания и правовой 

культуры образуют необходимую психологическую и идеологическую установку 

личности военнослужащего – быть в постоянной готовности к активному приме-
нению правовых знаний в жизни. 

Следовательно, правовое воспитание – планомерный, управляемый, ор-

ганизованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия 
на сознание, психологию военнослужащих всей совокупностью многообразных 

правовоспитательных форм, средств и методов, имеющихся в арсенале совре-
менной педагогической и правовой деятельности, с целью формирования в их 

правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребно-

стей, ценностей, привычек правомерного поведения. 
Правовое обучение и воспитание являются составной частью боевой 

подготовки, одним из важнейших средств укрепления законности и правопорядка 
во внутренних войсках МВД России, совершенствования правовых знаний кур-

сантов, которые необходимо передавать так, чтобы они становились объектом 

ценностной ориентации для курсантов, привычкой правомерного поведения3. 
Говоря о правовом воспитании как составной части единого процесса 

формирования личности защитника Родины, следует иметь в виду, что основные 

пути, средства и формы его являются в целом общими для всего воспитательно-
го процесса. Вместе с тем они имеют свои особенности, обусловленные специ-

фикой его осуществления в условиях воинской деятельности. 
При этом мастерство воспитателя состоит в том, чтобы в конкретных 

условиях правовоспитательной работы выбрать наиболее подходящие методы, 

средства и приемы воздействия на воспитуемых. 
Владение средствами и приемами правового воспитания позволяет ко-

мандирам, офицерам-воспитателям выбрать наиболее эффективные в данной 
ситуации методы и применять их в необходимом сочетании. 
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Все средства, приемы и методы правового воспитания в единстве ока-

зывают значительное воспитательное воздействие на курсантов внутренних 

войск МВД России; способствуют воспитанию сознательной воинской дисципли-
ны, высокой организованности, исполнительности, формированию необходимых 

боевых, правовых и нравственных качеств у воспитуемых; регулируют разнооб-

разные стороны жизнедеятельности военнослужащих, воспитывают их в духе 
строгого соблюдения законов, прививают уважение к воинскому правопорядку 

и военной службе, формируют высокий уровень правовой культуры4. 
Наличие высокой правовой культуры связано с необходимостью расши-

рения профессиональных навыков выпускников высшей военной школы, кото-

рые являются основой их социальной и профессиональной мобильности, свя-
занной с обеспечением внутренней безопасности общества, охраной правопо-

рядка, поддержанием законности. 
Гибкая педагогическая подсистема дополнительной правовой подготовки 

курсантов функционирует в военно-учебном заведении внутренних войск парал-

лельно с базовым военным образованием по специальности 40. 05. 01 «Право-
вое обеспечение национальной безопасности», которая нацелена на овладение 

курсантами объемом правовых профессиональных знаний, умений и качеств, 

расширяющих рамки основной специальности. В системе психолого-
педагогического воспитания грамотно организованное правовое воспитание 

обеспечивает формирование профессионально необходимых личностных ка-
честв, высокий уровень правосознания и, как следствие, высокий уровень пра-

вовой культуры военнослужащих. 

В своей профессиональной деятельности курсантам придется соприка-
саться с фактами, ситуациями, имеющими теоретический характер, нуждающи-

мися в четкой правовой регламентации. Вот почему курсанту, как правило, при-
ходиться не только разъяснять нормативно-правовые акты, но и самому соблю-

дать требования законов, твердо знать, иметь использовать и добросовестно 

выполнять требования присяги, уставов, приказов, инструкций. 
Правовое воспитание – одно из важных направлений в профессиональ-

ной подготовке курсантов государственных военных образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования МВД России. Твердые знания за-
конодательства – непременное условие четкой организации деятельности буду-

щих офицеров. 

Существенным условием формирования правосознания у курсантов яв-

ляется дифференцированный подход, при котором учитываются знания, воз-

растные особенности, профессиональный опыт. 
Воспитание уважения к праву, закону должно основываться на примере 

более опытных офицеров, неукоснительном соблюдении ими законов, приказов, 
служебных инструкций. Единство слова и дела приобретает первостепенное 

значение. 
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Не только субъективные возможности имеют важное значение (наличие 

кадров, квалификация, педагогические способности, опыт работы), но и матери-

альная база (юридические издания, периодические издания правового характера, 
информационные справочные системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и т. п.). 

Важным фактором правовоспитательного воздействия на курсантов явля-

ется связь с общественностью, религиозными и другими негосударственными ор-
ганизациями. В этом направлении имеется богатый положительный опыт работы 

общественного Факультета «Русь державная» в Новосибирском военном институте 
внутренних войск имени генерала армии им. И. К. Яковлева МВД России5. 

В отечественной науке достаточно много внимания уделяется общетео-

ретическим вопросам правосознания. Довольно глубоко изучены общие вопросы 
теории правосознания как формы общественного сознания, его понятие, струк-

тура, сущность, функции и т. п. Значительный вклад в разработку этих проблем 
внесли П. П. Баранов, В. И. Бегинин, К. Г. Бельский, Р. С. Байниязов, Н. А. Бура, 

Н. Л. Гранат, И. А. Ильин, В. И. Каминская, И. Ф. Покровский, А. Р. Ратинов, 

В. П. Сальников и др. Важно отметить, что правосознание курсантов, получаю-
щих высшее образование по военно-учетной специальности 370300 «Служебно-

боевое применение соединений, воинских частей и подразделений внутренних 

войск» с профессиональным образованием «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности», можно определить как профессиональное. 

Правовое воспитание курсантов вузов внутренних войск МВД России 
включает следующие направления: 

 диагностика уровня правовой культуры и поведения курсантов; 

 выработка показателей, критериев эффективности правового воспита-

ния личности курсанта; 

 координация воспитательного воздействия преподавательского соста-
ва, командиров и аппарата по работе с личным составом; 

 правовое самовоспитание как Фактор развития личности курсанта. 
Приоритетность данного направления работы обусловлена спецификой 

будущих офицеров внутренних войск как «воинов правопорядка». 
Специфично и то, что в условиях военно-учебного заведения весь ком-

плекс мероприятий по правовому воспитанию курсантов осуществляется боль-

шим коллективом военных педагогов – командиров, офицеров-воспитателей, 

преподавателей. Это обстоятельство требует единства и согласованности дей-

ствий всех военных педагогов. В то же время успех процесса правового воспи-
тания зависит от мастерства каждого педагога, его умения согласовывать свои 

действия с действиями других и тем самым внести свой вклад в решение общей 

задачи. 
                                                      
1 См.: Татаркин А. В. Педагогические аспекты правового воспитания армейской молодежи: дис. … 
канд. пед. наук. – Л., 1977; Петрунин, О. В. Правовое воспитание курсантов в образовательном 
процессе военно-физкультурного ввуза: дис. … канд. пед. наук. – СПб., 1999. 
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2 Правовое воспитание военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации: сборник документов / сост. Даничев Н. В., Кононов А. Н., Нестеренко И. А. – 
Новосибирск: НВИ ВВ МВД России, 2005. – С. 3. 
3 Суховецкая Е. Ю. Педагогические условия совершенствования правового воспитания курсантов 
вузов внутренних войск МВД России: дис. … канд. пед. наук. – СПб.: СПбУ МВД России, 2007. 
4 Снигирев А. Л. Учебное моделирование в процессе формирования военно-профессиональных 
компетенций будущих офицеров: дис. … канд. пед. наук. – Кемерово, 2013. – С. 34. 
5 Суховецкая Е. Ю. Там же. 
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В статье анализируется многовековая история формирования традиций 

и норм взаимоотношений Русской православной церкви и армии. По мере развития 
российской армии совершенствовались организация и управление духовно-
нравственным воспитанием ее воинов. Автор статьи предпринимает попытку про-
следить основные пути и средства духовно-нравственного воздействия РПЦ на рос-
сийское воинство на различных исторических этапах. 

 
Обращение государства к идее духовно-нравственного воспитания как 

основного условия возрождения современного российского общества и человека 
не случайно. Утрата прежних традиций и ценностей воспитания, порожденная 
долгими годами идеологической неопределенности и аксиологическим кризисом, 
привела к духовному кризису социума. 

Понятие «традиция» в культурологическом смысле представляет собой 
форму стереотипизации социально значимого опыта, в философском плане – 
передачу всего комплекса обладающих какой-либо ценностью норм поведения, 
форм сознания и институтов человеческого общения, на биологическом уровне 
отражает механизм сигнальной наследственности, на психологическом – пере-
дачу образцов мировоззрения и поведения. Для педагогики термин «традиция» 
как передача социокультурного опыта играет роль целевой категории, поскольку, 
выстраивая свой научно-методический аппарат, педагогика нацелена, в конеч-
ном счете, на формирование определенных традиций в обществе. 

Традиции духовно-нравственного воспитания русских воинов конца XIX – 
начала XX в. зародились в X – первой половине XVI в. (княжеский этап создания 
дружинных и стрелецких войск), развивались во второй половине XVI – начале 
XVIII в. (царский этап создания русской армии) и окончательно оформились 
в первой половине XVIII – начале XIX в. (императорский этап развития русской 
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армии). На рубеже XIX–XX вв. в российской армии сложился целый комплекс 
традиций духовно-нравственного воспитания, охватывающий важнейшие сферы 
армейской жизни (служебную, боевую, религиозную, бытовую) и структурирую-
щий сознание и поведение военнослужащих как защитников Веры, Царя и Оте-
чества1. 

Духовные и нравственные аспекты воспитания в российской армии также 
играли существенную роль в формировании морально-боевых качеств военно-
служащих, влияли на ее боеготовность, силу и мощь государства в целом. При 
этом, важная роль в воспитании русских воинов всегда отводилась военно-
учебным заведениям, музеям и библиотекам. Однако своим происхождением 
традиции духовно-нравственного воспитания в армии связаны с укоренением 
в российском обществе религиозности. Русская православная церковь (далее – 
РПЦ), деятельность которой более 1000 лет вдохновляет народ на защиту Оте-
чества, вела постоянную работу в армии и на флоте. 

Традиционно православие относилось с глубоким почтением к воинам, 
ценой собственной жизни сохранивших жизнь и безопасность своих ближних. 
Признавая войну безусловным злом, Церковь все же не воспрещает своим ча-
дам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и вос-
становлении попранной справедливости. В этом случае война считается неже-
лательным, но вынужденным средством. Средневековые летописи демонстри-
руют немало примеров, когда в трудный для Родины час священники с оружием 
в руках защищали Отечество («с мечом шли на рать»), а монахи становились 
воинами (например, монахи Троице-Сергиева монастыря Родион Ослябя 
и Александр Пересвет). 

Духовно-нравственное воспитание воинов российской армии многие века 
складывались под влиянием образов русских святых, деятельность которых 
традиционно была связанна с ратным подвигом народа. Так, преподобный Сер-
гий Радонежский благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Пётр 
I для «чудесного заступления и охранения против врага» построенной им новой 
столицы – Санкт-Петербурга – и защиты северных пределов России дал указа-
ние о создании на берегах Невы Свято-Троицкого Александро-
Невского монастыря. Основоположник системы воинского воспитания русской 
армии Александр Суворов вдохновлял солдат словами: «С нами Бог и Екатери-
на!» и наставлял: «Молись Богу, от него победа; Бог нас водит, Он нам генерал». 
Фельдмаршал М. И. Кутузов отмечал: «Если россы всегда будут сражаться 
за веру своих прародителей и честь народную, то Слава будет вечным их спут-
ником, и горе злодею, покусившемуся на хранимую Богом святую Русь»2. 

Большое значение для духовно-нравственного воспитания имела кано-
низация князей-полководцев Александра Невского, Дмитрия Донского, крестите-
ля Руси святого равноапостольного князя Владимира и его сыновей – святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба; князя Михаила Черниговского, видного россий-
ского флотоводца адмирала Федора Ушакова. На Руси именами русских святых 
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назывались ордена, среди них орден Андрея Первозванного, Георгия, Владими-
ра, Александра Невского. 

В царской России проводилась достаточно взвешенная национальная 
политика на основе уважения к ведущим российским конфессиям – историче-
ским субъектам государственного строительства России. В начале XX в. религи-
озный состав нижних чинов в армии и на флоте был таков: православных – 
75 %, католиков – 9 %, магометан – 2 %, лютеран – 1, 5 %, других, в том числе 
и не заявивших о своей конфессиональной принадлежности – 12, 5 %. Право-
славные генералы и полковники составляли около 85 %, остальные 15 % были 
лютеране, католики, магометане и армяно-григориане3. 

В книге «Катехизис русского солдата» Н. Шалапутин на вопрос: «Как во-
инская дисциплина повелевает относиться к инородцам и иноверцам, служащим 
солдатами в войсках?» – дает следующий ответ: «Тот, кто несет равную повин-
ность, равную ответственность и равную готовность жертвовать жизнью (налог 
крови), тот, естественно, заслуживает равного и почетного с ним обращения. 
Вероисповедание или национальность тут никакой роли не играют. Осмеивать 
обряды, религии, язык или местные обычаи недостойно порядочного солдата»4. 

РПЦ принимала тот Факт, что наряду с православными священниками 
в русской армии служили мусульманские муллы, буддийские ламы, еврейские 
раввины и католические ксендзы. Это было связано с тем, что существовало 
множество примеров, когда священнослужители традиционных для России кон-
фессий своей проповедью, общей с воинами молитвой, личным примером вдох-
новляли солдат и офицеров на самоотверженное выполнение своего воинского 
долга. Например, по воспоминаниям представителей русской военной эмиграции 
в период Первой мировой войны во время одной из конных атак 3-й туземной 
дивизии у деревни Цу-Бобина мулла скакал впереди своих пасомых, потрясая 
кораном и вдохновляя на бой за честь и славу многонациональной России. Пле-
чом к плечу с православными за целостность и единство многонациональной 
Российской империи сражались Кавказская туземная дивизия (Дикая дивизия), 
в которую входили Татарский, Чеченский, Ингушский, Черкесский, Дагестанский, 
Кабардинский конные полки, Осетинская пешая бригада, Донской казачий ар-
тиллерийский дивизион, буддийские подразделения, бурятские казачьи части, 
Калмыцкое и Башкирское войско5. В начале XX в. из добровольцев был сформи-
рован Туркестанский казачий дивизион, в дальнейшем переименованный в Те-
кинский конный полк. 

Традиционно духовно-нравственное воспитание воинов российской ар-
мии было основано на идеях патриотизма, служения Родине, нерушимости во-
инскому долгу, верности царю, Отечеству, воинской присяге независимо от ве-
роисповедания. В качестве примера приведем следующий случай времен Авст-
ро-венгерской войны. «Австрийско-германское командование, заинтересованное 
в раздроблении России и порождении розни между народами, составляющими 
Русскую империю, тщательно выделяло в особые лагеря поляков, украинцев 



296 
 

и мусульман»… В лагере для российских военнопленных мусульман немцы по-
строили каменную мечеть и в надежде на возникновении антироссийских 
настроений послали в лагерь проверяющих. «По окончании осмотра образцово 
содержанного лагеря и мечети, на плацу было собрано несколько тысяч русских 
солдат-мусульман. «А теперь вы споете нам свою молитву», – сказало осматри-
вающее лицо. Вышли вперед муллы, пошептались с солдатами. Встрепенулись 
солдатские массы, подравнялись, и тысячеголосый хор, под немецким небом, 
у стен только что построенной мечети дружно грянул: «Боже, царя храни…" По-
казывающий лагерь в отчаянии замахал на них руками. Солдаты по-своему по-
няли его знак. Толпа опустилась на колени и трижды пропела русский гимн! Иной 
молитвы за Родину не было в сердцах этих чудных русских солдат»6. 

Для анализа традиций духовно-нравственного воспитания особый инте-
рес представляет процесс принятия присяги. В законодательстве и практике до-
революционной России процедура принятия военной присяги по возможности 
учитывала религиозные убеждения последователей даже малочисленных рели-
гий. Православные воины воинскую присягу принимали на Евангелии, произнося 
присягу и целуя его после произнесения торжественной клятвы. Нарушение при-
сяги расценивалось как большой грех перед Богом и людьми: «Суровый закон, 
стоящий на страже интересов, покарает клятвопреступника, как негодного граж-
данина; гнева Божия не минует он за иудино лобзание Креста и Евангелия»7. 

В Уставе о воинской повинности 1874 г. согласно ст. 178. от военной при-
сяги полностью освобождались лица, не приемлющие ее по своему вероучению. 
О каждом таком случае в документах делалась соответствующая отметка. Устав 
духовных дел иностранных исповеданий для военнослужащих не православных 
конфессий (мусульман, иудеев, ламаистов и др.) с учетом вероучительных осо-
бенностей предусматривал видоизмененный текст военной присяги и особую 
процедуру ее принятия. Следовавший за присягой православный обряд целова-
ния креста и Евангелия заменялись для таких лиц торжественным обещанием. 
Присяга принималась, как правило, в присутствие священнослужителя той кон-
фессии, к которой принадлежал военнослужащий. Содержание военной присяги 
и порядок приведения к ней, например, иудеев согласно Приложению к ст. 1300 
Устава духовных дел иностранных исповеданий начиналось со слов: «Я, ниже-
поименованный, обещаю и клянусь Господом Богом (в еврейском тексте Адо-
най), Богом Израилевым, с чистым сердцем и не по иному, скрытому во мне 
смыслу, а по смыслу и видению приводящих меня к присяге8. Устав уголовного 
судопроизводства и Устав гражданского судопроизводства также освобождали 
от присяги в судебном заседании всех лиц, принадлежащих к вероисповедани-
ям, ее не приемлющим. Вместо присяги они давали обещание показать всю 
правду по чистой совести. 

Процедуру принятия военной присяги в одной из российских воинских 
частей начала XX в. проходила так: «Посередине плаца стоят шесть совершенно 
одинаковых столиков, покрытых белыми скатертями… Перед каждым столиком 
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появляются священнослужители разных религий. Полковой священник с Кре-
стом и Евангелием становится перед первым столиком, перед которым стоит 
самый большой «квадрат» новобранцев. Перед вторым столиком становится 
католический ксендз, перед третьим – лютеранский пастор, перед четвертым – 
мусульманский мулла, перед пятым – еврейский раввин, а перед шестым, около 
которого стоят только два гренадера, – нет никого… Я вижу удивительную вещь, 
которая могла произойти только у нас, в старой России. Оба новобранца выни-
мают из карманов маленькие сверточки и тщательно разворачивают тряпочки, 
в которые они завернуты. Развернув тряпочки, оба вынимают из свертков двух 
маленьких деревянных «божков», выструганных из дерева и смазанных салом. 
Оба деревянных «божка-идола» водворяются на столик… и только тогда… 
начальник, приводит обоих гренадер к присяге служить «верой и правдой» Царю 
и Отечеству. После окончания чина присяги священнослужители удалились, но-
вобранцы возвратились к своим ротам, и полк красивой лентой вошел в свои 
казармы»9. 

Вот как процедуру принятия присяги с учетом вероисповедания в армей-
ском пехотном полку императорской русской армии описывает А. Куприн в пове-
сти «Поединок»: «…формулу присяги читал православным – священник, католи-
кам – ксендз, евреям – раввин, протестантам, за неимением пастора, – штабс-
капитан Диц, а магометанам – поручик Бек-Агамалов, – с Гайнаном (был язычни-
ком) была совсем особая история. Полковой адъютант поднес поочередно ему 
и двум его землякам и единоверцам по куску хлеба с солью на острие шашки, 
и те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут же съели. Символический 
смысл этого обряда был, кажется, таков: вот я съел хлеб и соль на службе у но-
вого хозяина, – пусть же меня покарает железо, если я буду неверен»10. 

Чтобы необразованность командиров не стала причиной оскорбления 
религиозных чувств верующих военнослужащих, возникновения конфликтов 
в воинских коллективах на религиозной почве в царской армии офицер при 
направлении его для прохождения военной службы на Кавказ обязан был изу-
чить культурные, национальные и религиозные традиции народов той области, 
в которой ему предстояло служить. 

Существенное значение для духовно-нравственного воспитания и сохра-
нения исторической памяти имело решение Священного синода, принятое 
в 1904 г. и предписывавшее «сельским церквам на стенах своих прибить черные 
доски с перечислением погибших на поле брани» под надписью «Вечная слава 
погибшим и слава живым»11. Внутри крупных храмов также размещались мемо-
риальные доски с перечнем всех воинских частей, участвовавших в войне. 

Одной из особенностей того времени, оказавших влияние на духовно-
нравственное воспитание воинов российской армии, было возведение РПЦ во-
инских храмов как памятников славы и символов государственной и военной 
мощи России. Если в 1901 г. их насчитывалось 570, то в 1910 г. духовные по-
требности военнослужащих удовлетворяли 819 воинских церквей и 25 соборов. 
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Осуществляющее духовно-нравственное воспитание военное духовен-
ство достигло своей оптимальной организационной структуры в годы Первой 
мировой войны, годы, когда религиозным духом была пронизана вся жизнь 
войск. С 1 по 11июля 1914 г. в Петербурге прошел первый Всероссийский съезд 
военного и морского духовенства, наиболее важным результатом которого яви-
лась подготовленная Памятка (Инструкция) для военного священника. В ней бы-
ли сформулированы задачи: «…необходимо быть проводником в паству начал 
преданности и верности до самопожертвования государю императору», раскры-
вать обязанности воинов «в духе непоколебимой преданности вере», прививать 
идею «беспрекословного повиновения начальству. Инструкция указывала полко-
вому и бригадно-артиллерийскому священнику, что их место во время боя – 
не тыловой обоз, а передовой перевязочный пункт, где обычно скоплялись ра-
неные. Военный священник должен был идти и в окопы. Строевой пастырь имел 
обязанность помимо выполнения своих собственно священнических функций 
помогать врачам, заведовать уборкой с поля боя убитых и раненых, заботиться 
о поддержании в порядке могил убитых, извещать их родственников, а также 
родных раненых воинов, писать письма от имени больных на их родину, разме-
щать походные библиотеки и т. д. Но главное – священники на фронте должны 
были утешать, морально помогать переносить лишения, стараться быть той 
нравственной опорой, на которой, собственно, и держится армия любого госу-
дарства. «Священники первые должны были показывать своим пасомым пример 
твердости веры, стойкости в исполнении долга, трезвости и благоповедения. 
Замеченные в нетрезвости и плохом поведении будут увольняемы из ведом-
ства», – говорилось в Инструкции о работе священнослужителей в боевой об-
становке12. 

Главным методом в воспитательной деятельности военных священно-
служителей согласно ст. 54 «Положения об управлении церквами и духовен-
ством военного ведомства» был индивидуальный подход и личный пример: «Во-
енные священники… обязаны вести свою жизнь так, чтобы воинские чины виде-
ли в них назидательный для себя пример веры, благочестия, исполнения обя-
занностей службы, доброй семейной жизни и правильных отношений с ближним, 
начальствующим и подчиненным». 

В разосланной духовенству воинских частей действующих армий и гос-
питалей директиве № 177 от 2 сентября 1914 г., всех священников просили 
незамедлительно сообщать «о всех подвигах, совершенных в обслуживаемых 
ими частях как отдельными лицами: офицерами, врачами, нижними чинами, так 
и целыми этими частями, описывая каждый подвиг возможно подробно, с указа-
нием времени, места, лиц, а также обо всем, что может свидетельствовать 
о доблести наших войск». Этой же директивой благочинные обязывались сооб-
щать о подвигах священников. В годы Первой мировой войны за проявленное 
мужество более 1200 военных священников получили государственные награды: 
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227 золотых наперсных крестов на Георгиевской ленте, 288 орденов Св. Влади-
мира 3-й степени с мечами, 543 ордена Св. Анны 2-й и 3-й степени с мечами13. 

В 1916 г. в структуре РПЦ появились армейские проповедники (по одно-
му в каждой армии), в обязанности которых входило постоянно объезжать воин-
ские части своей армии, проповедуя и «поднимая дух» солдат, а в конце этого 
года были учреждены должности главных священников Балтийского и Черно-
морского флотов. Таким образом, протопресвитер русской армии и флота мог 
четко и слаженно управлять находившимися во время войны в его подчинении 
более 5 тыс. священнослужителей. 

Заботясь о духовно-нравственном воспитании солдат, РПЦ с целью 

обеспечения религиозных нужд военнослужащих в каждой роте оборудовало 
образные комнаты. В полевых условиях полк, батальон для обслуживания паст-

вы имели комплект походной церкви. С 1916 г. существовал даже специальный 

комитет по сооружению подвижных храмов на фронте. С помощью специального 
комитета, например, были построены плавучие церкви на Черноморском флоте 

и на Каспии 8. 

Таким образом, духовно-нравственное и патриотическое воспитание во-
инов российской армии до 1917 г. строилось на религиозной, главным образом, 

православной основе. Стремление привить воинам религиозные чувства как не-
кий противовес страху было приоритетным. Православные священники благо-

словляли воинов на подвиги во имя Отечества, воодушевляли малодушных, 

утешали раненых, заботились о воспитании в войсках духа веры, мужества, са-
мопожертвования, воинской дисциплины. 

В советский период традиции духовно-нравственного воспитания были 
не столь широко распространены, как до Октябрьской революции. Даже публи-

кации на тему религии и роли военного духовенства советского периода 1920-х – 

начала 1930-х гг. в большинстве своем были посвящены разоблачению «реак-
ционной» сущности «офицеров в рясах». Это было время кульминационной 

борьбы с «опиумом для народа», небывалого размаха деятельности Союза во-

инствующих безбожников, массового закрытия и уничтожения православных 
храмов и святынь, а также политических репрессий в отношении священнослу-

жителей. 
Молодой Советской республикой все же были восприняты отдельные за-

конодательные нормы царской России, влияющие на формирование нравствен-

ных основ и боевого духа воинов, например по вопросу военной присяги. Так, 
формула торжественного обещания при вступлении в РККА («красная присяга»), 

принятая ВЦИК Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 
22 апреля 1918 г., не содержала слово «клянусь», а имела нейтральное «обязу-

юсь». Учитывая предыдущий опыт правового регулирования данной области 

общественных отношений, законодатель по возможности стремился учесть 
убеждения верующих военнослужащих не православного исповедания. Ради-
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кально настроенные верующие красноармейцы, отказывавшиеся и от «красной 

присяги», на практике от нее освобождались. Однако подобных лиц было немно-

го, поскольку формула торжественного обещания были приемлема почти для 
всех, но по мере усиления борьбы с религией исключения для верующих крас-

ноармейцев в начале 1920-х г. делать перестали, и «красную присягу» обязаны 

были принимать все, независимо от убеждений. 
Распоряжением № 209 от 22 апреля 1922 г. пятый отдел Народного ко-

миссариата юстиции, в ведении которого находились вопросы религиозных 
культов, разъяснил: «Торжественное обещание при вступлении в Рабоче-

крестьянскую Армию является актом гражданского характера, посему должно 

одинаково распространяться на всех граждан РСФСР, независимо от их религи-
озного вероисповедания. В силу изложенного, торжественное обещание распро-

страняется также на лиц, принадлежащих к сектам, не приемлющим присяги, как 
то баптисты и т. д., ибо оно не является религиозной присягой»14. В более позд-

ний период советской истории отказники от военной присяги по религиозным 

убеждениям направлялись для прохождения службы в военно-строительные 
отряды, где они при их волеизъявлении освобождались от принятия военной 

присяги. Поскольку оружия в военно-строительных отрядах и боевой службы, как 

правило, не было, то служба в таких отрядах была для них неким компромиссом, 
устраивавшим всех. Военнослужащим с их согласия делалась отметка в воен-

ном билете, что они якобы приняли военную присягу, хотя они этого и не делали. 
С началом Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) Русская право-

славная церковь в лице Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия 

(Страгородского) в первый же день войны обратилась с призывом к гражданам 
СССР встать на защиту Отечества. 

И. В. Сталин употребляет в обращении к народу религиозную лексику. 
Так, уже первое обращение вождя к советскому народу начинается со слов 

«братья и сестры», в нем используется известное словосочетание «наше дело 

правое». В своей речи 7 ноября 1941 г. И. В. Сталин обращается к российским 
религиозным традициям, упоминая святых благоверных князей Александра 

Невского и Дмитрия Донского – святые князья-воины на всех этапах развития 

нашего государства являются национальными символами освобождения России 
от захватчиков. В 1942 г. И. В. Сталин разрешает возобновить церковное бого-

служение, В храмах стали служить особый молебен, текст которого впослед-

ствии именовался «Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской пра-

вославной церкви в Отечественную войну 1941–1945 гг.»15. После освобождения 

Орла и Белгорода в 1943 г. И. В. Сталин отдает указание возобновить старин-
ный российский обычай праздничного колокольного звона по случаю побед. 

За период ВОВ советское правительство начинает менять отношение 
к церкви. Прекратилось преследование верующих, из тюрем были освобождены 

священники, по всей стране открывались храмы и монастыри, духовные семи-
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нарии, прекратила свое существование добровольная общественная организа-

ция «Союз воинствующих безбожников», основанная еще в 1925 г. и ставившая 

своей целью идейную борьбу с религией во всех ее проявлениях. 
Свидетельством признания патриотических заслуг духовенства со сторо-

ны правительства явилось назначение митрополита Киевского членом Чрезвы-

чайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. 4 сентября 1943 г. 

И. В. Сталин принял в Кремле митрополитов Сергия, Александра и Николая. По-
сле этой встречи в России было восстановлено патриаршество. 

А. В. Пчелинцев отмечает, что даже в советское время, когда подавля-

лась сама идея веры в Бога, историки религии, правда, с идеологическими ого-
ворками, соглашались с положительной ролью военных священников в духовно-

нравственном воспитании солдат и матросов. «Нельзя отрицать значение дея-
тельности армейского духовенства в общей совокупности причин высокой воин-

ской доблести русского солдата в Отечественной войне 1812 г., Севастополь-

ской обороне, Шипкинской эпопее. Солдатская масса в XIX в. шла в бой с лозун-
гом «За веру, царя и отечество», и армейское духовенство делало, конечно, все 

возможное, чтобы использовать естественные патриотические чувства народа 

в интересах самодержавия и церкви… Если к этому добавить, что особенно 
в названных войнах XIX в. церковь участвовала в организации медико-

санитарной службы, помощи инвалидам, беженцам и т. п., то станет ясно необ-
ходимость взвешенного и объективного взгляда на роль церкви в экстремальных 

событиях жизни народа в XIX в.». 

В советский период при наличии цензуры и ст. 6 Конституции СССР 
о направляющей и руководящей роли КПСС любые публикации, связанные 

с религиозной тематикой, оценивались как посягательство на атеистическую 
природу советской армии. Только на рубеже 1990-х гг. стала возможной откры-

тая дискуссия в российском обществе о том, какими должны быть взаимоотно-

шения армии и РПЦ, а также иных религиозных организаций. 2 марта 1994 г. 
было подписано первое соглашение о сотрудничестве между Русской право-

славной церковью и Министерством обороны России. Впоследствии подобные 

соглашения были заключены с другими силовыми министерствами и ведом-
ствами. «Соглашения о сотрудничестве с вооруженными силами и правоохрани-

тельными органами, заключенные РПЦ, открывают большие возможности для 

возвращения воинства к веками утвержденным православным духовно-

нравственным традициям служения Отечеству. Православные пастыри – как 

несущие особое послушание в войсках… призваны неукоснительно окормлять 
военнослужащих, заботясь об их нравственном состоянии»16. Церковь, имеющая 

особое попечительство о воинстве, культивирует духовно-нравственные воспи-
тательные ценности, связанные с верностью Отчизне, высоким нравственным 

идеалам. В успешном осуществлении духовно-нравственного воспитания воен-
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нослужащих российской армии на современном этапе не маловажную роль сыг-

рал созданный решением Священного синода в 1995 г. Отдел по взаимодей-

ствию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. 
В Федеральном законе «О свободе совести и религиозных объединени-

ях» отмечена особая роль православия в истории России, в становлении и раз-

витии ее духовности и культуры. Отмечено также, что христианство, буддизм, 
иудаизм и другие религии составляют неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России. Сложный комплекс вопросов, связанных с удовлетво-
рением религиозных потребностей верующих военнослужащих, сегодня регули-

руется только ст. 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ и несколькими строчками Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-

ФЗ. В частности, упомянутая статья закона «О статусе военнослужащих» гласит: 
военнослужащие в свободное от военной службы время вправе участвовать 

в богослужениях и религиозных церемониях как частные лица; не вправе отка-

зываться от исполнения обязанностей военной службы по мотивам отношения 
к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или 

иного отношения к религии; религиозная символика, религиозная литература 

и предметы культа используются военнослужащими индивидуально; государство 
не несет обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих, свя-

занных с их религиозными убеждениями и необходимостью отправления рели-
гиозных обрядов; создание религиозных объединений в воинской части не до-

пускается, религиозные обряды на территории воинской части могут отправ-

ляться по просьбе военнослужащих за счет их собственных средств с разреше-
ния командира» и т. д. 

Похожие, но более мягкие положения содержатся и в упомянутом Феде-
ральном законе № 125. Так, п. 4 ст. 4 содержит предписание, что «военнослу-

жащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования 

того или иного отношения к религии». П. 4 ст. 6 закона также запрещает созда-
ние религиозных объединений в воинских частях, а п. 4 ст. 16 закона гласит: 

«Командование воинских частей с учетом требований воинских уставов не пре-

пятствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обря-
дах и церемониях». 

Между тем ст. 28 Конституции России гарантирует свободу совести 

и свободу вероисповедания каждому, включая право исповедовать индивиду-

ально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними. Налицо явное противоречие действующего 

военного законодательства с Конституцией и нормами международного права. 
РПЦ изложила свое отношение к военной службе и к взаимодействию 

с вооруженными силами в Основах социальной концепции Русской православ-
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ной церкви (раздел VIII «Война и мир»). Данный документ принят Архиерейским 

собором РПЦ в августе 2000 г. и отражает официальную позицию Московского 

патриархата по важнейшим вопросам общественной и государственной жизни. 
Для проведения РПЦ духовно-нравственного воспитания армии знако-

вым является утвержденное 24 января 2010 г. министром обороны Положение 

по организации работы с верующими военнослужащими вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Согласно п. 13 Положения основными задачами должност-

ных лиц по работе с верующими военнослужащими являются: организация 
и проведение религиозных обрядов, церемоний и удовлетворение религиозных 

потребностей личного состава вооруженных сил; организация и проведение ду-

ховно-просветительской работы; участие в мероприятиях, проводимых органами 
военного управления по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

участие в работе по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, профи-
лактике правонарушений и суицидальных происшествий. 

Подводя итоги, следует отметить, что не подлежит сомнению, что рус-

ское армейское и флотское духовенство внесло значительный вклад в дело ду-
ховно-нравственного воспитания военнослужащих, искренне стремясь пробудить 

в воинах лучшие чувства: любовь к Богу и Родине, патриотизм и храбрость. Ис-

торический опыт показывает, что было бы разумно продолжить поиск путей кон-
структивного сотрудничества Русской православной церкви и других конфессий 

с вооруженными силами, гарантируя при этом военнослужащим полную миро-
воззренческую свободу. Отметим также, что опыт сохранения традиций духовно-

нравственного воспитания воинов российской армии может быть использован 

с учетом изменений, произошедших в социально-политической и идеологической 
областях страны, в современных специализированных вузах. 
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 В статье рассмотрены наиболее важные аспекты организации поли-

тико-воспитательной работы с командно-начальствующим составом испра-
вительно-трудовых учреждений СССР в период Великой Отечественной войны. 

 
Продолжающееся реформирование уголовно-исполнительной системы 

России требует дальнейшего совершенствования работы с кадрами, подготовки 
сотрудников новой формации, способных обеспечить деятельность УИС на ка-
чественно новом уровне. Формирование профессионально компетентных, ини-
циативных, высоконравственных сотрудников, обладающих гражданской зрело-
стью и глубоким чувством патриотизма, – важнейшие составляющие данной ра-
боты на современном этапе. Она осуществляется на основе приказа ФСИН Рос-
сии от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы 
с работниками уголовно-исполнительной системы» и в соответствии с положе-
ниями Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г., Концепции воспитания работников УИС, государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011 – 2015 гг.». 

Воспитание сотрудников осуществляется на основе многовековых нрав-
ственных устоев, традиций УИС, патриотизма и уважительного отношения 
к народам и народностям многонационального Российского государства, лучших 
произведений отечественной и мировой культуры. При этом учитывается и исто-
рический опыт организации и регулирования воспитательной работы с личным 
составом учреждений уголовно-исполнительной системы. В связи с этим несо-
мненный научный и практический интерес представляет изучение основных 
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направлений и особенностей политико-воспитательной работы с офицерским 
составом УИС в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

На начало войны система мест лишения свободы в СССР включала 
в себя 53 исправительно-трудовых лагеря, 425 исправительно-трудовых коло-
ний, 172 контрагентские колонии и 50 колоний для несовершеннолетних пре-
ступников, где содержалось более 1, 9 млн заключенных1. Были также и тюрьмы, 
где содержались наиболее опасные для Советского государства преступники. 
Однако нормами ИТК РСФСР 1933 г. они не предусматривались. 

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организаци-
ям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г2., направленная на мобилизацию 
всех сил и средств страны для отпора врагу, определяла также задачи для ис-
правительно-трудовых учреждений. Так, из ее положений вытекало, что срочной 
эвакуации подлежали исправительно-трудовые лагеря, колонии и тюрьмы, рас-
положенные в Европейской части РСФСР, а также на территории Украины, Бе-
лоруссии и республик Прибалтики. 

Практическая реализация общегосударственной задачи «Все для фрон-
та, все для победы» возлагалась и на исправительно-трудовые учреждения. 
Подготовленные Госпланом СССР и утвержденные СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
народно-хозяйственные планы на 1941–1945 гг. представляли собой программу 
развития основной военно-промышленной базы на востоке страны. На админи-
страцию ИТУ и личный состав военизированной охраны возлагались следующие 
задачи: обеспечение максимальной изоляции заключенных, обеспечение со-
хранности физического состояния заключенных и их полное трудовое использо-
вание; укомплектование важнейших оборонных строительств и предприятий ра-
бочей силой из числа заключенных; выпуск боеприпасов, обмундирования, спе-
циальной тары и другой оборонной продукции; расширение собственной произ-
водственной базы. Указанные задачи успешно реализовывались в тяжелых 
условиях войны не только ценой жизни и здоровья заключенных, но и огромных 
усилий сотрудников исправительно-трудовых учреждений. 

Соответственно поставленным перед исправительно-трудовой системой 
задачам строилась и кадровая политика Советского государства в данной сфе-
ре, определялись направления и задачи политико-воспитательной работы с ко-
мандным и начальствующим составом исправительно-трудовых учреждений. 

 Правовую основу деятельности исправительно-трудовой системы в годы 
войны составляли, главным образом, ведомственные нормативно-правовые ак-
ты НКВД СССР, имевшие гриф ограниченного пользования: приказы, директивы, 
инструкции и т. п. Нормы Исправительно-трудового кодекса РСФСР (ИТК 
РСФСР) 1933 г. в данный период практически не действовали. 

За годы войны произошли значительные изменения в характеристике 
кадров исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД. Они объясняются 
главным образом тем, что в период 1941–1944 гг. было мобилизовано и переда-
но в ряды Красной армии более половины начальствующего и оперативного со-
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става ИТУ и особенно военизированной охраны (69 % ее личного состава). 
В отдельно взятых лагерях и колониях этот показатель составлял 90 %. 

Взамен ушедших в Красную армию военизированная охрана и лагерный 
состав комплектовались из числа военнообязанных лиц старших возрастов; огра-
ниченно годных к службе в армии; инвалидов войны и женщин. В связи с этим воз-
растной состав бойцов военизированной охраны значительно ухудшился3. Так, ес-
ли до войны сотрудники от 20 до 40 лет составляли 86 % наличного состава, то в 
1944 г. эта возрастная группа снизилась до 38 %. В исправительно-трудовых лаге-
рях и колониях административно-хозяйственные должности на 31 % замещались 
женщинами. Образовательный уровень сотрудников, в том числе и офицерского 
состава, был весьма низким: высшее образование имели лишь 4 %, среднее обра-
зование – 18 %, начальное – 78 %. По стажу работы в органах НКВД наибольшую 
группу (78 %) составляли лица со стажем менее 3 лет, а наименьшую (8 %) – 
со стажем более 5 лет. Правда, 65 % сотрудников руководящего состава имели 
стаж свыше 7 лет. Количество членов партии и комсомольцев среди сотрудников 
лагерей и колоний было невелико – 19 %, в том числе по личному составу ВОХР – 
22 % (вместо 40 % в довоенное время). Лишь среди руководящего состава (номен-
клатурных работников) она равнялась 88 %. 

На протяжении всей войны сохранялся недокомплект кадрового состава 
исправительно-трудовой системы: по состоянию на 1 июля 1944 г. он равнялся 
15 %, или около 13 тыс. человек. 

Значительное пополнение кадров лагерного состава и ВОХР произошло 
в конце войны за счет «окруженцев», прошедших специальную проверку в филь-
трационно-проверочных лагерях НКВД, а также военнообязанных, годных к не-
строевой службе. Часть нового пополнения состояла из завербованных местных 
жителей. В подавляющем большинстве случаев новобранцы не имели никакой 
специальной подготовки, что было причиной ненадежности изоляции заключен-
ных и слабой профилактики побегов. 

За годы войны были сделаны определенные шаги по организации подго-
товки и переподготовки командных кадров как лагерного состава, так и военизи-
рованной охраны. В 1941 г. подготовка командных, политических, инженерно-
технических и интендантских кадров для учреждений исправительно-трудовой 
системы осуществлялась в 11 военно-учебных заведениях НКВД СССР, где обу-
чалось 1730 слушателей и 6264 курсанта4. Естественно, что война внесла отри-
цательные коррективы в систему подготовки офицерских кадров, поэтому боль-
шие усилия со стороны руководства ГУЛАГа прилагались в этом направлении 
уже в ходе войны. Так, в 1943–1944 гг. были созданы специальные школы 
по подготовке кадров основных специальностей лагерного сектора, а также ко-
мандного и руководящего состава охраны исправительно-трудовых учреждений 
(в Северо-Двинске, Ухтоижме, Магнитогорске, Свердловске, Куйбышеве и Вла-
димире). 

Организовывались также кратковременные курсы по подготовке офицер-
ских кадров. В результате за 1942–1944 гг. в школах ГУЛАГа и на курсах было 
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подготовлено около 10 тыс. человек, в том числе старшего и среднего комсоста-
ва военизированной охраны – 2400, младшего начсостава военизированной 
охраны – 3200, начальников лагерных подразделений и частей – 850 и инспек-
торского состава – 28005. Значительное количество специалистов различных 
служб из числа практических работников проходили специальную подготовку 
по месту службы путем закрепления за ними опытных сотрудников ИТУ. 

В качестве одной из форм обучения получили распространение учебно-
инструктивные сборы в ИТЛ, УИТЛК, ОИТК, НКВД, УНКВД начальников лагерных 
подразделений и их заместителей, начальников надзирательской службы, 
на которых изучались директивные указания и приказы, проходил обмен опытом 
работы. Сборы завершались проведением совещаний, где обсуждались основ-
ные вопросы деятельности мест заключения, определялись первоочередные 
задачи. 

Важную роль в деле укрепления кадрового состава ИТУ сыграла такая 
мера как распространение на начальствующий состав лагерей и колоний норм 
дисциплинарного устава Красной армии в связи с переводом военизированной 
охраны на военное положение, а личного состава лагерей и колоний – на казар-
менное положение. 

Большое политико-воспитательное значение имело проведение с декаб-
ря 1943 г. аттестации и присвоение по ее итогам воинских и специальных офи-
церских званий личному составу лагерного сектора и командному составу воени-
зированной охраны лагерей и колоний. По состоянию на 1 июля 1944 г. 
из 18 тыс. чел., подлежавших аттестованию, специальные звания государствен-
ной безопасности и воинские звания были присвоены 3385 сотрудникам (27 %). 
Младшему командному составу военизированной охраны и некоторым категори-
ям работников лагерного сектора присваивались звания специальной службы 
НКВД: к 1 июля 1944 г. их получили 38, 5 % из 37 тыс. сотрудников, представ-
ленных на присвоение таких званий; при этом полностью было закончено при-
своение званий специальной службы НКВД младшему комсоставу военизиро-
ванной охраны лагерей и колоний6. 

Профессиональная неподготовленность значительной части личного со-
става военизированной охраны вызывала острую необходимость в детальной 
организационно-правовой регламентации всей ее служебной деятельности. 
В этой связи приказом НКВД СССР от 20 января 1943 г. № 57 был утвержден 
новый устав службы военизированной охраны исправительно-трудовых лагерей 
и колоний НКВД СССР (УСВО-43), который определил назначение и задачи 
ВОХР, политическое обеспечение данной службы, организацию караульной 
службы, порядок охраны лагерных и производственных зон, организацию кон-
войной службы и т. д. Эта мера, несомненно, способствовала улучшению каче-
ственного состава сотрудников ВОХР. 

В советской исправительно-трудовой системе особое место занимали 
политические органы, созданные в конце 30-х гг. и получившие название поли-
тотделов. Именно они руководили всей политико-воспитательной работой ис-
правительно-трудовых учреждений, уделяя первостепенное внимание команд-
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ному и начальствующему составу. Политические органы исправительно-
трудовых лагерей и колоний не имели аналогов в мировой пенитенциарной 
практике и выступали в качестве руководящих партийно-политических органов 
системы исполнения уголовного наказания. Всей работой политических органов 
ИТУ руководил политотдел ГУЛАГа. 

Правовой основой деятельности политотдела ГУЛАГа являлись решения 
ЦК ВКП (б) и приказы НКВД СССР. На него возлагалась полная ответственность 
за воспитание личного состава лагерей и колоний в духе преданности партии 
и социалистической Родине. 

Основными направлениями деятельности политотдела ГУЛАГа являлись: 
а) руководство работой политических органов, а также партийных и ком-

сомольских организаций на местах; 
б) проведение партийно-политических мероприятий по обеспечению вы-

полнения решений ЦК ВКП (б), постановлений СНК СССР, приказов НКВД СССР; 
в) руководство партийной пропагандой и агитацией, марксистско-

ленинским воспитанием личного состава; 
г) руководство всей политико-воспитательной работой среди личного со-

става, которая включала работу библиотек, клубов, ленинских уголков, общеоб-
разовательную подготовку, различные виды самодеятельности сотрудников, ра-
боту среди членов их семей, добровольных обществ и т. д. 

Политические органы ИТЛ и ИТК также назывались политотделами и де-
лились на три основные группы по числу утвержденных штатных единиц. Штаты 
политотделов исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД были утвер-
ждены приказом НКВД СССР от 2 июля 1939 г. № 007627. 

В 1940 г. в структуре ГУЛАГа были образованы следующие отделения: 
инструкторское; по комсомольской работе; партийно-комсомольских кадров; 
культурно-просветительной работы. 

Инструкторское отделение состояло из начальника и 15 старших ин-
структоров, которые были прикреплены к конкретным политотделам лагерей 
и строительств и таким образом представляли центральный политический орган 
на местах и одновременно являлись представителями мест в центре. Тогда 
же культурно-воспитательные отделы лагерей преобразовывались в отделения 
и переходили в подчинение политотделам. Для непосредственного руководства 
ими в штаты политотделов вводилась должность заместителя начальника поли-
тотдела по культурно-воспитательной работе с заключенными. Что касается 
культурно-воспитательных аппаратов в лагерных подразделениях (участках, ла-
гпунктах), то они остались без изменения. Эти аппараты подчинялись непосред-
ственно отделениям культурно-воспитательной работы политотделов. Структура 
культурно-воспитательных отделов в лагерях, где политотделы не создавались, 
а также в ИТК осталась без изменений. 

Приказом НКВД СССР № 177 от 5 мая 1943 г. на политотдел ГУЛАГа, поли-
тотделы ИТЛ и ИТК была возложена обязанность осуществления контроля и ока-
зания помощи сотрудникам мест лишения свободы в реализации форм и средств 
культурно-воспитательной работы, определенных названным приказом8. 
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Идеологическое обеспечение деятельности тюрем и организация поли-
тико-воспитательной работы с личным составом первоначально возлагались 
на политруков. Но в ноябре 1942 г. вместо них были введены должности заме-
стителя начальника тюрьмы по политической части и заместителя начальника 
смены по политической части. 

 Деятельность политических органов и их аппаратов на местах нацели-
валась на повседневную политико-воспитательную работу с личным составом 
ИТЛ и ИТК, которая включала в себя много компонентов: идеологическое обуче-
ние и воспитание, партийно-политическую пропаганду и агитацию, патриотиче-
ское воспитание, культурно-просветительную работу, нравственное воспитание 
и т. д. Большое значение придавалось индивидуальной работе с офицерским 
составом. 

Политико-воспитательная работа среди офицеров и младших команди-
ров исправительно-трудовой системы строилась, во-первых, на основе общих 
принципов марксистско-ленинской идеологии, положений Конституции СССР 
1936 г., решений XVII и XVIII съездов ВКП (б) в сфере идеологии, прав и свобод 
советских граждан. Во-вторых, направления и содержание этой работы конкре-
тизировались ведомственными нормативно-правовыми актами с учетом специ-
фики функций и задач, возложенных на исправительно-трудовые учреждения. 
Направления политико-воспитательной работы с личным составом ИТЛ и ИТК 
во многом определялись направлениями политико-воспитательной работы 
с осужденными. 

Особенности политико-воспитательной работы с командно-
начальствующим составом ИТЛ и ИТК в годы войны были изначально предопре-
делены, во-первых, условиями военного времени (ужесточение методов прове-
дения и т. д.), во-вторых, самой спецификой функционирования системы испол-
нения уголовных наказаний в виде лишения свободы. Сотрудники ИТЛ и ИТК 
несли службу в самых отдаленных районах страны, в тяжелейших климатиче-
ских и материально-бытовых условиях. 

Особенностью организации партийно-политической работы в период 
войны являлась необходимость корректировки ее направлений и содержания 
в связи с изменениями, происходившими в системе ИТЛ и ИТК. Так, на всем про-
тяжении Великой Отечественной в системе ГУЛАГа появлялись новые виды ла-
герей, например, проверочно-фильтровальные лагеря (для военнослужащих 
Красной армии, побывавших в окружении или немецком плену), специальные 
лагеря (для бывших советских граждан как пособников немецко-фашистских за-
хватчиков, совершивших преступления против советского народа), лагеря для 
военнопленных и даже лагеря для «каторжников». Это требовало не только уве-
личения штата сотрудников, привлечения дополнительных частей военизиро-
ванной охраны, но и проведения соответствующей профессиональной, полити-
ческой, морально-нравственной и даже психологической подготовки. Неслучай-
но, например, на осуществление охраны специальных лагерей было выделено 
несколько специальных полков конвойных войск. 
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Таким образом, политико-воспитательная работа с командно-
начальствующим составом исправительно-трудовых учреждений в период Вели-
кой Отечественной войны являлась важной составной частью уголовно-
исполнительной политики Советского государства и деятельности ВКП (б). 
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Статья посвящена обоснованию модели формирования нравственных ка-

честв будущих офицеров Российской армии. Выделены основные компоненты модели, 
определены педагогические условия формирования нравственных качеств будущих 
офицеров. 

 
Сегодня есть все основания говорить о необходимости совершенствова-

ния как всего образовательного процесса в военном вузе, так и нравственного 
воспитания будущих офицеров Российской армии, выработки и формирования 
у курсантов наряду с общими качествами, присущими всем специалистам, ряда 
других качеств, обусловленных спецификой их служебной деятельности. Среди 
них основными будут являться такие нравственные качества, как воинская честь, 
достоинство, воинский долг, ответственность, совесть, патриотизм и др. В связи 
с этим сегодня становится актуальным создание модели формирования нрав-
ственных качеств будущих офицеров Российской армии. Любое изучение педа-
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гогических закономерностей есть моделирование педагогических процессов, яв-
лений или систем путем построения и изучения их моделей. 

В научной литературе накоплены определенные представления о про-
цессе моделирования. Так, моделирование – это метод исследования объектов 
познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существую-
щих предметов, явлений (органическая и неорганическая системы, инженерные 
устройства, разнообразные физические, химические, биологические, социаль-
ные процессы) и конструируемых объектов для определения либо улучшения 
их характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и т. 
п. Понятие «моделирование» является гносеологической категорией, характери-
зующей один из важных путей познания. Возможность моделирования, т. е. пе-
реноса результатов, полученных в ходе построения и исследования моделей, 
на оригинал, основана на том, что модель в определенном смысле отображает 
(воспроизводит) какие-либо его стороны; для успешного моделирования этих 
сторон важно наличие соответствующих теорий или гипотез, которые, будучи 
достаточно обоснованными, указывали бы на рамки допустимых при моделиро-
вании упрощений. Моделирование всегда применяется вместе с другими обще-
научными и специальными методами. 

Моделирование предусматривает такие действия, как проведение опы-
тов и наблюдений, анализ и сравнение различных сторон и качеств модели, что-
бы сделать выводы о явлениях, происходящих в реальных объектах. Для этого 
в модели выделяют необходимые для изучения стороны объекта, отражают 
различные связи и взаимосвязи, которые представляются в удобной и наглядной 
форме, доступной для исследования. 

Изучение процесса формирования нравственных качеств будущих офи-
церов на его модели есть особый вид эксперимента – модельный эксперимент, 
отличающийся от обычного тем, что в процесс познания включается «промежу-
точное звено» – модель, являющаяся одновременно и средством, и объектом 
экспериментального исследования, заменяющим оригинал1. 

Многозначность понятия «моделирование» выявлена такими учеными, как 
Н. М. Борытко, И. Г. Валиев, Н. В. Горнова, Н. Б. Крылова, A. M. Новиков и др. 

Как отмечает Н. М. Борытко, в качестве моделей могут выступать знако-
вые или материальные, искусственные или естественные системы: а) воспроиз-
водящие некоторые свойства системы-оригинала; б) способные замещать, 
представлять изучаемую систему в определенных отношениях; в) позволяющие 
проверять истинность и полноту представлений об изучаемой системе, получать 
о ней информацию2. 

Термин «модель» является многоплановым понятием и в современной 
науке применяется в различных значениях. В. А. Штоф дает такое определение: 
«Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально 
реализованная система, которая отображает и воспроизводит объект так, что 
ее изучение дает новую информацию об этом объекте»3. 
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А. И. Уемов определяет модель как систему, исследование которой слу-
жит средством для получения информации о другой системе4. 

В психологии под моделью, в отличие от других средств, понимается, как 
правило, такая мысленно представляемая или материально реализованная си-
стема, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна за-
мещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте5. 

Авторы Большой современной энциклопедии «Педагогика» так опреде-
ляют модель: 1) образец какого-либо изделия для серийного производства; 
2) предмет и изображение в искусстве; натурщик (натурщица), позирующие ху-
дожнику; 3) материальный объект, система математических зависимостей или 
программа, имитирующие структуру или функционирование исследуемого объ-
екта; основное требование к модели – ее адекватность объекту; 4) система объ-
ектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-
оригинала; она является обобщенным отражением объекта, результатом аб-
страктного практического опыта, а не непосредственным результатом экспери-
мента6. 

По мнению Н. М. Борытко, между моделью и объектом, интересующим 
исследователя, должно существовать известное подобие. Оно может заклю-
чаться в следующих требованиях: 1) в сходстве физических характеристик мо-
дели и объекта; 2) в сходстве функций, осуществляемых моделью и объектом; 
3) в тождестве математического описания «поведения» объекта и его модели. 

В любом случае модель может выполнить свою роль тогда, когда сте-
пень ее соответствия объекту определена достаточно строго7. 

При моделировании процесса формирования нравственных качеств бу-
дущих офицеров Российской армии возрастает значимость данных требований. 

Интересно, на наш взгляд, мнение B. C. Ильина, который выделяет 
и другие требования к модели: во-первых, она должна отобразить степень це-
лостности процесса или явления; во-вторых, дать описание условий и средств 
его протекания; в-третьих, она должна строиться структурно8. 

Следовательно, для построения модели формирования нравственных 
качеств будущих офицеров Российской армии необходимо: а) определить ос-
новные компоненты модели формирования нравственных качеств будущих 
офицеров; б) описать основные этапы процесса формирования нравственных 
качеств будущих офицеров; в) выделить закономерную логику процесса форми-
рования нравственных качеств будущих офицеров (диагностический компонент), 
его характеристику; г) определить педагогические условия формирования нрав-
ственных качеств будущих офицеров. 

Создавая авторскую модель, мы учли наиболее существенные свойства 
процесса формирования нравственных качеств будущих офицеров с тем, чтобы 
при минимуме затрат на производство модели можно было воспроизвести 
наиболее значимые ситуации возможных затруднений и положительных эффек-
тов в функционировании объекта. 
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Необходимо учесть, однако, что педагогическая теория и практика обла-
дают на данный момент незначительным объемом исследовательского матери-
ала по внедрению образовательных моделей. Поэтому предлагаемая авторская 
модель учитывает особенности военного вуза, для которого она и создавалась. 

Основными особенностями учебно-воспитательного процесса в военном 
вузе являются: непосредственная и многогранная связь с государственными ин-
тересами, выполнением государственного заказа; специфичность целей, задач 
и содержания педагогического процесса, его особая напряженность; специфич-
ность субъектов и объектов; особая регламентация взаимоотношений между 
участниками педагогического процесса; специфичность роли и задач, решаемых 
начальниками вузов, кафедр, командирами курсантских подразделений и препо-
давателями9. 

Формирование как цель учебно-воспитательного процесса заключается 
в создании и обеспечении оптимальных условий для приобретения курсантом 
тех или иных знаний, умений, нравственных качеств. Но приобрести все это, 
усвоить может только сам курсант, только посредством собственной активной 
деятельности. Тем не менее нельзя утверждать, что создание тех или иных 
условий автоматически приведет к приобретению определенных духовно-
нравственных качеств на длительный срок. Для того чтобы эти нравственные 
качества закрепились, стали органичными для курсанта, необходимо, во-первых, 
осознание значимости этих качеств, во-вторых, их планомерное развитие, эф-
фективность которого непосредственно зависит от собственной мотивации кур-
санта, осознания потребности личности в развитии тех или иных нравственных 
качеств. 

Формирование нравственных качеств будущих офицеров Российской 
армии должно проходить путь от уяснения сущности основных нравственных 
понятий (воинская честь, достоинство, воинский долг, ответственность, совесть, 
патриотизм и др.), от знания истории и традиций русской армии, от формирова-
ния знаний, навыков и умений товарищеского взаимоотношения до практической 
реализации нравственных категорий, формирования у курсантов способности 
самостоятельно формулировать цели учебной, служебной и общественной дея-
тельности, обучения способам разрешения проблемных ситуаций, умения найти 
наиболее рациональные из них, частично изменять известный способ с учетом 
особенностей условий его использования, обучения методике анализа эффек-
тивности своей работы на основе сопоставления результата работы с постав-
ленной целью, овладения приемами коррекции деятельности и до стимулирова-
ния самообразования и самовоспитания курсантов. 

Модель позволяет рассматривать процесс формирования нравственных 
качеств будущих офицеров Российской армии как целостный деятельно-
воспитательный процесс, в котором обеспечиваются объективно востребованные 
субъект-субъектные отношения и оптимальность воспитательного воздействия. 
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Так как весь педагогический процесс строится на основе общественно-
государственного заказа, находящего отражение в квалификационной характе-
ристике модели личности специалиста, то можно выделить следующие каче-
ственные характеристики выпускника военного вуза: высокий профессионализм 
и духовность, проявляющиеся в нравственных качествах, в активной творческой 
деятельности на благо общества, в возможности и способности реализовать по-
требность в творчестве, в эмпатии и в свободе самореализации своих сил. 

Процесс формирования нравственных качеств будущих офицеров Рос-
сийской армии представляет собой сложную систему, имеет место необходи-
мость определить основные компоненты этой системы. 

В авторской модели формирования нравственных качеств будущих офи-
церов Российской армии мы предлагаем выделить следующие основные компо-
ненты: 1) целевой; 2) содержательно-процессуальный; 3) диагностический; 4) ре-
зультативный. 

Любая задача дается в определенных условиях и требует для своего 
решения применения адекватных к этим условиям средств, форм организации. 

Чтобы процесс формирования нравственных качеств будущих офицеров 
в военном вузе проходил с максимальной эффективностью, мы считаем, что 
необходимо создание следующих педагогических условий: во-первых, обеспече-
ние стимулирования мотивации курсантов военного вуза к восприятию нрав-
ственных качеств будущих офицеров; во-вторых, использование материалов 
о героических традициях российских вооруженных сил и общечеловеческих цен-
ностях в учебно-воспитательном процессе; в-третьих, совершенствование педа-
гогического мастерства и высокая педагогическая культура преподавателей во-
енного вуза; в-четвертых, готовность преподавателей к применению педагогиче-
ских технологий в процессе формирования нравственных качеств будущих офи-
церов у курсантов военного вуза. 

Таким образом, если авторская модель формирования нравственных ка-
честв будущих офицеров Российской армии будет внедрена в учебно-
воспитательный процесс военного вуза, то его выпускники станут обладателями 
таких высоких нравственных качеств, как воинская честь, достоинство, воинский 
долг, ответственность, совесть, патриотизм, которые испокон веков были прису-
щи офицерам Русской императорской, Советской, Российской армий. 
                                                      
1 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – С. 381–382. 
2 Борытко Н. М. Пространство воспитания: образ бытия: монография / науч. ред. Н. К. Сергеев. – 
Волгоград: Перемена, 2000. – С. 168. 
3 Штоф В. А. Моделирование и философия. – М.: Л., 1966. – С. 19. 
4 Уемов А. И. Логические основы метода моделирования. – М., 1971. – С. 48. 
5 Бархаев Б. Т. Методическое обеспечение преподавания психологии: учебное пособие. – М.: ВУ, 
1999. – С. 36.  
6 Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – Мн.: Современное 
слово, 2005. – С. 322.  



315 
 

                                                                                                                                          
7 Борытко Н. М. Пространство воспитания: образ бытия: монография / науч. ред. Н. К. Сергеев. – 
Волгоград: Перемена, 2000. – С. 168. 
8 Ильин В. С. Формирование личности школьника (целостный процесс). – М., 1984. – С. 92. 
9 Педагогика высшей военной школы / под ред. В. Н. Герасимова. – М., 2001. – С. 21. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 
ОФИЦЕРА В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

 
© 2015 В. А. Шадрин 

Новосибирский военный институт внутренних войск 
им. И. К. Яковлева МВД России 

 
В данной статье рассмотрен образовательный процесс военного вуза и его 

специфика. Проанализирована основная направленность образовательного процесса. 
Выявлена и обоснована необходимость совершенствования системы профессио-
нальной подготовки специалистов в военном институте. 

 
Система образования призвана обеспечить историческую преемствен-

ность поколений, сохранение, распространение и развитие традиций, воспита-
ние бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 
России, воспитание патриотов Отечества, граждан, обладающих твердыми 
нравственными принципами, являющихся высокообразованными специалистами 
и профессионалами своего дела. 

Повседневная деятельность войск, в том числе и внутренних, опирается 
на современные достижения науки и техники. В ней отражаются глобальные про-
блемы быстро меняющегося мира, следовательно, параллельно обновляется со-
держание военного образования, которое способно гибко реагировать на дости-
жения педагогической науки в подготовке кадров, разработке новых образова-
тельных технологий, учитывающих творческий характер учебного процесса. 

Важное значение имеет воспитательная направленность образования, 
которая обязана развивать у будущего офицера такие высокие моральные каче-
ства, как любовь к Родине, к профессии офицера, к военному делу, личная от-
ветственность за боевую готовность вверенного подразделения. Решение этих 
задач достигается хорошей организацией учебных занятий, требовательностью 
преподавателей, а также организованностью и высокой дисциплиной курсантов 
на учебных занятиях и вне занятий. 

Военное образование особенно выражает духовные ценности, формиру-
ет профессиональную культуру и принципы. Подготовка военного специалиста – 
задача государственной важности. Она обращена к пониманию духовных осно-
ваний жизни общества и их единстве с традициями армии1. 
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Подготовка будущего офицера рассматривается как процесс подготовки 
высококвалифицированных военных специалистов, формирования офицеров 
как защитников Отечества, носителей высокой нравственности, этики, готовых 
к успешному выполнению поставленных служебно-боевых задач2. Искусство во-
инского воспитания состоит во взращивании человека в соответствии с гумани-
стическими ценностями и формировании воинской дисциплины, ответственно-
сти, патриотизма, воли к ведению профессиональной деятельности в экстре-
мальных условиях. 

Формирование личности будущего офицера в условиях вуза, обладаю-
щего сознанием гражданской ответственности за подготовку будущих патриотов 
России зависит от общей духовной атмосферы учебного заведения, от множе-
ства воспитательных влияний, которые специально продумываются в системе 
воспитания вуза, что принято в целом называть воспитывающей средой. 

Перед военным преподавателем стоит ответственная задача по обуче-
нию и воспитанию курсантов, привитию им командирских качеств и методических 
навыков, упор делается на укрепление уверенности молодого человека в пра-
вильности выбора будущей профессии. 

Образовательная среда военного вуза направлена на передачу профес-
сиональных знаний, умений, навыков, а также на формирование у каждого воен-
нослужащего патриотического мировоззрения, целостного комплекса социально-
ценностных качеств и на этой основе достижение высокого уровня морально-
психологического состояния личного состава, сплоченности коллектива и спо-
собности подразделения успешно решать практические задачи учебно-
воспитательного процесса. Аксиологическую основу образовательной среды во-
енного вуза составляют патриотизм, профессиональное развитие, привержен-
ность профессии, верность долгу и строгая дисциплина. 

Профессиональная подготовка рассматривается не только как подготов-
ка высококвалифицированных кадров, но и как формирование личности будуще-
го офицера в качестве носителя высокой нравственности, профессионально-
педагогической культуры и традиций своей страны. Для того чтобы обучать 
и воспитывать подчиненных, офицер должен обладать высокой профессиональ-
но-педагогической подготовкой3. 

Патриотическая воспитанность будущего офицера составляет основу его 
готовности к подобному виду деятельности. Патриотическое воспитание лично-
сти будущего офицера в высшем военно-учебном заведении не ограничивается 
рамками обучения, хотя оно играет решающую роль в его формировании. Веду-
щая роль здесь отводится существующей в вузе системе воспитательной рабо-
ты, которая является составной частью образовательного процесса и одним 
из основных видов деятельности высшего военного учебного заведения. 

Патриотическое воспитание в вузе базируется на общечеловеческих 
ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, героической 
истории и традициях Российской армии. При этом главные государственно-
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патриотические воспитательные задачи реализуются в воинской службе, повсе-
дневной жизни воинских коллективов, в совместной учебной, научной и других 
видах деятельности обучающихся, руководящего состава, преподавателей 
и командиров курсантских подразделений. 

Руководящий состав института формирует и организует решение госу-
дарственно-патриотических воспитательных задач массовой формы воспитания 
преимущественно в дни государственных и военно-профессиональных праздни-
ков со всеми будущими офицерами вуза. 

Необходимо учитывать специфические особенности военного института: 
ограниченные возможности курсантов, связанные с регламентированным обра-
зом жизнедеятельности; специфическую возможность доступа к основным ис-
точникам материальных носителей информации, которые влияют на деятель-
ность субъектов в образовательном процессе военного института. 

Специфической особенностью военно-профессионального образования 
является и то, что оно имеет преимущественно закрытый характер, а военно-
учебные заведения выполняют функцию инструмента, позволяющего регулиро-
вать поведение личного состава в процессе решения образовательных задач, 
накладывая определенные ограничения на поведение людей, регламентируя 
служебные отношения на принципах централизации и единоначалия. В особен-
ности подготовки в военном вузе входит и уставная дисциплина, а также наличие 
жесткого контроля за деятельностью со стороны командования. 

Курсанты в военном институте помимо образовательного процесса вы-
полняют задачи по несению гарнизонной, караульной и внутренней служб, 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 
непосредственно задействованы в ряде повседневных мероприятий, опреде-
ленных профессией. 

Обучение в военном вузе, как правило, вызывает кризисы адаптации, кото-
рые выражаются в неготовности курсантов к новым условиям жизнедеятельности. 

Таким образом, можно видеть, что существующая специфика высшего 
военного учебного заведения имеет многомерную структуру и содержание. 

Д. Е. Матвеев выделил в образовательном процессе военного вуза сле-
дующие специфические условия: нормативно-регламентирующие, деятельност-
но-стимулирующие, коммуникативно-информационные4. 

Нормативно-регламентирующие условия строго определяют распорядок 
дня (учебные занятия и т. д.). Субъекты образовательного процесса имеют воз-
можность четко спланировать весь день. Преподаватели и курсанты могут взаи-
модействовать как в часы учебных занятий, так и во время внеучебной деятель-
ности. Преподаватель имеет возможность контролировать, корректировать, 
направлять, оценивать деятельность курсантов в часы их самоподготовки. 

Деятельностно-стимулирующие условия в военном вузе представлены 
тем, что стимулирование курсантов в вузах чаще всего связано с будущей слу-
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жебно-боевой деятельностью. Военные вузы сориентированы на получение кур-
сантами профессии офицера. 

Коммуникативно-информационные условия в военных вузах, в отличие 
от гражданских, имеют определенные ограничения при взаимодействии с источ-
никами информации, что связано с условиями жизнедеятельности (ограничение 
выхода за пределы учебного заведения), с наличием нормативно-
регламентирующих условий (строгий распорядок дня). Курсанты вузов в основ-
ном пользуются теми средствами информации, которыми оснащено учебное за-
ведение (внутренняя библиотека, читальный зал). Задача педагогических работ-
ников состоит в постоянном пополнении библиотеки, читального зала новинка-
ми, которые централизованно не всегда поступают. 

Перечисленные специфические условия военного образовательного 
учреждения необходимо принимать во внимание при разработке и реализации 
модели педагогических условий, которые способствуют эффективному исследо-
ванию изучаемого процесса. 

Рассмотрев особенности профессиональной подготовки курсантов воен-
ного вуза внутренних войск, мы считаем нужным подчеркнуть тот момент, что 
подготовка должна строиться на основе индивидуального подхода. 

Сегодня к профессиональному мастерству сотрудника внутренних войск 
предъявляются высокие требования. В настоящее время образовательный про-
цесс в военном вузе несвоевременно решает задачи быстро изменяющегося 
мира. Он нуждается в сочетании теоретической и практической подготовки, ба-
зирующейся на широчайшей базе фундаментальных знаний. 

Перед государством и системой высшего образования стоит сложная за-
дача совершенствования системы профессиональной подготовки военных спе-
циалистов, способных постоянно повышать уровень своей квалификации, уме-
ющих принимать решения и брать на себя ответственность и за своих подчинен-
ных в сложных ситуациях. Структура организации учебного процесса нуждается 
в активном внедрении информационных технологий с развитием локальных 
и глобальных информационно-аналитических систем, обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие участников образовательного процесса в военном вузе 
и создание условий, соответствующих современному характеру применения во-
инских формирований. 

Формирование нового типа военного специалиста требует разработки 
современных технологий воспитания в жестко действующих рамках нормативно-
правовой организации профессиональной деятельности. Необходима разработ-
ка новых принципов взаимоотношений военнослужащих, вырабатывающих 
сплоченность воинского коллектива и придающих военно-профессиональной 
деятельности духовное единение. Проблема подготовки военного специалиста 
обретает мировоззренческий характер и обнаруживает суть проблемы человека, 
готового к самопожертвованию и обладающего высоким уровнем духовных 
устремлений5. 
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Чтобы всегда быть на уровне современных требований и со знанием де-
ла решать практические задачи в бою, офицер должен постоянно пополнять 
свой запас знаний. 

Одной из насущных задач системы военного образования является 
формирование личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие 
и приоритет общечеловеческих ценностей. 
                                                      
1 Лурье Л. И. Подготовка военного специалиста нового типа // Л. И. Лурье Педагогическое образо-
вание и наука. – 2010. – № 2. 
2 Беловолов В. А., Профессиональная деятельность офицера ВВ МВД России как психолого-
педагогическое явление / В. А. Беловолов // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – № 10. – 
С. 21–32. 
3 Беловолов В. А. Готовность будущего офицера к профессиональной деятельности как психоло-
го-педагогическое явление [Текст] / В. А. Беловолов // Сибирский педагогический журнал. – 
2010. – № 9. – С. 41–50. 
4 Матвеев Д. Е., Беловолов В. А., Жданок А. И. Особенности профессиональной подготовки кур-
сантов военного вуза // Сибирский педагогический журнал. – 2012. – № 1. 
5 Лурье Л. И. Подготовка военного специалиста нового типа // Л. И. Лурье Педагогическое образо-
вание и наука. – 2010. – № 2. 
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Статья посвящена отдельным аспектам профессиональных требований к со-

трудникам уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в настоящее 
время. Рассмотрены квалификационные требования к сотрудникам уголовно-
исполнительной системы, соотношение российского и европейского законодательства 
в сфере пенитенциарных систем, нравственные аспекты деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

 
Общественные преобразования на современном уровне развития рос-

сийской государственности свидетельствуют о том, что наряду с формированием 
новых гражданских и государственных институтов в России осуществляется пра-
вовая реформа, неотъемлемым элементом которой является реформирование 
уголовно-исполнительной системы. Реформирование в уголовно-исполнительной 
системе в значительной степени затруднено вследствие таких Факторов, как 
несоответствие уровня профессиональной, правовой и нравственной культуры 
сотрудников исправительных учреждений требованиям современных реалий, не-
достаточное финансирование уголовно-исправительных учреждений. 
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Сложность организационной структуры, многофункциональность и мно-
гоплановость деятельности учреждений и органов Федеральной службы испол-
нения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации обусловливают 
набор оптимальных требований к личностным, деловым и специальным про-
фессиональным качествам сотрудников УИС. 

Прохождение службы в УИС объективно сопряжено с деятельностью 
в режиме большого нервно-психического напряжения и самоотдачи, а также рис-
ка потери здоровья и жизни. Проводимая в нашей стране либерализация уго-
ловного и уголовно-исполнительного законодательства, максимально широкое 
применение условного осуждения и иные меры, принимаемые к сокращению 
численности осужденных, привели к тому, что в настоящее время в исправи-
тельных учреждениях сосредоточена наиболее криминогенная часть осужден-
ных. Около 60 % лиц, содержащихся в местах лишения свободы, осуждены 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, каждый третий из них страдает психи-
ческими отклонениями и придерживается асоциальных установок. Кроме того, 
необходимо учитывать и негативное влияние криминальных сообществ на со-
трудников УИС. 

Профессиональная деятельность предъявляет высокие требования как 
к личностным, так и к деловым характеристикам сотрудников УИС, в первую 
очередь к наличию у них эмоциональной устойчивости, высоких адаптивных 
способностей, склонности к нормативному правовому поведению, умению про-
фессионально реагировать на любые попытки осложнить ситуацию в местах 
лишения свободы. 

Профессиональная деятельность сотрудников УИС имеет присущие 
ей особенности, которые оказывают дезорганизующее воздействие на биосоци-
альные функции человека. Это обусловливает возникновение различных форм 
психических дезадаптационных состояний, которые проявляются в изменении 
уровня работоспособности и профессиональной мотивации, сужении коммуни-
кационных связей, а в ряде случаев приводят к нервно-психической патологии 
и в итоге – к профессиональной деформации. 

Следствием развития этого Феномена могут быть такие поведенческие 
проявления, которые не совпадают с профессиональной этикой и влекут за со-
бой негативную оценку окружающих. 

В настоящее время проблема укомплектованности служб и подразделе-
ний УИС высококвалифицированными кадрами является наиболее острой. При-
чинами, способствующими созданию необъективных условий конкурсного отбора 
кандидатов на службу в УИС, являются низкий престиж службы, отсутствие 
надежных социальных и правовых гарантий, неадекватное материальное стиму-
лирование труда сотрудников. Отсутствие реального конкурса приводит к тому, 
что значительная часть кандидатов не отвечает предъявляемым требованиям. 
Между тем тщательный отбор кандидатов, по нашему мнению, позволит довести 
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до минимума возможность приема на службу лиц, не соответствующих задачам 
деятельности и этическим стандартам УИС. 

Существенное значение имеет информация о безупречности репутации 
лиц, поступающих на службу в УИС. Во время отбора должна очень тщательно 
проверяться информация, касающаяся биографических данных, а именно дело-
вых качеств, образования, семейного положения, морально-нравственного обли-
ка, наличия предрасположенности к каким-либо религиозным и экстремистским 
отклонениям и т. д. Особое внимание необходимо уделять критерию пристра-
стия к алкоголю, наркотикам, другим отклоняющимся формам поведения. Сле-
дует также обращать внимание на способность кандидатов планировать и орга-
низовывать свою деятельность, определять приоритеты в работе, оценивать 
поступающую информацию, принимать правильные и своевременные решения 
и поддерживать положительный облик. 

Совершенствование системы отбора кандидатов на службу в УИС и по-
следующей подготовки кадров как необходимого условия повышения эффектив-
ности профилактики правонарушений требует осуществления научно обосно-
ванных принципов, базирующихся на определении знаний, навыков и умений, 
необходимых для службы в учреждениях и органах ФСИН России. 

В числе Факторов, определяющих современную уголовно-
исполнительную политику, все больше стали указывать гуманность, законность, 
уважение прав человека в условиях лишения свободы. 

Европейские пенитенциарные правила 2006 г1., носящие рекоменда-
тельный характер, содержат требования о том, что персонал при работе с за-
ключенными должен отвечать личностным и профессиональным стандартам, 
проходить комплекс регулярных мероприятий по повышению квалификации, 
а также знакомиться с широким спектром международных и региональных норм, 
утвержденных Европейским судом по правам человека и Комитетом по преду-
преждению пыток. 

В связи с этим были разработаны квалификационные требования к со-
трудникам основных служб УИС2, которые соответствуют требованиям государ-
ственного образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню подго-
товки выпускников образовательных учреждений ФСИН России. 

Кроме того, разработан кодекс этики и служебного поведения сотрудни-
ков и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы, он утвержден приказом ФСИН России от 11 января 
2012 г. № 53. 

Наряду с приведением российского законодательства и практики его ре-
ализации в соответствие с международными нормами и стандартами, основное 
внимание потребуется уделять соблюдению требований действующих норма-
тивных правовых актов. 

Вместе с тем необходимо уделять серьезное внимание и нравственной 
составляющей личности сотрудников УИС, так как в повседневной практике дея-
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тельности УИС до сих пор не изжиты Факты бездушного отношения к осужден-
ным, злоупотребления властью, пренебрежения нормами служебной этики, бес-
культурья в речи и поведении, имеют место случаи унижения человеческого до-
стоинства осужденных, лишения их законных прав, необоснованного примене-
ния специальных средств, вступления в запрещенные связи со спецконтинген-
том, коррупционные преступления, предательство интересов службы и т. д. 

Преодоление указанных Фактов – дело непростое. По справедливому 
замечанию С. А. Миклина, «нужно долго и упорно работать, ибо полностью иско-
ренить методы ГУЛАГА, даже поменяв большинство сотрудников, за несколько 
лет невозможно»4. 

Наличие комплекса таких значимых качеств работника УИС, как верность 
долгу, справедливость, порядочность, умение воспринимать чужую боль, спо-

собность верить в человека, выдержка и самообладание, является неотъемле-
мой составляющей его профессионализма. Особое значение имеет неукосни-
тельное соблюдение законности. 

Лица, отбывающие наказания в виде лишения свободы, уже претерпевают 
определенные ограничения и поэтому особо чувствительны к любым действиям, 
ущемляющим их права и законные интересы. Кроме того, практика показывает, что 
отдельные серьезные нарушения режима отбывания наказания осужденными, 
и особенно такие как массовые беспорядки, нередко связаны с незаконными дей-
ствиями со стороны работников исправительных учреждений5. 

Острота требований к нравственной зрелости сотрудников исправитель-
ных учреждений определяется и особенностями службы, которые заключаются 
в следующем: 

1. Сотрудник УИС облечен большими властными полномочиями в ре-
шении вопросов жизнедеятельности осужденных. 

2. Сотрудник УИС имеет разрешение на принудительные санкции 
к нарушителям режима, а в особых, определенных нормативными документами 
случаях – разрешение на применение оружия. 

3. Для исправительных учреждений характерен наиболее тесный кон-
такт с криминогенной средой, по сравнению с другими службами и подразделе-
ниями, ведущими борьбу с преступностью. 

4. Исправительные учреждения отличаются высокой степенью «закры-
тости». 

5. Сотрудник УИС постоянно находится в условиях стрессовых ситуа-
ций, которые определяются угрозой эмоциональной и физической агрессии 
со стороны осужденных. 

6. Следование сотрудником нравственным принципам и нормам основано 
не только на внутреннем убеждении, но и подкрепляется нормативными актами. 

В обобщенном виде моральные требования к сотруднику УИС состоят 
в следующем: 
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 отношение к человеку как к высшей ценности, уважение и защита 
прав, свобод и человеческого достоинства осужденных (заключенных); 

 строгое соблюдение законности; 
 идейная убежденность в необходимости и правоте своего дела; 
 глубокое понимание социальной значимости своей роли, ответствен-

ности перед обществом, государством за поддержание правопорядка и закона; 
 разумное и гуманное использование предоставленных сотруднику 

УИС законных прав в строгом соответствии с гражданским, служебным и нрав-
ственным долгом; 

 принципиальность, бескомпромиссность, объективность и непредвзя-
тость в принятии решений; 

 сознательная дисциплина, профессиональная солидарность, взаимо-
помощь; 

 смелость и морально-психологическая готовность к разумному риску 
в экстремальных условиях; 

 неподкупность, забота о профессиональной чести, общественной ре-
путации сотрудника УИС; 

 постоянное профессиональное и нравственное совершенствование, по-
вышение уровня культуры, обязательное следование нормам служебного этикета; 

 безупречность личного поведения на службе и в быту. Сотрудник пе-
нитенциарной системы должен не только знать, какие моральные требования 
предъявляются к нему, но и реально руководствоваться ими в своей работе, 
личной жизни. 

Совокупность нравственных качеств образует нравственную культуру со-
трудника. 

Подводя итог, необходимо отметить, что последовательное использова-
ние квалификационных требований в практической деятельности кадровых ап-
паратов и других служб учреждений и органов УИС, а также образовательных 
организаций ФСИН России создаст необходимые предпосылки для модерниза-
ции системы кадрового обеспечения УИС, подготовки и воспитания сотрудников 
новой формации, способных активно внедрять в повседневную практику между-
народные стандарты обращения с осужденными и лицами, заключенными под 
стражу, что приведет к повышению социального статуса и общественного пре-
стижа сотрудников ФСИН России. Современное общество желает видеть в пер-
сонале УИС людей с глубоким пониманием гражданского смысла и социальной 
значимости своей деятельности, прочными духовно-нравственными основами, 
обладающими высокой культурой поведения. 
                                                      
1 Решение 952 заседания кабинета министров Совета Европы, Рекомендация Rec. – 2006. – № 2. 
2 Квалификационные требования к сотрудникам основных служб УИС. 
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3 Об утверждении кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы: приказ ФСИН России от 11 
января 2012 г. № 5. 
4 Миклин С. А. Развитие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и 
направления его совершенствования // Журнал российского права. – 2005. – № 10. – С. 26. 
5 Громов В. Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных учреждениях // Вест-
ник Казанского юридического института МВД России. – 2013. – № 1 (11). – С. 39. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

 
© 2015 И. В. Шевченко 

кандидат юридических наук, доцент 
Новосибирский военный институт внутренних войск 

им. И. К. Яковлева МВД России 
 

© 2015 Н. Р. Шевченко 
Новосибирский военный институт внутренних войск 

им. И. К. Яковлева МВД России 
 
Статья посвящена вопросам воспитания и обучения будущих офицеров. Рас-

смотрены составляющие понятий патриотизма, воинского воспитания, определены 
основные компоненты особенных черт русского военно-профессионального патрио-
тизма. 

 
В условиях гуманизации образования, когда личность обучаемого нахо-

дится в центре всей образовательной и воспитательной деятельности, поиск 
эффективных способов и приемов обучения привлекает пристальное внимание 
многих ученых, методистов, преподавателей. 

Современные отечественные и зарубежные исследователи среди много-
численных Факторов, влияющих на успех обучения, а следовательно, и на раз-
витие личности, выделяют три решающих фактора: 

1. В связи с тем, что личность порождается деятельностью и ее развитие 
происходит в процессе деятельности, в том числе и коммуникативной, в ходе 
обучения необходимо обеспечить мотивированную предметную коммуникатив-
ную деятельность. В частности, очень важно найти средства (учебные материа-
лы и т. д.), необходимые для коммуникации в «жестких» рамках военного обра-
зования. При этом целесообразно, чтобы коммуникативная деятельность 
не только была осознана самим курсантом, но и воспитывала и развивала чув-
ство патриотизма и любви к Родине. 

2. Поскольку личность есть совокупность мотивов к деятельности, то для 
ее воспитания в обучении важно создать разностороннюю мотивацию. В процес-
се обучения появляется возможность использовать разные виды мотивации, 
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причем не только коммуникативную и познавательную, но и эстетическую, кото-
рую обеспечивает знакомство с деятельностью видных военачальников и при-
нимаемых ими важных для Отечества решений. Содержание этих материалов, 
как показала практика, представляет интерес для обучаемых. 

3. В связи с тем, что развитие личности требует ее взаимодействия 
с окружающими людьми, необходимо организовать это взаимодействие на осно-
ве совместной предметно-ориентированной, мотивированной коммуникативной 
деятельности обучаемых между собой и с преподавателем. Это стимулирует 
творческую активность. При наличии проблемы для обсуждения исключается 
пустословие. 

Большое значение для будущих офицеров имеют вопросы воспитания 
в них патриотизма. Патриотизм (от гр. patris – родина) означает любовь к Ро-
дине, Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 
интересам. В более широком смысле патриотизм означает любовь к своей зем-
ле, природе, к окружающим людям, к обществу, в котором мы живем и, наконец, 
к государству, чьими гражданами мы являемся. 

Патриотизм – это высшее осознание и переживание своей духовной при-
частности к Родине и долга перед ней. Патриотизм органически связан с осозна-
нием исторического бытия народа, ибо Родина – это не только сегодняшняя 
страна, но и вся ее история. История ее культуры, ее духовного становления 
во времени. 

Патриотизм – явление духовное и связано с духовными традициями. Во-
прос о патриотизме становится сегодня особенно актуальным, ибо без патрио-
тизма вообще не может быть никакого духовного становления личности. 

Личность – это человек, развившийся в лоне истории и культуры своего 
народа. Человек вне патриотизма – это и человек вне истории, вне духовного 
бытия, т. е. человек, лишенный человеческих свойств. 

Воспитание патриотизма – это воспитание важнейших духовно-
нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих специфику 
формирования и развития нашего общества и государства, национального само-
сознания, образа жизни, мировоззрения и судьбы россиян. Через патриотиче-
ское воспитание формируется не просто гражданин, а гражданин-патриот, горя-
чо любящий свою Родину, всегда готовый достойно и самоотверженно служить 
ей верой и правдой. Задача воспитания патриотизма стоит перед каждым, кто 
любит свой народ и свою Родину. 

Именно фундаментальность, широта понятия патриотизма, важность его 
воспитания делают возможной патриотическую направленность в обучении. 

На занятиях могут использоваться разнообразные методики, представ-
ляющие большой интерес с точки зрения воспитания патриотизма. Это может 
быть приведение примеров героических поступков, грамотной практической дея-
тельности, проведение конференций, круглых столов, осуществление проектов. 
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Военных людей обычно интересует военно-профессиональный патрио-
тизм, черты которого обусловлены вполне объективными обстоятельствами. 
Воины на Руси всегда почитались. XX в. насчитывает всего две ситуации, когда 
заинтересованные силы настраивали общественность России против армии 
и флота. Первый раз – после Русско-японской войны 1904–1905 гг., второй – по-
сле распада СССР и перехода к рыночным отношениям. 

В русской армии были достаточно сильны военно-демократические тра-
диции, представленные такими военачальниками, как Г. Потемкин, А. Суворов, 
М. Кутузов, Ф. Ушаков, П. Нахимов, М. Скобелев, М. Драгомиров, С. Макаров, 
М. Фрунзе, И. Исаков, К. Рокоссовский, Г. Жуков, Н. Кузнецов и многие другие. 

Со времен Петра I зародилась своеобразная роль офицерства в жизни об-
щества. Они не только защищали Отечество, но строили города и заводы, были 
изобретателями, открывали новые земли, управляли губерниями, служили дипло-
матами и некоторое время командовали православной церковью. Так, первым 
обер-прокурором Святейшего синода был полковник И. В. Болтин (1721–1726). 

Важным обстоятельством, оказавшим влияние на формирование военно-
профессионального патриотизма, явился русский национальный характер. 
Названные причины обусловили своеобразные черты русского военно-
профессионального патриотизма и до 1917 года и после него, которые необхо-
димо постоянно прививать будущим офицерам: 

1. Беспредельная преданность Отечеству и готовность сознательно от-
дать за него жизнь. 

2. Непререкаемый авторитет воинской присяги и ее исполнение в любых 
условиях. 

3. Высокие понятия воинской чести и воинского долга. 
4. Стойкость и упорство в бою, готовность к подвигу как норма поведения. 
5. Преданность полку, его знамени, его традициям. 
6. Уважение и соблюдение воинских ритуалов, наград и чести мундира. 
7. Героическое поведение в плену. 
8. Готовность прийти на помощь народам, оказавшимся в беде. 
9. Личный пример офицера своим подчиненным. 
10. Мастерское владение своей профессией от полководца до рядового. 
Значение военно-профессионального патриотизма велико, хотя это яв-

ление нематериальное: ни взвесить, ни измерить, ни просчитать. Но в критиче-
ские моменты именно он каждый раз перетягивал чашу весов борющихся сторон 
в пользу России. 

Три слова – присяга, долг, патриотизм: 
– присяга – клятва Родине; 
– долг – обязанность перед Родиной; 
– патриотизм – любовь к Родине. 
Если это есть у будущих офицеров, они непобедимы. 
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Для выполнения служебных задач будущие офицеры должны получить 
за время обучения и службы такое воспитание, которое имеет особую, воинскую 
направленность. Вот это специфическое, связанное с формированием необхо-
димых воинских качеств, и определяет сущность воинского воспитания. 

Воинское воспитание представляет собой целенаправленную деятель-
ность командиров и штабов по формированию у будущих офицеров духовных 
качеств, отражающих специфический характер нашей армии, ее задачи и пред-
назначение. В единстве с другими воинское воспитание развивает и формирует 
у будущих офицеров качества, необходимые ему для защиты Отечества. В про-
цессе воспитания формируются такие качества, которые необходимы им всегда, 
но особенно при выполнении задач в боевых условиях. Это – стойкость, муже-
ство, отвага. 

Содержание воспитания будущих офицеров в самом конкретном плане 
определяется военной присягой, в которой сформулированы требования к во-
оруженному защитнику Родины. 

Основными компонентами содержания воинского воспитания являются: 
– воспитание у будущих офицеров глубокого понимания исторического 

предназначения войск, особенностей их строительства, функционирования 
и своего места в выполнении стоящих перед ними задач, особенно по поддер-
жанию постоянной высокой боевой готовности; 

– формирование непоколебимой верности Родине; 
– развитие постоянного стремления к овладению военным делом, своей 

воинской профессией, к отличному освоению военной техники, оружия и спосо-
бов их применения; 

– выработка у будущих офицеров высокой дисциплинированности, бес-
прекословного повиновения, упрочения воинского товарищества; 

– формирование морально-боевых качеств, которые особенно необхо-
димы военнослужащим в бою, – стойкости, мужества, отваги, способности 
переносить самые суровые испытания для достижения победы; 

– воспитание в духе гордости за принадлежность к тем или иным видам 
войск России, своей части, стремление развивать и обогащать их боевые тради-
ции. 

Работа по воинскому воспитанию будущих офицеров должна вестись 
дифференцированно, и главная роль должна принадлежать воинской дисци-
плине. Единоначалие, его последовательное осуществление в многогранной де-
ятельности военных кадров неотрывны от воспитания будущих офицеров в духе 
высокой дисциплинированности. Место и значение этого процесса в содержании 
воспитания определяются прежде всего тем, что речь идет о привитии будущему 
офицеру одного из важнейших качеств, без которого немыслимы личность вои-
на, специфическая деятельность. 

В процессе нравственного воспитания у будущих офицеров формируется 
понятие дисциплинированности как воинского долга. Правовое воспитание раз-
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вивает у них уважение к законам, на которых основан правопорядок. Воинское 
воспитание как бы раскрывает суть слагаемых воинской дисциплины, нацелива-
ет личный состав на точное и неукоснительное соблюдение военной присяги 
и воинских уставов, в единстве с обучением обеспечивает проведение в жизнь 
их конкретных требований. Этот единый процесс призван способствовать утвер-
ждению и поддержанию уставного порядка. 

Особое значение придается личной примерности офицеров старших по-
колений в сочетании с их умением квалифицированно решать задачи неуклонно-
го укрепления дисциплины во вверенных им частях и подразделениях. 

В современных условиях, когда меняются коренные устои нашего обще-
ства, когда сильно накалена социальная обстановка в государстве, важнейшим 
условием воспитания будущего офицера является совершенствование его орга-
низаторской деятельности, его профессиональная компетентность, ответственное 
отношение к выполнению воинского долга, высокая требовательность к себе 
и людям, сочетаемая с заботой о них. Этому способствует целенаправленная по-
вседневная работа по воинскому, патриотическому и нравственному воспитанию. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме воспитания 
военнослужащих. В статье анализируются взгляды на воспитание известных оте-
чественных педагогов. Выделяются и описываются характерные особенности вос-
питания в вооруженных силах РФ. 

 
Центральной категорией научного осмысления военно-педагогического 

процесса выступает понятие «воспитание». От того, как производится трактовка 
этого понятия, зависит многое в последующем анализе и понимании сущности 
данного явления. Поэтому обратимся к анализу самого понятия «воспитание». 

С позиции общественных наук воспитание трактуется в широком и узком 
смысле. 

В широком смысле под термином «воспитание» понимается социальное 
явление, связанное с передачей от поколения к поколению достижений челове-
ческой культуры в духовной и материальной сферах; как социализация, вхожде-
ние человека в жизнь. 
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Такое понятие воспитания включает в себя собственно воспитание, об-
разование и обучение. Именно так рассматривал воспитание и великий русский 
педагог К. Д. Ушинский. 

Этот процесс может осуществляться различными путями – стихийно или 
специально, преднамеренно, организованно. В последнем случае его можно 
назвать педагогическим. Исходя из нецелесообразности широкого толкования 
воспитания в педагогических концепциях стали использовать понятие «воспита-
ние» в узком смысле. 

В традиционной общей и военной педагогике под воспитанием, как пра-
вило, принято понимать целенаправленное воздействие (влияние) на развитие 
личности, формирование у нее необходимых качеств. Такой точки зрения при-
держивается Ю. К. Бабанский, определяя воспитание в специальном педагоги-
ческом смысле как «процесс и результат целенаправленного влияния на разви-
тие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов пове-
дения в обществе»1. 

Л. И. Новикова и А. В. Мудрик считают, что «воспитание есть целена-
правленное управление процессом развития личности». Данное определение, 
являясь частью предыдущего, также не раскрывает специфику воспитания, т. е. 
не отвечает на вопрос, как можно управлять развитием личности. 

Если рассматривать воспитание как жесткое педагогическое управление 
поведением воспитанника, то мы с неизбежностью вынуждены характеризовать 
воспитание не иначе как воздействие на личность. 

В 1970–1980 гг. в учебниках педагогики (например, в учебнике 
Т. А. Ильиной) воспитание все чаще трактуется уже как двусторонний процесс 
взаимодействия воспитателя и воспитанника, что само по себе более правильно 
отражает специфику этого процесса. 

Анализ и обобщение всех вышеперечисленных формулировок приводит 
нас к необходимости согласиться с мнением В. И. Андреева, который дал раз-
вернутое определение понятия «воспитание». По его мнению, «воспитание – это 
один из видов человеческой деятельности, которая преимущественно осуществ-
ляется в ситуациях педагогического взаимодействия воспитателя с воспитанни-
ком при управлении игровой, трудовой и другими видами деятельности и обще-
ния воспитанника с целью развития его личности или отдельных личностных 
качеств, включая и развитие его способностей к самовоспитанию»2. 

Близким к этому и, на наш взгляд, наиболее приемлемым является 
определение воспитания, данное рядом военных педагогов, в частности, канди-
датом педагогических наук, профессором П. А. Городовым. 

Воспитание – это целенаправленная деятельность общества и государ-
ства, их институтов и учреждений, отдельных воспитателей по формированию 
и развитию личности, побуждению ее к самосовершенствованию в соответствии 
с требованиями времени и жизни. 

Эти определения относятся и к воспитанию личности военнослужащего. 
Концепция воспитания военнослужащих ВС РФ (приложение 3 к приказу 

министра обороны 2004 г. № 70) определяет воспитание военнослужащих как 
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целенаправленную и планомерную деятельность государства и общества, ве-
домственных, общественных и иных организаций, а также органов военного 
управления и должностных лиц вооруженных сил по формированию и развитию 
личности военнослужащих в соответствии с требованиями создания современ-
ной военной организации государства, обеспечение готовности военнослужащих 
к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения обороны 
и безопасности личности, общества и государства3. 

В этих определениях имеется ряд существенно важных отличий, 
по сравнению с вышеприведенными: 

– во-первых, четко обозначено родовое понятие «деятельность» воспи-
тателя; 

– во-вторых, управление развитием осуществляется как прямо, так 
и косвенно через управление любыми видами деятельности; 

– в-третьих, определяются объекты и субъекты воспитания; 
– в-четвертых, подчеркивается, что важнейшим результатом воспитания 

является его переход (побуждение) к самосовершенствованию. 
При таком понимании воспитания оно выступает как системное явление, 

т. е. целостная совокупность взаимосвязанных элементов, обладающих интегра-
тивными качествами и выполняющих определенные функции. 

Воспитание военнослужащих имеет все признаки системы: компонент-
ный состав, содержание и организация, структура, методика, учет и оценка ре-
зультатов. 

На основании данных положений под системой воспитания личного со-
става вооруженных сил понимается совокупность взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных компонентов, образующих и обеспечивающих единый, целост-
ный и непрерывный процесс формирования и развития личности военнослужа-
щих воинских коллективов, качеств и отношений, необходимых для успешного 
выполнения задач, стоящих перед вооруженными силами. 

Исходным компонентом системы воспитания является постановка целей, 
т. к. первостепенное значение имеет вопрос о том, куда должно идти воспита-
ние, каковы его цели и задачи. 

Основной целью воспитания военнослужащих является формирование 
у них качеств гражданина-патриота, военного профессионала, высоконравствен-
ной личности. 

Выделим функции воспитания: 
– формирующе – развивающая функция является базовой. Ее суть за-

ключается в том, что воспитательное воздействие формирует у военнослужаще-
го новые и развивает, совершенствует уже имеющиеся у него качества или 
их отдельные компоненты; 

– функция мобилизации выражается в том, что воспитание обеспечивает 
нужное поведение отдельных военнослужащих и воинских коллективов, побуж-
дает их на активное действие и нравственные поступки в данной ситуации; 

– функция побуждения к самовоспитанию выражается в стремлении вос-
питателей опираться на активность, на усилие каждого военнослужащего в ин-
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тересах своего всестороннего развития (В. А. Сухомлинский отмечал, что воспи-
тание, побуждающее к самовоспитанию – это и есть настоящее воспитание); 

– профилактическая функция сводится к тому, чтобы предупредить 
от неверного шага, удержать от возможной ошибки, побудить к активным дей-
ствиям против правонарушений; 

– функция перевоспитания – противоречивый процесс преодоления от-
рицательных мнений, взглядов, привычек и развитие положительных сторон 
личности. 

На основе целей воспитания определяется его содержание, т. е. совокуп-
ность идей, теорий, положений, знаний, традиций, которые должны быть переда-
ны воспитанникам, усвоены ими и призваны выступать ведущими мотивами 
их поведения и деятельности, а также основных видов и направлений воспитания. 

На сегодняшний день духовными основами воспитания, отправными ба-
зовыми мировоззренческими ценностями являются следующие идеи: 

1. Государственность – идея возрождения демократической России, мо-
гучего государства, объединяющего многие народы, желающие жить в мире 
и согласии. 

2. Патриотизм, долг – нельзя быть равнодушным к славному прошлому, 
настоящему и будущему своего Отечества и его армии. Необходимо поднять 
идею государственности и патриотизма, гражданского и воинского долга 
до уровня программной установки всей системы воспитательной работы, наце-
ленной на формирование личности гражданина и патриота. 

3. Профессионализм – возрождение престижа ратного труда, марки во-
енной профессии, статуса защитника Отечества. 

Таким образом, сегодня крайне важна ориентация на государственно-
патриотические ценности. А государственно-патриотическая идеология должна 
базироваться на «трех китах»: целостность и неделимость Российской Федера-
ции; верность воинскому долгу и боевым традициям; высокий воинский профес-
сионализм. 

Именно на этих духовных основах, наряду с общечеловеческими ценно-
стями, на основе многовековых нравственных устоев, воинских традиций, с уче-
том исторического опыта, современного положения, проблем и тенденций раз-
вития российского общества можно и должно реализовать цель воспитания 
в вооруженных силах РФ – формирование и развитие качеств личности гражда-
нина, воина, отвечающих национально-государственным интересам России. 
                                                      
1 Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. институтов / Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин, 
Н. А. Сорокин и др.; / под ред. Ю. К. Бабанского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1988. 
2 Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – 2-е изд. – Казань: 
центр инновационных технологий, 2000. 
3 Концепция воспитания военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. // Приложе-
ние 3 к приказу министра обороны Российской Федерации 2004 г. № 70. 
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В статье определяется важность религиозного воспитания верующих воен-

нослужащих в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассмотрены педагогиче-
ские условия его эффективной реализации в системе воспитания военнослужащих. 

 
За последние два десятилетия сложилась новая религиозная обстановка 

в обществе – осуществляется забытый тип взаимоотношений религиозных орга-
низаций с Вооруженными силами Российской Федерации. Данный тип отноше-
ний имеет историческую основу, сложный, многоуровневый характер и основы-
вается на выработке собственной модели взаимодействия, включающей инте-
грацию опыта построения отношений религии и армии, существовавшего 
до 1917 г., и современного опыта иностранных государств. 

Историко-педагогический анализ отечественного опыта воспитания во-
еннослужащих иностранных государств указывает на то, что религия является 
действенной системой воспитательного воздействия в жизни общества, в том 
числе и в вооруженных силах, которая на основе религиозного мировоззрения 
и формируемой системой религиозных ценностей направляет человека на само-
воспитание и саморазвитие. Оно придает окружающей действительности рели-
гиозное содержание, которое наполняет особым смыслом деятельность при до-
стижении им религиозной цели. Иванов В. П. в диссертационном исследовании 
«Становление и развитие системы религиозного воспитания военнослужащих 
русской армии (XVIII – начало XX в.)»1 указывает, что понятие «религиозное вос-
питание» в настоящее время имеет множество определений. Современные ис-
точники определяют религиозное воспитание как процесс целенаправленного 
и планомерного формирования мировоззрения, мироощущения и норм поведе-
ния в обществе в соответствии с вероучением той или иной религии2. 

Религиозное воспитание верующих военнослужащих согласовывается 
с представленным определением и учитывает особенности его проведения 
в вооруженных силах. Оно является свершившимся Фактом в Российской Феде-
рации с момента введения института помощников командиров по работе с веру-
ющими военнослужащими. При этом важно учитывать, что данная работа про-
водится только с верующими военнослужащими, тем самым требования россий-
ского законодательства не нарушаются и обеспечивается конституционное пра-
во граждан на свободу совести и вероисповедания. 

Цель религиозного воспитания верующих военнослужащих – всесторон-
нее воздействие на их религиозные чувства и волю для достижения религиозной 
цели (спасение души; достижение состояния нирваны) в условиях службы в во-
оруженных силах. 
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Основными задачами религиозного воспитания являются: развитие ре-
лигиозного мировоззрения верующих военнослужащих; формирование специ-
фической для конфессий ценностно-нормативной системы; определение пове-
дения, соответствующего религиозным нормам, в условиях служебной деятель-
ности. Они осуществляются через религиозное образование, воспитание и соци-
ально-психологическую поддержку верующих военнослужащих. Реализуя 
данные задачи, важно найти и сконцентрировать внимание верующих военно-
служащих на оптимальном решении – достижении гармонии между религиозны-
ми и военными задачами как в повседневной деятельности, так и в ходе боевых 
действий. 

В процессе религиозного воспитания верующих военнослужащих укреп-
ляется их мировоззрение, под которым понимается система представлений 
о мире и о месте в нем человека, об отношении человека к окружающей его дей-
ствительности и к самому себе, а также обусловленные этими представлениями 
основные жизненные позиции и установки людей, их убеждения, идеалы, прин-
ципы деятельности и ценностные ориентации3. У верующих военнослужащих 
воспитываются качества: благодарность Богу, религиозная верность, благоче-
стие, целомудрие (внутренняя целостность человека), патриотизм, личная от-
ветственность, веротерпимость, формируется положительное отношение к во-
оруженной защите Отечества, развиваются общечеловеческие ценности. Эти 
качества важны в воспитании верующих военнослужащих, так как они являются 
основой для других видов воспитания. 

Придя в религиозное объединение, человек принимает все основы веры. 
И только после этого он становится представителем данного религиозного объ-
единения. Принятые основы веры влияют на сознание человека, его мировоз-
зрение. Данные основы раскрываются в Писании и предании, где четко и одно-
значно решается вопрос о критериях добра и зла, определяются мораль, кото-
рая в своей основе имеет сверхъестественный абсолют. Этим абсолютом для 
верующих людей является Бог. Благодаря такому абсолюту верующий человек 
имеет перед собой образ, призванный служить ориентиром жизни, который яв-
ляется ведущей силой в построении собственной жизни, определяющим доми-
нирующим мотивом деятельности, главным условием, критерием и целью ду-
ховного развития. 

В ходе религиозного воспитания религиозные взгляды сливаются с чув-
ствами и волей верующего и укрепляют религиозную веру. При этом важно учи-
тывать, что религиозная вера является основой религиозного сознания и соеди-
няет в себе такие элементы, как когнитивный, эмоциональный и волевой. 

Религиозная вера обладает огромной побудительной силой и определя-
ет в основном деятельность верующего. Она концентрирует усилием воли пси-
хическую жизнь личности на чувствах и переживаниях. Религиозная вера чаще 
касается не природы вещей, а только их действия на человеческую персону, его 
чувства. Именно чувство – первооснова4. При этом религиозная вера как психо-
логический Феномен существует в виде религиозных верований, которые 
не обязательно связаны с «религиозными знаниями», но обязательно – с внут-
ренней уверенностью в приобщении к «тайне»5. Религиозная вера, учитывая 
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психологические особенности человека, формирует религиозную направлен-
ность личности, учет которой важен для эффективной воспитательной работы 
с военнослужащими. 

Осуществляя религиозное воспитание верующих военнослужащих, важ-
но знать и учитывать их религиозность, которая определяется не только на ос-
новании личного заявления военнослужащего, но и по анализу его поведения 
и экспертных оценок. Но если военнослужащий только определяет себя верую-
щим, то и это говорит о наличии у него потребностей, связанных с религией. Они 
указывают на важность данного аспекта для военнослужащего, которые высту-
пают источником его активности и требуют своего удовлетворения, вызывают 
определенные эмоциональные состояния, желания, стремления. Поэтому важно 
не игнорировать религиозность военнослужащего, а поддерживать ее. Важно 
учитывать, что заявление военнослужащего о приверженности к какой-либо ре-
лигии может быть реализовано им в стремлении использовать статус верующего 
для достижения личных корыстных целей. 

В религиозном воспитании важно учитывать религиозную потребность 
военнослужащего, которая включает потребности в отправлении культовых дей-
ствий и других нерелигиозных потребностей людей, например, познавательные, 
мировоззренческие, нравственные, эстетические и др. Так, мировоззренческие, 
нравственные, познавательные потребности верующих получают специфиче-
ское удовлетворение через систему религиозных догматов, мифов и норм пове-
дения, пропагандируемых религиозными организациями. Эстетические потреб-
ности удовлетворяются благодаря эстетическим компонентам богослужения. 
Во взаимоотношениях с другими верующими и служителями культа реализуются 
потребности в общении, утешении, социальная потребность6. Данные потребно-
сти относятся к приобретенным высшим духовным, которые возникают в про-
цессе становления и развития личности верующего, его социального и религи-
озного опыта. 

В воспитании военнослужащих, которое представляет собой целена-
правленную и планомерную деятельность государства и общества, ведомствен-
ных, общественных и иных организаций, а также органов военного управления 
и должностных лиц по формированию и развитию личности военнослужащих 
в соответствии с требованиями создания современной военной организации гос-
ударства, обеспечения готовности военнослужащих к выполнению задач 
по предназначению в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, 
общества и государства7, важно осуществлять религиозное воспитание в едином 
контексте с решением задач боевой подготовки и повседневной деятельности. 
При этом важно учитывать, что религиозное воспитание военнослужащих долж-
но быть включено в систему воспитания, только в этом случае религиозный ас-
пект воспитания будет выполнять общие и специфические его задачи и разви-
вать другие направления воспитания. Совершенствование содержания воспита-
ния военнослужащих включает введение религиозного воспитания и корректиро-
вание содержательной части непосредственного воздействия всех субъектов 
по наиболее значимым видам и направлениям воспитания на основе включения 
потенциала религии. Примером важности включения религиозного воспитания 
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являются слова В. В. Зеньковского: «Связать проблему воспитания с темой спа-
сения – значит уяснить себе смысл воспитания»8. 

В Вооруженных силах Российской Федерации созданы органы по работе 
с верующим военнослужащими, руководствующиеся законодательством Россий-
ской Федерации и положением по организации работы с верующими военнослу-
жащими. Религиозное воспитание верующих военнослужащих реализуется по-
мощником командира по работе с данной категорией или представителями ре-
лигиозных объединений, с которыми осуществляется взаимодействие в воору-
женных силах РФ. Помощники командиров по работе с верующими 
военнослужащими призваны выполнять свои обязанности с учетом особенно-
стей военной службы. Они должны быть способны на основе базовых ценностей 
христианства, ислама, буддизма и иудаизма присущими им специфическими 
формами работы влиять на состояние духовной и нравственной жизни личного 
состава Воооруженных сил Российской Федерации в целях достижения высокой 
результативности воинского труда. Помощник командира по работе с верующи-
ми военнослужащими должен иметь возможность осуществлять религиозное 
воспитание военнослужащих в свободное от службы время на территории воин-
ской части, при этом важно планировать работу и организовывать взаимодей-
ствие со всем командным составом частей и подразделений, действующих 
в зоне их ответственности. Участие других церковных объединений в обслужи-
вании верующих военнослужащих организуется помощником командира по ра-
боте с верующими военнослужащими и осуществляется с согласия командова-
ния части. 

Данный вид воспитания, как показывает опыт Воооруженных сил ино-
странных государств, рекомендуется осуществлять систематически, уделяя 
внимание торжественным мероприятиям, в которых проводятся молебны или 
церковные наставления. При этом важно не ущемлять религиозные чувства 
представителей других религиозных объединений. Помощнику командира 
по работе с верующими военнослужащими также важно проводить индивиду-
альную работу с верующими военнослужащими, в содержание которой наряду 
с общими вопросами рекомендуется включить обсуждение личных проблем, 
имеющих существенное значение для верующего военнослужащего. 

На основании рассмотренного можно сделать вывод о том, что религи-
озное воспитание верующих военнослужащих важно учитывать и реализовывать 
при организации системы воспитания военнослужащих. 
                                                      
1 Иванов В. П. Становление и развитие системы религиозного воспитания военнослужащих рус-
ской армии (XVIII – начало XX в.): автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М., 2014. – С. 18. 
2 Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. – С. 238. 
3 Философия. Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – С. 345. 
4 Грановская Р. М. Психология веры. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – С. 338. 
5 Лобазова О. Ф. Религиоведение: учебник / под общ. ред. В. И. Жукова. М.: Дашков и К°, 2002. – 
С. 169. 
6 Москалец В. П. Религиозный культ: особенности функционирования и пути преодоления. – Ки-
ев, 1987. – С. 65. 
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7 Приказ министра обороны Российской Федерации № 70 от 11. 03. 2004 г. «Об органах воспита-
тельной работы вооруженных сил Российской Федерации» // Портал КонсультантПлюс. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= EXP&n=526227 (дата обращения: 
25.10.2014). 
8 Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Клин: Фонд «Христи-
анская жизнь». – 2002. – С. 245. 
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В статье представлен исторический анализ правового регулирования поня-

тия воинской чести в русской и советской армии, показано, что вместе с четким 
регламентированием вопросов, связанных с прохождением военной службы, большое 
внимание уделялось нравственности военнослужащих, соблюдению норм и правил 
поведения на службе и в быту. 

 
В русской армии всегда существовало единство взглядов офицеров 

по ряду важных позиций, касавшихся вопросов чести, долга, товарищества и до-
стоинства офицерского звания. Офицеров называли «белая кость», подразуме-
вая под этим чистую совесть и незапятнанную честь, которые были для офицера 
превыше всего. Главное место в системе морально-нравственных представле-
ний русского офицера занимало понятие офицерской чести. Воинская честь все-
гда составляла его отличительную черту во все исторические эпохи. Понятие 
чести отражает отношение человека к себе, а также отношение других людей 
к нему и его заслугам. О том, насколько честен (или бесчестен) человек, судят 
главным образом окружающие, формируется общественное мнение. Обычно 
люди высоко ценят тех, кого можно назвать человеком чести. В одном из опро-
сов, которые провели исследователи среди военнослужащих, содержался во-
прос: «Какие качества вы больше всего цените в командире?». Большинство 
опрошенных на первые три места поставили справедливость, честь, компетент-
ность1. 

Дать точное определение понятию чести довольно сложно, так как каж-
дый понимает честь исходя из собственных жизненных установок и ценностных 
ориентиров. На развитие чувства чести сильно влияют родители, авторитет 
окружающих, уровень образованности человека. Вследствие этого формируются 
различные представления о чести. Например, если один считает ложь поступком 
бесчестным, то другой не видит в этом ничего плохого. У одного человека чув-
ство личного достоинства сочетается с добрым и благородным отношением 
к окружающим его людям, а у другого это чувство проявляется в высокомерии 
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к подчиненным. Кто-то понимает товарищество как готовность, не раздумывая, 
прийти на помощь в трудную минуту, а некоторые подразумевают под этим кру-
говую поруку или поблажку. Для одних чувство истинного честолюбия выражает-
ся в стремлении добиться определенных успехов в работе и заслужить уваже-
ние среди коллег, а для других же честолюбие является синонимом тщеславия. 
Они просто рвутся к вершинам власти, не считаясь ни с кем. 

Таким образом, человеком чести можно назвать такого человека, кото-
рый честен и справедлив к окружающим, который в экстремальной ситуации ду-
мает не о том, как спастись самому, а о том, как спасти и остальных. 

И все же, что означает «честь»? Определение понятия «честь» пред-
ставлено в толковых и энциклопедических словарях. В Толковом словаре Даля 
дано следующее определение: «Честь – это внутреннее нравственное достоин-
ство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть (чело-
век незапятнанной чести)»2. Есть и такое определение: «Честь и достоинство – 
это неукоснительное соблюдение человеком профессионального долга и нрав-
ственных норм делового общения; достойные уважения и гордости моральные 
качества, принципы человека»3. 

Такое понимание чести дано в словарях, но слово «честь» может рас-
сматриваться и с правовой точки зрения. Так, в Большой советской энциклопе-
дии дается следующее толкование: «Честь и достоинство (правовая защита) – 
охраняемые законом личные неимущественные и неотчуждаемые блага, кото-
рые означают осознание лицом своего общественного значения и признание 
за ним. 

К обсуждению воинской чести были причастны многие русские военные 
мыслители, военачальники и писатели-классики. В изданной в XIX в. книге для 
офицеров «Наставление к самодисциплине и самовоспитанию», имеющей под-
заголовок «Собрание писем старого офицера к своему сыну», на этот счет было 
сказано следующее: «Истинная честь есть добрая слава, которой мы пользуем-
ся, общее доверие к нашей правдивости и справедливости, к нашей чистосер-
дечной любви к людям»4. 

Как следует из истории Российской империи, воинская честь во все време-
на составляла важнейшее духовное качество офицеров. Они представляли собой 
особое сословие и являлись носителями воинской чести. Обладать честью в доре-
волюционной России было признано необходимостью для офицерского звания. 
Неукоснительно следовать девизу «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» являлось 
основным нравственным принципом в офицерской среде. В дореволюционной 
России офицерский корпус считался одной из самых привилегированных групп 
населения. Традиционно связанные с этой профессией представления о чести, 
достоинстве, благородстве обеспечивали им высокий престиж в русском обществе. 
Лучшие многовековые традиции русского воинства, их уникальные духовные цен-
ности и единое мировоззрение офицерства нашли свое отражение в кодексе чести 
русского офицера, который вырабатывался на протяжении трех столетий и являл-
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ся, по сути дела, сводом моральных и этических норм. Воинская честь в кодексе 
определялась как «внутреннее достоинство, верность, доблесть, благородство ду-
ши, чистая совесть, почет и уважение». 

Поэтому важнейшим критерием понимания воинской чести являлось 
личное достоинство офицера, подразумевавшее уважение к себе, сознание сво-
их человеческих прав, подобающее поведение. В дореволюционной России чув-
ство собственного достоинства воспитывалось с детства и затем шлифовалось 
в кадетских училищах, военных гимназиях, а позже в академиях. В отношении 
личного достоинства офицерство всегда стояло на недосягаемой высоте. Из-
вестный военный писатель и публицист XIX в. генерал-майор М. С. Галкин отме-
чал: «Честь – это святыня офицера, она высшее благо, которое он обязан хра-
нить и держать в чистоте. Честь – его награда в счастье и утешение в горе… 
Честь не терпит и не выносит никакого пятна»5. 

«Чувство чести требует, чтобы офицер во всех случаях умел поддержать 
достоинство своего звания на той высоте, на которой должно находиться досто-
инство этого класса общества, несущего на себе священную обязанность защи-
щать престол и Отечество»6. Находясь в публичном месте, офицеру полагалось 
не забывать, что он не только образованный человек, но и представитель всего 
офицерства. Поэтому русскому офицеру предписывалось бывать только в тех 
обществах, где «господствуют добрые нравы», воздерживаться от посещения 
сомнительного рода заведений, не увлекаться вином или азартными играми, 
не предпринимать никаких действий, которые могли бросить тень на него лично, 
а тем более на весь корпус офицеров. Офицеру не полагалось принимать 
на себя обязательства, которые могли бы его скомпрометировать, как, напри-
мер, игра на бирже или участие в сомнительных коммерческих мероприятиях. 

Можно сделать вывод о том, что офицерская честь включает личное до-
стоинство офицера, внутреннее благородство, честность и истинное честолю-
бие. Честь офицера – это глубокое чувство долга, гордость за свою профессию и 
уважение законов государства. 
                                                      
1 Ярушевич Е. О лучших традициях русского офицерства // Военный вестник. – 1943. – № 15–
16. – С. 58–68. 
2 Инструкция, определяющая правила военного воспитания и устройства внутреннего порядка в 
юнкерских училищах: приказ 31 августа 1901 г. № 319 // Приказы по военному ведомству за 1901 
год. – СПб.: Военная типография. – 1901. – С. 476–477. 
3 Инструкция, определяющая правила военного воспитания и устройства внутреннего порядка в 
юнкерских училищах: приказ 31 августа 1901 г. № 319 // Приказы по военному ведомству за 1901 
год. – СПб.: Военная типография, 1901. – С. 478. 
4 Апухтин А. Искусство командования. – М., 2000. – С. 96–98. 
5 Солдатская памятка. – С. 370. 
6 Краснов П. Душа Армии. Очерки по военной психологии. – М., 2007 – С. 231. 
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