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ОСНОВЫ ОЦЕНИВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

BASICS OF EVALUATION OF BIOMETRIC SYSTEMS IN BORDER CONTROL

В статье на основании результатов анализа содержания международных и региональных норматив-
ных правовых и нормативных технических актов, научной и технической литературы представлены ар-
гументация главных показателей и критериев оценки биометрических систем, рассматриваемых к приня-
тию на вооружение в интересах пограничного контроля, а также последовательность проведения оценки 
биометрических систем. Практическая значимость предложенного подхода к оцениванию биометрических 
систем состоит в его целевом предназначении в качестве теоретической основы при формировании соот-
ветствующих нормативных актов Государственного пограничного комитета Республики Беларусь с воз-
можностью их экстраполяции и на другие заинтересованные органы государственного управления.

The article, based on the results of the analysis of the content of international and regional regulatory technical 
acts, scientific and technical literature, the main indicators and criteria for assessing biometric systems considered 
for adaption in the interests of border control, the sequence of assessing biometric systems are substantiated. The 
practical significance of the proposed approach to assessing biometric systems in the interests of border control lies in 
its intended purpose as a theoretical basis for the formation of relevant regulatory acts of the State Border Committee 
of the Republic of Belarus with the possibility of their extrapolation to other interested government agencies.

Ключевые слова: биометрическая система, эффективность биометрической системы, статистический пока-
затель, биометрическая характеристика, эксплуатационные испытания, пограничный контроль. 

Keywords: biometric system, efficiency of biometric system, statistical indicator, biometric characteristic, operational 
tests, border control. 

Введение. Проблема принятия на вооружение 
технических средств и программных продуктов но-
вого поколения, к которым относятся и биометри-
ческие системы, в настоящее время приобретает 
характер необходимости. 

В научных технических и юридических лите-
ратурных источниках понятие «биометрическая 
система» имеет толкование в широком и узком 
смысле. Как отмечается Г. А. Кухаревым, в узком 
смысле биометрическая система определяется как 
автоматизированная система, решающая зада-
чи регистрации пользователей и их идентифика-
ции (аутентификации), реализующая следующие 

функции: фиксация, извлечение, сравнение био-
метрических данных; принятие решения о соот-
ветствии сравниваемых биометрических данных; 
формирование результата о достижении иденти-
фикации (аутентификации); принятие решения о 
повторении, окончании или видоизменении про-
цесса идентификации (аутентификации) [1, с. 8].  
В то же время, согласно ГОСТ Р 54412-2019 (ISO/
IEC TR 24741:2018) «Информационные техноло-
гии. Биометрия. Общие положения и примеры 
применения», биометрическая система общего ви-
да определяется как совокупность концептуальных 
структурных компонентов (подсистем): сбора био-
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метрических данных, передачи биометрических 
данных, обработки сигнала, хранения биометриче-
ских данных, сравнения, принятия решения и ад-
министрирования [4, с. 14]. 

В широком значении «Национальная система 
биометрической идентификации личности пред-
ставлена как совокупность правовых, организаци-
онных и технических средств и ресурсов органов 
государственной власти и органов местного само-
управления, негосударственных организаций, объ-
единенных в целях обработки биометрических 
персональных данных для обеспечения интересов 
личности, общества и государства». Данное опре-
деление представлено в проекте Концепции нацио-
нальной системы биометрической идентификации 
личности1 [3, с. 142]. 

Проведенный анализ представленных выше 
определений биометрической системы, учитывая 
задачи пограничного контроля, позволил сформу-
лировать следующее авторское определение: био-
метрическая система идентификации личности 
есть совокупность биометрической информации 
граждан, технических и программных средств, баз 
биометрических данных, которые с высокой долей 
вероятности позволяют осуществить регистрацию 
и идентификацию (верификацию, аутентифика-
цию) личности физических лиц при осуществле-
нии пограничного контроля.

В условиях современного этапа развития биоме-
трических технологий и систем, их повсеместного 
внедрения для идентификации2, верификации3 и 
аутентификации4 личности пользователей по их 
статистическим и поведенческим характеристикам 
приобретает актуальность вопрос оценки свойств 
биометрических систем как в целях обоснования 
их использования в интересах пограничного конт-
роля, так и оценки эффективности их функциони-
рования.

Любая биометрическая система, предназначен-
ная для пограничного контроля, должна быть на-
дежной, защищенной, совместимой с иным ис-
пользуемым программным обеспечением, иметь 
интуитивно понятный для пользователей интер-
фейс. В целях получения объективных данных  
о соответствии биометрической системы требова-
ниям органов пограничной службы Республики 
Беларусь (ОПС) в рамках рассмотрения вопроса о 
принятии биометрической системы, как и любых  
 

1 Концепция разработана в рамках исполнения Комплексного плана 
реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 сентября 
2016 г. № 455 [3, с. 142].

2 Идентификация – это процесс установления тождества объекта са-
мому себе по присущим только ему индивидуальным свойствам и каче-
ствам, отобразившимся в признаках или следах [2, с. 17].

3 Верификация – это процесс сравнения с единственным шаблоном, 
выбранным на основании определенного уникального идентификатора, 
который выделяет конкретного человека (например, идентификацион-
ный номер или код), т. е. сравнение двух биометрических шаблонов один 
к одному [3, с. 140].

4 Аутентификация – это процедура установления соответствия пара-
метров, характеризующих пользователя, процесс или данные, заданным 
критериям [3, с. 140].

других программно-аппаратных комплексов, на 
вооружение проводится ее опытная эксплуата-
ция (эксплуатационные испытания). В результате 
опытной эксплуатации формируются статистиче-
ские данные, характеризующие работу системы и 
являющиеся исходными для обоснования реше-
ния о приеме ее на вооружение. При этом оценке, 
как правило, подвергаются эксплуатационные ха-
рактеристики, показатели, характеризующие на-
дежность, защищенность, доступность, эргономич-
ность и удобство эксплуатации системы, влияние 
человеческого фактора, показатели экономической 
целесообразности, соблюдение законодательства, 
в том числе касающегося конфиденциальности и 
прозрачности использования зарегистрированных 
биометрических данных граждан [4, с. 19]. Однако 
в ОПС, а также в других ведомствах, выполняющих 
аналогичные функции по проверке лиц и их доку-
ментов, не определен и нормативно не закреплен 
конкретный перечень показателей работы биоме-
трических систем, контролируемых в ходе опытной 
эксплуатации, а также критерии, позволяющие  
ранжировать альтернативные варианты по пред-
почтительности и, соответственно, принимать 
оптимальное (рациональное) решение о приемке 
лучшего образца на вооружение. Несмотря на то, 
что прикладным средством решения обозначенной 
проблемы является методика оценки биометриче-
ского средства или системы, на начальном этапе 
представляется целесообразным дать обоснование 
основным подходам к оцениванию биометриче-
ских систем в интересах использования их в погра-
ничном контроле, которые в дальнейшем составят 
теоретическую основу соответствующей методики. 

Основная часть. С целью унификации поня-
тийного аппарата и приведения получаемых дан-
ных для расчетной и практической эксплуатации 
необходимо руководствоваться единым стандарти-
зированным подходом, устанавливающим проце-
дуры проведения испытаний. В настоящее время в 
Республике Беларусь система стандартов в области 
биометрии не разработана.

Любая нормотворческая деятельность строится, 
как правило, по принципу дедуктивного метода. 
Так, базовые теоретические положения по при-
менению биометрических систем в интересах по-
граничного контроля представлены в Сборнике 
практических рекомендаций Организации Объ-
единенных Наций по ответственному использова-
нию биометрических данных и обмену ими в рам-
ках борьбы с терроризмом [5].

В данном документе определены следующие 
концептуальные положения по использованию 
биометрических технологий в части, касающейся 
соответствия законам по защите данных и обеспе-
чению соблюдения права на неприкосновенность 
частной жизни: 

обеспечение качественной регистрации данных; 
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гарантия соблюдения законодательства о не-
прикосновенности частной жизни;

соблюдение международных стандартов защи-
ты персональных данных; 

приемлемость доказательств: ограничение ис-
пользования персональных данных строго в соот-
ветствии с заявленной целью; 

интерпретация результатов биометрии: сущест-
вующий риск неправильной интерпретации био-
метрических данных должен быть сведен к мини-
муму посредством дополнительного анализа.

Дальнейшая детализация рассматриваемой 
предметной области представлена в различных 
международных, региональных и национальных 
стандартах, регламентирующих (рекомендующих) 
состав и функции биометрических систем, а также 
порядок их использования. Разработчики и про-
изводители биометрических систем, следуя реко-
мендациям этих стандартов, гарантируют работу 
их приложений на протяжении всего эксплуата-
ционного периода согласно заявленным функцио-
нальным характеристикам, техническое обслужи-
вание и обновление программного обеспечения. 
Стандартизация работы биометрической системы 
приобретает критически важное значение, если 
она представляет собой часть международной сети, 
осуществляющей обмен данными, их обработку и 
хранение.

В качестве основополагающих регламентиру-
ющих (рекомендующих) международных доку-
ментов выступают стандарты Международной ор-
ганизации по стандартизации (The International 
Organization for Standartization – ISO) (ИСО), кото-
рая разрабатывает и публикует стандарты по ши-
рокому кругу отраслей, включая биометрию и кри-
миналистику.

Стандарты ИСО в первую очередь адресованы 
производителям оборудования (услуг), поскольку 
они унифицируют требования по выпуску произ-
водимой продукции (оказываемой услуге) в рам-
ках международного сообщества.

Следующий уровень требований составляют 
региональные стандарты, представляющие собой 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
работу с биометрическими системами в пределах 
ограниченной территории, включающей несколь-
ко государств. Например, в США действуют такие 
организации, как Американский национальный 
институт стандартов (АНИС) и Национальный 
институт стандартов и технологий (НИСТ), кото-
рые разрабатывают стандарты, применяемые в 
криминалистике и в связанных с нею биометри-
ческих приложениях. Многие страны широко при-
меняют стандарты НИСТ в такой важной области, 
как электронная передача отпечатков пальцев по 
вычислительным сетям. НИСТ проводит сравни-
тельные испытания и составляет рейтинги име-
ющихся на рынке алгоритмов поиска и сопостав-
ления биометрических данных для применения к 

другим биометрическим модальностям, таким как 
лицо и радужная оболочка глаза. Благодаря этому 
потенциальные покупатели систем сопоставления 
биометрических данных могут получить объек-
тивные сведения об относительной эффективно-
сти алгоритмов, используемых конкурирующими 
производителями на международном рынке. На-
пример, специализированный стандарт ANSI/
NIST-ITL 1-2000 Fingerprint Standard Revision – 
американский стандарт, определяющий общий 
формат представления и передачи данных по отпе-
чаткам пальцев, лицу, нательным шрамам и татуи-
ровкам для использования в правоохранительных 
органах США [6].

На территории Российской Федерации также 
введены в действие национальные стандарты в об-
ласти биометрии [2, 4, 6, 7], рекомендуемые к учету 
при выборе биометрической системы и дальней-
шей ее эффективной эксплуатации, в том числе в 
интересах пограничного контроля. Данная система 
стандартов содержит терминологический аппарат, 
регламентацию проведения эксплуатационных ис-
пытаний, непосредственно работу с получаемыми 
данными, их защиту, хранение и обмен.

Таким образом, разработчики и производители 
биометрических систем, следуя рекомендациям 
вышеобозначенных стандартов, подтверждают:

единые подходы к осуществлению биометриче-
ского контроля;

унификацию сопряжения, ремонта и комплек-
тации оборудования;

возможность проверки работоспособности и 
оценки эксплуатационных характеристик посред-
ством эксплуатационных испытаний.

В целях решения сформулированной выше зада-
чи коллективом научно-исследовательской части  
государственного учреждения образования «Инс-
титут пограничной службы Республики Беларусь» 
проведена научно-исследовательская работа «Ме-
тодические подходы к организации и проведению 
эксплуатационных испытаний биометрических 
технологий и систем идентификации личности при 
осуществлении пограничного контроля в пунктах 
пропуска через Государственную границу Респуб-
лики Беларусь», одной из задач которой явилась 
разработка методики оценивания биометрических 
средств и систем в интересах пограничного контро-
ля с учетом положений, представленных в системе 
стандартов, регулирующих применение биометри-
ческих систем. В качестве основных положений 
предложены следующие.

Все биометрические системы предусматривают 
взаимодействие субъекта с устройством фиксации 
биометрических данных. Испытание биометриче-
ской системы включает в себя сбор изображений 
или сигналов, используемых для формирования 
биометрических шаблонов при регистрации и рас-
чета степеней схожести при последующих попыт-
ках. Собранные изображения и/или сигналы могут 
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использоваться либо сразу для регистрации, вери-
фикации или идентификации в режиме реального 
времени, либо сохраняться для последующего про-
ведения указанных процедур в режиме отложен-
ного задания.

Немаловажное значение при выборе биометри-
ческой системы имеет надежность5, удобство эксп-
луатации и ее приемлемость для пользователя. 
Удобство эксплуатации и приемлемость системы 
для пользователя определяются как совокупность 
критериев восприятия системы пользователем: 
простота понимания действий, доступность языка, 
интуитивно понятный интерфейс.

С целью оценки биометрических систем исполь-
зуются понятия «качество» и «эффективность».

Качество – это свойство или совокупность суще-
ственных свойств системы, обуславливающих ее  
пригодность для использования по назначению [8].  
Для оценки качества системы применяют показа-
тели качества – количественные характеристики 
системы, которые отражают значения существен-
ных (в рамках конкретного исследования) свойств 
системы [9, с. 168].

Эффективность – комплексная характеристика  
системы, отражающая степень ее соответствия по-
требностям и интересам ее заказчиков, пользова-
телей, других заинтересованных лиц. Иными сло-
вами, эффективность может быть представлена как  
степень соответствия целей создания системы и 
фактических результатов работы системы [10, с. 30].

Эффективность биометрической системы необ-
ходимо оценивать в числовом выражении, исполь-
зуя показатель, который отражает степень соответ-
ствия результатов функционирования системы ее 
цели [9, с. 168].

Эффективность любой биометрической систе-
мы в значительной мере определяется:

сферой и масштабами ее предполагаемого при-
менения;

выбором наиболее подходящей модальности6 
или модальностей для поддержки такого приме-
нения;

надежностью и своевременностью обработки 
данных в сочетании с минимальным техническим 
обслуживанием [5, с. 11].

Численная оценка эффективности биометри-
ческого средства или системы является сложным 
и многогранным процессом. Его проведение без 
тщательной подготовки работ и их планирования 
может привести к большим трудозатратам, потере 
времени и искажению результата.

Показатели эксплуатационных характеристик, 
вероятности ошибок зависят от вида испытания, 
особенностей применения биометрической систе-
мы и выборки. 

5 Надежность – комплексное свойство, которое в зависимости от 
назначения объекта и условий его применения может включать в себя 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или 
определенные сочетания этих свойств [11].

6 Биометрическая модальность (biometric modality) – это биометри-
ческая характеристика, применяемая в биометрическом процессе [12].

Информация о необходимых данных является 
основой для определения вида испытаний (тех-
нологического, сценарного, оперативного или в 
режиме реального времени), а значит, структуры 
и содержания соответствующих программ и мето-
дик, определяющих необходимые средства контро-
ля условий испытаний, а также выборку испытуе-
мых субъектов и объем испытаний [7].

Технологическое испытание предполагает ис-
пользование подготовленной базы данных био-
метрических шаблонов с целью минимизации вза- 
имодействия пользователя с биометрической сис-
темой. Указанный вид испытания может быть про-
веден в рамках научно-исследовательских работ. 

Сценарное испытание проводится с целью оце-
нивания характеристик биометрической системы 
при использовании реальных взаимодействующих 
с системой субъектов и в условиях, моделирующих 
реальное применение биометрической системы, 
оперативное – с целью установления характерис-
тик биометрической системы при использовании 
целевой выборки и в определенных (реальных) ус-
ловиях применения [7, c. 3].

Эксплуатационные испытания могут прово-
диться с целью идентификации либо верифика-
ции пользователей на замкнутом7 или на открытом 
множестве8.

В интересах пограничного контроля проведе-
ние испытаний на замкнутом множестве возможно 
только в процессе натурного эксперимента с задан-
ными условиями.

При проведении испытания на открытом мно-
жестве входящие биометрические образцы не 
имеют зарегистрированного в системе биометри-
ческого шаблона, сравнение биометрической ха-
рактеристики сопоставляется с установленным 
порогом. По результатам испытаний на открытом 
множестве проводится анализ вероятности отсут-
ствия совпадения при сравнении биометрической 
пробы и биометрического контрольного шаблона 
от одного источника (вероятность ложного несо-
впадения) и вероятности совпадения биометриче-
ской пробы и биометрического контрольного шаб-
лона от разных источников (вероятность ложного 
совпадения).

Примеры испытаний как на открытом мно-
жестве, так и на замкнутом множестве описаны в 
литературе. Необходимо отметить, что поскольку 
большинство соответствующих приложений пред-
полагает потенциальное существование «само-
званцев9», то результаты испытаний на открытом 
множестве крайне важны для разработчиков сис-

7 Идентификация на замкнутом множестве – идентификация, при 
которой все пользователи зарегистрированы в системе [2, с. 4].

8 Идентификация на открытом множестве – идентификация, при ко-
торой пользователи не зарегистрированы в системе [2, с. 4].

9 Пользователь биометрической системы, предоставляющий собст-
венные биометрические характеристики для сравнения с шаблоном дру-
гого пользователя; либо поддельный (скопированный) биометрический 
образец или специально измененные собственные биометрические ха-
рактеристики с целью получить положительный результат сравнения с 
шаблоном другого пользователя [2].
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темы или аналитиков с практической точки зре-
ния. В аспекте изучаемой проблемы необходимо 
учесть тот факт, что результаты эксплуатационных 
испытаний могут варьироваться в зависимости от 
вида испытания (технологического, сценарного, 
оперативного), условий применения и факторов, 
влияющих на проведение испытаний.

Исходя из анализа нормативных документов, 
научной и технической литературы можно утверж-
дать, что основными показателями эффективности 
биометрической системы являются точность и 
пропускная способность [2–7].

Точность – это показатель способности систе-
мы обеспечить правильное сопоставление биоме-
трических идентификационных признаков одного 
и того же лица, не допуская при этом ошибочного 
сопоставления биометрических идентификацион-
ных признаков разных лиц. Данный показатель 
является комплексным и представляет собой сово-
купность показателей, значения которых опреде-
ляются (рассчитываются) на основании результа-
тов эксплуатационных испытаний [5, с. 11]. 

Показатели пропускной способности устанав-
ливают число объектов, подвергаемых анализу в 
единицу времени. Как правило, пропускная спо-
собность зависит от скорости вычислений и вре-
мени взаимодействия человека (объекта) с био-
метрической системой. Показатели пропускной 
способности рассчитываются для всех биометриче-
ских систем и устройств [5, с. 13]. 

Анализ нормативных документов, а также по-
ложений теории планирования эксперимента по-
казал [13, 14], что оценку эффективности биоме-
трических средств и систем следует проводить в 
четыре этапа:

предварительный анализ; 
планирование; 
получение статистических данных;
оценка показателей биометрической системы.
На этапе предварительного анализа изучается  

и анализируется информация, представленная 
производителем (эксплуатационные характерис-
тики, необходимое техническое обслуживание, 
возможность ремонта, обновление программного 
обеспечения, стоимость и др.).

Результатом предварительного анализа явля-
ется заключение о пригодности биометрической 
системы для задач пограничного контроля и при-
нятие решения о проведении эксплуатационных 
испытаний.

На этапе планирования определяются:
необходимые для оценки эксплуатационных 

характеристик данные, которые являются основой 
для разработки соответствующей программы ис-
пытаний; 

состав контрольных групп испытуемых;
факторы, влияющие на эксплуатационные ха-

рактеристики биометрической системы (факто-
ры воздействия), которые в процессе испытаний 

должны быть зарегистрированы в отчетной доку-
ментации;

объем испытаний (определяется исходя из ре-
альных возможностей существующих сил и средств 
ОПС, условий и отведенного времени на испытание). 

Принципиально важными являются требова-
ния к контрольным группам испытуемых. Так, 
лица из состава контрольных групп должны быть 
полностью проинформированы о необходимой 
процедуре сбора данных и осведомлены об услови-
ях использования и распространения персональ-
ных данных. Поскольку при определении точности 
результатов испытания число испытуемых субъек-
тов имеет большее значение, чем число проводи-
мых попыток, количество участников испытания 
должно быть максимально возможным [7, с. 23]. 

По окончании этапа планирования испытаний 
готовится программа проведения испытаний, со-
держащая полный объем информации о биоме-
трической системе, перечне проводимых проверок, 
используемых методиках и оценке необходимых 
оценочных показателей.

На этапе получения статистических данных 
производится сбор биометрических образцов, ко-
торые в дальнейшем преобразовываются в матема-
тический код и формируются в базы данных.

Биометрические образцы, которые могут быть 
собраны автоматически, зависят от используемой 
биометрической системы. Система в процессе экс-
плуатации автоматически записывает все попытки 
регистрации, включая критерии и степени схоже-
сти и качества, и, по возможности, сохраняет био-
метрические образцы [7, с. 17].

В процессе сбора данных крайне важно мини-
мизировать вероятность допущения ошибок сбора  
и регистрации данных, это может привести к пов-
реждению базы данных (например, некорректно по-
лученное изображение) и метаданных (например,  
ошибочно маркированное изображение) [7, с. 17].

В ходе проведения испытаний с целью оценки 
показателей целесообразно фиксировать следую-
щие статистические данные:

общее количество попыток регистрации;
количество неуспешных попыток регистрации 

(с указанием порога), при которых биометрическая 
система не может завершить процесс регистрации;

количество неуспешных попыток идентифика-
ции или верификации, при которых биометриче-
ская система не может получить или отобразить 
изображение или сигнал удовлетворительного ка-
чества;

количество сравнений от подлинного лица (с 
указанием порога): «лицо – подлинные данные»;

количество сравнений от подлинного лица (с 
указанием порога): «лицо – подлинные данные», 
не прошедших идентификацию, фиксируемых сис-
темой как «лицо – непринадлежащие данные»;

количество сравнений от «самозванца» (с указа-
нием порога): «лицо – непринадлежащие данные»;
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количество сравнений от «самозванца» («лицо –  
непринадлежащие данные»), идентифицирован-
ных как «лицо – подлинные данные», в зависимо-
сти от порога;

время взаимодействия лица с биометрической 
системой от начала операции до получения конеч-
ного результата.

Полученные статистические данные подлежат 
дальнейшему анализу.

В ходе этапа оценки показателей биометриче-
ской системы на основании статистических дан-
ных, полученных на предыдущем этапе, рассчиты-
ваются статистические показатели, основными из 
которых являются: 

вероятность отказа биометрической регистрации;
вероятность отказа сбора биометрических данных;
вероятность ложного допуска;
вероятность ложного недопуска;
пропускная способность.
Приведенный перечень статистических пока-

зателей при необходимости может быть расширен  
в целях более детальной оценки биометрической 
системы.

До составления итогового акта о результатах 
испытания необходимо провести анализ типовых 
эксплуатационных характеристик биометрической 
системы, контролируемых при регистрации и срав-
нении. Такой промежуточный анализ является до-
статочным для проверки процессов сбора данных 
и обеспечения работы биометрической системы в 
порядке, предусмотренном программой испыта-
ний. Все некорректные результаты, полученные в 
процессе промежуточного анализа и приведшие к 
пересмотру процедуры испытания или изменению 
какого-либо элемента системы, фиксируются в от-
четной документации.

С целью формирования обоснованного вывода 
о биометрической системе полученные статисти-
ческие данные и статистические показатели под-
лежат оценке в следующем порядке:

1. Полученные в результате эксплуатационных 
испытаний показатели анализируются посредст-
вом сравнения с эксплуатационными характерис-
тиками, заявленными производителем. Если полу-
ченные характеристики соответствуют значениям, 
заявленным производителем, – биометрическая 
система оценивается положительно.

В случае когда эксплуатационные характери-
стики производителем не предоставлены, расчет 
и анализ полученных статистических показателей 
производятся рабочей группой, назначенной для 
проведения эксплуатационных испытаний. По ре-
зультатам проведенного анализа рабочая группа 
формулирует вывод о соответствии представлен-
ного средства или системы требованиям погра-
ничного контроля, отражая его в отчетной доку-
ментации. 

Если представлены две и более биометриче-
ские системы, выбор осуществляется на основании 

сравнительного анализа главных эксплуатацион-
ных показателей.

2. На основании результатов проведенных экс-
плуатационных испытаний выносится заключение 
об эффективности проводимых мероприятий по-
граничного контроля с применением представлен-
ной биометрической системы.

3. При наличии выбора среди нескольких сис-
тем с равнозначными характеристиками может 
быть осуществлен экономический анализ с обосно-
ванием целесообразности денежных затрат, к уче-
ту принимается оперативность взаимодействия с 
производителем по вопросам ремонта, обновления 
программного обеспечения и др.

Исходя из информации о биометрической сис-
теме, а также полученных результатов эксплуата-
ционных испытаний, рабочая группа разрабатыва-
ет и представляет мотивированные рекомендации 
или отказ о возможности и целесообразности при-
нятия представленной биометрической системы 
на вооружение.

Заключение. Предложенные и рассмотрен-
ные в настоящей статье положения позволяют 
формализовать и нормативно закрепить единые 
требования, предъявляемые к биометрическим 
системам, рекомендуемым к применению в погра-
ничном контроле. Так, методика оценки биомет-
рического средства или системы, разработанная в 
государственном учреждении образования «Инс-
титут пограничной службы Республики Беларусь» 
в рамках вышеобозначенной научно-исследова-
тельской работы, позволяет обосновать решение 
о принятии или не принятии биометрического 
средства или системы на вооружение в интересах 
пограничного контроля; способствует организо-
ванному и эффективному проведению эксплуата-
ционных испытаний; позволяет минимизировать 
статистические ошибки, потери или искажение 
данных, избежать расхождений в понимании ис-
пользуемых понятий, терминов и формировании 
основных показателей, снизить временные и фи-
нансовые затраты.

В аспекте изучаемой проблемы целесообраз-
но подчеркнуть, что изложенные в статье основ-
ные положения по оценке биометрических систем 
представляют практический интерес не только 
при решении задач пограничного контроля, но и в 
целом для ОПС в ходе внедрения биометрических  
систем для идентификации, верификации и аутен-
тификации сотрудников при осуществлении досту-
па на режимные объекты (территории пунк тов про-
пуска, расположения подразделений различных  
контрольных органов, административные здания 
и сооружения, склады, доступ к которым следует  
ограничить, контрольно-пропускные пунк ты и т. д.),  
а также идентификации и верификации физиче-
ских лиц при реализации оперативно-розыскных 
мероприятий и в интересах проведения судебно-
экспертных исследований.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

CURRENT ASPECTS OF CLASSIFICATION ROBOTIC MEANS  
USED IN THE PROTECTION AND DEFENSE OF THE STATE BORDER  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS

На основании анализа научной литературы по изученной проблеме и практической эксплуатации ро-
ботизированных средств предложен авторский вариант классификации роботизированных средств, ис-
пользуемых в охране и защите Государственной границы Республики Беларусь, при этом сделан акцент на 
теоретический и прикладной характер применения роботизированных средств.

Based on the analysis of scientific literature on the studied problem and the practical application of robotic means, 
the autor`s proposals for the classification of robotic means used in the protection and defense of the State Border of 
the Republic of Belarus are presented, with an emphasis on the theoretical and applied nature of the use of robotic 
means.

Ключевые слова: классификация, робот, робототехника, роботизация, роботизированные средства, робото-
технические средства, робототехническое устройство.

Keywords: classification, robot, robotics, robotization, robotic means, robotic device.

Введение. В условиях современных геополи-
тических реалий и нарастающих глобальных угроз 
охрана и защита государственной границы стано-
вится крайне важной задачей для любого государ-
ства [1]. Традиционные охрана и защита государ-
ственной границы, включающие патрулирование 
и мониторинг с применением человеческих ресур-
сов и технических средств, все чаще сталкиваются 
с определенными трудностями и ограничениями, 
связанными с физической усталостью военнослу-
жащих, определенным несовершенством техни-
ческих средств (сигнализационные комплексы, 
посты технического наблюдения, средства обнару-

жения и подавления БЛА и так далее) и значитель-
ными временными затратами. В этом контексте 
развитие и внедрение роботизированных средств 
представляют собой перспективное и необходимое 
направление для более эффективного обеспечения 
государственного суверенитета, пограничной безо-
пасности и защиты территориальной целостности 
государства.

Научные и технологические достижения по-
следних десятилетий привели к созданию разнооб-
разного арсенала роботизированных систем, спо-
собных достаточно эффективно решать задачи как 
с задействованием личного состава, так и в опре-
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деленном самостоятельном режиме, связанном 
с охраной и защитой государственной границы. 
Однако наличие множества существующих в на-
стоящее время различных типов роботов требует 
систематизации и классификации для определе-
ния наиболее эффективных методов и способов их 
системного применения.

В аспекте рассматриваемой проблемы выделе-
ны основные принципы классификации роботи-
зированных средств по различным категориям, а 
также представлена их роль в современном комп-
лексе задач по охране и защите государственной 
границы.

Новизна рассматриваемой темы заключается в 
комплексном подходе к анализу и классификации 
роботизированных средств, применяемых в охра-
не и защите государственной границы. В отличие 
от существующих исследовательских работ, рас-
сматривающих отдельные аспекты применения 
роботов, авторами статьи предлагается целостный 
взгляд на роль и значимость роботизированных 
систем в охране и защите государственной грани-
цы органами пограничной службы Республики Бе-
ларусь (ОПС).

Предлагаемая классификация имеет как тео-
ретическую, так и практическую значимость для 
ОПС, что позволит эффективно осуществлять под-
бор роботизированных средств для повышения 
уровня пограничной безопасности в охране и за-
щите государственной границы, а также разраба-
тывать наставления, инструкции по порядку при-
менения роботизированных средств. При выборе 
роботизированных средств могут использоваться 
не только имеющиеся образцы, но и формировать-
ся заказ в ВПК для производства новых образцов 
роботизированных средств согласно разработан-
ному техническому заданию для выполнения за-
дач органами пограничной службы.

Целью данной статьи не является определение 
общей системы классификации роботизированных 
средств, а разработка классификации роботизиро-
ванных средств для охраны и защиты государст-
венной границы.

Использование роботизированных средств в 
охране и защите государственной границы – это 
важное и перспективное направление, которое 
может значительно повысить эффективность и 
безопасность пограничной службы. Они могут 
применяться существующими видами погранич-
ных нарядов при выполнении задач, кроме того, 
способствовать появлению новых видов погранич-
ных нарядов. Анализ существующих технологий  
и их классификация не только представляют цен-
ную информацию для понимания текущего состо-
яния дел, но и открывают новые возможности для 
дальнейшего развития научного прогресса и опре-
деления вариантов практического применения ро-
ботов в области охраны и защиты государственной 
границы.

Основная часть. Понятие «робот» в современ-
ной науке и официальных межгосударственных  
документах описывается международным стан-
дартом ISO 8373:2012 «Robots and robotic devices – 
Vocabulary» («Роботы и робототехнические устрой- 
ства – словарь») и соответствующим ему россий-
ским государственным стандартом ГОСТ Р 60.0.0.2-
2016 «Роботы и робототехнические устройства. 
Термины и определения». Согласно этим докумен-
там, робот определяется как «...исполнительное 
устройство с двумя или более программируемыми 
степенями подвижности, обладающее определен-
ным уровнем автономности и способное переме-
щаться во внешней среде с целью выполнения по-
ставленных задач» [2, с. 5].

Авторы различных литературных источников 
по робототехнике предлагают свои определения 
роботов:

Робот – машина с антропоморфным (челове-
коподобным) поведением, которая частично или 
полностью выполняет функции человека (иногда 
животного) при взаимодействии с окружающим 
миром. Использование роботов позволяет облег-
чить или вовсе заменить человеческий труд на про-
изводстве, в строительстве, при рутинной работе, 
при работе с тяжелыми грузами, вредными мате-
риалами, а также в других тяжелых или небезопас-
ных для человека условиях [3, с. 8];

Робот – электронно-механическое устройство, 
способное к целесообразному поведению в услови-
ях изменяющейся внешней обстановки, выполня-
ющее рабочие операции со сложными пространст-
венными перемещениями [4, с. 7].

Указанные выше определения позволяют по-
нять, что не все автоматизированные технические 
средства могут быть отнесены к роботизирован-
ным. Так, Харухико Асада и Жан-Жак Слотин опре-
делили условия, при которых техническое средство 
можно называть роботом:

NSE («чувствовать», «воспринимать») воспри-
нимает окружающий мир с помощью сенсоров – 
микрофонов, камер (всех областей электромагнит-
ного спектра), различных электромеханических 
сенсоров и прочего;

THINK («думать») понимает окружающий фи-
зический мир и строит модели поведения для того, 
чтобы выполнять предназначенные ему действия;

ACT («действовать») воздействует на физиче-
ский мир тем или иным способом [5].

Анализ условий, при которых техническое сред-
ство можно называть роботом, предложенных Ха-
рухико Асадой и Жан-Жаком Слотином, дает ос-
нование полагать, что беспилотные летательные 
аппараты не относятся к роботизированным сред-
ствам. Однако ключевым критерием отнесения 
этих аппаратов к роботам с точки зрения массово-
го восприятия является отсутствие человека непо-
средственно на борту такого устройства и присут-
ствие элементов искусственного интеллекта.
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В целях определения классификации роботи-
зированных средств необходимо разграничить 
понятия робототехническое и роботизированное 
устройство.

Робототехническое устройство – исполнитель-
ное устройство, обладающее свойствами промыш-
ленного или сервисного poбота, но у которого 
отсутствует требуемое число программируемых 
степеней подвижности или определенный уровень 
автоматизации [2, с. 5].

В рамках изучения роботизации особый инте-
рес представляют научные взгляды следующих 
ученых.

Д. Н. Метелевым применяется понятие робото-
технические средства. «Разработка современных 
образцов вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ) преследует своей конечной це-
лью создание средств вооруженной борьбы с опти-
мально возможными боевыми и эксплуатацион-
ными характеристиками. Если для традиционных 
видов ВВСТ эта задача сводится к качественному и 
количественному повышению уже сбалансирован-
ных показателей основных свойств, то для новых 
видов ВВСТ, таких как ударные наземные робото-
технические комплексы (УНРТК), возникает слож-
ная проблема, заключающаяся в необходимости 
выработки подходов и методов, позволяющих оп-
тимизировать основные тактико-технические ха-
рактеристики на стадии разработки» [7, с. 115].

В соответствии с мнением С. И. Макаренко  
«в боевых действиях будущего одними из наиболее  
перспективных видов вооружения и военной тех-
ники, интегрирующими большинство из перечис-
ленных направлений, будут робототехнические 
комплексы военного назначения. При этом ряд 
специалистов предполагает, что широкомасштаб-
ное внедрение роботов и технологий робототехни-
ки изменит способы ведения операций и техниче-
ский облик перспективных систем ВВТ, повысит 
эффективность их применения, а также обеспечит 
сокращение потерь личного состава» [8, с. 103].

Согласно мнению О. И. Петрашко «В армиях 
ведущих в военно-техническом отношении го-
сударств с каждым годом растет количество на-
земных робототехнических комплексов (НРТК). 
Процесс насыщения войск роботизированными 
образцами вооружения принято называть робо-
тизацией. Основными целями роботизации войск  
является повышение эффективности ведения бо-
евых действий и сокращение потерь среди лич-
ного состава. Прогнозируется, что применение 
наземных боевых робототехнических комплексов 
(НБРТК) в составе общевойсковых формирований  
тактического звена (ОВФТЗ) должно в значитель-
ной степени способствовать достижению этих 
целей. Массовое применение НБРТК в составе 
ОВФТЗ определенным образом изменит характер 
вооруженной борьбы» [9, с. 120–130].

В публикациях Эндрю Кайснер, Джулио Раффо, 
Саша Вунш-Винсент говорится: «Робототехника и 
прогресс в области создания искусственного интел-
лекта – прорывные инновации, обладающие значи-
тельными перспективами и способные радикально 
изменить экономические и социальные аспекты 
жизни общества. Робототехника – технологическая  
область, создающая роботов для различных сфер 
применения: в производстве автомобилей, стро-
ительстве, школах, больницах, домохозяйствах 
и др.» [10, с. 18].

М. С. Барабановым, С. Бендетт, С. А. Денисен-
цевым и др. раскрывается понятие «робототех-
нический комплекс». При этом авторами робо-
тотехника определяется как «прикладная наука, 
занимающаяся проектированием, производством 
и применением роботов» [11, с. 22]. Следует отме-
тить, что широко распространено обиходное ис-
пользование слова «робототехника» как объединя-
ющее для различных видов и типов роботов.

Роботизация – процесс оснащения роботами 
той или иной отрасли техники, внедрение роботов 
в производственные процессы, в военное дело, а 
также вытеснение человеческой рабочей силы ро-
ботами из тех или иных сфер деятельности (про-
мышленное производство, военное дело) [11, с. 17].

Робототехнический комплекс – комплекс, со-
стоящий из одного или нескольких роботов, их ра-
бочих органов, любых механизмов, оборудования, 
приборов или датчиков, обеспечивающих выпол-
нение роботом функционального назначения (за-
дания) [11, с. 22].

Роботизированный – оснащенный роботами 
[12, с. 27].

По результатам анализа научной литературы 
и различных словарей русского языка целесооб-
разно сделать вывод, что по своей сути понятия 
робототехнический и роботизированный схожи. 
Однако можно предположить, что термин робото-
технический применяется к средствам, которые 
были созданы изначально как роботы, а термин 
роботизированный – к средствам, которые изна-
чально не были роботами, а в последующем путем 
их внедрения в практическую деятельность стали 
роботизированными средствами различного на-
значения.

Классификация – система распределения пред-
метов или понятий какой-нибудь области на клас-
сы, отделы, разряды и т. п. [6].

Классификация роботизированных средств на 
основе различных критериев позволяет система-
тизировать их по ряду ключевых характеристик и 
найти оптимальные области их применения. Ос-
новополагающим в проведении классификации 
будет являться определение задач, стоящих перед 
органами пограничной службы. 

ГОСТ Р 60.0.0.2-2016:
Классификация роботов:
- промышленные [16];
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- сервисные.
Согласно данному ГОСТу, сервисные роботы 

классифицируются по двум признакам:
- сервисные роботы для личного и домашнего 

использования;
- сервисные роботы для профессионального ис-

пользования.
В свою очередь, в состав сервисных роботов для 

профессионального использования входят робо-
ты военного и специального назначения, которые 
включают:

боевые (ударные) роботы;
роботы боевого обеспечения (разведка, охрана 

военных объектов);
роботы инженерного и химического обеспече-

ния (разминирование, дезактивация территорий  
и военной техники, демонтаж зараженных конст-
рукций);

роботы материально-технического обеспечения 
(экзоскелеты, транспортировка боеприпасов, эва-
куация раненых);

другие виды роботов военного и специального 
обеспечения;

другие виды сервисных роботов для профессио-
нального использования [2].

ГОСТ Р 54344-2011:
Робототехнические средства (далее – РТС) клас-

сифицируются по следующим параметрам:
1. Цели применения:
- ликвидация радиационных аварий;
- ликвидация радиационных и химических  

аварий;
- работы со взрывоопасными предметами;
- работы на пожарах и в зонах высоких темпе-

ратур;
- подводно-технические и надводные работы;
- разведка (мониторинг) в зоне ЧС;
- антитеррористические операции.
2. Среда применения:
- наземные;
- воздушные;
- надводные;
- подводные.
3. Способ управления (степени автоматизации):
- телеуправляемые;
- программные;
- супервизорные.
4. Применяемые носители (транспортная база):
- ходовые модули (серийные или специальные 

шасси), базовые машины – для наземных РТС;
- погружаемые управляемые платформы и мо-

дули – для подводных РТС;
- дистанционно пилотируемые летательные ап-

параты – для воздушных РТС.
5. Степень функциональности:
- многофункциональные (универсальные);
- монофункциональные (специализированные).
6. Вид линий связи:
- радио;

- проводная;
- оптико-проводная;
- комбинированная.
7. Тип привода:
- механический;
- электромеханический;
- гидравлический;
- пневматический.
8. Тип движителя ходового модуля или базовой 

машины:
- гусеничные;
- колесные;
- комбинированные;
- шагающие;
- винтовые;
- реактивные [13, 15].
О. Н. Панамарева, Д. М. Антропов, Л. З. Хуснут-

динов предлагают рассматривать классификацию 
робототехнических комплексов военного назначе-
ния по следующим критериям:

1. Среда применения:
- сухопутного назначения;
- воздушного назначения;
- водного назначения.
2. Вид шасси:
- колесный;
- гусеничный.
3. Задачи:
- разведка;
- разминирование;
- транспортировка грузов;
- транспортировка солдат;
- транспортировка раненных солдат;
- многозадачный.
4. Вес:
- сверхлегкий;
- легкий;
- средний;
- тяжелый;
- сверхтяжелый.
5. Вооружение:
- против живой силы противника, легкоброни-

рованной техники и низколетящих самолетов;
- против живой силы противника, среднеброни-

рованной техники, авиации и огневых точек;
- против любых целей [14].
По мнению О. Н. Панамаревой, необходимо 

применять классификацию в целях передачи ин-
формации о применении противником различных 
РТС. Назначить каждому из критериев буквенно-
числовые обозначения и в последующем переда-
вать данную информацию по каналам связи.

Анализ различных классификаций роботов по-
казывает целесообразность определения класси-
фикации роботизированных средств по их исполь-
зованию. В нашем случае это роботизированные 
средства, применяемые для охраны и защиты госу-
дарственной границы.
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По мнению авторов, основными критериями, 
по которым целесообразно классифицировать ро-
ботизированные средства, применяемые для ох-
раны и защиты государственной границы, могут 
являться:

по функциональному назначению и выполняе-
мым задачам (А);

среде использования (Б);
уровням управления (В);
автономности (Г);
используемым сенсорам и системам воспри- 

ятия (Д);
степени интеграции в систему охраны грани- 

цы (Е).
А. По функциональному назначению и 

выполняемым задачам
Функциональное назначение – это конкретное 

предназначение или роль, для которой разрабо-
тано и используется то или иное средство. В кон-
тексте роботизированных средств охраны государ-
ственной границы функциональное назначение 
определяет, какие именно задачи должен выпол-
нять робот как совместно с пограничником, так 
и самостоятельно для достижения поставленных  
целей.

Разведывательные
Разведывательные роботизированные средства 

предназначены для выполнения различных задач, 
связанных с разведкой и сбором информации. Ос-
новные функции и цели таких средств включают:

1. Сбор разведывательной информации. Робо-
ты используются для сбора данных о противнике, 
местности, инфраструктуре и других важных объ-
ектах. Это могут быть визуальные данные, аудио-
информация, а также другие типы разведыватель-
ных данных.

2. Мониторинг и наблюдение. Роботизирован-
ные системы могут осуществлять постоянное на-
блюдение за определенными районами или объек-
тами, передавая данные в реальном времени.

3. Проникновение в труднодоступные зоны. Ро-
боты могут проникать в зоны, куда доступ челове-
ку ограничен или опасен, например, в зону боевых 
действий, разрушенные здания или зоны с хими-
ческими, биологическими или радиационными 
угрозами.

4. Оценка боевой обстановки. В военных усло-
виях роботы помогают оценивать текущую обста-
новку на поле боя, определять расположение сил 
противника, его вооружение и технику, что способ-
ствует принятию более эффективных решений.

Патрульные
Патрульные роботизированные средства пред-

назначены для осуществления патрулирования и 
обеспечения безопасности в различных областях. 
Их функциональность и цели включают:

1. Обнаружение и мониторинг. Роботы могут 
патрулировать определенные территории, обна-
руживать нарушения или подозрительную актив-

ность, а также осуществлять непрерывный мони-
торинг состояния окружающей среды.

2. Проведение патрулирования в опасных зо-
нах. В опасных или труднодоступных местах, таких 
как зоны боевых действий, районы с повышенным 
уровнем преступности или территории с экстре-
мальными погодными условиями, роботы могут 
эффективно выполнять функции патрулирования 
без риска для жизни человека.

Ударные (боевые)
Ударные роботизированные средства предна-

значены для выполнения боевых задач с исполь-
зованием различных видов вооружения и техно-
логий. Основные функции и цели таких средств 
включают:

1. Нанесение ударов по противнику. Ударные 
роботы предназначены для непосредственного 
поражения вражеских сил, средств и объектов с 
применением различных видов огнестрельного 
оружия, ракетных установок, бомб и других видов 
вооружения, в том числе нелетального воздей-
ствия.

2. Поддержка в ходе боевых операций. Они мо-
гут действовать в составе военных подразделений, 
обеспечивая огневую поддержку и увеличивая эф-
фективность действий живой силы.

Специальные
Специальные роботизированные средства пред-

назначены для выполнения специфических задач, 
которые требуют особых навыков, оборудования 
или условий работы. Основные функции и цели та-
ких средств включают:

1. Спасательные операции. Специальные робо-
ты могут использоваться в операциях по спасению 
людей из опасных зон, таких как разрушенные зда-
ния, зоны стихийных бедствий, пожары, и в других 
чрезвычайных ситуациях. Они могут проникать в 
труднодоступные места, находить пострадавших и 
обеспечивать их эвакуацию.

2. Инженерные работы. Роботы могут выпол-
нять сложные инженерные задачи, такие как 
строительство, ремонт инфраструктуры, бурение 
и прокладка коммуникаций в труднодоступных 
или опасных условиях, включая космическое про-
странство или подводные глубины.

4. Экологический мониторинг и восстановле-
ние. Специальные роботы могут быть задействова-
ны в мониторинге экологического состояния окру-
жающей среды, выявлении загрязнений, а также  
в операциях по очистке и восстановлению природ-
ных объектов, таких как реки, леса и океаны.

3. Разминирование и обезвреживание взрыв-
ных устройств. В условиях, где существует угроза 
взрыва, реагирующие роботы могут выполнять за-
дачи по обнаружению, обезвреживанию и удале-
нию взрывных устройств, минимизируя риск для 
саперов.

4. Подвоз, доставка материально-технического 
имущества и задач медицинского обеспечения.
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Реагирующие
Реагирующие роботизированные средства пред-

назначены для быстрого реагирования на различ-
ные чрезвычайные ситуации и задачи, требующие 
немедленного вмешательства. Основные функции 
и цели таких средств включают:

1. Мониторинг и обнаружение угроз. Реагиру-
ющие роботы могут патрулировать определенные 
территории и оперативно обнаруживать угрозы, 
передавать данные для принятия дальнейших мер.

2. Автономное реагирование. Современные 
роботы могут обладать автономными системами 
управления, позволяющими им самостоятельно 
принимать решения и выполнять задачи в услови-
ях недостатка времени для получения инструкций 
от оператора.

Охранные
Охранные роботизированные средства предна-

значены для обеспечения безопасности и защиты 
объектов, территорий, людей и информации, в том 
числе для охраны государственной границы. Ос-
новные функции и цели таких средств включают:

1. Патрулирование территорий. Охранные ро-
боты могут автономно или под управлением опе-
ратора патрулировать определенные территории, 
выявляя подозрительную активность, нарушите-
лей или потенциальные угрозы. Они могут рабо-
тать как внутри помещений, так и на открытых 
пространствах.

2. Наблюдение и мониторинг. Эти роботы ос-
нащены камерами, сенсорами и другими устрой-
ствами, позволяющими им вести круглосуточное 
наблюдение за охраняемой зоной. Они могут фик-
сировать происходящее, передавая данные в ре-
альном времени на контрольный пункт.

3. Контроль доступа. Охранные роботы могут 
обеспечивать контроль доступа на охраняемую 
территорию, проверяя документы, лица и транс-
портные средства. Они могут работать совместно с 
системами контроля доступа и другими средства-
ми безопасности.

4. Реагирование на инциденты. В случае обна-
ружения нарушений или угроз охранные роботы 
могут немедленно реагировать, в том числе само-
стоятельно, например, передавая сигнал тревоги, 
блокируя доступ к определенным зонам, сопрово-
ждать нарушителя до прибытия охраны или погра-
ничного наряда.

5. Обнаружение опасных веществ. Оснащенные 
соответствующими сенсорами охранные роботы 
могут выявлять наличие опасных веществ, таких 
как химические, биологические или радиацион-
ные угрозы, а также взрывчатые вещества.

Б. По среде использования: 
-  наземные;
 - воздушные;
 - водные (надводные, подводные);
 - космические.

В. По уровням управления:
Стратегические (в рамках выполнения задач, 

возложенных на Госпогранкомитет)
Стратегические роботизированные средства 

предназначены для выполнения задач, имеющих 
долгосрочное значение и влияющих на безопас-
ность, оборону и устойчивое развитие на уровне 
Госпогранкомитета.

Оперативно-тактические (в рамках выпол-
нения задач, возложенных на территориальный 
орган пограничной службы)

Оперативно-тактические роботизированные 
средства предназначены для выполнения задач, 
связанных с оперативным реагированием и такти-
ческими операциями на уровне ТОПС.

Тактические (в рамках выполнения задач, воз-
ложенных на пограничную заставу, пост)

Тактические роботизированные средства пред-
назначены для выполнения задач на тактическом 
уровне, обеспечивая оперативную поддержку под-
разделений в различных условиях обстановки.

Г. По автономности:
Управляемые
Управляемые роботы выполняют необходимые 

операции под управлением оператора. По своему 
виду и функциям они далеки от идеи подлинного 
робота. Однако с технической точки зрения у них 
есть много черт, общих или сходных с другими ви-
дами роботов.

Полуавтономные
Полуавтономные роботизированные средства 

представляют собой устройства, которые выпол-
няют определенные задачи с частичным участием 
оператора. Они сочетают автоматические функции 
с возможностью ручного управления, что позво-
ляет использовать их в различных условиях и для  
выполнения сложных задач.

Автономные
Автономные роботизированные средства вы-

полняют задачи с высокой степенью автономии, 
что особенно необходимо в таких областях, как ос-
воение космоса, ведение домашнего хозяйства (на-
пример, уборка), очистка сточных вод и доставка 
товаров и услуг.

Д. По используемым сенсорам и систе-
мам восприятия:

- визуальные;
- акустические;
- радиолокационные;
- вибрационные;
- сейсмические;
- комбинированные.
Е. По степени интеграции в систему охра-

ны границы:
одиночного самостоятельного применения;
интегрированные в систему охраны границы.
Заключение. В статье подробно рассмотрены 

и предлагаются актуальные аспекты классифи-
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кации роботизированных средств, применяемых 
в охране и защите государственной границы, и 
подбора перспективных образцов роботизирован-
ных средств для применения в охране и защите 
государственной границы. Проведенный анализ 
показывает, что развитие и внедрение роботизи-
рованных технологий в этой сфере играет важную 
роль в обеспечении национальной безопасности 
на государственной границе, учитывая постоянно 
растущие угрозы и вызовы, связанные с охраной и 
защитой границы.

Полученные результаты позволяют разработать 
вариант комплексной классификации, включаю-
щей несколько важнейших параметров, таких как 
функциональные возможности, степень автоном-
ности, уровни управления, типы сенсоров и средств 
передвижения, а также особенности интеграции с 
существующими системами безопасности. Пред-
лагаемая классификация представляет собой важ-
ный шаг в систематизации теоретических знаний 
и практического опыта в этой области, поскольку 
она не только учитывает текущий уровень разви-
тия технологий, но и закладывает основу для адап-
тации к будущим достижениям и инновациям.

Выявлен ряд важных аспектов, которые, по 
мнению авторов, необходимо учитывать при выбо-
ре и внедрении роботизированных средств в охра-
ну и защиту государственной границы. Одним из 
важных выводов является предложение о необхо-
димости создания гибридных систем, которые спо-
собны сочетать преимущества автономных робо-
тов с возможностями дистанционного управления 
и контроля со стороны человека. Такие системы  
обеспечат более высокий уровень надежности и 
безопасности, что особенно важно в условиях ди-
намично меняющейся обстановки на границе.

Еще одним значимым аспектом, отмеченным в 
ходе исследования, является важность интеграции 
искусственного интеллекта в роботизированные 
средства. Искусственный интеллект может зна-
чительно повысить адаптивность и способность 
к самообучению таких систем, что позволит опе-
ративно реагировать на изменяющиеся угрозы и 
условия. Включение искусственного интеллекта 

в процесс классификации также открывает новые 
возможности для создания более совершенных мо-
делей поведения роботов, что позволит им эффек-
тивно взаимодействовать с окружающей средой и 
в различной обстановке принимать обоснованные 
решения в реальном масштабе времени.

Исследования в области роботизации предпо-
лагают необходимость ее дальнейшего развития и 
углубленного изучения, в том числе практической 
работы с роботизированными средствами в кон-
тексте охраны и защиты государственной грани-
цы. Перспективные направления будущих иссле-
дований в области роботизации включают в себя 
разработку новых типов сенсоров и систем комму-
никации, улучшение энергоэффективности робо-
тов, а также создание комплексных платформ для 
интеграции различных типов роботизированных 
средств в единую систему безопасности. Внедре-
ние в служебную деятельность роботизированных 
средств будет способствовать созданию более эф-
фективной, надежной и адаптивной системы ох-
раны и защиты государственной границы, соответ-
ствующей требованиям современности и готовой  
к новым вызовам и угрозам в будущем.

Применение роботизированных средств не 
только приведет к качественному улучшению су-
ществующей системы охраны и защиты государ-
ственной границы, но и позволит внедрить в слу-
жебную деятельность новые виды пограничных 
нарядов, следовательно, повысить эффективность 
и боевые возможности органов пограничной служ-
бы в целом.

Предлагаемая классификация может быть при-
менена при разработке руководящих документов, 
наставлений и инструкций.

Таким образом, представленные выше матери-
алы предполагают не только углубление теорети-
ческих знаний в области классификации роботизи-
рованных средств, но и закладывают основу для их 
практического применения и совершенствования в 
условиях реальных угроз и вызовов, стоящих перед 
современной системой обеспечения пограничной 
безопасности государства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
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MODERN APPROACHES TO CLASSIFICATION’S WAYS OF PAPERS’ 
PERSONALIZATION MADE OF POLYCARBONATE LAMINATED PLASTICS

В статье на основе анализа современных способов персонализации документов, изготовленных из мно-
гослойного поликарбонатного пластика, разработан и предложен авторский подход к их классификации. 
Сформулирован вывод о необходимости знаний военнослужащими подразделений пограничного контроля 
классификации способов персонализации документов в целях достоверного определения их подлинности, 
выявления подделок, правильного составления их описания.

Grounded on the modern classification’s ways of papers’ personalization made of polycarbonate laminated 
plastics the author’s approach to their classification has been developed and suggested in the article. The conclusion 
on the knowledge need of papers’ personalization classification by border control officers in order to determine their 
identity, to reveal forgery, to make up their correct description has been formulated.

Ключевые слова: паспорт, персонализация документов, способы персонализации, поликарбонат, пересече-
ние границы, пограничный контроль.

Keywords: passport, papers’ personalization, ways of personalization, polycarbonate, border crossing, border control.

Введение. В последние десятилетия отчетли-
во просматривается тенденция к замене традици-
онных бумажных документов современными по-
лимерными ID-картами, а также к включению в 
состав документов, дающих право на пересечение 
границы, страницы с установочными данными 
владельца документа – листами-вставками из мно-
гослойного поликарбонатного пластика. 

 Развитие высоких технологий позволяет соз-
давать новые степени защиты документов, и в на-
стоящее время, помимо традиционных, так назы-
ваемых классических методов, способов и степеней 
защиты документов, внедряются современные, ко-
торые могут быть выполнены в том числе с исполь-
зованием высокотехнологичной лазерной техники 
на специальных пластиковых материалах.

Наряду с этим не исключены попытки их под-
делки, поскольку документ, дающий право на пере-

сечение границы, всегда был и остается объектом 
посягательства со стороны нарушителей погранич-
ного законодательства. Важным в данных обстоя-
тельствах является необходимость наделения со-
трудников подразделений пограничного контроля 
надлежащим уровнем знаний и умений выявления 
поддельных документов, в том числе выполненных 
с использованием многослойного поликарбонат-
ного пластика, описания выявленных подделок, 
отражения в соответствующих актах результатов 
их изучения с использованием единой термино-
логии и классификации. В этой связи, а также с 
учетом достаточно широкого спектра применяе-
мых в настоящее время способов персонализации 
документов, изготовленных из многослойного по-
ликарбонатного пластика, закономерно возникает 
необходимость в выработке и обосновании совре-
менных подходов к их классификации.
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Основная часть. Изучая проблему персонали-
зации документов, необходимо отметить, что стан-
дартная спецификация размещения контролиру-
емых визуально и машиносчитываемых данных 
указана в документе Doc 9303 [1], устанавливающем 
рекомендации ICAO1 относительно документов для 
пересечения государственной границы. Вместе с 
тем в рекомендациях ICAO не разграничивается 
персонализация бумажного носителя информации 
и поликарбоната.

В аспекте изучаемой проблемы целесообразно  
обратить внимание на то, что поликарбонат, ис-
пользуемый в настоящее время в целях персо-
нализации документов, представляет собой про-
зрачный материал, открытый и запатентованный 
немецкой химико-фармацевтической транснацио-
нальной корпорацией Bayer в 1953 году. Он облада-
ет достаточно высокими оптическими свойствами, 
значительной ударопрочностью и термостойко-
стью, а также в целом превосходной долговечно-
стью, очень гибок и на основании этого становится 
все более популярным средством, используемым 
в документах, удостоверяющих личность, во мно-
гих странах мира. Применение поликарбонатного 
пластика для создания документов предопределе-
но свойствами этого материала: в процессе лами-
нирования при температуре выше 150–220 °С слои 
поликарбоната гомогенизируются, что в дальней-
шем исключает возможность внесения изменений 
в многослойные структуры без их деструкции. Кро-
ме того, технология изготовления документов из 
многослойного поликарбонатного пластика актив-
но развивается благодаря возможности внедрения 
между слоями различных защитных элементов: 
«инлет» с RFID-чипами, голограмм/кинеграмм, 
защитных нитей и т. п. [2].

Мировой опыт свидетельствует, что процесс  
изготовления и персонализации документов, удос-
товеряющих личность, аналогичен практически 
во всех странах. На первом этапе изготавливает-
ся «чистый» документ – сейчас это обычно карта 
либо лист-вставка для персональных данных вла-
дельца документа, выполненные из многослойно-
го поликарбоната, который оснащен оптическими 
и электронными средствами защиты. Затем, на 
втором этапе, данные персонализации интегриру-
ются в карту.

Указанный выше двухэтапный производствен-
ный процесс используется для изготовления как 
листов-вставок паспортов формата ID3, так и со-
временных идентификационных карточек форма-
та ID1.

Проведенные исследования показывают [2–4], 
что для документов на право пересечения государ-
ственной границы, страницы которых изготовле-
ны из многослойного поликарбонатного пластика, 
основным способом персонализации, т. е. внесения  
 

1 Международная организация гражданской авиации (ICAO – 
International Civil Aviation Organisation)

персональных данных владельца документа, явля-
ется лазерное гравирование (лазерное интегриро-
вание, лазерная маркировка либо карбонизация). 
При этом способе персонализации данные вла-
дельца внедряются внутрь материала в результате 
воздействия лазерного луча на определенные слои 
поликарбоната.

Физический принцип получения изображения 
на пластике заключается в локальном нагреве по-
верхности поликарбонатного слоя путем воздей-
ствия лазерного излучения, в результате которого 
в одном из прозрачных слоев, содержащих мелко-
дисперсную сажу, происходит выделение углерода. 
Углерод визуально проявляется в виде точек раз-
ной тональности: от темно-серой до светло-серой, 
из которых формируется полутоновое монохром-
ное 2D-изображение различной структуры (растра). 
В целях обеспечения достаточной читаемости на-
носимого изображения основной слой такого пла-
стика изготавливается белым.

В зависимости от настроек лазерного оборудо-
вания возможна реализация нанесения данных 
персонализации различной формы и структуры 
следующими способами:

без воздействия на поверхность поликарбонат-
ного пластика – внутренняя лазерная маркировка 
(карбонизация);

с воздействием на поверхность поликарбонат-
ного пластика – тактильная лазерная маркиров-
ка (карбонизация) – под воздействием лазерного 
луча процесс выделения углерода в толще поли-
карбонатного пластика происходит с увеличением 
объема и поднятием верхних слоев;

глубокая лазерная маркировка (карбониза-
ция) – под воздействием лазерного луча процесс 
выделения углерода в толще поликарбонатного 
пластика происходит с уменьшением объема и 
углублением верхних слоев.

Известно, что в 2010 году компания Morpho (Ко-
ролевство Нидерландов) представила новый спо-
соб внесения монохромного фотоизображения – 
стереолазерное изображение (Stereo Laser Image 
(SLI®). В технологии нанесения 3D-изображения 
(трехмерного фотоизображения) владельца до-
кумента применяются четыре фотоизображения 
человека, интегрированные в толщу поликарбо-
натного документа с использованием лентикуля-
ра, за счет которого создается эффект объема фо-
тоизображения, так называемый стереоэффект. 
Фотоизображение владельца документа выглядит 
трехмерным без дополнительных манипуляций, 
наклона или использования специальных прибо-
ров. Например, паспорта сотрудников Интерпола 
и граждан Королевства Нидерландов [3].

Наряду со всеми преимуществами вышеназван-
ных процессов персонализации, производители до 
недавнего времени ограничивались монохромны-
ми (черно-белыми) фотоизображениями для доку-
ментов, и данный факт был главным недостатком. 
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По сравнению с предыдущими версиями докумен-
тов для пересечения государственной границы, где 
фото владельца документа было либо наклеено, 
либо напечатано в цифровом виде, черно-белое  
фотоизображение, несмотря на высокое разре-
шение, зачастую расценивалось как шаг назад.  
Кроме того, метод лазерного гравирования, исполь-
зуемый при постперсонализации, всегда воспри-
нимался экспертами в области защиты документов 
довольно скептически, поскольку существовал по-
тенциальный риск незаконного изменения персо-
нальных данных и изображения владельца доку-
мента в более поздний момент времени.

Решая указанный проблемный вопрос, веду-
щими компаниями мира, занимающимися раз-
работкой и усовершенствованием степеней защи-
ты документов для пересечения государственной 
границы, в последние годы была проделана зна-
чительная работа по исследованию цветной пер-
сонализации. В аспекте изучаемой проблемы не-
обходимо подчеркнуть, что содержание первых 
публикаций было сосредоточено на так называе-
мых методах «надпечатки», которые основаны на 
процессе термопечати.

Одним из ярких примеров такой персонали-
зации является разработка немецкой компанией 
Giesecke & Devrient GmbH, специализирующейся 
на печати банкнот и ценных бумаг и производстве 
ID-карт, технологии Laser Protected Image (LPI®), 
позволяющей наносить цветное фотоизображение 
владельца документа, изготовленного из много-
слойного поликарбонатного пластика [4].

Технология LPI® основывается на методе пост-
персонализации, предполагающем реализацию 
нескольких этапов, последовательность которых 
может быть изменена: 

фотоизображение владельца документа разде-
ляется на цветную и светлую/темную составляющие;

цветные компоненты наносятся на документ, 
изготовленный из многослойного поликарбонат-
ного пластика, с помощью термической печати 
красителем, затем светлые/темные компоненты 
интегрируются лазером в толщу поликарбоната, 
т. е. два частичных изображения накладываются 
друг на друга, создавая насыщенную, детализиро-
ванную цветную картинку.

Процесс персонализации с помощью данной 
технологии завершается покрытием поверхности 
персонализированной страницы/документа лами-
нирующей пленкой для защиты данных.

Следовательно, технология LPI® сочетает в се-
бе несколько способов оптической персонализации 
документов, изготовленных из многослойного по-
ликарбонатного пластика: лазерное гравирование 
и термические способы печати. В то же время этот 
метод персонализации однозначно требует допол-
нительной дифракционной и устойчивой к исти-
ранию накладной защиты, например, ламиниру-
ющей пленки поверх изображения/персональных 

данных, чтобы гарантировать безопасность доку-
мента. 

Учитывая вышеизложенное, следует заключить,  
что основная проблема для лазерно-индуцирован-
ных методов – существующая несовместимость 
между поликарбонатными субстратами и коммер-
чески доступными чернилами. В целях решения 
вопроса о возможности персонализации внутрен-
них защитных слоев документа в процессе печати с 
использованием традиционных методов струйной 
печати (предварительная персонализация) снача-
ла необходимо устранить слабые места процесса 
ламинирования – гомогенизация слоев поликар-
боната в единую карту. Из-за различных свойств 
материалов отдельные слои могли отделяться, что 
позволяло вносить изменения в документ целиком.

В последующем, не останавливаясь на достиг-
нутом, разработчики изыскали возможность на-
несения персональных данных, в первую очередь 
фотоизображения владельца документа, в цвете 
без потери качества документа как полиграфиче-
ской продукции с определенной степенью защи-
ты. Уже в 2008 году немецкая полиграфическая 
фабрика Bundesdruckerei GmbH разработала сис-
тему цветной персонализации POLYCORE® [5]. 
Эта была первая технология, позволяющая за-
щитить от несанкционированного доступа цвет-
ные персональные данные и фотоизображение 
владельца документа, изготовленного из много-
слойного поликарбонатного пластика. Технология 
POLYCORE® основана на использовании одинако-
вых материалов – термопластичных или совмес-
тимых с подложками чернил и поликарбонатной 
подложки. Химический состав этих материалов 
позволяет создать прочную связь между отдельны-
ми слоями документа, изготовленного из поликар-
бонатного пластика.

В процессе печати компоненты специальных 
чернил, разработанных Bundesdruckerei, мигриру-
ют непосредственно в подложку практически так 
же, как чернила для печати на бумаге. В ходе лами-
нирования начинается новый процесс диффузии, в 
ходе которого чернила могут проникать еще глуб-
же в окружающую поликарбонатную матрицу.

Благодаря своему химическому составу спе-
циальные чернила, используемые при печати 
POLYCORE®, образуют крошечные капли непра-
вильной формы на гладкой поверхности поли-
карбонатного слоя. Черные частицы видны более 
четко, чем цветные, так как цветные компоненты 
диффундируют намного быстрее, чем черные, из-
за их химического состава. Тем не менее необхо-
димо отметить, что данные чернила ведут себя во 
многом аналогично обычным водорастворимым 
чернилам, т. е. издалека все контуры кажутся чет-
кими, но при ближайшем рассмотрении граница 
между чернилами и окружающей средой почти не 
видна.
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Сущность вышеизложенного заключается в 
том, что с помощью технологии цветной персона-
лизации POLYCORE® персональные данные до-
кумента печатаются на одном из слоев многослой-
ного пластика до гомогенизации, с дальнейшим 
ламинированием слоев поликарбоната в единую 
карту, например, паспорта Федеративной Респуб-
лики Германия. В отличие от традиционной пост-
персонализации документов с высоким уровнем 
защиты, этот метод относится к предварительной 
персонализации.

Похожую технологию Polycarbonate color perso-
nalization (PCP) позже предложили разработчики 
предприятия PWPW (фабрика по производству 
ценных бумаг, Республика Польша), которая также 
позволяет размещать цветные персональные дан-
ные и фотоизображение в структуре многослойной 
поликарбонатной карты. Например, паспорта Рес-
публики Босния и Герцеговина [6].

В 2014 году Французская компания Oberthur 
Technologies представила технологию LASINK™ 
Origin, которая подразумевает метод постперсона-
лизации с некоторыми особенностями. Исходная 
матрица LASINK™, состоящая из последователь-
ности четырех цветов – голубого, пурпурного, жел-
того и белого, печатается на одном из слоев по-
ликарбонатной структуры во время изготовления 
бланков документов. 

На этапе персонализации цветное изображение 
владельца документа, удостоверяющего личность, 
преобразуется в специальный шаблон в оттенках 
серого с высоким разрешением с помощью специ-
ального алгоритма. Во время лазерного гравирова-
ния серые точки идеально располагаются над и под 
основными цветами исходной матрицы LASINK™, 
создавая оптически «цветное» фотоизображение [3].

В аспекте изучаемой проблемы целесообразно 
обратить внимание на то, что в результате приме-
нения технологии LASINK™ Origin фотоизобра-
жение владельца документа воспринимается как 
цветное, хотя по факту не является таковым. На-
пример, паспорта Княжества Андорра, ID-карты 
Эстонской Республики и Латвийской Республики.

В том же году голландская компания Gemalto 
предложила технологию Color Laser Shield. Данная  
технология также подразумевает метод постпер-
сонализации, основанный на четырехцветном ла-
зере, воздействующем на специальные чернила во 
внутренней структуре документа и обеспечиваю-
щем высокое разрешение изображений – от 800 до 
1200 точек на дюйм.

Представляет интерес процесс изготовления 
документа, при котором на одном из слоев много-
слойного пластика до гомогенизации область рас-
положения фотоизображения владельца докумен-
та запечатывается полиграфическим способом 
специальными реактивными чернилами желтого, 
пурпурного и голубого цветов (основными цветами 
полиграфической системы CMY) таким образом, 

что до персонализации эта зона отображается в 
виде темной панели. Фотоизображение, визуаль-
но воспринимаемое как цветное, создается на от-
дельном этапе персонализации, в основе которого 
лежит принцип избирательного «отбеливания». 
Специальные пигменты (чернила) тускнеют при 
облучении лазерным светом определенной длины 
волны. 

В рассматриваемой технологии Color Laser 
Shield используются три лазера – синий, зеленый 
и красный – с тремя разными длинами волн для 
всех основных цветов системы CMY – пурпурный, 
желтый и голубой в машине лазерной персонали-
зации. Каждый основной цвет обесцвечивается с 
помощью лазера разной длины волны. Смешивая 
основные цвета, можно получить различные от-
тенки фотографического качества. Цветность и 
оттенки каждого элемента изображения варьиру-
ются. Любой основной цвет можно разделить на 
256 уровней, используя разную интенсивность ла-
зерного луча [7]. Темно-серый и другие его оттенки 
добавляются лазерным гравированием.

Следовательно, технология Color Laser Shield 
является методом постперсонализации, который 
позволяет получать высококачественное, визуаль-
но воспринимаемое как цветное фотоизображение 
владельца документа, изготовленного из много-
слойного поликарбонатного пластика, например, 
ID-карты Республики Камерун.

В контексте рассматриваемых вопросов не-
мецкая компания VERIDOS GmbH (основана в 
2013 году как совместное предприятие Giesecke 
& Devrient GmbH и полиграфической фабрики 
Bundesdruckerei GmbH) в 2018 году разработала 
новую технологию цветной персонализации Color 
Laser Image Protected ID (CLIP ID) [5], которая по-
зволяет применять цветные фотоизображения в 
документах для пересечения государственной гра-
ницы с более высокой гибкостью процесса, т. е.  
документы могут быть персонализированы как 
в процессе изготовления, так и методом постпер-
сонализации. Технология CLIP ID сочетает в себе 
лазерное гравирование и цветную струйную печать 
в двояковыпуклой лентикулярной структуре: ла-
зерным гравированием наносится фотоизображе-
ние владельца документа в оттенках серого, затем 
с помощью капельно-струйной печати печатается 
цветной фотоснимок. Например, паспорта Народ-
ной Республики Бангладеш.

В дальнейшем появилась расширенная версия 
технологии цветной персонализации CLIP ID – 
CLIP ID Echo, которая представляет собой цветное 
фотоизображение владельца документа (лазерное 
гравирование и цветную струйную печать в двоя-
ковыпуклой лентикулярной структуре), дополнен-
ное личными данными, такими как дата рождения 
либо идентификационный номер, которые нано-
сятся лазерным гравированием и видны только 
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под определенным углом. Например, паспорта 
Латвийской Республики образца 2024 года. 

Целесообразно обратить внимание на активно 
используемую в настоящее время многоуровне-
вую персонализацию, разработанную китайским 
консорциумом EmpTech с помощью технологии 
Multilayer Personalization (MLP). Технология MLP 
(традиционный метод постперсонализации) пред-
усматривает процесс из нескольких стадий: перво-
начально персональные данные и монохромное 
изображение владельца документа наносятся ла-
зерным гравированием на один из слоев гомогени-
зированной поликарбонатной карты (листа-встав-
ки), затем цветное фотоизображение владельца 
вносится на другой слой с помощью цветной, с 
использованием основных цветов системы CMYК 
(пурпурный, желтый, голубой и черный), струйной 
печати с последующей ультрафиолетовой сушкой. 
Далее в качестве дополнительной защиты страни-
ца лакируется, т. е. покрывается бесцветным ла-
ком. Например, биометрические документы Рес-
публики Беларусь, паспорта Китайской Народной 
Республики, Королевства Бахрейн) [8].

Одновременно с перечисленными технология-
ми документы, изготовленные из многослойного 
поликарбонатного пластика, в настоящее время 
могут персонализироваться с помощью комбина-
ций печати капельно-струйным либо лазерным 
принтером и лазерного гравирования в различ-
ных вариантах. Процесс таких технологий персо-
нализации заключается, как правило, в нанесении 
фотоизображения тремя основными цветами сис-
темы CMY с дальнейшим ламинированием слоев 

поликарбоната в единую карту и персонализацией 
ее лазерным гравированием. Например, паспорта 
Черногории и ID-карты Китайской Народной Рес-
публики [9].

Анализ проведенных исследований [2–4, 6, 7],  
мировой опыт применения, а также изучение 
спектра современных способов персонализации 
документов, изготовленных из многослойного по-
ликарбонатного пластика, послужили основанием 
для разработки их классификации по двум крите-
риям:

По природе восприятия (рисунок 1):
а) монохромная персонализация:
лазерное гравирование с 2D-изображением вла-

дельца документа;
лазерное гравирование с 3D-изображением вла-

дельца документа;
б) цветная персонализация с использованием 

системы CMYК:
технология POLYCORE®;
технология Polycarbonate Color Personalization;
технология Multilayer Personalization;
в) цветная персонализация с использованием 

системы CMY и лазерного гравирования:
технология Color Laser Image Protected ID;
технология Color Laser Image Protected ID Echo;
комбинация печати лазерным или капельно-

струйным принтером и лазерного гравирования;
г) персонализация, визуально воспринимаемая 

как цветная:
технология LASINK™ Origin;
технология Color Laser Shield.

Рисунок 1. – Классификация способов персонализации документов,  
изготовленных из многослойного поликарбонатного пластика, по природе восприятия
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По методу внесения персональных данных (ри-
сунок 2):

а) метод предварительной персонализации:
технология POLYCORE®;
технология Polycarbonate Color Personalization;
комбинация печати лазерным или капельно-

струйным принтером и лазерного гравирования;
б) метод постперсонализации:
лазерное гравирование с 2D-изображением вла-

дельца документа;
лазерное гравирование с 3D-изображением вла-

дельца документа;
технология LASINK™;
технология Color Laser Shield;
в) универсальный метод персонализации:
технология Multilayer Personalization;
технология Color Laser Image Protected ID;
технология Color Laser Image Protected ID Echo. 
Заключение. На основании анализа научной 

литературы и данных проведенного изыскания 
следует вывод, что мировые технологии изготов-
ления и персонализации документов не стоят на 
месте, а напротив – развиваются стремительными 
темпами, что подтверждает настоятельную необ-
ходимость в исследовании современных средств 
защиты документов и способов их персонализа-
ции. Безусловно, включение в документы, дающие 

право на пересечение государственной границы, 
современных средств защиты снижает риски их 
подделки. Вместе с тем самые передовые техноло-
гии не исключают таковые риски в полном объ-
еме. Поэтому военнослужащие подразделений по-
граничного контроля, поддерживая уровень своей 
профессиональной компетенции в соответствии 
с предъявляемыми требованиями, обязаны быть 
«вооружены» как знаниями вопросов современных 
средств защиты документов в целом, так и способов 
их персонализации в частности.

В статье разработан и предложен авторский 
подход к классификации способов персонализации 
документов, изготовленных из многослойного по-
ликарбонатного пластика, по природе восприятия 
и по методу внесения персональных данных. Пред-
ложенный авторский подход будет способствовать 
снижению рисков подделки документов, расширит 
знания военнослужащих подразделений погранич-
ного контроля по вопросам современных способов 
персонализации документов, изготовленных из 
многослойного поликарбонатного пластика, в це-
лях более качественной работы по выявлению под-
делок и их описанию, что, в свою очередь повысит 
эффективность охраны государственной границы  
в пунктах пропуска в современных условиях.

Рисунок 2. – Классификация способов персонализации документов,  
изготовленных из многослойного поликарбонатного пластика, по методу внесения персональных данных
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Введение. На современном этапе развития 
военного образования достижения современной 
педагогической науки и результаты междисципли-
нарных психолого-педагогических исследований, 
направленных на формирование у обучающихся 
устойчивой мотивации и установки на самораз-
витие, становятся мощной движущей силой про-
фессионального роста военных специалистов, 
повышения их ответственности и личной эффек-
тивности при выполнении широкого диапазона 
возложенных задач. В органах пограничной служ-
бы востребованы специалисты, осуществляющие 
профессиональную деятельность в быстро меняю-
щихся условиях и новых нестандартных ситуациях, 

результативные уже на старте карьеры. В настоя-
щее время необходим эрудированный сотрудник, 
свободно и критически мыслящий, готовый к ис-
следовательской работе, реализации личностного 
подхода при проектировании стратегии профес-
сионального становления, способный самоактуа-
лизироваться в профессиональной деятельности, 
обрести профессиональную компетентность, лич-
ностный авторитет и статус [1].

В соответствии с мнением Х. Д. Гуджикова воз-
растающие требования к будущим военным спе-
циалистам определяют изменение приоритетов в 
организации образовательного процесса в учреж-
дениях военного образования, его направленность 
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на личностно-профессиональный рост выпускни-
ка, на обеспечение условий для раскрытия его по-
тенциала и непрерывное формирование профес-
сиональной компетентности [2]. Разделяя мнение 
указанного автора, есть основание полагать, что 
одной из важных проблем педагогических иссле-
дований и основных задач, стоящих перед учреж-
дениями высшего образования, является создание 
организационно-педагогических условий для реа-
лизации компетентностного подхода.

Внедрение компетентностного подхода в выс-
шем военном образовании связано с переходом  
от предметно-ориентированного образовательно-
го процесса к обучению, нацеленному на резуль-
тат и применение педагогически целесообразных 
активных способов и средств формирования ком-
петенций на основе субъектной деятельностной 
позиции обучающихся. Компетентностный под-
ход позволяет сосредоточить внимание на проек-
тировании программ обучения, ориентированных 
на реализацию специалистом отдельных функций 
или деятельности, представленной совокупностью 
компетенций, что в полной мере можно отнести 
к овладению педагогическими компетенциями. 
Формирование педагогически развитой личности 
выпускника Института пограничной службы Рес-
публики Беларусь (далее – Институт) является 
актуальным направлением подготовки будущих 
офицеров. Изложенное выше обусловлено их на-
значением после окончания Института, как пра-
вило, на должности, связанные с обучением и 
воспитанием подчиненных, необходимостью вза-
имодействия c местным населением, умелого при-
менения эффективных способов управления воин-
ским коллективом и развития личности каждого 
военнослужащего. 

Внимание к педагогической квалификации бу-
дущего офицера определено задачами повыше-
ния боевой подготовленности военнослужащих 
подразделений границы, необходимостью более 
интенсивно проводить обучение и воспитание 
личного состава, создавать условия для овладения 
военнослужащими новыми образцами вооружения 
и техники. В ежегодных отзывах о деятельности 
выпускников Института отмечаются направления 
совершенствования подготовки к педагогической 
деятельности будущих офицеров. Как правило, 
выделяется важность повышения компетентности 
выпускников в вопросах обеспечения должного 
методического уровня проведения учебных заня-
тий с военнослужащими по программам боевой 
подготовки, требуемого качества учебно-методи-
ческого сопровождения, применяемого при обу-
чении, указывается также на недостаточную эф-
фективность использования методик мотивации к 
обучению личного состава и способов проведения 
воспитательной работы. 

Таким образом, готовность выпускников Инс-
титута к выполнению должностных обязанностей 

по предназначению предполагает сформирован-
ность определенных педагогических компетенций, 
что обусловливает необходимость разработки мо-
дели их формирования в процессе освоения кур-
сантами требований образовательного стандарта 
по направлениям подготовки.

Основная часть. В настоящее время ведутся 
поиски новых форм и путей подготовки офицер-
ских кадров, умеющих компетентно обучать и вос-
питывать личный состав, и проблема готовности 
будущего офицера к осуществлению военно-педаго-
гической деятельности достаточно активно рассма-
тривается в публикациях ряда авторов: Г. Г. Кисе- 
лев, П. Н. Коноваленко, Д. В. Мещеряков, А. В. Бело- 
шицкий и ряд других ученых. В их работах проана-
лизированы сущностные, структурные и содержа-
тельные основы построения системы педагогиче-
ской подготовки офицерских кадров, определены 
необходимые для этого условия и факторы, ока-
зывающие влияние на качество подготовленности, 
приводятся критерии оценки уровня сформиро-
ванности педагогических компетенций и способы 
совершенствования образовательной деятельно-
сти [3–5]. 

Известные ученые: В. И. Байденко, Л. И. Божо-
вич, В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, 
Дж. Равен, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и другие 
отмечают сложность процедуры и структуры фор-
мируемых в образовательном процессе компетен-
ций, включающих «не только познавательный и 
деятельностный, но и мотивационный, ценностно-
смысловой, эмоционально-волевой, личностные 
компоненты» [6, с. 5]. В исследованиях вышеука-
занных авторов компетентность не сводится к на-
бору или сумме освоенных компетенций, которые 
выступают ее содержанием и ее формируют, она 
выражается в способности и готовности личности  
к деятельности в целом. В соответствии с мнением 
В. В. Серикова компетентность рассматривается 
как свойство специалиста и существует в различ-
ных формах: в качестве степени умелости (готов-
ности) и формы проявления способности, в каче-
стве способа личностной самореализации и итога 
саморазвития специалиста и т. д. [7]. Таким обра-
зом, принятый в исследованиях компетентност-
ный подход выдвигает на первое место не просто 
подготовленность (информированность) специа-
листа в области своей профессии, а развиваемую 
динамическую способность разрешать проблемы, 
возникающие в различных профессиональных и 
иных ситуациях.

Процесс формирования педагогической компе-
тентности будущего офицера – сложная и акту-
альная научно-практическая задача, решаемая в 
военно-педагогическом процессе параллельно с 
приобретением курсантами знаний и умений по  
основной военной специальности. Предполагается,  
что формирование педагогической компетентно-
сти у курсантов в процессе их подготовки в Инсти-
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туте будет успешным, если ее рассматривать как 
важный составной компонент профессиональной 
компетентности офицера, а процесс освоения кур-
сантами педагогических компетенций организо-
вывать поэтапно и непрерывно на протяжении  
всего периода обучения в виде комплексной целе-
вой программы. 

Готовность выпускников Института к выпол-
нению должностных обязанностей по предназна-
чению, согласно Образовательному стандарту I сту- 
пени высшего образования, заключается в сфор-
мированности перечня универсальных (УК), базо-
вых профессиональных (БПК) и специализирован-
ных (СК) компетенций. В утвержденном в 2023 году 
учебном плане подготовки специалистов отражен 
состав компетенций, отдельные из которых можно  
отнести к профессиональной компетентности пе-
дагогической направленности: УК-1 – владеть 
основами исследовательской деятельности, осу-
ществлять поиск, анализ и синтез информации; 
УК-5 – быть способным к саморазвитию и самосо-
вершенствованию в профессиональной деятельно-
сти; БПК-6 – эффективно управлять коллективом 
и личностью, применять средства и формы обуче-
ния и воспитания военнослужащих; СК-9 – органи-
зовывать и проводить мероприятия боевой подго-
товки в подразделении границы [8]. 

Ведущая роль в формировании педагогических 
компетенций принадлежит дисциплинам психо-
лого-педагогического модуля учебного плана. Дан-
ные дисциплины создают теоретическую базу для 
освоения курсантами педагогических компетен-
ций, в структуру модуля включены курсовые рабо-
ты, выполнение которых развивает у курсантов 
навыки исследовательской работы. Методическая 
подготовка будущих офицеров осуществляется при 
изучении учебных дисциплин: «Основы методиче-
ского обеспечения боевой подготовки подразделе-
ния», «Огневая подготовка», «Профессионально- 
прикладная физическая подготовка» и ряда дру-
гих. Для совершенствования педагогической под- 
готовки осуществлена проектировочная деятель- 
ность, целью которой является определение наи-
более оптимального способа формирования педа-
гогической компетентности у будущих офицеров-
пограничников.

При проектировании процесса педагогической 
подготовки курсантов, разделяя взгляды исследо-
вателей – С. П. Беловолова, С. В. Бунина, А. А. Зото-
ва, Г. Г. Киселева, П. Н. Коноваленко, П. И. Костенок, 
было применено понятие «военно-педагогическая 
компетентность» (ВПК) как интегральная, много-
аспектная, многоуровневая профессионально зна-
чимая характеристика качеств личности офицера, 
отражающая специфику деятельности военного 
специалиста. Согласно трактовке вышеуказанных 
авторов ВПК как сущностная психометрическая 
характеристика личности включает «высокую про-
фессиональную культуру, эффективное опериро-

вание педагогическими методами, средствами и 
приемами, высокую коммуникабельность, позво-
ляющую качественно выполнять поставленные 
задачи по обучению и воспитанию подчиненных в 
целях повышения боевой готовности как в мирное, 
так и военное время» [9, с. 132]. 

Применение понятия ВПК для характеристики  
личности будущего офицера-пограничника обус-
ловлено тем, что педагогические компетенции 
являются надстроечными над базовыми профес-
сиональными и специальными компетенциями 
(надо хорошо знать то, чему учишь, и уважать тех, 
кого учишь), а овладение в совершенстве военным 
делом и тем, что ему сопутствует, является обяза-
тельным условием для эффективной организации 
и осуществления процессов обучения и воспитания 
военнослужащих, протекающих непрерывно в ре-
альных условиях служебной деятельности. 

Таким образом, ВПК будущего офицера-погра-
ничника в качестве профессионально значимой 
характеристики определяется как высокий уровень  
специальной профессиональной подготовки и сис- 
темное качество офицера-пограничника, обеспе-
чивающие высокую степень его готовности к ре-
ализации педагогической деятельности в рамках 
служебных обязанностей по предназначению, и 
включает устойчивость мотивации к самообразо-
ванию и профессиональному развитию, педаго-
гическую направленность профессиональной 
деятельности и эффективное оперирование педа-
гогическими методами, средствами и приемами, 
высокую степень коммуникабельности, позволя-
ющую на высоком методическом уровне осущест-
влять обучение, воспитание и развитие подчи-
ненных в целях повышения боевой готовности 
подразделений в различных условиях обстановки.

При проектировании модели формирования 
военно-педагогической компетентности (далее – 
модель ФВПК) будущего офицера-пограничника 
ориентиром выбраны научные идеи и исследо-
вательский опыт ученых, изучающих различные 
аспекты профессиональной компетентности педа-
гога (Е. Н. Волкова, Э. Ф. Зеер, И. А. Колесникова, 
Ф. Е. Костылева, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, А. И. Щербакова и другие). В со-
ответствии с мнением ученых – В. И. Байденко, 
И. А. Зимняя, О. И. Мартынюк, В. А. Сластенин, 
А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и другие – осно-
вой построения компетентностных моделей подго-
товки специалистов является описание того, к вы-
полнению каких функций выпускник должен быть 
подготовлен и каким набором компетенций, на ка-
ком уровне он должен обладать [10–12]. При раз-
работке образовательных процессов, по мнению 
Г. В. Безюлёвой, А. В. Белошицкого, обоснованная 
классификация компетенций является целевой ба-
зой для их формирования в образовательном про-
цессе [13, 14]. 
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В качестве методологических оснований про-
ектируемой модели ФВПК приняты личностно- 
деятельностный, компетентностный, программно- 
целевой, технологический и уровневый подходы.  
Общей особенностью выбранных подходов явля-
ется их деятельностная направленность, что рассма-
тривается рядом ученых (Л. И. Божович, А. А. Вер- 
бицкий, П. Л. Гальперин, В. В. Гребнева, Н. Ф. Та-
лызина, И. С. Якиманская и др.) как способ целе-
направленного развития высокой познавательной 
мотивации и самостоятельности обучающихся. Со-
вокупность выбранных подходов, характеризуя ре-
ально существующие связи в модерируемом объек-
те, определяет особенности организации и рамки 
применения правил проведения практико-ориен-
тированного обучения. Данные подходы положены 
в основу разработки модели педагогических компе-
тенций офицера-пограничника (модель ПК) и мо-
дели поэтапного организованной педагогической 
подготовки офицера-пограничника (модель ПП).  
В исследовании научные подходы конкретизиро-
ваны системой принципов, определяющих нормы 
образовательной деятель ности, обязательные для 
применения в процессе педагогической подготов-
ки курсантов. Совокупность принципов последо-
вательности и системности, самостоятельности и 
осознанности, непрерывности и эффективности, 
дифференциации и индивидуализации, профес-
сиональной направленности и практикоориенти-
рованности, модульности и активности в полной 
мере характеризует особенности формирования 
педагогических компетенций.

В аспекте изучаемой проблемы целесообразно  
отметить, что с момента возникновения армии как 
специфического социального явления одним из 
важнейших компонентов воинской деятельности  
офицеров (командиров и начальников) было и 
остается воспитание и обучение личного состава. 
Изучение теории и практики подготовки офице-
ров в различные исторические периоды, обобще-
ние накопленного опыта в целях его применения 
для совершенствования существующей практики 
подготовки офицеров-пограничников позволяют 
использовать в новых условиях эффективные при-
емы и инструменты формирования педагогиче-
ской компетентности, к ним относятся: 

организация коллективной самостоятельной 
работы курсантов и формирование профессиональ-
ных навыков и умений по принципу взаимного  
обучения; 

выполнение индивидуальных заданий, конт-
рольных работ по темам практических занятий 
всех дисциплин психолого-педагогического нап-
равления; 

разработка учебно-методических пособий для 
курсантов по проведению воспитательной работы, 
различных видов учебных занятий и тренировок; 

привлечение курсантов к подготовке и проведе-
нию учебных занятий, учений, тренировок, непре-

рывная педагогическая практика в качестве смен-
ного руководителя практических, семинарских 
занятий по общественным наукам, формирование 
педагогических навыков в часы проведения меро-
приятий воспитательной, информационно-пропа-
гандистской работы [15].

В ходе исследования установлено, что процесс 
формирования ВПК характеризуется свойством 
гибкости и динамикой, может приспосабливаться  
в ходе реализации к изменениям, перестройке, 
усложнению или упрощению [16]. Данная точка 
зрения согласуется с мнением А. В. Белошицкого  
о том, что создание модели-эталона любого педа-
гогического процесса невозможно, поскольку пе-
дагогическая деятельность – это творческий про-
цесс педагогического взаимодействия [14].

Проектирование модели ФВПК имеет дидакти-
ческий и социально-педагогический характер, а это  
связано с необходимостью создания в Институте 
соответствующей образовательной среды, характе-
ристиками которой являются: 

целостность образовательного процесса, разде-
ленного на этапы в сочетании с мониторингом ка-
чества педагогической подготовленности курсантов;

систематическое выявление уровня готовности 
курсантов к военно-педагогической деятельности 
и устойчивости их профессиональной направлен-
ности;

повышение самостоятельности и активности 
курсантов, стимулирование мотивации к самореа-
лизации в обучении и профессиональной деятель-
ности;

направленность образовательного процесса на  
личность обучающегося, его компетентность и ус-
пешность, на развитие социально значимой систе-
мы ценностей, применение технологий обучения 
контекстной направленности. 

Проектирование модели ФВПК включает вы-
полнение двух взаимосвязанных и относительно 
самостоятельных стадий: концептуального (функ-
ционально-целевого) и процессуального (програм-
мно-технологического) проектирования, что по-
зволило поступательно с разной степенью полноты 
получить результаты исследования (рисунок 1). 
Стадия программно-технологического (практиче-
ского) проектирования станет объектом рассмот-
рения в следующей статье.

На стадии концептуального (функционально- 
целевого) проектирования осуществлена разра-
ботка педагогических компетенций офицеров-по-
граничников при работе с личным составом под-
разделений границы и порядок их поэтапного 
формирования в образовательном процессе Инс-
титута. Исходными данными для выполнения про-
ектирования на этой стадии послужили: перечень 
компетенций, закрепленных образовательным 
стандартом и учебным планом, на основании ко-
торых в учебных программах дисциплин опреде-
ляются основные педагогические задачи для под-
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Рисунок 1. – Модель формирования военно-педагогической компетентности будущего офицера-пограничника
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готовки курсантов. В процессе проектирования 
функционально-целевого блока модели ФВПК 
получены следующие результаты: определены ос-
новные задачи педагогической деятельности офи-
цера-пограничника и на этой основе разработана 
модель ПК офицера-пограничника, далее спосо-
бом декомпозиции педагогических компетенций 
построена модель ПП будущего офицера-погра-
ничника в соответствии с выделенными этапами 
педагогической подготовки курсантов в Институте:  
ориентировочный, начальный, базовый и этап го-
товности (см. рисунок 1). 

Модель ПК офицера-пограничника представ-
ляет собой достаточно полный ранжированный 
набор компетенций, описывающих ключевые 
качества, поведение, знания, навыки, умения и 
другие характеристики, необходимые для эффек-
тивной профессиональной деятельности. Целесо-
образно применять два полярных способа при про-
ектировании состава педагогических компетенций 
офицера-пограничника, отличающиеся степенью 
их детализации и полноты. Первый способ скон-
центрирован на поведении военного специалиста 
при выполнении им педагогических функций, а 
второй (выбран в исследовании) – на разработке 
модели ПК, связан с требованиями конкретных за-
казчиков, увязывает их состав с корпоративными 
ценностями и, по существу, является целевой уста-
новкой педагогической подготовки специалистов. 
Есть основания полагать, что разработка модели 
ПК без анализа реальных потребностей практики 
не будет использоваться, поэтому очень важно точ-
но определить цели, положенные в основу выявле-
ния требуемого состава педагогических компетен-
ций офицера-пограничника. 

Таким образом, авторская модель ПК разрабо-
тана в целях формирования инструмента «идеаль-
ный образ офицера-пограничника как педагога» 
для разработки целевой программы его педаго-
гической подготовки и диагностического инстру-
мента для объективной оценки уровня готовности 
выпускников Института к выполнению педагоги-
ческих функций офицера-пограничника, а также 
для повышения имиджа Института через постоян-
ное стремление обеспечить высокое качество под-
готовки.

В исследовании предложена уровневая струк-
тура авторской модели ПК. На верхнем уровне 
структуры модели ПК все педагогические ком-
петенции офицера-пограничника представлены 
тремя блоками с выделением в них по общим при-
знакам групп компетенций, что позволяет более 
конкретно формировать и оценивать уровень под-
готовленности курсантов и выпускников. Структу-
ра модели ПК:

1-й блок: деятельностные компетен-
ции – объективная составляющая модели ПК, не 
зависящая от личности офицера-пограничника; 
это совокупность функционально-технологиче-

ских, коммуникативных, диагностических компе-
тенций, определяющих методическую готовность 
к решению педагогических задач; 

2-й блок: личностные компетенции – 
субъективная составляющая модели ПК, характе-
ризующая индивидуально-психологические ка- 
чества и функциональные возможности офицера- 
пограничника, определяющая границы его компе-
тентного поведения и деятельности; это профес- 
сионально важные качества (когнитивные, перцеп- 
тивные, эмотивные, рефлексивные) и универсаль-
ные компетенции (информационные, гражданско-
политические, самоуправления); 

3-й блок: мотивационные компетенции – 
педагогическая направленность личности офи-
цера-пограничника, выражающаяся через стрем- 
ление к профессиональному продвижению, готов-
ность к самообразованию и освоению в полной ме-
ре профессиональной деятельности.

Применение системного подхода в процессе 
проектирования позволило путем декомпозиции 
компетенций, выявленных в процессе разработ-
ки модели ПК верхнего и последующих уровней, 
дойти до элементарных характеристик и разрабо-
тать на этой основе модель ПП будущего офицера- 
пограничника, реализуемую в виде учебной дея-
тельности в процессе освоения курсантами дисци-
плин учебного плана и самостоятельной образова-
тельной деятельности.

Модель ПП отвечает на вопрос, какими ком-
петенциями необходимо овладеть курсанту на 
каждом этапе подготовки. В целях эффективного  
применения модели ПП необходим разумный  
компромисс между стремлением к максимальной 
детализации педагогических компетенций (их чис-
ло не может превышать разумный предел) и воз-
можностью ее реального практического использо-
вания. В противном случае модель использоваться 
не будет. 

Педагогическую подготовку курсантов целесо-
образно проводить в соответствии со сложившимся 
образовательным опытом, ядром которого являет-
ся прохождение курсантами практики в подразде-
лениях границы на каждом курсе (этапе) обучения 
в соответствии со спецификой решаемых задач:

1-й этап: ориентировочный – дидактическая 
адаптация курсантов и формирование начальных 
педагогических навыков, развитие ценностно-
мотивационной и эмоционально-волевой сферы 
личности, социальной активности и лидерских  
качеств;

2-й этап: начальный – развитие когнитивно-
практической сферы личности, интеллектуального 
и духовного потенциалов курсантов, приобретение 
психолого-педагогических знаний, развитие навы-
ков самообучения, педагогической умелости;

3-й этап: базовый – развитие продуктивно- 
деятельностной сферы личности, активное участие 
курсантов в образовательном процессе, приобрете-
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ние первоначального опыта в процессе освоения 
педагогических компетенций;

4-й этап: готовности – развитие рефлексивно- 
оценочной сферы личности, формирование у бу-
дущих офицеров-пограничников педагогической 
грамотности, готовности к самообразованию, са-
моразвитию, самореализации.

На стадии процессуального (программно-тех-
нологического) проектирования для реализации 
описанных выше и взаимосвязанных между собой 
по «матрешечному» типу моделей ПК и ПП раз-
работана целевая комплексная программа (ЦКП) 
ФВПК «Военно-педагогическая компетентность – 
новое качество подготовки офицера-погранични-
ка», реализуемая в Институте параллельно с обу-
чением курсантов по специальностям подготовки. 
ЦКП позволяет создавать условия для самореа-
лизации курсантов в вопросах овладения педа-
гогическими компетенциями и разными видами 
педагогической деятельности, формировать их 
социальную зрелость, самостоятельность и актив-
ность при выполнении профессионального долга. 
ЦКП структурно соответствует этапам реализации  
модели ПП, как документ организационного управ-
ления основана на внедрении в образовательный 
процесс уровневого и технологического подходов, 
включает программные задания и мероприятия, 
методы и формы взаимодействия курсантов и пе-
дагогов Института.

В рамках проектирования модели ФВПК приме-
нялись методы педагогических исследований, сре-
ди которых приоритет был отдан эмпирическим 
методам, а при проведении практики у курсантов 
2-го курса реализован формирующий эксперимент 
и внедрены элементы ЦКП. Выпускниками Инс-
титута (2023 г., состав выборки – 86 человек) был 

проявлен интерес к данному исследованию. Их 
мнения и удельный вес отданных предпочтений 
были учтены с помощью оценочных шкал при вы-
явлении степени значимости различных педагоги-
ческих компетенций в будущей профессиональной 
деятельности офицера-пограничника. 

Анкетный опрос выпускников предусматривал 
проверку предположений:

необходимо создавать дополнительные усло-
вия, позволяющие на системной основе осущест-
влять формирование ВПК у будущих офицеров, 
для этого важно задействовать имеющийся потен-
циал учебных дисциплин и учебных практик; 

процесс формирования на программно-целевой 
основе ВПК у курсантов и применения механиз-
мов выявления личного рейтинга ВПК курсантов 
будет способствовать устойчивости мотивации к 
освоению педагогических компетенций, повысит 
уровень готовности к предстоящей военно-педаго-
гической деятельности согласно служебному пред-
назначению.

По мнению курсантов, повышению уровня ВПК 
и готовности к педагогической деятельности при 
обучении в Институте способствует их непосредст-
венное участие в военно-педагогическом процессе: 
специально созданные условия, позволяющие при-
нимать участие в проведении учебных занятий в 
качестве помощника преподавателя, инструктора; 
регулярное приобретение опыта педагогической 
деятельности на всех этапах подготовки; освоение 
эффективных форм проведения учебных занятий 
(совокупный показатель – 57 %). Важно также уде-
лять внимание при изучении отдельных вопросов 
методике преподавания специальных дисциплин  
и методике организации воспитательной работы 
(совокупный показатель – 31 %) (рисунок 2).

Рисунок 2. – Условия повышения уровня военно-педагогической компетентности курсантов

8.1 – участие в проведении учебных занятий в качестве  
помощника преподавателя;

8.2 – изучение методики преподавания и воспитания  
военнослужащих на учебных дисциплинах специального 
цикла учебного плана;

8.3 – освоение эффективных форм проведения учебных  
занятий, таких как тренинг, групповая ра-бота, кейсы и др.  
в процессе обучения в Институте;

8.4 – использование возможностей распорядка дня  
для проведения занятий в качестве руководи-теля,  
тренировок и т. д.;

8.5 – проведение мероприятий воспитательной работы  
с курсантами младших курсов;

8.6 – регулярность приобретения опыта педагогической  
деятельности на всех этапах подготовки в Институте.
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Анализ ответов выпускников показал, что по-
тенциал возможностей для приобретения педаго-
гического опыта в процессе обучения используется 
не в полной мере. По ответам респондентов была 
выявлена объективная потребность в повышении 
уровня ВПК: испытывают потребность 23 % вы-
пускников, еще 43 % выпускников скорее испыты-
вают потребность, чем нет, что вместе составило 
2/3 от общего числа респондентов (рисунок 3).

Потребность курсантов в повышении их ВПК, 
выявленная на заключительном этапе подготов-
ки в Институте, свидетельствует о положительной 
мотивации к совершенствованию педагогических 
умений и компетенций. Следовательно, для потре-
бителей образовательных услуг – курсантов Инс-
титута внедрение модели ФВПК и ЦКП «Военно-
педагогическая компетентность – новое качество 
подготовки офицера-пограничника» является вос-
требованным.

Заключение. Целевая направленность форми-
рования ВПК будущих офицеров-пограничников 
способствует их профессиональному становлению 
в процессе подготовки в Институте, если реализу-
ется поэтапно и систематически в динамике раз-
вития личностных качеств и привития курсантам 
ценностно-мотивационных ориентаций и далее 
до овладения ими на должном уровне педагогиче-
скими компетенциями, в их умелом применении в 
практической деятельности по предназначению. 
Благодаря чему дифференцируется и возникает 
новая социально обусловленная индивидуальная 

Рисунок 3. – Потребность в повышении уровня военно-педагогической компетентности

форма саморегуляции субъектной профессиональ-
ной деятельности будущего офицера-погранични-
ка – ВПК выпускника Института. 

Целесообразность применения механизмов 
компетентностного подхода, анализ его сильных 
и слабых сторон позволяют разработать рейтинго-
вую балльную систему оценки результатов и каче-
ства педагогической подготовленности курсантов, 
выявлять степень их готовности к педагогической 

деятельности, что придаст личностно-деятельност-
ную и контекстную направленность процессу фор-
мирования ВПК будущего офицера-пограничника,  
будет способствовать росту педагогического мас-
терства преподавателей, совершенствованию со-
держания учебных программ и методик препода-
вания. 

Преподаватель, исполняя эталонную роль, разъ- 
ясняя особенности методики преподавания, де-
монстрирует и передает свое мастерство и передо-
вой опыт проведения учебных занятий курсантам. 

Построить идеальную педагогическую модель 
невозможно. Разработанная авторская модель 
процесса ФВПК офицера-пограничника по сути 
является инструментом, который не должен вос-
приниматься в качестве жесткой системы. Однако 
наличие такого инструмента позволяет решать как 
стратегические, так и текущие задачи, вытекаю-
щие из требований образовательных стандартов, 
достигать высокого качества и эффективности в 
организации и управлении процессом подготовки 
будущих офицеров-пограничников.
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В статье обосновываются перспективные направления использования элементов проблемного обуче-
ния и технологии обратного проектирования в процессе подготовки и проведения практических занятий  
в рамках изучения специальных дисциплин пограничной направленности. Представлены результаты прак-
тического внедрения инновационных подходов в целях формирования и совершенствования профессиональ-
ных компетенций специалистов пограничного контроля, развития у них критического мышления в усло-
виях практико-ориентированного обучения, реализации компетентностного подхода и функционирования 
модульно-рейтинговой системы.

The article substantiates the promising areas of using elements of problem-based learning and reverse engineering 
technology in the process of preparing and conducting practical classes within the framework of studying special 
disciplines of a borderline orientation. The results of the practical implementation of innovative approaches in order 
to form and improve the professional competencies of border control specialists, develop their critical thinking in 
practice-oriented learning, implement a competence-based approach and the functioning of a modular rating system 
are presented.
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Введение. Результативность образовательной 
деятельности в учреждении высшего образования 
напрямую зависит от многих внутренних и внеш-
них факторов, а также от условий реализации об-
разовательного процесса.

В настоящее время условия реализации образо-
вательного процесса в ГУО «Институт погранич-
ной службы Республики Беларусь» (далее – Инсти-
тут) характеризуются следующими факторами:

ориентированностью обучения на практику 
служебной деятельности;

реализацией компетентностного подхода с уче-
том квалификационных требований, предъявляе-
мых заказчиком кадров;

совершенствованием модульно-рейтинговой 
системы;

наращиванием усилий по развитию профессио-
нального критического мышления [1, 2].

Современная обстановка на Государственной 
границе, характеризующаяся совершенствованием 
способов и методов трансграничной преступности, 
в том числе незаконной транзитной миграции, уве-
личением туристического потока по причине вве-
дения Республикой Беларусь безвизового режима 
с рядом иностранных государств, появлением но-
вых вызовов и угроз национальной безопасности 
Республики Беларусь, обусловили усиление роли 
офицерского состава в решении задач, возложен-
ных на органы пограничной службы, и, как след-
ствие, требований к профессиональному уровню 
специалистов пограничного контроля. 
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Вышеуказанные обстоятельства подтверждают  
необходимость совершенствования профессио-
нальной подготовки офицеров подразделений 
пограничного контроля. Улучшение качества 
проведения практических занятий в рамках спе-
циальных дисциплин способствует повышению 
эффективности формирования профессиональных 
компетенций, развитию критического мышления 
будущих специалистов пограничного контроля и 
их волевых качеств, а также чувства ответственно-
сти за принятие решений о пропуске физических 
лиц через Государственную границу.

Практические занятия – это способ репродук-
тивного обучения в целях обеспечения связи тео-
рии и практики, выработки у курсантов и слуша-
телей умений и навыков применения знаний, 
полученных на лекции и в ходе самостоятельной 
работы [3, с. 174]. Анализ условий реализации об-
разовательного процесса показывает, что каждое 
практическое занятие не просто проецирует зна-
ния на практическую деятельность, но и требует 
их наращивания во время формирования профес-
сиональных навыков и умений обучающихся в со-
вокупности с развитием у них критического мыш-
ления.

Педагогическая практика свидетельствует о 
том, что результативность практических занятий 
зависит от степени мотивации обучающихся к учеб-
ной деятельности и поддержания их высокой по-
знавательной активности в течение всего занятия 
и достигается созданием обстановки с акцентом на 
оперативно-служебную деятельность подразделе-
ний пограничного контроля, а также «точечным» 
внедрением элементов проблемного обучения. 

Представленное выше утверждение основано  
на положительных результатах внедрения элемен-
тов проблемного обучения в классическое лекци-
онное занятие в Институте [4]. Оно (внедрение) 
обусловлено тем, что технология проблемного 
обучения в своей совокупности, в соответствии 
с мнением А. М. Новикова, требует значительно 
больших временных затрат, чем классическое обу-
чение, и для его применения нужен определенный 
«стартовый» уровень знаний, умений и общего 
развития обучающихся [5, с. 109].

В качестве инструмента повышения эффектив-
ности усвоения знаний, формирования и развития 
практических навыков и умений до уровня, опре-
деленного квалификационными требованиями за-
казчика кадров, может быть рассмотрено обратное 
проектирование образовательного процесса на ос-
нове желаемого результата – технология «обрат-
ный дизайн». Указанная технология разработана 
американским педагогом Ральфом У. Тайлером [6] 
для начальной и средней школы без использова-
ния конкретного термина. В современных услови-
ях технология «обратный дизайн» исследовалась  
М. В. Осиповым, С. В. Калмыковой [7, 8], приме-
нялась Л. Суин, А. Г. Ковалевой, Л. А. Бода [9, 10] 

и рядом других авторов в рамках обучения ино-
странным языкам, при этом показала свою эффек-
тивность в достижении результатов обучения. В то 
же время М. В. Осиповым отмечается, что в основе 
технологии «обратный дизайн» лежит проекти-
рование образовательного процесса от результата 
к цели, от цели к содержанию, обеспечивающему 
данную цель, и, как следствие, результат [7].

Таким образом, обстановка, складывающаяся 
на Государственной границе, а также современные 
условия осуществления образовательного процес-
са в Институте свидетельствуют о необходимости 
совершенствования методики изучения специ-
альных дисциплин. Обоснование, разработка и 
внедрение в образовательный процесс Института  
инновационных средств и методов проведения 
практических занятий в рамках изучения дисци-
плин пограничного профиля могут способствовать 
повышению эффективности подготовки специали-
стов пограничного контроля к решению задач про-
фессиональной деятельности в обычных, особых и 
экстремальных условиях.

Основная часть. В целях решения указанной 
проблемы было организовано и реализовано ис-
следование, направленное на обоснование эффек-
тивности перспективных направлений внедрения 
элементов проблемного обучения и технологии 
«обратный дизайн» в процесс подготовки и про-
ведения практического занятия по специальным 
дисциплинам. 

Теоретико-методологической основой исследо-
вания послужили труды А. С. Макаренко, А. М. Но-
викова, В. П. Беспалько; в качестве методов исполь-
зовались анкетирование и методы математической 
статистики.

Одной из задач исследования являлась разра-
ботка авторской методики проведения практиче-
ских занятий, основанной на внедрении частных и 
глобальных проблем как элементов проблемного 
обучения и технологии обратного проектирования 
образовательного процесса.

В целях решения указанной задачи была изу-
чена научная литература и проанализированы 
документы, регламентирующие образовательный 
процесс в Институте по профилю кафедры погра-
ничного контроля.

Результаты проведенного анализа свидетельст-
вуют о том, что целью подготовки специалистов 
пограничного контроля является формирование  
у них требуемых для профессиональной деятель-
ности компетенций, а также обеспечение готов-
ности обучающихся к выполнению задач по пред-
назначению. Результативность ее достижения, как 
показывает опыт проведения практических заня-
тий по специальным дисциплинам, достигается 
тщательным подбором содержания учебного мате-
риала, корректным целеполаганием, выбором наи-
более эффективных методов и способов обучения, 
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а также разработкой средств обучения, в том числе 
электронных.

В случае необходимости практического закреп-
ления учебного материала более узкого спектра 
вне зависимости от его объема целесообразно со-
четание репродуктивного и частично-поискового 
методов с опорой на индивидуальные формы учеб-
ной работы и проблематизацией содержания обу-
чения. На основании вышеизложенного практи-
ческое занятие может проводиться по следующим 
алгоритмам:

обучающиеся решают задания (задачи, упраж-
нения) самостоятельно, преподаватель консульти-
рует, контролирует, корректирует их работу, фрон- 
тально дает пояснения и применяет частично-по-
исковый метод;

задания (задачи, упражнения) рассматривают-
ся обучающимися изначально фронтально, при 
этом комментируется и подробно разбирается их 
решение. Задача педагога состоит в том, чтобы 
подготовить обучающихся к следующему этапу за-
нятия – организации индивидуальной практичес-
кой работы, завершающейся текущим или рубеж-
ным контролем. 

В обоих случаях важнейшим элементом практи-
ческого занятия является проблема, предлагаемая 
для решения курсантам. Результатом ее решения в 
рамках специальных дисциплин в условиях прак-
тико-ориентированного обучения правомерно счи- 
тать формирование профессиональных компетен-
ций будущих специалистов и развитие у них кри-
тического мышления.

Необходимо отметить, что выработка профес-
сиональных компетенций, как одной из наиболее 
сложных задач ввиду большого объема содержа-
ния обучения и трудоемкости процесса формиро-
вания и развития практических умений и навыков, 
требует особого подхода, обеспечивающего дости-
жение желаемых результатов каждого учебного за-
нятия либо нескольких учебных занятий в рамках 
одного модуля. Результаты занятия являются ос-
новополагающими данными для процесса проек-
тирования учебного занятия (целепо лагания, вы-
бора содержания, форм и методов обучения), что 
обусловливает возможность применения техноло-
гии «обратный дизайн». 

Суть технологии «обратный дизайн» заключа-
ется в применении алгоритма достижения постав-
ленной цели, который основан, как было отмечено 
выше, на проектировании цели и содержания об-
учения исходя из желаемого результата, и пред-
ставлен в публикациях М. В. Осипова в виде следу-
ющей пошаговой инструкции. 

Шаг 1 – определить результаты обучения по 
дисциплине в целом или в ее отдельном модуле.

Шаг 2 – обозначить оценивающие мероприятия, 
по которым может быть определено, что результа-
ты обучения достигнуты, для чего разработать со-
ответствующий диагностический инструментарий.

Шаг 3 – обосновать необходимое содержание 
обучения, технологии, средства и формы обучения, 
обеспечивающие с обозначенными оценивающи-
ми процедурами достижение желаемых результа-
тов обучения [7].

Разделяя точку зрения автора на изучаемую  
проблему, необходимо отметить, что такой алго-
ритм может быть применен как к учебной дис-
циплине или ее отдельному модулю, так и к 
конкретному учебному занятию. Он может реали-
зовываться также в виде системы тестовых заданий 
возрастающего уровня сложности. 

Возможность и целесообразность использова-
ния многоуровневого тестирования в системе выс-
шего образования в рамках формирования профес-
сиональных компетенций обучающихся изучались 
А. М. Межуевым, О. Н. Роговенко, Е. С. Косиновым, 
С. А. Дмитриевым [11, 12]. Тенденции усиления свя-
зи контроля и обучения привели авторов к переос-
мыслению роли контрольно-оценочной системы в 
образовании: контроль, оценка и обучение рассма-
триваются как взаимосвязанные и взаимопрони-
кающие составляющие единого образовательного 
процесса. Построенная на вышеуказанной основе 
система решения задач постепенно возрастающей 
сложности представлена на рисунке 1.

Как показывают результаты диагностики фор-
мирования профессиональных компетенций и раз-
вития критического мышления у обучающихся в 
процессе изучения специальных дисциплин, под-
готовленность курсантов проявляется в указанной 
системе на трех уровнях.

Первый уровень (базовый) ограничивается ре-
продуктивной деятельностью обучающихся: реше-
ние задач по образцу, воспроизведение способов 
действий и закрепление в памяти учебного мате-
риала. Контроль на базовом уровне проводится в 
отношении правильности понимания обучающи-
мися отдельных вопросов изученного материала 
небольшого объема и способности его проекции на 
практику. При этом оценивается готовность обуча-
ющихся решать типовые задачи профессиональ-
ной деятельности в стандартных ситуациях.

Второй уровень (продуктивный) основывается 
на продуктивной деятельности и предусматрива-
ет воспроизведение известных способов действий, 
анализ способов выполнения действий, условий 
задачи, выдвигаемых гипотез и результатов, что 
дает возможность развития умений и навыков. 
Контролю на данном уровне подвергается нали-
чие у обучающихся умений и навыков применения 
конкретных методов работы. Оценке подлежит го-
товность будущих специалистов к решению задач 
повышенной степени сложности в стандартных си-
туациях.

На третьем уровне (конструктивном) предпола-
гается конструктивная деятельность обучающихся 
с опорой на самостоятельное применение знаний 
по собственным алгоритмам и творческий подход, 
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что позволяет контролировать глубину изучения 
материала и степень развития умений и навыков. 
С учетом проектирования обучающимися новых 
форм, методов и способов решения практических 
задач представляется возможным оценить их го-
товность решать задачи повышенной степени 
сложности в нестандартных ситуациях.

Опыт разработки тестовых практических за-
даний в контексте специальных дисциплин сви-
детельствует о необходимости дифференцирован-
ного подхода к определению уровня сложности 
разрабатываемых практических заданий в зависи-
мости от сложности формируемых умений и навы-
ков, методов их развития.

Необходимо отметить, что некоторые умения и 
навыки в меньшей степени основываются на полу-
ченных знаниях, а требуют постоянной осмыслен-
ной тренировки. В частности, навык квалифици-
рованного проведения идентификации внешности 
по фотографии и умение отождествлять как от-
дельные черты лица, так и их совокупность в про-
цессе осуществления идентификации внешности 
целесообразно развивать посредством решения 
практических задач возрастающей сложности. С 
этой целью на кафедре пограничного контроля 
Института в рамках работы научного общества слу-
шателей и курсантов разработана многоуровневая 
система тестов по идентификации внешности. 

В целях обоснования целесообразности ее раз-
работки и внедрения в 2024 году было проведено 
анкетирование курсантов Института, обучающихся 
по направлению пограничного контроля, а также 
военнослужащих одного из подразделений погра-
ничного контроля, допущенных к проверке доку-

ментов. Респондентам было предложено оценить 
задачи идентификации внешности указанных в ан-
кете лиц по мере возрастания сложности. Анкети-
рование заключалось в 15-балльной оценке уровня 
сложности каждой из 15 предложенных позиций 
с исключением простановки одинакового количе-
ства баллов. При формировании позиций анкеты 
за основу был взят опыт специальной подготовки 
сотрудников подразделений пограничного контро-
ля и задержания нарушителей Государственной 
границы в пунктах пропуска.

По результатам анкетирования градация уров-
ней сложности решения практических задач по 
идентификации внешности осуществлена в следу-
ющей последовательности (таблица 1).

Необходимо отметить, что на последней пози-
ции в представленной градации находятся мужчи-
ны и женщины африканского и азиатского регио-
нов без детализации их особенностей и возможных 
изменений внешности, что обусловлено более 
низкой частотой пересечения ими границы, чем 
лицами европеоидной расы. Практически равная 
сложность идентификации внешности лиц афри-
канского и азиатского регионов значительно пре-
вышает сложность идентификации внешности лиц 
европеоидной расы. Половая принадлежность и 
возраст предъявителей документов для респонден-
тов также имеют существенное значение при опре-
делении уровня сложности практических заданий.

Проецируя технологию «обратного дизайна» на 
процесс разработки практических задач (заданий) 
в области идентификации внешности, может быть 
сформирован следующий порядок действий пре-
подавателя.

Рисунок 1. – Система решения задач возрастающей сложности
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Шаг 1 – определить умения (навыки), форми-
руемые при решении учебной задачи (проблемы) 
в зависимости от ее уровня сложности для обуча-
ющихся.

Шаг 2 – установить, каких усилий и временных 
затрат потребует процесс формирования умений 
(навыков), определить контент диагностического 
инструментария.

Шаг 3 – установить, в чем проявляется творче-
ство обучающихся при решении учебной задачи 
(проблемы).

Таким образом, каждая из 15 позиций, указан-
ных в таблице 1, представлена в виде блока прак-
тических заданий по отождествлению фотоизоб-
ражения и внешности предъявителя документа, 
в то же время по каждой позиции предусмотрен 
обучающий и контролирующий режимы работы, 
а также разработан диагностический инструмен-
тарий, предназначенный для контроля сформи-
рованности рассматриваемых умений и навыков. 
Контролирующие задания заключаются в прове-
дении обучающимися идентификации внешно-
сти физических лиц заданного уровня сложности 
в установленное время, не превышающее время 
идентификации внешности в реальных условиях. 
Допуск обучающихся к блоку заданий следующего  
уровня сложности осуществляется только при 
успешном завершении блока заданий текущего 
уровня сложности. Установлено, что все блоки не-

обходимо наполнять максимальным количеством 
практических заданий в целях минимизации их 
повторения при каждой попытке решения. Соз-
дание вышеуказанных условий направлено на ис-
ключение запоминания предложенных заданий и, 
как следствие, на обеспечение проведения полно-
ценной идентификации внешности в рамках каж-
дого задания с творческим подходом обучающихся 
к наиболее сложным заданиям. Критерием оцен-
ки в этом случае является вывод об устойчивости 
сформированного навыка идентификации внеш-
ности без применения оценочных показателей.

В результате поэтапного внедрения рассматри-
ваемой многоуровневой системы тестов в образо-
вательный процесс как электронного средства 
обучения, предназначенного в том числе для са-
мостоятельной подготовки курсантов набора 2021 
года, установлено, что у обучающихся были сфор-
мированы устойчивые навыки идентификации 
внешности. Данный вывод основан на том, что 
100 % обучающихся успешно сдали контрольный 
тест по идентификации внешности как элемент  
экзамена в рамках изучаемой учебной дисципли-
ны. При этом до внедрения рассматриваемой сис-
темы 10,71 % курсантов набора 2020 года решили 
вышеуказанный тест с ошибками. Результатив-
ность формирования навыка проведения иденти-
фикации внешности (100 % по отношению к 89,29 %  
обучающихся) указывает на эффективность внед-

Таблица 1. – Градация уровней сложности решения  
практических задач по идентификации внешности

Содержание практических заданий (градация от простых к сложным)
Количество баллов

ИПС опк Итого

Мужчины европеоидной расы 22 22 44

Мужчины европеоидной расы с возрастными изменениями 57 58 115

Женщины европеоидной расы 59 58 117

Женщины европеоидной расы с возрастными изменениями 104 105 209

Женщины европеоидной расы при наличии макияжа (татуажа) 112 112 224

Дети европеоидной расы 114 113 227

Дети европеоидной расы с возрастными изменениями 156 157 313

Лица европеоидной расы при наличии последствий хирургических  
вмешательств (результатов пластической хирургии), последствий  
несчастных случаев (травм)

177 176 353

Применение морфинга с использованием лиц европеоидной расы 197 199 396

Двойники европеоидной расы 218 217 435

Дети-близнецы европеоидной расы 239 235 471

Мужчины азиатского региона (включая детей и все возможные  
изменения внешности)

284 280 564

Мужчины африканского региона (включая детей и все возможные  
изменения внешности)

282 286 568

Женщины азиатского региона (включая детей и все возможные  
изменения внешности)

312 308 620

Женщины африканского региона (включая детей и все возможные  
изменения внешности)

310 314 624
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рения рассмотренной многоуровневой системы 
тестов в образовательный процесс и повышение 
качества формирования профессиональных ком-
петенций у обучающихся, а также на возможность 
ее использования как в целях обучения, так и при 
проведении диагностических мероприятий в рам-
ках входного, текущего, рубежного и итогового 
контроля (таблица 2).

тождеств фотокарточки и личности предъявителя 
документа, выявленных в пунктах пропуска, с ука-
занием проблемных вопросов, возникших у опыт-
ных сотрудников в процессе идентификации внеш-
ности. Этот прием предусматривает ассоциацию 
обучающимися вышеуказанных примеров как же-
лаемого «уровня мастерства». В качестве следую-
щего приема, реализуемого посредством решения 

Таблица 2. – Многоуровневая система тестов по идентификации внешности

№ п/п Содержание Кол-во вопросов

ОБУЧАЮЩИЕ (тема 6, самостоятельная работа)

1 Мужчины европеоидной расы 20

2 Мужчины европеоидной расы с возрастными изменениями 20

3 Женщины европеоидной расы 20

4 Женщины европеоидной расы с возрастными изменениями 20

5 Женщины европеоидной расы при наличии макияжа (татуажа) 20

6 Дети европеоидной расы 20

7 Дети европеоидной расы с возрастными изменениями 20

8 Лица европеоидной расы при наличии последствий хирургических вмешательств (результатов  
пластической хирургии), последствий несчастных случаев (травм)

10

9 Применение морфинга с использованием лиц европеоидной расы 10

10 Двойники европеоидной расы 20

11 Дети-близнецы европеоидной расы 10

12 Мужчины азиатского региона (включая детей и все возможные изменения внешности) 20

13 Мужчины африканского региона (включая детей и все возможные изменения внешности) 20

14 Женщины азиатского региона (включая детей и все возможные изменения внешности) 20

15 Женщины африканского региона (включая детей и все возможные изменения внешности) 20

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ

16 Входной контроль (тема 6) 20

17 Текущий контроль (диагностика по пп. 1–7) 150

18 Текущий контроль (диагностика по пп. 8–15) 150

19 Рубежный контроль (коллоквиум 2.1) 300

20 Итоговый контроль (экзамен) 50

Вместе с тем внедрение рассматриваемой сис-
темы целесообразно только после получения обу-
чающимися первоначальных умений и навыков 
идентификации внешности под руководством 
преподавателя. В аспекте проводимых занятий (с 
первого занятия) очень важно обеспечить устой-
чивую мотивацию обучающихся на учебно-позна-
вательную деятельность посредством использова-
ния элементов проблемного обучения. Среди 
множества использованных общепринятых мето-
дов обеспечения мотивации у обучающихся необ-
ходимо выделить метод «противоположностей» 
как один из наиболее эффективных. Указанный 
выше метод включает последовательность следую-
щих приемов. На первом занятии в рамках модуля 
осуществляются демонстрация и разбор 1–2 фак-
тов из числа самых трудоемких и противоречивых 

ими несложного блока тестовых заданий, устанав-
ливается текущий уровень подготовленности обу-
чающихся, результат которого прогнозируется как 
категорически неудовлетворительный. Кульмина-
ционным аспектом формирования мотивации обу-
чающихся к учебно-познавательной деятельности 
по овладению необходимыми умениями и навыка-
ми и одновременно реализацией воспитательной 
цели учебного занятия является своевременная 
и заранее подготовленная речь преподавателя. В 
данном контексте текущий уровень подготовлен-
ности обучающихся рассматривается как глобаль-
ная проблема для начинающего свое обучение спе-
циалиста пограничного контроля. В последующем 
в практические задания целесообразно включать 
аналогичные примеры из служебной деятель-
ности подразделений пограничного контроля с 
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обязательным разбором наиболее сложных как 
отдельных частных проблем в рамках работы на 
конкретном уровне сложности. В своей совокуп-
ности указанные методы и приемы активизации 
учебно-познавательной деятельности обучающих-
ся, основанные на проблематизации содержания 
обучения, обеспечили в том числе и рефлексивное 
отношение курсантов к решению каждой учебной 
задачи как к принятию решения о пропуске ука-
занного в задании лица через Государственную 
границу. В ходе проведения учебных занятий фор-
мировались чувство ответственности будущих спе-
циалистов за выполнение функциональных задач 
в пунктах пропуска и их волевые качества.

В результате исследования установлено, что от-
дельное внимание целесообразно уделить знани-
ям, умениям и навыкам, тесно взаимосвязанным 
между собой, требующим глубокой проработки и 
критического мышления обучающихся. В качестве  
примера следует рассмотреть знания, умения и на-
выки, позволяющие будущим специалистам эф-
фективно обеспечивать режим в пунктах пропуска 
и основанные на знании большого объема законо-
дательных актов Республики Беларусь, регламен-
тирующих режим в пунктах пропуска, умении при-
менять эти знания в служебной деятельности. 

В указанном случае совокупность разработан-
ных учебных задач (заданий) возрастающей слож-
ности необходимо рассматривать как систему 
практических заданий, выполняемых в рамках 
одного модуля (раздела, курса) по алгоритму, ос-
нованному на таксономии Б. Блума [13], по мере 
усложнения развиваемых когнитивных умений. 
Реализация данной системы направлена на фор-
мирование конкретной профессиональной компе-
тенции будущих специалистов с одновременным 
развитием у них критического мышления. 

Проецируя технологию «обратного дизайна»  
на процесс разработки практических задач (зада-
ний), предназначенных для формирования умений 
и навыков курсантов в рамках обеспечения режима 
в пунктах пропуска, может быть сформирован сле-
дующий порядок действий преподавателя.

Шаг 1 – определить умения (навыки), формиру-
емые при решении учебной задачи (проблемы).

Шаг 2 – установить, какого уровня когнитивных 
умений потребует процесс формирования умений 
(навыков), разработать диагностический инстру-
ментарий.

Шаг 3 – детализировать порядок работы обуча-
ющихся и определить, в чем проявляется их твор-
чество при решении учебной задачи (проблемы).

Необходимо отметить, что при использовании 
технологии «обратный дизайн» целесообразно 
проектировать через результат не только сами за-
дания и их блоки, но и систему оценивания. Чтобы  
определить эффективность комплексного обрат-
ного проектирования практических занятий на 
кафедре пограничного контроля Института раз-

работана и апробирована шестиуровневая система 
электронных и письменных практических зада-
ний, которая, как указывалось выше, основана на 
таксономии Б. Блума, включающей шесть уровней 
когнитивных умений: знание, понимание, приме-
нение, анализ, синтез, оценка. 

В целях подтверждения знания учебного мате-
риала обучающимся необходимо ответить на воп- 
росы, выбрав один или несколько правильных ва-
риантов ответа из предложенных, либо сформули-
ровать свой вариант ответа.

Понимание обучающимися изученного матери-
ала преподаватель может проверить, предложив 
им заполнить бланк с заданиями, где указать, по 
каким документам они будут осуществлять про-
пуск в автодорожные пункты пропуска предусмот-
ренных заданием лиц. В этих целях курсантам 
важно определить, к какой категории относятся 
данные лица, установить правомерность их въезда 
в пункт пропуска и указать обязательные для этого 
документы.

Способность применять полученные знания  
обучающиеся проявляют при заполнении анало-
гичного бланка, в котором обозначены цели при-
бытия лиц в пункт пропуска. Успешное решение 
задания предполагает определение категории 
указанных лиц, обоснование цели их прибытия с 
последующим установлением правомерности их 
въезда в пункт пропуска, а также указанием доку-
ментов для въезда на его территорию.

Умение анализировать полученную информа-
цию обучающиеся проявляют при заполнении 
бланка, в котором предусмотрена, но не указана 
цель прибытия лица в пункт пропуска. Курсантам 
необходимо указать, по каким документам они бу-
дут осуществлять пропуск в автодорожные пункты 
пропуска данных лиц и в каких целях. В процессе  
работы курсанты определяют категорию подконт-
рольных лиц и порядок их идентификации. Далее 
обучающиеся оценивают возможную цель (цели) 
прибытия должностных лиц в пункт пропуска, по-
тенциальную неотложность их прибытия и, как 
следствие, возможность заблаговременного полу-
чения ими соответствующих пропусков (иных до-
кументов, разрешений). Затем необходимо уста-
новить правомерность въезда в пункт пропуска 
данных лиц с указанием допустимой цели (целей) 
их прибытия и документов, необходимых для при-
нятия положительного решения.

Способность обучающихся синтезировать ис-
ходные данные проявляется посредством запол-
нения ими бланка с заданием, где необходимо 
указать, какие из перечисленных лиц и транспорт-
ных средств подлежат внеочередному въезду в 
автодорожные пункты пропуска. Успешное реше-
ние задания предусматривает определение кате-
гории указанных лиц, цели их поездки и возмож-
ных оснований для внеочередного въезда в пункт 
пропуска с последующим выводом относительно 
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возможности их внеочередного въезда на его тер-
риторию. Необходимо отметить, что одна часть за-
дания подразумевает функционирование системы 
электронной очереди и требует ответа на вопрос: 
«Кто освобождается от въезда в зону ожидания 
системы электронной очереди?». Вторая часть за-
дания включает в себя перечень лиц и транспорт-
ных средств, подлежащих внеочередному въезду 
в пункты пропуска, в которых отсутствует система 
электронной очереди.

В целях определения степени готовности обуча-
ющихся к профессиональной деятельности в пунк-
тах пропуска, наличия у них способности прини-
мать соответствующие решения, а также степени 
развития у них критического мышления в рамках 
шестого уровня сложности рассматриваемой сис-
темы тестов были разработаны три электронных 
задания в виде тестовых блоков.

Первое задание предусматривает решение учеб-
ных проблем путем принятия решений о пропуске 
в автодорожный пункт пропуска должностных и 
иных прибывающих лиц. Успешное решение зада-
ния предполагает определение категории подкон-
трольных лиц, цели их прибытия и соответствия 
предъявленных документов.

Во втором и третьем заданиях обучающимся 
предлагается решить ряд заданий в аспекте проб-
лемного обучения путем принятия решений о вне-
очередном пропуске в пункт пропуска различных 
категорий лиц и транспортных средств в зависимо-
сти от наличия в нем системы электронной очере-
ди. В целях успешного решения задания курсантам 
важно определить категорию лиц (их статус, цель 
поездки), вид и принадлежность транспортных 
средств, характер перевозимых ими грузов, а также 
соответствие предъявленных документов на право 
внеочередного въезда в пункт пропуска с учетом 
ряда ограничений и исключений. После, прини-
мая во внимание особенности несения службы ука-
занного в задании пограничного наряда и порядок 
функционирования системы электронной очереди 
(при ее наличии), необходимо принять решение о 
внеочередном пропуске лица и (или) транспортно-
го средства на территорию пункта пропуска. В то 
же время в отдельных вопросах курсантам целесо-
образно учитывать порядок выдачи и изъятия про-
пусков на право внеочередного въезда, их виды, 
особенности законодательства, регламентирую-
щего режим в пунктах пропуска, и взаимодействие 
его норм. 

Помимо вышеуказанных действий, в отдельных 
заданиях шестого уровня сложности обучающимся  
необходимо проявлять логику с опорой на отдель-
ные положения ранее изученной нормативно- 
правовой базы, а также на порядок предоставле-
ния информации для принятия соответствующих 
решений.

Следует отметить, что обеспечение работы обу-
чающихся на конкретном уровне когнитивных 

умений требует от преподавателя детальной про-
работки каждого практического задания. Элемен-
ты проблемного обучения необходимо внедрять на 
каждом уровне когнитивных умений как частные 
проблемы, предусмотрев при этом тесную взаимо-
связь с практической деятельностью сотрудников 
подразделений пограничного контроля. Глобаль-
ную проблему целесообразно обозначить как со-
вокупность системообразующих ошибок (неверно 
принятых решений) с описанием их последствий, 
определением их причин и условий, выработкой 
конкретных мер по недопущению подобных упу-
щений. Указанные мероприятия в учебной груп-
пе могут проводиться в рамках самостоятельной  
работы.

Таким образом, рассматриваемая шестиуров-
невая система тестов представляет собой совокуп-
ность электронных и письменных заданий тестово-
го типа, предусматривающих работу обучающихся 
на каждом уровне когнитивных умений по мере 
повышения их сложности. Данная система реали-
зована как раздел-модуль одной из учебных про-
грамм по специальным дисциплинам.

Диагностический инструментарий раздела-мо-
дуля предназначен для контроля глубины изуче-
ния материала и степени развития умений и на-
выков в рамках формирования профессиональных 
компетенций с опорой на развитие критического 
мышления. С учетом того, что критическое мыш-
ление формируется в процессе работы обучаю-
щихся на таких уровнях когнитивных умений, как 
применение, анализ, синтез, оценка [14], в диагно-
стический инструментарий включены соответству-
ющие последовательно вводимые тестовые зада-
ния, которые разделены на два блока: письменные 
и электронные (рисунок 2).

В первый блок включены два письменных за-
дания: 

задание 1: пропуск должностных лиц в автодо-
рожный пункт пропуска;

задание 2: внеочередной въезд в автодорожный 
пункт пропуска. 

Второй блок представлен в виде трех электрон-
ных тестов:

задание 3: пропуск должностных лиц в автодо-
рожный пункт пропуска;

задание 4: внеочередной въезд в автодорожный 
пункт пропуска, в котором не функционирует сис-
тема электронной очереди;

задание 5: внеочередной въезд в автодорожный 
пункт пропуска, в котором функционирует система 
электронной очереди.

Алгоритм введения диагностического инстру-
ментария основан на последовательном задейство-
вании когнитивных умений обучающихся путем 
поочередного решения ими представленных за-
даний, что также обеспечивает поэтапное форми-
рование их профессиональных компетенций на 
базовом, продуктивном и конструктивном уров-
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Рисунок 2. – Алгоритмизированный компонент системы подготовки специалистов пограничного контроля

нях. Диагностика глубины изучения материала и 
степени развития умений, навыков и критическо-
го мышления проводилась в форме контрольной 
работы как рубежного контроля. Оценочные по-
казатели и критерии оценивания представлены в 
таблице 3.

Указанные критерии оценивания направлены 
на получение обучающимися знаний, формирова-
ние и развитие у них навыков и умений в рамках 
базовой профессиональной компетенции БПК-1 в 
соответствии с учебным планом и квалификацион-
ными требованиями, определенными заказчиком 
кадров:

Таблица 3. – Оценочные показатели и критерии оценивания

Отметка
Блок 1, правильных ответов Блок 2, %

Задание 1,  
31 вопрос

Задание 2,  
87 вопросов

Задание 3,  
30 вопросов

Задание 4,  
40 вопросов

Задание 5,  
30 вопросов

10 31 87 100 100 100

9 30 86 96 97 96

8 29 85 93 95 93

7 28 83 86 90 86

6 27 80 83 85 83

5 26 78 76 80 76

4 25 77 70 75 70

3 20 50 50 60 50

2 10 25 30 30 30

1 1 1 1 1 1

Итоговая отметка
среднее значение* среднее значение**

среднее значение за блоки 1 и 2***

* Если одна из отметок за задания 1 и 2 неудовлетворительная, итоговая отметка за блок 1 выставляется не выше отметки «3».

** Если одна из отметок за задания 3, 4 и 5 неудовлетворительная, то итоговая отметка за блок 2 не может быть выше отметки «4». 

Если получено более одной неудовлетворительной отметки, то итоговая отметка за блок 2 не может быть выше отметки «3».

*** Если отметка за один из блоков неудовлетворительная, итоговая отметка за контрольную работу не может быть выше отметки «3».

знать структуру нормативной правовой базы и 
основные нормативные правовые акты, регламен-
тирующие пограничный контроль в пунктах про-
пуска;

уметь обеспечивать режим в пунктах пропуска и 
осуществлять контроль за соблюдением его правил;

иметь навык организации службы отдельного 
пограничного наряда по охране Государственной 
границы.

Данные апробации шестиуровневой системы 
тестов путем ее последовательного внедрения в ряд 
практических занятий были установлены исходя 
из результатов контрольной работы как рубежного  
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контроля. Средний балл курсантов набора 2022 
года, апробировавших рассматриваемую систему 
тестов, составил 7,70 балла, что на 9,09 % выше, 
чем средний балл курсантов набора 2021 года (7,00 
балла) до апробации. Принимая во внимание оце-
ночные показатели, приведенные в таблице 3, есть 
основания констатировать факт эффективности 
использования шестиуровневой системы тестов 
при формировании профессиональных компетен-
ций и развитии критического мышления специа-
листов пограничного контроля.

Заключение. Таким образом, результаты про-
веденного исследования позволили:

1. Обосновать значимость и эффективность ис-
пользования в образовательном процессе Инсти-
тута в рамках изучения специальных дисциплин 
таких инновационных подходов, как проблемное 
обучение и технология «обратный дизайн», предо-
ставляющих возможность будущим специалистам 
получать опыт профессиональной деятельности 
на самом занятии, так как элементы проблемного 
обучения в совокупности с самостоятельным изу-
чением образцов документов одновременно мо-
делируют наиболее распространенные и самые 
сложные варианты развития обстановки в пунктах 
пропуска, что формирует готовность обучающихся 
к выполнению задач по предназначению. В публи-
кациях А. С. Макаренко утверждается: «Ничто так 
человека не учит, как опыт» [15, с. 54].

2. Разработать экспериментальную методику 
использования указанных выше инноваций при 

организации и проведении практических занятий 
по учебным дисциплинам кафедры пограничного 
контроля.

3. Апробировать и внедрить в образовательный 
процесс Института авторскую методику формиро-
вания профессиональных компетенций и развития 
критического мышления у обучающихся, практи-
ческая реализация которой способствовала: 

устранению выявленной проблемы в аспекте 
подготовки специалистов пограничного контроля;

обеспечению глубинной проработки действий 
обучающихся, объединенных одной целью – реше-
нием рассматриваемых на занятии проблем; 

обязыванию каждого курсанта «прочувство-
вать» все внутрипредметные и отдельные меж-
предметные связи, объединив весь пройденный 
материал в структурированные знания, «отточен-
ные» умения и сформированные навыки. 

На основании вышеизложенного можно конс-
татировать, что использование инновационных 
подходов к проведению практических занятий на 
основе внедрения элементов проблемного обу-
чения и технологии «обратный дизайн» в ус-
ловиях практико-ориентированного обучения, 
реализации компетентностного подхода и функци-
онирования модульно-рейтинговой системы имеет 
высокую эффективность для формирования про-
фессиональных компетенций специалистов погра-
ничного контроля и развития у них критического 
мышления.
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PREPARATION OF THE FUTURE BORDER GUARD OFFICER  
FOR THE FORMATION OF THE ORIENTATION OF THE BEHAVIOR  

OF SUBORDINATES FOR THE DEFENSE OF THE MOTHERLAND

В статье сконцентрировано внимание на том, что курсантам-пограничникам, как будущим офице-
рам, важно еще в стенах учебного заведения овладеть подходами к организации воспитательной работы, 
технологиями влияния на подчиненный личный состав, особенно его новое пополнение, с целью развития  
у него качеств гражданина, формирования установок, ценностей, убеждений, направленности поведения 
на защиту Отечества в современной обстановке вызовов и угроз для государства. 

Рассмотрено понятие «профессиональная подготовка» офицера-пограничника и ее основной компо-
нент – «профессиональная готовность». Раскрыто содержание понятий «профессиональная пригодность» 
и «профессиональная подготовленность» будущего офицера по формированию направленности поведения 
будущих подчиненных на защиту Отечества.

The article focuses on the fact that border guard cadets, as future officers, it is also important within the walls 
of an educational institution to master new approaches to organizing educational work, technologies of influence 
on subordinate personnel, especially its new replenishment, in order to develop the qualities of a citizen involved 
in the problems of the country, the formation of attitudes, values, beliefs, orientation of his behavior to defend the 
Motherland in a modern situation of challenges and threats to the state.

A description of the concept of professional training of a border guard officer and its main component – professional 
readiness is presented. The content of the processes "professional fitness" and "professional preparedness" of the 
future officer to form the orientation of behavior to protect the Motherland of future subordinates is disclosed.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная готовность, профессиональная пригод-
ность, профессиональная подготовленность офицера, воспитательная работа, направленность поведения на 
защиту Отечества.

Keywords: professional training, professional readiness, professional fitness of the officer, educational work, 
orientation of behavior to protect the Motherland.

Введение. Глобальные тенденции роста на-
пряженности в кризисных регионах мира и на 
Государственной границе Республики Беларусь, 
столкновения интересов отдельных государств и 

их коалиций, повышение активности процессов, 
формирующих трансграничные опасности для на-
циональных интересов Беларуси, в том числе име-
ющих идеологический характер, обусловливают 
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необходимость совершенствования профессио-
нальной подготовки офицера-пограничника к вос-
питательной работе с будущими подчиненными.

Профессиональная подготовка офицеров-по-
граничников определяется Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, Концепцией националь-
ной безопасности Республики Беларусь, Образова-
тельным стандартом высшего образования и дру-
гими нормативными правовыми актами [1–3].

Проблема профессиональной подготовки буду-
щего офицера-пограничника к процессу форми-
рования направленности поведения подчиненных 
на защиту Отечества, особенно военнослужащих 
нового пополнения, приобретает исключительную 
значимость, так как именно эта категория подчи-
ненного личного состава в современных условиях 
вызовов и угроз должна уметь демонстрировать 
убежденность, установки, мировоззренческие по-
зиции относительно происходящих в мире собы-
тий, быть готова защитить Отечество.

Анализируя сущность процесса формирования 
офицером направленности поведения подчинен-
ных на защиту Отечества, необходимо отметить, 
что данная проблема в открытых источниках осве-
щена недостаточно. 

Основная часть. Исследованию вопросов 
профессиональной готовности посвящены труды 
С. Л. Рубинштейна, А. А. Леонтьева, В. Н. Мяси-
щева, Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского. Понятие 
«профессиональная готовность» рассматривается  
исходя из общих принципов изучения профес-
сиональной деятельности – принципов единства 
деятельности и сознания, взаимосвязи внешних и 
внутренних условий (С. Л. Рубинштейн), единства 
личности и деятельности (А. А. Леонтьев, В. Н. Мя-
сищев), ведущей роли активности в целенаправ-
ленной деятельности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев и др.). 

В аспекте изучаемой проблемы необходимо об-
ратить внимание на тот факт, что в отмеченных 
выше исследованиях важная роль отводится моти-
вационному компоненту, поскольку считается, что 
сформированность мотивации является необходи-
мой предпосылкой любой деятельности.

Вопросы профессиональной готовности в рам-
ках педагогических исследований рассматрива- 
лись в работах К. М. Дурай-Новаковой, В. А. Слас-
тенина, В. С. Ильина, В. В. Серикова и других уче-
ных [4].

Так, в работах К. М. Дурай-Новаковой раскрыты 
составляющие профессиональной готовности, та-
кие как установка на профессиональную деятель-
ность, ее качество, мобилизация умений выпол-
нять профессиональные задачи.

В публикациях В. А. Сластенина подчеркивает-
ся, что основу профессиональной подготовки спе-
циалиста составляет профессиональная готовность 
и ее компоненты: «профессиональная пригод-
ность», «профессиональная подготовленность». 

Автором анализируется профессиональная готов-
ность как совокупность качеств конкретной лично-
сти, обеспечивающая ее успешность в реализации 
профессионально значимых функций. 

Данная позиция ученого положена в основу  
настоящей статьи, а в интересах проводимого ис-
следования сделано предположение, что высокий 
уровень направленности поведения военнослужа-
щих нового пополнения на защиту Отечества за-
висит от профессиональной готовности офицера- 
пограничника организовывать и проводить воспи-
тательную работу с подчиненным личным составом 
подразделений границы. Процессу формирования 
направленности поведения военнослужащих офи-
церу необходимо обучиться уже в стенах учебного 
заведения, а не путем «проб и ошибок».

На наш взгляд, обращение к проблеме форми-
рования направленности поведения подчиненных 
на защиту Отечества вызвано необходимостью 
влияния на сознание, поведение военнослужащих, 
которых только призвали на службу в подразде-
ления границы, обучающихся первых курсов уч-
реждений военного образования, на их установки, 
мировоззрение с целью адекватной реакции на 
воинствующую политику коллективного Запада, 
когда человек посредством информационной про-
паганды превращается в раба вещей, пленника 
рыночной экономики, сторонника новых европей-
ских ценностей.

Предполагаем, что данная проблема вызвана в 
том числе обострением противоречий между:

огромным потенциалом патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания в формировании 
важнейших качеств личности курсантов первых 
курсов и военнослужащих нового пополнения, на-
чинающих свой жизненный и профессиональный 
путь, и их ценностными ориентациями, установка-
ми, мировоззрением, в некоторой степени ослаб-
ляющими процесс реализации задач общества: 
готовности любить, оберегать и защищать свою 
Родину;

аргументированной необходимостью создания  
основ новой системы воспитательной работы с 
будущими офицерами-пограничниками и реали-
зацией педагогических условий при отработке 
механизма функционирования структуры направ-
ленности поведения подчиненного личного соста-
ва на защиту Отечество путем разработки и мате-
риализации методов, форм, средств, алгоритмов, 
моделей воспитательной работы, соответствующих 
реалиям настоящего времени.

Трудности в разрешении вышеназванных про-
тиворечий объясняются тем, что в молодежной 
среде очень часто проявляются негативизм в от-
ношениях, необъективное оценивание реальности  
после событий 2020 года на территории нашей 
страны. Молодому поколению навязываются культ 
богатства и силы, потребительство, тунеядство, 
свобода без ответственности и т. д. 
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В этой связи некоторые молодые люди оказыва-
ются за пределами воспитательной среды.

Проблема развития у школьников, обучаю-
щихся учреждений профобразования и высше-
го образования готовности к защите Отечества 
и подготовки к службе в Вооруженных Силах на-
шла отражение в исследованиях В. В. Деева (2004), 
В. А. Заставенко (2005), А. В. Коновалова (2005), 
А. Д. Кудря (2005), В. И. Кузьмина (2005), А. И. Ля-
женко (2005), В. В. Богатова (2005), К. В. Бурьяна 
(2005), В. Г. Визера (2006), Х. А. Сафоева (2020), 
И. С. Черномазова (2023) и др.

К наиболее значительным изысканиям в дан-
ном научном направлении можно отнести работы 
А. Н. Вырщикова, М. Б. Кусмарцева, А. Д. Солда-
тенкова и др., посвященные теме патриотизма как 
ключевого качества личности, характеризующего 
готовность человека защищать Отечество. Ученые 
считают, что патриотизм – это состояние духа и 
души человека, вследствие чего можно сделать вы-
вод, раскрывающий смысл воспитания: высшей 
ценностью является человек, умеющий и способ-
ный любить свой народ, а высшей ценностью само-
го человека – любовь к Родине [5].

Представляет интерес в этой связи и исследова-
ние Н. М. Конжиева, в рамках которого рассматри-
вается проблема воспитания у подростков стремле-
ний и готовности к защите Родины [6].

О. А. Ощепков при раскрытии проблемы защи-
ты Родины обращается к историко-культурному 
наследию отечественных мыслителей, а также тра-
диционным духовно-нравственным и идейно-ми-
ровоззренческим основам понимания патриотиз-
ма как основы воспитательной работы с молодым 
поколением. Межнаучный синтез и разносторон-
ность его исследований позволили создать своеоб-
разную и оригинальную концепцию понимания 
механизма патриотизма и его воспитания в совре-
менных условиях [7].

Тема патриотизма имеет глубокую теоретиче-
скую традицию, уходящую корнями вглубь веков. 
Так, Платон считал, что Родина дороже отца и ма-
тери. В более разработанном виде любовь к Оте-
честву как высшая ценность исследуется в трудах 
Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Фихте. По мнению К. Д. Ушин-
ского, патриотизм является не только важной за-
дачей воспитания, но и могучим педагогическим 
средством, влияющим на развитие у человека люб-
ви к Отечеству, противодействуя тем самым отри-
цательным наклонностям [8].

В Толковом словаре В. И. Даля слово «патриот» 
означает «любитель Отечества, ревнитель о благе 
его, отчизнолюб, отечественник или отчизник», 
качество личности, которое проявляется в любви и 
уважении к своему Отечеству, соотечественникам, 
преданности, готовности служить своей Родине [9]. 

Современные российская и белорусская педа-
гогические науки и практики накопили достаточ-
ный опыт по подготовке дошкольников, учащихся 

школ, колледжей, студентов высших учреждений 
образования к служению Отечеству, готовности за-
щищать Родину [10–12]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что дан-
ные исследования выполнялись в периоды, когда 
мир не стоял у «порога войны». Данный факт по-
зволяет сделать вывод о том, что, несмотря на со-
циальную, научную и практическую актуальность 
проблемы, подходы к развитию и формированию 
необходимых качеств защитника Отечества изуче-
ны недостаточно. В частности, специально не рас-
сматривался процесс подготовки будущих офице-
ров к организации и проведению воспитательной 
работы по формированию направленности поведе-
ния военнослужащих на защиту Отечества.

На основании анализа научных публикаций 
по проблемам подготовки будущих офицеров к 
организации и проведению воспитательной ра-
боты по формированию направленности поведе-
ния военнослужащих на защиту Отечества была 
сформулирована гипотеза о том, что в целях со-
вершенствования служебной деятельности офице-
ров-пограничников необходимо разнообразить 
формы и методы воспитания и обучения, ориен-
тированные на специалиста, способного форми-
ровать личность военнослужащих (подчиненных), 
особенно нового пополнения подразделений гра-
ницы, их направленность поведения на защиту  
Отечества. 

В целях эмпирического подтверждения гипоте-
зы в период с июля по октябрь 2024 года проведено 
научное исследование, целью которого было вы-
явление представлений респондентов о защитнике 
Отечества, о значении данной миссии для гражда-
нина Беларуси, а также анализ тех подходов, ко-
торые используют офицеры в работе с подчинен-
ными по формированию у них направленности 
поведения на защиту Отечества. 

Главной задачей исследования явилась разра-
ботка технологии формирования офицером-погра-
ничником направленности поведения подчинен-
ных на защиту Отечества и описание алгоритмов 
действий реализации данного процесса.

В ходе исследования применялся теоретико-
библиографический анализ научной литературы, 
были изучены нормативные правовые акты, про-
веден опрос в целях получения информации для 
анализа ответов респондентов на специально по-
ставленные вопросы. 

Научное исследование проводилось по двум на-
правлениям.

Первое направление было ориентировано на 
исследование представлений и мнений курсантов 
первых курсов государственного учреждения обра-
зования «Институт пограничной службы Респуб-
лики Беларусь» (далее – Институт) и военнослу-
жащих нового пополнения, проходящих обучение 
на внештатных учебных пунктах (далее – военно-
служащих нового пополнения), относительно 
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проб лемы защиты Отечества в настоящий период 
вре мени.

Второе направление было нацелено на иссле-
дование мнений, уровня знаний о формах и мето-
дах воспитательной работы офицерского состава и 
курсантов выпускных курсов Института по форми-
рованию направленности поведения военнослужа-
щих (подчиненных) на защиту Отечества.

Выборку исследования составили военнослу-
жащие экспериментальной и контрольных групп, 
а именно: 90 военнослужащих нового пополнения, 
90 курсантов первого курса Института, 80 курсан-
тов выпускного курса Института и 80 офицеров, за-
нимающих должности заместителей командиров 
подразделений по идеологической работе.

Опрос офицеров, занимающих должности за-
местителей командиров подразделений по идео-
логической работе, курсантов выпускного курса 
Института, курсантов первого курса Института и 
военнослужащих нового пополнения проводился в 
соответствии с авторской анкетой. 

Вышеуказанная выборка военнослужащих бы-
ла распределена по группам. 

В первую группу (экспериментальную) вошли 
45 военнослужащих нового пополнения, 45 курсан-
тов первого курса Института (специализации «по-
граничная служба» и «идеологическая работа») и 
80 курсантов выпускного курса Института.

Во вторую группу (контрольную) были включе-
ны 45 курсантов первого курса Института (специа-
лизации «пограничный контроль» и «оперативно- 
розыскная деятельность»), 45 военнослужащих 
нового пополнения и 80 офицеров, занимающих 
должности заместителей командиров подразделе-
ний по идеологической работе.

В ходе проведения первого этапа исследования 
осуществлялся опрос респондентов контрольной и 
экспериментальной групп. Он включал вопросы, 
представленные тематическими блоками, позво-
ляющие выяснить:

1) степень выраженности направленности по-
ведения военнослужащих на защиту Отечества,  
системность знаний о ценностях, идеалах общества 
и государства (когнитивный компонент);

2) степень активности, дисциплинированности, 
ответственности при выполнении задач служебной 
деятельности, способность к сопереживанию, доб-
рожелательности и проявлению волевых усилий, 
смелости и мужества при возникновении трудно-
стей (эмоционально-волевой компонент);

3) направленность на поддержание престижа 
воинской профессии, установки на принятие ре-
шения, умение оценивать последствия поступка и 
поведения (действенный компонент).

По первому блоку вопросов, касающихся степе-
ни выраженности направленности поведения воен-
нослужащих на защиту Отечества, системности их 
знаний о ценностях, идеалах общества и государ-
ства, были получены результаты, свидетельствую-

щие о том, что респонденты имеют недостаточный 
объем знаний и представлений о ценностях и идеа-
лах общества и государства.

Так, респонденты экспериментальной группы,  
военнослужащие нового пополнения – 32 % и кур-
санты первого курса Института (специализации 
«пограничная служба» и «идеологическая рабо-
та») – 48 %, отметили, что главной ценностью для 
Беларуси является мир и благополучие, но не кон-
кретизировали, как благополучие народа и мир 
должны обеспечиваться, не отметили свою роль в 
этих процессах. Вместе с тем 63 % курсантов перво-
го курса Института (специализации «пограничная 
служба» и «идеологическая работа») и 61 % воен-
нослужащих нового пополнения считают, что для 
защиты Отечества важно понимать военно-поли-
тическую обстановку и уметь ее оценивать.

Респонденты же контрольной группы, курсан-
ты первого курса Института (специализации «по-
граничный контроль» и «оперативно-розыскная 
деятельность») – 49 % и военнослужащие нового 
пополнения – 38 %, считают главной ценностью 
Беларуси здоровье нации, но не охарактеризовали 
актуальные проблемы современности, создающие 
угрозы для государства. 20 % респондентов отмети-
ли роль патриотического воспитания как ценность 
для страны и ее граждан.

По второму блоку вопросов, касающихся степе-
ни активности, дисциплинированности, ответст-
венности при выполнении задач служебной 
деятельности, способности к сопереживанию, доб-
рожелательности и проявлению волевых усилий, 
смелости и мужества при возникновении трудно-
стей, было установлено, что респонденты экспери-
ментальной группы проявили интерес к обсужда-
емым вопросам, особенно тем, как сформировать 
мужество. 

В то же время 47 % курсантов первого курса Инс-
титута (специализации «пограничная служба» и 
«идеологическая работа») и 49 % военнослужащих 
нового пополнения экспериментальной группы 
считают дисциплинированность, ответственность, 
активность важными качествами для современ-
ного защитника Отечества. Первостепенными для 
защитника Отечества выделяют физическую под-
готовку, выносливость, ловкость и хорошие армей-
ские навыки (76 %).

Относительно респондентов контрольной и 
экспериментальной групп данные исследования 
практически одинаковы. Так, курсанты первого 
курса Института (специализации «пограничный 
контроль» и «оперативно-розыскная деятель-
ность») – 49 % и военнослужащие нового пополне-
ния – 52 % отметили, что физическая подготовка 
нужна для всех без исключения.

52 % респондентов контрольной группы, кур-
сантов первого курса Института (специализации 
«пограничный контроль» и «оперативно-розыск-
ная деятельность»), отвечая на вопрос: «Как Вы 
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понимаете свою роль защитника Отечества?», про-
демонстрировали социально зрелую мотивацию, 
убежденность в том, что от них во многом зави-
сит то, как Отечество будет защищено, высказали 
мнение: «Для качественной подготовки защит-
ника Отечества необходимо овладеть теорией и 
практикой различных направлений деятельности, 
хорошо учиться, уважать опыт командиров и учи-
тывать их советы при принятии решений». 30 % 
респондентов – военнослужащие нового пополне-
ния – не проявили желания сразу ответить на во-
прос. Некоторые из них отметили, что «уровень 
доброжелательности и сочувствия защитника дол-
жен соответствовать необходимому уровню готов-
ности защищать Отечество, а развивать доброту, 
сочувствие нужно, но очень непросто в настоящее 
время». 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что полученные данные позволили сосре-
доточить внимание на целях и содержании форми-
рующего эксперимента.

По третьему блоку вопросов, касающихся на-
правленности личности на поддержание прести-
жа воинской профессии, установки на принятие 
решения, умение оценивать последствия поступка 
и поведения, выявлено: респонденты эксперимен-
тальной группы выражали готовность к решению 
проблемы, касающейся поддержания престижа во-
инской деятельности. Было установлено, что пре-
стиж профессии пограничника очень высок для 
них.

Респонденты экспериментальной группы, кур-
санты первого курса Института (специализации 
«пограничная служба» и «идеологическая рабо-
та»), осознают привязанность к Родине, желание 
ее защищать – 70 %, военнослужащие нового по-
полнения – 53 % отмечали преданность Отечеству 
как основополагающее качество для гражданина 
страны. Вместе с тем были выявлены респонденты, 
которые были не способны оценивать свои поступ-
ки и поведение, отмечали собственную импульсив-
ность действий в некоторых ситуациях (военнослу-
жащие нового пополнения) – 40 %.

Данные контрольной группы практически оди-
наковы в процентном соотношении с данными экс-
периментальной группы.

Заслуживает внимания тот факт, что респон-
денты, курсанты первого курса Института (специа-
лизации «пограничный контроль» и «оперативно- 
розыскная деятельность») – 68 % и военнослужа-
щие нового пополнения – 48 %, считают «защиту 
своей страны и своего народа делом настоящих 
мужчин».

Параллельно с первым направлением исследо-
вания проводилось второе – опрос офицеров, за-
нимающих должности заместителей командиров 
подразделений по идеологической работе (конт-
рольная группа), и курсантов выпускного курса  
Института (экспериментальная группа).

Было установлено, что офицерский состав конт-
рольной группы в своей работе по формированию 
защитника Отечества руководствуется собствен-
ными планами работы и знаниями, полученными 
в первые годы служебной деятельности. Офицеры 
проводят с подчиненными беседы, информирова-
ние и т. д., в то же время акцентируют внимание 
на необходимости формирования у подчиненных 
установок, мировоззрения относительно исследуе-
мой проблемы, так как многие из подчиненных не 
оценивают ситуацию в стране и мире как требую-
щую особого внимания.

Респонденты экспериментальной группы – кур-
санты выпускного курса Института при формиро-
вании направленности поведения будущих под-
чиненных на защиту Отечества ориентированы на 
интерактивные методы при проведении воспита-
тельной работы, высокую интенсивность общения, 
обсуждение проблемных вопросов.

При обобщении результатов исследования 
были сделаны выводы и выявлены отличия в по-
ведении, настроениях, ценностных ориентациях, 
убеждениях респондентов экспериментальной и 
контрольной групп в следующих показателях:

экспериментальная группа – курсанты перво-
го курса Института (специализации «пограничная 
служба» и «идеологическая работа») и военнослу-
жащие нового пополнения более мотивированы на 
защиту Отечества, объясняют свое мнение тем, что 
выбрали профессию пограничника не случайно и 
намерены овладеть ею в совершенстве, что защи-
та Отечества в настоящее время – сложная задача 
и уметь это делать непросто как в идеологическом 
плане, так и физическом, методическом, стратеги-
ческом и тактическом, и они к этому готовы пока 
лишь под руководством офицерского состава;

респонденты контрольной группы – курсанты 
первых курсов Института (специализации «по-
граничный контроль» и «оперативно-розыскная 
деятельность») и военнослужащие нового попол-
нения менее активны в выражении своих мнений  
о проблеме защиты Отечества, высказывали мне-
ние о том, что пока не способны вычленить глав- 
ное для данной миссии, еще физически не совер-
шенны;

офицерский состав (контрольная группа) нуж-
дается в новых подходах к совершенствованию 
воспитательной работы по формированию у под-
чиненных направленности поведения на защиту 
Отечества;

курсанты выпускного курса Института (экспе-
риментальная группа) с заинтересованностью от-
неслись к экспериментальной работе по овладе-
нию технологией формирования направленности 
поведения военнослужащих на защиту Отечества 
и применению ее в воспитательной работе, к внед-
рению в практику воспитательной работы техно-
логии формирования направленности поведения 
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военнослужащих (подчиненных) на защиту Оте-
чества.

В аспекте изучаемой проблемы целесообразно 
обратить внимание на подготовку офицеров-по-
граничников к организации воспитательной ра-
боты с будущими подчиненными, руководствуясь 
следующими алгоритмами действий офицера-по-
граничника. 

Первый алгоритм ориентирован на роль лич-
ностных переживаний офицера-пограничника 
относительно актуальных проблем Отечества. 
Формирование переживаний заключается в под-
боре методической литературы, направляющей 
участников процесса на причастность к судьбе  
Отечества. В аспекте данного алгоритма проис-
ходит динамика мировоззрения «Я-образа» офи-
цера-пограничника. Представления и действия 
офицера-пограничника направлены на защиту  
Отечества, установки на переживание подчинен-
ными гордости за свое Отечество.

Второй алгоритм направлен на развитие миро-
воззрения личности офицера-пограничника, его 
политической культуры, осознание происходяще-
го в стране, мире, формирование у офицера соб-
ственного банка способов, методов и примеров 
охраны государственной границы. В рамках этого 
алгоритма происходит овладение офицером при-
емами личного критического отношения к фей-
ковой информации, а подчиненными – способами 
противодействия дезинформации.

Третьим алгоритмом действий выступает прак-
тика принятия решения по заботе об Отечестве. 
Офицер совершает действия и показывает под-
чиненным пример того, как заботиться о Родине, 
ее гражданах, объясняет значимость качества вы-
полнения своих обязанностей, контролирует де-
ятельность подчиненных, призывает их быть от-
ветственными в ходе несения службы, проявлять в 
необходимых ситуациях инициативу, обеспечивать 
пограничную безопасность.

Овладев комплексом алгоритмов действий в 
рамках формирования направленности поведения 
военнослужащих на защиту Отечества, офицер 
активизирует своеобразный процесс (пережива-
ния – осознание – поведение). Пропуск любого 
звена данного процесса по формированию у воен-
нослужащих направленности поведения на защиту 
Отечества приводит к искажению результата про-
цесса действий и представлений подчиненного 
(военнослужащего) относительно собственной ро-
ли защитника Отечества. 

В обстановке геополитического противосто-
яния вызовам современности, когда на юношей 
и девушек оказывается давление со стороны не-
дружественных стран (США, Украины, Германии, 
Франции, Польши, Литвы и др.) посредством ин-
формационных войн, СМИ, в некоторых случаях 
бывает сложно переориентировать их на главные 
ценности государства, сформировать мнение от-

носительно своей обязанности – защищать Отече-
ство.

Проведенный анализ научных исследований 
позволил обозначить некоторые теоретические 
предпосылки для формулирования дефиниции 
«направленность поведения военнослужащих на  
защиту Отчества» как комплексного понятия, 
определяющего поведение военнослужащего и его 
отношение к Отечеству, товарищам по службе, опе-
ративно-служебной деятельности, выраженную  
готовность защищать Отечество. 

Необходимо выделить и профессиональные 
компоненты готовности будущего офицера-погра-
ничника в рамках профессиональной подготовки  
к процессу формирования направленности пове-
дения подчиненных на защиту Отечества, такие 
как профессиональная подготовленность и про-
фессиональная пригодность (рисунок). 

Если профессиональная пригодность будущего  
офицера определена профессиональным отбором  
(психологическим и медицинским), уровнем физи- 
ческой подготовки, результатами тестирования и 
проходными баллами при поступлении в Институт, 
отмечена для каждого будущего офицера-погра-
ничника как выраженная на достаточно высоком  
уровне, то профессиональная подготовленность 

Рисунок. – Структура профессиональной подготовки 
будущего офицера-пограничника к процессу  
формирования направленности поведения  

подчиненного личного состава на защиту Отечества
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офицера к организации воспитательной работы с 
подчиненными по формированию у них направ-
ленности поведения на защиту Отечества харак-
теризуется следующими показателями: инициа-
тивное отношение к воспитательной работе с 
подчиненными; убежденность в необходимости 
разнообразия содержания воспитательной работы  
с подчиненными (формы, методы, технологии 
и др.); умение управлять собой (эмоциями, же-
ланиями, чувствами); умение учитывать эмоцио-
нальное состояние подчиненных; педагогическая 
компетентность; педагогическое мастерство; инно-
вационный подход к организации воспитательной 
работы; педагогический такт; широкий кругозор; 
педагогическая убежденность; педагогическая 
направленность (педагогическое призвание); от-
ветственность за воспитание подчиненного; про-
явление патриотизма, мужества, смелости, реши-
тельности (см. рисунок).

Заключение. Пограничник во все времена 
являлся сознательным и ответственным гражда-
нином. Опыт известных событий, происходивших 
в нашей стране в 2020 году в условиях беспреце-
дентного информационно-психологического воз-
действия на личный состав органов пограничной 

Список цитированных источников

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г., № 243-З : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. 
Советом Респ. 22 дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 14 янв. 2022 г. № 154-З // ЭТАЛОН : информ.-поисковая система. – Дата 
обращения: 30.09.2024.

2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : 25 апр. 2024 г., № 5 // Национальный правовой интернет-пор-
тал Республики Беларусь. – URL: https://www.mil.by/ru/military_policy/basic/Концепция%20НБ.pdf (дата обращения: 26.09.2024).

3. Об утверждении образовательных стандартов общего высшего образования : постановление М-ва образования Респ. Бе-
ларусь от 2 авг. 2023 г. № 225 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. – URL: https://www.bsuir.
by/m/12_100229_1_181093.pdf (дата обращения: 03.10.2024).

4. Коренева, Е. Н. Понятие «профессиональная готовность» в научной литературе / Е. Н. Коренева, М. Н. Киреев // Альманах 
современной науки и образования. – 2012. – № 8 (63). – С. 74–76.

5. Вырщиков, А. Н. Патриотическое воспитание молодежи в современном российском обществе : монография / А. Н. Вырщиков, 
М. Б. Кусмарцев. – Волгоград : Автор. перо, 2006. – 172 с.

6. Конжиев, Н. М. Воспитание у подростков стремления и готовности к защите Родины : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / 
Н. М. Конжиев ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории педагогики АПН СССР. – Москва, 2012. – 24 с.

7. Ощепков, О. А. Формирование готовности студентов учреждений среднего профессионального образования к защите Отече-
ства : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. А. Ощепков ; Бурят. гос. ун-т. – Улан-Удэ, 2007. – 25 с.

8. Макарова, Л. С. Проблемы патриотического воспитания / Л. С. Макарова // Материалы Международных Рождественских об-
разовательных чтений, Пинск, 14 нояб. 2019 г. / Пинская епархия Белорус. православ. церкви, Полес. гос. ун-т ; редкол.: К. К. Шебеко 
[и др.]. – Пинск, 2019. – С. 47–56.

9. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – Москва, 1955. – 684 с.
10. Комар, Е. В. Интенсификация обучения курсантов тактике c применением компьютерных программ учебного назначения 

и учетом индивидуальных особенностей : автореф. магистр. дис. : 1-95 80 03 / Е. В. Комар. – Минск, 2013. – 126 с.
11. Сафоев, Х. А. Воспитание студентов в духе военного патриотизма – актуальная педагогическая проблема / Х. А. Сафоев //  

Науки об образовании. Проблемы педагогики. – 2020. – № 6 (51). – С. 34–35.
12. Черномазов, И. С. Формирование готовности курсантов военных вузов к воспитательной работе с личным составом : дис. ... 

канд. пед. наук / И. С. Черномазов ; ФГБОУ ВО Юж.-Урал. гос. ун-т. – Пермь, 2022. – 189 л.

Поступила 05.12.2024

службы и членов семей военнослужащих, обостре-
ние военно-политической обстановки, в том числе 
с началом специальной военной операции на Укра-
ине, показал, что как для белорусского общества в 
целом, так и для офицеров органов пограничной 
службы в частности существует необходимость в 
формировании личности достойного защитника 
Отечества в соответствии с изменениями в военно- 
политической обстановке и ростом глобальных 
угроз независимости и территориальной целостно-
сти нашей страны. 

Подготовленность офицера-пограничника к 
формированию направленности поведения во-
еннослужащих нового пополнения на защиту 
Отчества, особенно в первые годы службы, спо-
собна влиять на дисциплинированность, ответст-
венность, убеждения, ценности, установки при 
выборе поступков в трудных и опасных ситуациях 
подчиненных. Военнослужащие смогут понимать 
важность причастности к судьбе Родины, ее нацио-
нальной и пограничной безопасности, к пробле-
мам и трудностям Отечества.



53Педагогические науки

УДК 355.233.22:351.746.1:796(+623.445)

Козыревский А. В., кандидат педагогических наук, доцент
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»

Kоzyreuski A. V., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Institute of Border Service of the Republic of Belarus

Коминч М. М.
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»

Kominch M. M.
Institute of Border Service of the Republic of Belarus

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БРОНЕЗАЩИТЫ: 

СИСТЕМНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ АСПЕКТ

SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF MILITARY PERSONNEL  
TO USE INDIVIDUAL ARMOR PROTECTION MEANS: 

SYSTEMIC-INTEGRATIVE ASPECT

В статье рассматриваются вопросы повышения уровня специальной физической подготовленности  
военнослужащих органов пограничной службы к выполнению задач по предназначению, связанных с необхо-
димостью использования средств индивидуальной бронезащиты. Представлены результаты анализа ос-
новных характеристик и требований по безопасному использованию средств индивидуальной бронезащи-
ты военнослужащих. Обоснованы необходимость и актуальность организации и проведения специальной 
физической подготовки военнослужащих к их использованию в различных условиях обстановки.

The article examines the issues of increasing the level of special physical fitness of military personnel of the border 
service to perform designated tasks, associated with the need to use personal armor protection. The results of the 
analysis of the main characteristics and requirements for the safe use of personal armor protection of military 
personnel are presented. The necessity and relevance of organizing and conducting special physical training of 
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Введение. Опыт ведения вооруженной борьбы 
и перспективы ее развития в будущем показывают, 
что отдельный военнослужащий, в соответствии с 
мнением О. С. Боцмана, становится полноценной 
«… боевой единицей и все больше рассматривается 
как первичная боевая система, способная действо-
вать как самостоятельно, так и интегрироваться в 
боевую систему более высокого порядка» [1, с. 8]. 
В целях интеграции военнослужащего в высшую 
боевую систему разрабатываются многофункцио-
нальные комплексы экипировки и вооружения, 

объединяющие в себе физическую защиту, сред- 
ства навигации и связи, наблюдения и целеука-
зания, а также медицинскую аппаратуру, прово-
дящую мониторинг физического состояния воен- 
нослужащего. В экипировку вооруженных подраз- 
делений стран ближнего и дальнего зарубежья ин-
тегрируются робототехнические комплексы, экзо-
скелеты и компактные разведывательные и удар-
ные беспилотники [2, с. 60]. 

По мнению ряда авторов – Д. А. Картамышев, 
В. В. Пятаков [4], В. Л. Пашута, А. П. Греков [5], 
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О. С. Боцман [6], С. А. Трапезников, В. А. Беляев [7] –  
современная экипировка военнослужащих, с од-
ной стороны, повышает их боевые возможности, с 
другой – значительно (до 40 %) снижает физиче-
скую реализацию ими двигательной деятельности 
в части, касающейся выполнения боевых приемов 
и тактических действий в средствах индивидуаль-
ной бронезащиты (СИБЗ). Выявленное противо-
речие подтверждается и результатами исследова-
ний, проведенных И. А. Кузнецовым в ходе боевой 
подготовки на оперативно-стратегических учениях 
Вооруженных Сил Российской Федерации [3, с. 74]. 
Кроме того, в соответствии с мнением вышеуказан-
ных авторов, стремительное развитие вооружения, 
в частности стрелкового оружия с высокой дульной 
энергией, повышающей пробивающее действие 
поражающих элементов, ведет к увеличению веса 
СИБЗ.

Выявленное противоречие обусловило наличие 
проблемы в подготовке военнослужащих к вы-
полнению поставленных задач в СИБЗ, решение 
которых актуально  в отношении боевой подготов-
ки, так как от успешности ее реализации зависит 
не только повышение эффективности первичной 
боевой системы, но и сохранение здоровья и про-
фессионального долголетия военнослужащих, в 
частности получение ими специфических травм, 
связанных с использованием СИБЗ (компрессион-
ные повреждения шейного и поясничного отделов 
позвоночника, а также высокий травматизм суста-
вов нижних конечностей). Гипотетически частич-
ное решение выявленной проблемы возможно 
осуществить за счет организации и проведения 
заблаговременной специальной физической под-
готовки военнослужащих к использованию СИБЗ. 
С этой целью необходимо осуществить исследова-
ние, в ходе которого надо разработать и экспери-
ментально обосновать средства и методы целена-
правленной специальной физической подготовки 
военнослужащих к использованию СИБЗ. 

Таким образом, отсутствие на практике научно 
обоснованных средств и методик специальной фи-
зической подготовки военнослужащих к исполь-
зованию СИБЗ, а также выполнению ими задач по 
предназначению в СИБЗ свидетельствует о новиз-
не предпринятого исследования. В то же время его 
результаты актуальны и востребованы для профес-
сиональной и боевой подготовки военнослужащих 
всех государственных органов системы обеспече-
ния национальной безопасности, в том числе и ор-
ганов пограничной службы (ОПС).

Основная часть. В целях решения выявлен-
ной проблемы было организовано и проведено 
специальное исследование, реализация которого 
осуществлялась в три этапа. На первом этапе теоре-
тически обосновывались перспективные направле-
ния совершенствования специальной физической 
подготовленности военнослужащих к использо-

ванию СИБЗ. Были проанализированы основные 
технические характеристики СИБЗ, используемых 
в отечественных и зарубежных вооруженных под-
разделениях. На втором этапе изучались особенно-
сти использования СИБЗ при решении различных 
задач и их влияние на организм и результатив-
ность боевой (служебно-боевой) деятельности во-
еннослужащих различных категорий и подразде-
лений. На третьем этапе организован и проведен 
формирующий педагогический эксперимент, на-
правленный на экспериментальное обоснование 
эффективности средств и методов специальной фи- 
зической подготовки военнослужащих ОПС к ис-
пользованию СИБЗ при выполнении задач по пред- 
назначению в различных условиях обстановки.

В статье излагаются результаты первого этапа 
исследования, результаты второго и третьего этапов  
будут рассмотрены в последующих публикациях.

В соответствии с теорией функциональных сис-
тем, разработанной П. К. Анохиным [8], специаль-
ная физическая подготовка военнослужащих к вы-
полнению задач по предназначению, в том числе 
с использованием СИБЗ, может быть рассмотрена 
как сложная динамическая социальная система, 
которой, как и другим подобным системам, свой-
ственен ряд общих системных признаков, всесто-
роннее изучение которых позволяет определить 
наиболее актуальные направления ее совершенст-
вования.

На основании анализа работ Л. фон Берталан-
фи, И. В. Блауберга, В. Н. Садовского, Э. Ю. Юдина  
были сформулированы пять основных аспектов  
системного подхода, с позиции которых проанали-
зирована подготовка военнослужащих к использо-
ванию СИБЗ, а именно: 

системно-исторический (изучение системы в 
динамике ее развития и становления); 

системно-компонентный (изучение совокупно-
стей компонентов, составляющих систему, и каж-
дого из них как отдельной микросистемы); 

системно-функциональный (выявление функ-
ционального содержания каждого из компонентов 
системы и самой системы, позволяющего обнару-
жить причинно-следственные связи); 

системно-структурный/системно-иерархиче-
ский (выделение в функционировании компонен-
тов системы связей координации и субординации); 

системно-интегративный (выявление системо-
образующего фактора, организующего как саму 
систему, так и каждую из входящих в нее микро-
систем – компонентов) [9, 10].

В целях теоретического обоснования перспек-
тивных направлений совершенствования специ-
альной физической подготовки военнослужащих к 
использованию СИБЗ, а также  средств и методов 
ее реализации были проанализированы с позиции 
системно-интегративного аспекта основные техни-
ческие характеристики [11] и особенности исполь-
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зования находящихся на вооружении в отечествен-
ных и зарубежных вооруженных формированиях 
СИБЗ (таблицы 1–3).

Анализ результатов, представленных в табли-
це 1, свидетельствует о том, что в большинстве 
отечественных вооруженных подразделений (за 
исключением специальных подразделений, инкас-
сации, специальной почты и других служб) преи-
мущественно используются СИБЗ 4-го и 5-го клас-
са весом от 10 до 20 кг. Необходимо отметить, что 
к бронежилету, как правило, крепится ряд вспомо-
гательных систем (боекомплект, ручные гранаты, 
средства связи и наблюдения, средства оказания 
первой медицинской помощи), увеличивающих 
общий вес бронежилета еще на 5–10 кг.

При правильном использовании бронежилета  
основная его масса равномерно и симметрично рас-
пределяется на плечи военнослужащего. Анатоми-
чески пояс верхних конечностей составляют кости 
(лопатка и ключица) [11, с. 146] и мышцы (трапе-
циевидная, широчайшая, большая и малая ром-
бовидные, грудино-ключично-сосцевидная, боль- 
шая и малая грудные) [11, с. 275], основная задача 
которых заключается в обеспечении двигательной 
функции пояса верхней конечности и свободной 
части верхней конечности. Непродолжительное 
выполнение указанными выше мышцами неспе-
цифической двигательной деятельности, связан-
ной с необходимостью удержания бронежилета, 
ведет не только к быстрому их утомлению, но и 
к снижению эффективности профессиональных 
приемов военнослужащих, выполняемых верх-
ними конечностями. Перенапряжению подверга-
ются поверхностные и особенно глубокие мышцы 
спины [11, с. 239], обеспечивающие двигательную 
функцию и удержание позвоночного столба в 
вертикальном положении. Очевидно, что для эф-
фективного выполнения поставленных задач с ис-

пользованием СИБЗ требуется заблаговременная 
общая и специальная физическая подготовка во-
еннослужащих. В теории и методике физической 
культуры накоплен значительный практический 
материал по целенаправленному использованию 
физических упражнений для укрепления костей, 
связок и мышц пояса верхних конечностей, а так-
же повышения их возможностей в неспецифиче-
ских условиях профессиональной деятельности. 
Наилучший результат в этих целях обеспечивают 
динамические и статические общеразвивающие 
упражнения, выполняемые на гимнастических 
снарядах и силовых тренажерах с собственным ве-
сом или отягощением, а также плавание. На наш 
взгляд, требуется разработка и специально-под-
готовительных упражнений, а также методики их 
выполнения в постепенно усложняющихся услови-
ях. В качестве основного средства специальной фи-
зической подготовки к использованию СИБЗ пред-
лагается использование спортивных (насыпных) 
жилетов-утяжелителей с регулируемым весом от 
0,5 до 15–20 кг. Преимущество указанных средств 
специальной физической подготовки заключается 
в том, что их цена в 10–15 раз ниже оригинальных 
бронежилетов, а использование в процессе трени-
ровок и мероприятий по боевой подготовке позво-
лит продлить срок службы штатных СИБЗ.

Анализ основных характеристик СИБЗ, исполь-
зуемых в вооруженных формированиях ближнего 
(Россия) и дальнего зарубежья (США) (таблицы 2, 
3), свидетельствует об определенном отставании 
технологий развития средств пассивной защиты 
военнослужащих от стремительного роста средств 
поражения личного состава различными видами 
оружия и боеприпасов. По этой причине современ-
ные боеприпасы с твердосплавными сердечника-
ми пробивают практически все существующие на 
сегодняшний день СИБЗ [12].

Таблица 1. – Основные технические характеристики бронежилетов,  
находящихся на вооружении в отечественных вооруженных подразделениях

Название бронежилета Вес, кг Класс защиты Основное предназначение Год разработки

Корунд-ВМ 9,8–10 Бр4 Защищает от пуль пистолета, автомата, осколков гранат и мин, 
холодного колюще-режущего оружия

2008

Корунд-ВМ-К 10,8–11 Бр5 Защищает от пуль пистолета, автомата, снайперской винтовки, 
осколков гранат и мин, холодного колюще-режущего оружия

2008

Рубин «Тактика» 10,8 Бр5 Защищает от пуль пистолета, автомата, снайперской винтовки, 
осколков гранат и мин, холодного колюще-режущего оружия

2012

Атравм-МИ 12–20 Бр5 Защищает от пуль пистолета, автомата, осколков гранат и мин, 
холодного колюще-режущего оружия

2014

Атравм-6а 12–22 Бр5 Защищает от пуль пистолета, автомата, снайперской винтовки, 
осколков гранат и мин, холодного колюще-режущего оружия

2018

Шторм 13 Бр4 Защищает от пуль пистолета, автомата, осколков гранат и мин, 
холодного колюще-режущего оружия

2022
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Таблица 2. – Основные технические характеристики бронежилетов,  
находящихся на вооружении в вооруженных формированиях ближнего зарубежья (Россия)

Название бронежилета Вес, кг Класс защиты Предназначение Год разработки

 Пермячка 8–12 4–5 А Защищает от пуль пистолета, автомата, осколков гранат и мин, 
холодного колюще-режущего оружия

2010

Ратник 17–24 5–6 А
Защищает от пуль пистолета, автомата, снайперской винтовки, 
винтовки крупного калибра, осколков гранат и мин, холодного 
колюще-режущего оружия

2018

Бронежилет 6Б45  
(входит в состав  
экипировки «Ратник»)

7–5 4–5 А Защищает от пуль пистолета, автомата, осколков гранат и мин, 
холодного колюще-режущего оружия

2019

Гвардеец-5 12,5 5 А Защищает от пуль пистолета, автомата, снайперской винтовки, 
осколков гранат и мин, холодного колюще-режущего оружия

2022

Сотник 20 6 А
Защищает от пуль пистолета, автомата, снайперской винтовки, 
винтовки крупного калибра, осколков гранат и мин, холодного 
колюще-режущего оружия

2024

Таблица 3. – Основные технические характеристики бронежилетов,  
находящихся на вооружении в вооруженных подразделениях дальнего зарубежья (США)

Название бронежилета Вес, кг Класс защиты Предназначение Год разработки

Interceptor 7,4–15 3–5 Противопульный бронежилет для защиты от различных средств 
поражения

2000

IOTV 13–16 3–4 Штатный бронежилет сухопутных войск с увеличенной защитой 
от осколков

2007

MTV 14 3 А Модульный тактический бронежилет корпуса морской пехоты 2007

Soldier Protection 
System (SPS) 16–22 5 А Защита от баллистических поражающих элементов (пуль,  

осколков) и взрывов
2014

TALOS 22–25 5 А Защита от баллистических поражающих элементов (пуль,  
осколков) и взрывов 

2019

Анализ результатов, представленных в табли-
це 2, показывает, что для повышения защищенно-
сти военнослужащих от воздействия современных 
средств поражения производители СИБЗ вынуж-
дены увеличивать их вес, а следовательно, автома-
тически повышаются требования к физическому 
состоянию военнослужащих, что, в свою очередь, 
актуализирует требования к разработке средств и 
методов повышения их специальной физической 
подготовленности к использованию СИБЗ.

Результаты, представленные в таблице 3, также 
подтверждают выявленную выше тенденцию от-
носительно необходимости использования «тяже-
лых» (вес которых составляет более 10 кг) броне-
жилетов практически во всех видах вооруженных 
формирований США (за исключением специаль-
ных служб).

В аспекте изучаемой проблемы необходимо 
отметить, что сложность использования СИБЗ за-
ключается не только в их весе, но и в увеличении 
габаритов военнослужащих в СИБЗ. Так, по мне-
нию И. А. Кузнецова, использование СИБЗ увели-
чивает обхват грудной клетки более чем на 20 см, 
что существенно влияет на быстроту и результа-

тивность выполнения ряда профессиональных 
приемов и действий, например, принятие изгото-
вок для стрельбы, прицеливания и ведения огня 
из различных средств вооружения [3, с. 73]. В этой 
связи актуальным является разработка методики 
не только специальной физической подготовки к 
использованию СИБЗ, но и методик обучения вы-
полнению профессиональных и боевых приемов  
с использованием СИБЗ в различных условиях об-
становки.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в при-
менении специальных защитных шлемов, вес ко-
торых составляет от 1,4 до 4,5 кг, а при установке 
вспомогательного оборудования (фонари, сред-
ства связи и наблюдения, ночного видения) их вес 
может увеличиваться еще на 1,5–3 кг. Очевидно, 
что мышцы шеи, функционально обеспечиваю-
щие удержание и движение головы в различных 
направлениях, при значительном увеличении на-
грузки неспецифического характера не в состоя-
нии долго обеспечивать свою работоспособность.  
В этой связи, по аналогии с бронежилетами, тре-
буется заблаговременная их специальная физиче-
ская подготовка и тренировка.
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В дополнение к вышеизложенному одной из 
проблем использования СИБЗ является время не-
прерывного их ношения. Так, с одной стороны, 
установлены следующие максимальные времен-
ные показатели их ношения: для СИБЗ весом до 
3 кг – 24 ч; до 7 кг – 12 ч; до 9 кг – 9 ч; до 12 кг – 5 ч; до 
16 кг – 2 ч; до 23 кг – 1 ч [12]. С другой – реализация 
поставленных задач военнослужащими, как пра-
вило, осуществляется в условиях альтернативно- 
временной неопределенности, то есть, невзирая 
на временные рамки, до полного их выполнения, 
что еще раз указывает на высокую значимость и 
необходимость совершенствования специальной 
физической подготовленности военнослужащих  
к осуществлению профессиональной деятельности 
в СИБЗ.

Заключение. Таким образом, результаты про-
веденного исследования позволили:

1. Установить, что в условиях современных во-
оруженных конфликтов роль, значимость и диапа-
зон распространения СИБЗ будут только увеличи-
ваться, что обусловливает повышение требований 
к уровню специальной физической подготовлен-
ности военнослужащих.

2. Выявить ряд противоречий, носящих перма-
нентный характер, между: 

требованиями боевой и профессиональной де-
ятельности к повышению уровня защищенности 
военнослужащих, выполняющих задачи в услови-
ях активного использования противоборствующи-
ми сторонами различных типов БЛА, ствольной и 
реактивной артиллерии, высокоточного оружия 
большой мощности, и невозможностью реализа-
ции этих требований без увеличения веса СИБЗ, 

что негативно сказывается на боевых возможно-
стях военнослужащих и подразделений; 

увеличением количества элементов средств 
пассивной бронезащиты военнослужащих и сни-
жением их мобильности, а также эффективности 
выполнения ими профессиональных приемов и 
действий в СИБЗ;

активным развитием и применением средств 
поражения живой силы в вооруженных конфлик-
тах и отставанием технологий пассивной защиты 
военнослужащих;

необходимостью организации и проведения 
специальной подготовки военнослужащих к ис-
пользованию СИБЗ и отсутствием эксперимен-
тально апробированных средств и методов ее реа-
лизации на практике.

3. Теоретически обосновать необходимость и 
актуальность разработки целенаправленной под-
готовки военнослужащих ОПС к выполнению 
поставленных задач с использованием СИБЗ, ко-
торую предлагается рассматривать как систему. 
Ее системно-интегративным аспектом является 
цель – специальная физическая подготовка воен-
нослужащих к использованию СИБЗ, а результа-
том – специальная физическая подготовленность 
военнослужащих к успешному выполнению задач 
по предназначению с использованием СИБЗ.

4. Констатировать, что различным аспектам  
изучаемой проблемы посвящены единичные рабо-
ты, это свидетельствует об актуальности проведе-
ния исследования по разработке средств и методов 
подготовки военнослужащих ОПС к использова-
нию СИБЗ и выполнению ими задач по предназна-
чению в СИБЗ.
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В статье представлены результаты теоретического анализа научно-методической литературы по 
проблеме формирования технико-тактической подготовленности военнослужащих к задержанию нару-
шителей, а также совершенствования слаженности их действий в условиях силового противоборства. 
Выявлены и обоснованы предпосылки их формирования и совершенствования средствами и методами фи-
зической культуры и спорта.

The article presents the results of the theoretical analysis of scientific and methodological literature on the problem 
of formation of technical and tactical preparedness of military personnel to detain violators, as well as improvement 
of their coherence in conditions of force confrontation. The prerequisites for their formation and improvement by 
means and methods of physical culture and sport are identified and substantiated.
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Введение. Анализ многовекового опыта со-
ревновательной деятельности и современных 
тенденций в подготовке спортсменов мирового 
класса позволяет выделить следующие истори-
чески сложившиеся и активно использующиеся 
в отечественной и мировой практике виды спор-
тивной подготовки спортсменов к соревнованиям: 
теоретическая, общая и специальная физическая, 
техническая, тактическая (технико-тактическая [1, 
с. 20]), психологическая, а также интегральная [2, 
с. 12; 3, с. 150–153]. Определяя роль и значимость 
каждого вида подготовки в успешности выступле-
ния спортсменов на соревнованиях, необходимо 
отметить их тесное взаимодействие и объединение 

в сложный комплекс для достижения наивысших 
результатов. Так, по мнению В. Н. Платонова «…ни  
одно из значимых двигательных действий в со-
временном спорте не может быть отождествлено  
лишь с тем или иным видом подготовки. Оно всег-
да является следствием технических, физических, 
психологических возможностей, реализуемых в 
конкретной ситуации, обусловленной тактикой со-
ревновательной борьбы» [1, c. 34].

Вместе с тем оценка соревновательной деятель-
ности спортсменов различных контактных видов 
спорта, спортивных и боевых единоборств свиде-
тельствует о том, что в соревновательном поедин-
ке, как правило, победу одерживает спортсмен, 
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владеющий более совершенной техникой и ши-
роко использующий разнообразные тактические 
комбинации. На основании вышеизложенного ряд 
авторов – В. А. Харькова, З. М. Кузнецов, Ш. Р. Зай- 
нулин, А. М. Кондаков, А. А. Новиков – считает, 
что совершенствование технико-тактической (тех-
нической и тактической) подготовки спортсменов-
единоборцев может рассматриваться как одно из 
перспективных направлений повышения резуль-
тативности их соревновательной деятельности. В 
соответствии с мнением вышеуказанных авторов, 
чем выше спортивная квалификация спортсме-
на, тем выше значимость рассматриваемого вида 
спортивной подготовки для успешности его выс-
тупления на соревнованиях [4–7].

Исследование научной, научно-методической 
литературы по изучаемой проблеме, посвященной 
вопросам повышения уровня технико-тактической 
(технической и тактической) подготовленности 
спортсменов различных видов спорта, свидетель-
ствует, с одной стороны, о ее высокой роли не толь-
ко в единоборствах, но и в различных циклических 
видах спорта (бег на средние и длинные дистанции, 
лыжные гонки, плавание), а также практически во 
всех игровых видах спорта (как в одиночном, так 
и командном зачете), с другой – сущность таких 
терминов, как «технико-тактическая подготовка», 
«техника» и «тактика», трактуется учеными, тре-
нерами и спортсменами по-разному, что затрудня-
ет процесс обоснования, разработки и внедрения 
новых направлений и подходов, а также средств, 
методов (методик) и технологий совершенствова-
ния технико-тактической подготовленности спорт-
сменов контактных видов спорта к успешной со-
ревновательной деятельности [1–41].

В подготовке военнослужащих технико-такти-
ческая подготовленность определяется таким тер-
мином, как «слаженность». В то же время средства 
и методы ее формирования и совершенствования 
пока недостаточно разработаны. В этой связи акту-
альным является рассмотрение опыта реализации 
технико-тактической подготовленности в спортив-
ной деятельности с целью возможной положитель-
ной экстраполяции особенностей ее организации и 
проведения на подготовку военнослужащих к си-
ловому противоборству.

Основная часть. Основные дефиниции тех-
нико-тактической подготовки.

Н. А. Вареников [10] трактует технико-такти-
ческую подготовку как «…процесс формирования 
техники выполнения атакующей, оборонительной 
и контратакующей техники и обучение тактике ор-
ганизации схватки в зависимости от собственных 
возможностей спортсмена, соперника, особенно-
стей судейства и тактического плана». При этом 
автором выделяется  общая технико-тактическая 
подготовка, под которой  понимается «…обучение 
базовым приемам борьбы и их совершенствова-

ние в разнообразных стандартных и вариативных 
условиях схваток» и специальная технико-такти-
ческая подготовка, направленная на «…формиро-
вание навыков выполнения технических действий 
в различных условиях спортивной деятельности в 
соответствии с особенностями каждого из занима-
ющихся» [10, c. 84]. Мы разделяем мнение автора 
отностительно предложенной дифференциации 
составных частей и индивидуализации технико-
тактической подготовки спортсменов.

Отмечая главенствующую роль тактического  
мышления в технико-тактической подготовке 
спортсменов, А. А. Ильиным и Р. В. Фаттаховым 
технико-тактическая подготовка трактуется как 
процесс «…формирования умений и навыков ре-
шения тактических задач, возникающих в процессе 
соревнования, и развитие специальных способно-
стей, определяющих эффективность их решения» 
[11, c. 115].

По мнению В. В. Руденика и В. И. Гавроника, 
под технико-тактической подготовкой следует по-
нимать «…процесс обучения спортсменов технике 
приемов и формирование умений использовать их 
в условиях соревновательной деятельности» [12, 
c. 47]. А. Г. Фурмановым и К. А. Хорошиловым вы-
деляется ведущая роль тактической подготовки в 
командных спортивных играх, отмечается «Важ-
ная особенность спортивных игр – сложные кол-
лективные тактические действия» [13, с. 11].

В аспекте изучаемой проблемы заслуживает 
внимания определение понятия «спортивно-так-
тическая подготовка», предложенное Ю. Н. Ха-
ланским. Автором указанное понятие понимается 
как «…педагогический процесс, направленный 
на овладение рациональными формами ведения 
спортивной борьбы в процессе специфической со-
ревновательной деятельности» [14, c. 24].

Необходимо отметить, что имеют место раз-
личия в толковании термина «технико-тактиче-
ская подготовка». В спортивной практике, как 
правило, техническая и тактическая подготовка 
рассматриваются как отдельные виды спортив-
ной подготовки, изучение которых в ходе учебно-
тренировоч ного процесса позволяет более успеш-
но осуществлять обучение техническим приемам 
и тактическим действия на начальном этапе под-
готовки. Вместе с тем совершенствование техниче-
ского и тактического арсенала спортсмена целесо-
образно проводить комплексно.

В этой связи требуется уточнение сущности 
таких терминов, как «техника» и «тактика», яв-
ляющихся основанием технико-тактической под-
готовленности спортсменов к соревновательной 
деятельности.

В спортивной подготовке под термином «тех-
ника» В. Н. Платоновым предлагается понимать 
«…совокупность приемов и действий, обеспечи-
вающих наиболее эффективное решение дви-
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гательных задач, обусловленных спецификой 
конкретного вида спорта, его дисциплины, вида 
соревнований» [9, с. 622]. Аналогичной точки зре-
ния придерживается и Е. И. Иванченко [8].

На ведущую роль эффективности в технике со-
ревновательных действий указывается Л. П. Мат-
веевым: «…относительно эффективные способы 
их выполнения, являющиеся первично-цельными 
формами построения движений спортсмена» [15, 
с. 95].

Рациональность, целесообразность и эффек-
тивность выполнения двигательного действия, по 
мнению, являются ключевыми характеристиками 
термина «техника», под которым Ю. Н. Халанским 
предлагается рассматривать «…наиболее рацио-
нальный способ выполнения двигательного дей-
ствия, при котором двигательная задача решается 
целесообразно с относительно большей эффектив-
ностью» [14, c. 17].

В рамках проводимого исследования представ-
ляют интерес специфические особенности тракто-
вания термина «техника», обусловленные соревно-
вательной деятельностью различных контактных 
видов спорта и единоборств.

Так, в технике дзюдо С. В. Ерегиной выделяется 
главенствующая роль индивидуально-типологи-
ческих особенностей спортсмена, отмечается, что 
техника – это «…система движений, действий и 
операций, содействующих решению задач проти-
воборства с наименьшей затратой сил и энергии, 
применяющихся в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями дзюдоистов» [16, c. 8]. Нельзя не 
согласиться с данной точкой зрения автора. 

Решение задач силового или вооруженного 
противоборства с наименьшими затратами сил и 
энергии, как показывает практика, является опре-
деляющим в успешности выполнения военнослу-
жащими и сотрудниками других задач по предна-
значению, не только в боевой обстановке, но и при 
ежедневном несении службы. В этой связи для спе-
циальной подготовки военнослужащих к противо-
борству необходимо уделять внимание не только 
техническим и тактическим аспектам, но и повы-
шению их физической подготовленности. 

Согласно мнению К. В. Градополова, техника 
бокса представляет собой «…совокупность прие-
мов защиты и нападения, которые в результате 
систематических упражнений становятся боевыми 
навыками боксера» [17, c. 24]. Мы полностью раз-
деляем мнение автора, так как считаем, что осно-
ву подготовки военнослужащих к силовому и во-
оруженному противоборству должны составлять в 
первую очередь приемы нападения и защиты.

Рассматривая специфические особенности про-
явления технического потенциала, С. В. Калмыко-
вым, А. С. Сагалеевым и Б. В. Дагбаевым отмеча-
ется необходимость систематической тренировки 
отдельных операций и их совокупностей для дос-

тижения победы над соперником. Авторами ука-
зывается на то, что техника борца – это «…способы 
реализации отдельных операций и их устойчивых 
совокупностей, освоенные им до автоматизма, ко-
торые создают предпосылку для одержания побе-
ды над соперником» [18, c. 11]. 

В определении спортивной техники рукопаш-
ного боя В. А. Барташом указывается на обусловли-
вающее значение не отдельных технических прие-
мов и действий, а на их реализацию в совокупности. 
Согласно взглядам автора, техника рукопашного 
боя представляет собой «…совокупность приемов 
и действий, обеспечивающих наиболее эффектив-
ное решение двигательных задач, обус ловленных 
спецификой соревновательной деятельности» [19, 
с. 66]. Как показывает практика, для решения за-
дач, связанных с необходимостью выполнения 
задержания нарушителя, требуется, как правило, 
не один технический прием или действие, а опре-
деленная их совокупность, реализуемая в строгом 
соответствии со сложившейся обстановкой и зави-
сящая от конкретных условий проведения задер-
жания.

В аспекте специальной подготовки военнослу-
жащих к силовому противоборству с нарушителем 
заслуживает внимания дополнение определения 
термина «техника», предложенного А. В. Голь-
цом. Автором обращается внимание на необходи-
мость обучения не только приемам в стойке, но и 
партере. В соответствии с мнением А. В. Гольца,  
«…техника предполагает овладение основными 
приемами, защитными действиями и контрприе-
мами в стойке и партере и применение их в сорев-
новательных схватках» [20, c. 11]. Есть основания 
полагать, что современная подготовка военнослу-
жащих и сотрудников должна включать указан- 
ные группы технических приемов в обязательном 
порядке.

Уточнив содержание, общие основания и специ-
фические отличия толкования термина «техника», 
представляется возможным конкретизировать та-
кие его производные, как «техническая подготов-
ка» и «техническая подготовленность».

В словаре [21] предложено следующее опреде-
ление понятия «техническая подготовка»: «…обу- 
чение технике действий, выполняемых в состяза-
нии или служащих средствами тренировки, и до-
ведение сформированной техники до необходимой 
степени совершенства» [21, c. 125]. Т. А. Завьяловым 
представлена более широкая трактовка рассматри-
ваемого понятия: «Техническая подготовка – это 
часть процесса подготовки спортсмена, которая 
преимущественно направлена на овладение техни-
кой избранного вида спорта и совершенствование 
в ней на различных этапах подготовки» [22, c. 79]. 
На основании вышеизложенного возможно пред-
положить, что подготовку военнослужащих к про-
тивоборству необходимо осуществлять в ходе спе-
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циально организованного и проводимого процесса 
путем обучения и совершенствования требуемых 
профессиональной деятельностью технических 
приемов.

Анализ содержания понятия «техническая под- 
готовка» указывает на то, что это процесс, направ-
ленный на достижение конкретного результата –  
технической подготовленности, под которой 
А. А. Васильковым понимается «…степень совер-
шенства освоения системы движений (техники 
вида спорта), наиболее эффективный способ дви-
жений и действий, направленных на достижение 
высоких спортивных результатов» [23, c. 108]. Ана-
логичная позиция содержится и в словаре [21]: 
«Техническая подготовленность – это степень ос-
воения спортсменом системы движений, соответ-
ствующей особенностям данного вида спорта и на-
правленной на достижение высоких результатов» 
[21, c. 125]. 

Как указывалось выше, в спортивной подготов-
ке спортсменов к соревновательной деятельности 
техническая подготовка тесно связана с тактиче-
ской подготовкой. В этой связи разумным являет-
ся рассмотрение содержания такого термина, как 
«тактика», понятий «тактическая подготовка» и 
«тактическая подготовленность» в целях последу-
ющей конкретизации определения термина «тех-
нико-тактическая подготовка» применительно к 
профессиональной деятельности военнослужащих 
и сотрудников, связанной с необходимостью веде-
ния силового противоборства.

В словаре [21] тактика трактуется как специ-
ализированный вид деятельности по достижению 
поставленных целей: «Теория и практика орга-
низации и проведения специализированной де-
ятельности для достижения целей в конкретных 
конфликтных ситуациях на основании принципов, 
схем и норм поведения, сформулированных исхо-
дя из определенных правил». В узком смысле под 
тактикой понимаются «…целенаправленные спо-
собы использования технических приемов в такти-
ческих действиях для решения соревновательных 
задач с учетом правил соревнований, положитель-
ных и отрицательных характеристик подготовлен-
ности (своей, партнеров и противника), а также ус-
ловий среды. 

Согласно мнению В. Н. Платонова, понятие 
«спортивная тактика» включает «…способы объе-
динения и реализации технических приемов и дей-
ствий, обеспечивающие эффективную соревнова-
тельную деятельность, приводящую к достижению 
поставленной цели в конкретном старте, серии 
стартов, соревнований» [9, с. 638]. В представлен-
ном определении важным является указание на 
объединение и реализацию приемов и действий к 
конкретному соревнованию. На основании анали-
за практического опыта необходимо отметить, что 
в подготовке военнослужащих и сотрудников к си-
ловому противоборству следует использовать как 

общие, так и частные тактические решения, обу-
словленные конкретной обстановкой и условиями 
задержания. 

Более широкое и общее определение рассма-
триваемого термина предложено Е. И. Иванченко: 
«Тактика – искусство ведения спортивной борьбы 
во время соревнований» [2, с. 205], «Спортивная 
тактика – это совокупность эффективных способов 
ведения состязания» [2, с. 205]. 

Об ведущей роли организационной составляю-
щей термина «тактика» говорится в публикациях 
Л. П. Матвеева: «Тактика соревновательной дея-
тельности – общие формы ее целесообразного по-
строения в целом, последовательно объединяющие 
соревновательные действия в соответствии с за-
мыслом и основными линиями поведения спорт-
смена (команды) на соревновании» [15, с. 95].

Акцент на коллективный характер и согласо-
ванность действий делается в термине, предложен-
ном А. А. Васильковым: «Тактика (греч. taktika) – 
составная часть теории и практики подготовки и 
ведения соревнования, игры; поведение, замысел, 
действия спортсмена и их согласованность с ко-
мандой, скрытность задуманного, текущая (бли-
жайшая) задача для достижения главной цели – 
победы в рамках правил соревнований» [23, c. 65]. 
Разделяя мнение автора, необходимо подчеркнуть, 
что в целях подготовки военнослужащих к силово-
му противоборству важным является указание на 
скрытность выполнения действий для соперника 
(минимальную информативность), с помощью ко-
торой обеспечивается внезапность задержания на-
рушителя.

В аспектах проводимого исследования пред-
ставляет интерес анализ содержания термина 
«тактика» в контактных видах спорта и единобор-
ствах. 

Комплексное взаимодействие и значимость 
различных сторон подготовки в целях успешности  
соревновательной деятельности содержатся в 
определении анализируемого термина, предло-
женного А. Н. Ленцем: «Умелое использование 
технических, физических и волевых возможностей 
с учетом особенностей противника и конкретно 
сложившейся ситуации в схватке и соревновани-
ях» [24, с. 3]. Аналогичного мнения придержива-
ется и В. М. Сенько. Автором вышеуказанный тер-
мин трактуется как «…искусство единоборства с 
противником и участия в соревнованиях. Главная 
задача – наиболее целесообразное использование 
сил и возможностей для решения поставленной 
задачи», «…умелое использование технических, 
физических и волевых возможностей с учетом осо-
бенностей противника и конкретно сложившей-
ся ситуации в схватках и на соревнованиях» [17, 
с. 28]. Разделяя точку зрения вышеуказанного ав-
тора, следует подчеркнуть комплексный характер 
подготовки военнослужащих к силовому противо-
борству, который необходимо учитывать и исполь-
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зовать при организации физической (боевой) под-
готовки.

Нельзя не согласиться с позицией В. А. Аркадье-
ва относительно содержания термина «тактика», в 
котором выделяется такая характеристика, как спо-
собность действовать на основе понимания боевой 
обстановки. Так, по мнению автора, тактика – это 
«…специфическое умение или способность вести 
борьбу на основе понимания боевой обстановки в 
целом, учета действий и возможностей противни-
ка, индивидуальных особенностей и своего потен-
циала» [25, с. 2]. 

Согласно взглядам Е. М. Чумакова, «тактика 
борца представляет собой своеобразный сценарий  
предстоящих соревнований, схваток. От способ-
ности борца принимать правильные решения, 
планировать свои действия в зависимости от скла-
дывающейся ситуации зависит в конечном ито-
ге спортивный успех...» [26, с. 3]. Предложенный 
термин указывает на высокую роль и значимость 
аналитических способностей спортсменов в успеш-
ности ведения ими поединков, что, в свою очередь, 
может свидетельствовать о необходимости их фор-
мирования и совершенствования у военнослужа-
щих в части, касающейся подготовки их к силово-
му противоборству.

Несколько иное определение термина «так-
тика» излагается в работах Н. М. Галковского. 
Автором данный термин понимается как «…сово-
купность форм и способов достижения высокого 
спортивного результата», а понятие «тактические 
действия» – «…это использование своих физиче-
ских и технических особенностей и недостатков 
противника, использование отвлекающих дейст-
вий для введения противника в заблуждение…» 
[27, с. 31]. 

Как показывает практика, использование сла-
бых сторон противника и отвлекающих действий 
имеет высокую практическую значимость для бы-
строты и эффективности задержания нарушителей 
военнослужащими и сотрудниками. В этой связи 
необходима разработка средств и методов их реа-
лизации в профессиональной деятельности воен-
нослужащих. 

Вышеуказанную точку зрения поддерживает 
С. В. Ерегина. Автором предлагается под термином 
«тактика» понимать «…выбор средств и методов 
спортивного противоборства, применяемых для 
решения задач в конкретно сложившихся условиях 
поединка» [16, c. 13]. 

Важным, на наш взгляд, дополнением содер-
жания рассматриваемого термина являются указа-
ния А. А. Харлампиева на то, что «…несоответствие 
средств ведения борьбы тактическим замыслам 
всегда грозит поражением» [28, с. 6]. А по мнению 
К. В. Градополова, решающее значение в тактике 
ведения поединка имеет рациональное использо-
вание имеющихся средств: «Тактика бокса – это 
искусство ведения боя на ринге, рациональное ис-

пользование боевых средств для достижения побе-
ды» [17, с. 98].

В аспекте изучаемой проблемы заслуживает 
также внимания выделение С. А. Литвиновым в 
содержании термина «тактика» способов и мето-
дов достижения преимущества над противником: 
«Искусство проведения схватки, определяющее 
структуру поединка, манеру и стиль единоборцев, 
способы и методы для достижения преимущества 
в конкретных условиях поединка или соревнова-
ний в целом» [29, c. 118]. Анализ рассматриваемого 
термина свидетельствует о том, что победа должна 
достигаться не любой ценой, а наиболее эффектив-
ными, рациональными, экономичными, стабиль-
ными и надежными средствами и методами. 

Необходимо отметить суждения ряда авторов 
(С. В. Калмыков, А. С. Сагалеев, Б. В. Дагбаев) в 
отношении первостепенности деятельностного 
аспекта в содержании термина «тактика», «…так-
тика борца – это способы реализации конкретных 
действий, способы ведения поединка, способы со-
ревнования в целом» [18, c. 13].

В связи с тем, что профессиональная деятель-
ность военнослужащих и сотрудников носит кол-
лективный характер, целесообразным является 
рассмотрение содержания и выявление специфи-
ческих характеристик термина «тактика», исполь-
зуемых в командных игровых видах спорта.

В публикациях А. Г. Фурманова и К. А. Хороши-
лова представлены следующие определения тер-
мина «тактика»: в баскетболе как «…рациональ-
ное, целенаправленное использование способов и 
форм ведения спортивной борьбы с учетом особен-
ностей конкретного соперника и складывающих-
ся условий игрового противоборства» [13, с. 43]. 
Этого же мнения придерживаются И. М. Белян-
ская, С. Б. Черных, А. А. Решетин [30, c. 5], а также 
Д. И. Нестеровский [31, c. 146]. В волейболе – «…це- 
лесообразное использование технических приемов 
и организация действий игроков с целью достиже-
ния успеха в противоборстве с соперником» [13, 
с. 68], в гандболе – «…совокупность технических 
приемов для осуществления игровой и соревно-
вательной деятельности с целью достижения вы-
игрыша, победы» [13, с. 92]. 

Анализ представленных выше терминов и по-
нятий позволяет выделить ряд характеристик 
групповой тактики, а именно: рациональность, 
целенаправленность и целесообразность техниче-
ских приемов, способов и форм ведения борьбы в 
условиях противоборства. Частично эту позицию 
разделяет В. В. Рыцарев, который под тактикой 
командной игры предлагает понимать «…ведение 
борьбы с соперничающей командой при помощи 
соответствующих средств и способов – это в конеч-
ном счете реализация принципа целесообразности 
действий игроков во время игры по критерию до-
стижения победы» [32, с. 135].
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Несколько иная точка зрения по данному воп-
росу представлена в публикациях А. В. Беляева. 
Автором тактика игры рассматривается как сово-
купность тактических действий: «Тактика игры –  
совокупность тактических действий – индивиду-
альных и коллективных, направленных на дости-
жение победы над соперником» [33, с. 11], а также 
определяется как метод реализации специализи-
рованного процесса: «Тактика – это метод веде-
ния игрового процесса» [33, с. 62]. Суждение о со-
вокупности тактических действий в содержании 
определения термина «тактика» поддерживается 
и А. Ю. Пащенко. Согласно мнению данного авто-
ра, тактика игры – «…теоретические основы и со-
вокупность тактических действий, направленных 
на достижение победы над соперником» [34, c. 27].

В работах Ю. И. Портных термин «тактика» в 
спортивных и подвижных играх излагается как 
«…совокупность специальных средств и методов 
ведения спортивной борьбы, выбор которых осу-
ществляется с учетом конкретных условий и обес-
печивает достижение игрового превосходства над 
соперником» [35, с. 6–7], а также «…выбор и целе-
сообразное использование средств, форм и спосо-
бов ведения игры для достижения наилучшего ре-
зультата» [36, c. 16].

Согласно мнению В. П. Губы и А. В. Лексакова,  
под тактикой игры в футбол следует понимать  
«…организацию индивидуальных и коллективных 
действий игроков, направленных на достижение 
победы над соперником, т. е. взаимодействие фут-
болистов команды по определенному плану, по-
зволяющему успешно вести борьбу с соперником» 
[37, c. 128]. Ряд авторов (Е. В. Фомин, Л. В. Булыки-
на и А. В. Суханов) разделяют данную точку зрения 
В. П. Губы и А. В. Лексакова, в то же время указы-
вают на необходимость введения в определение 
понятия «тактика командных тактических дей-
ствий» и трактуют тактику игры как «…совокуп-
ность тактических действий – индивидуальных, 
групповых и командных, направленных на дости-
жение победы над соперником» [38, c. 15]. Вместе 
с тем Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, 
А. В. Лексаков уточняют содержание понятия «кол-
лективные тактические действия», включая в него 
групповое и командное содержание. Авторы пред-
лагают следующее определение рассматриваемого 
термина «тактика игры»: «теоретические основы 
и совокупность тактических действий – индивиду-
альных и коллективных (групповых и командных), 
направленных на достижение победы над соперни-
ком» [39, c. 13].

В рамках изучаемой проблемы необходимо от-
метить высокую значимость и роль индивидуаль-
ных и коллективных действий военнослужащих, 
а также профессионального (группового) взаимо-
действия в целях успешности ведения ими сило-
вого противоборства. В этой связи формирование 
и совершенствование слаженности действий явля-

ется одной из основных задач подготовки военно-
служащих к выполнению задач по предназначе-
нию в различных условиях обстановки.

Представляет интерес опыт организации так-
тической подготовки в спорте, а также уточнение 
содержания понятий «тактическая подготовка» и 
«тактическая подготовленность».

Наиболее развернутое определение понятия 
«тактическая подготовка» представлено в словаре 
[21], в котором оно трактуется как «…усвоение те-
оретических основ спортивной тактики, изучение 
данных о спортивных соперниках, практическое 
освоение тактических приемов, их комбинаций и 
вариантов (вплоть до приобретения совершенных 
тактических умений и навыков), воспитание такти-
ческого мышления и др. способностей, определяю-
щих тактическое мастерство» [21, c. 122].

Е. И Иванченко под тактической подготовкой 
понимается «…овладение тактикой, т. е. приоб-
ретение знаний, умений и навыков, необходимых 
для принятия правильных решений (постановки 
двигательных задач) в ходе состязания» [8, c. 243].

Т. А. Завьяловым тактическая подготовка рас-
сматривается как специализированный процесс 
«…формирования у спортсмена умения грамотно 
построить соревновательную борьбу с учетом спе-
цифических особенностей вида спорта, подготов-
ленности и возможностей соперников, своих ин-
дивидуальных особенностей и наличного уровня 
готовности к участию в соревновании в конкретных 
внешних условиях…» [22, c. 87]. Е. В. Фоминым, 
Л. В. Булыкиной, А. В. Сухановым тактическая под-
готовка также считается процессом (педагогиче-
ским), авторы связывают его с эффективностью со-
ревновательной деятельности – «…педагогический 
процесс, направленный на совершенное овладение 
тактическими действиями и обеспечивающий их 
высокую эффективность в игровой и соревнова-
тельной деятельности» [38, c. 15].

В аспекте проводимого исследования наи-
больший интерес представляет определение по-
нятия «техническая подготовка», предложенное 
Е. А. Гараниным, В. Э. Берлинде, П. А. Кузиным и 
А. А. Берлинде, которые считают, что тактическая 
подготовка в рукопашном бое – это «основное и 
наиболее важное направление, формирующее на-
выки в применении технических средств с учетом 
своих технико-тактических, психических и физи-
ческих возможностей в боевых условиях с разными 
по мере внезапности возникающими ситуациями» 
[40, c. 61].

Необходимо также отметить позицию ряда ав-
торов (А. А. Грабовик, В. В. Руденик, Н. И. Антипин, 
Н. В. Никифоров, А. Н. Никофоров) в отношении 
определения такого понятия, как «тактическая 
подготовленность», под которой ими предлагается 
понимать «…умение спортсмена грамотно постро-
ить ход борьбы (умение в процессе состязаний в 
конкретных двигательных ситуациях находить эф-
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фективные способы их разрешения) с учетом сво-
их индивидуальных особенностей, возможностей 
соперников и создавшихся внешних условий» [41, 
c. 28], то есть авторы связывают ее с результатив-
ностью.

Заключение. Таким образом, результаты про-
веденного анализа терминов и понятий позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Навыки профессионального взаимодействия,  
индивидуальная и групповая слаженность спорт-
сменов формируются и совершенствуются в про-
цессе специализированного вида спортивной 
подготовки – технико-тактической, которая пред-
ставляет собой не просто совокупность техниче-
ской и тактической подготовки спортсмена к со-
стязаниям, а одно из основных и перспективных 
направлений повышения его спортивного мастер-
ства и результативности участия в соревнованиях. 

2. Несмотря на высокую значимость технико-
тактической подготовки в успешности соревно-
вательной деятельности спортсменов, в теории и 
практике спорта нет единого мнения и понимая 
ее сущности (большинство авторов рассматривают 
ее преимущество с технической или тактической 
стороны), что обусловлено разнообразностью как 
видов спорта, так и условиями соревновательной 
деятельности. Вместе с тем практически все авторы 
констатируют их тесную взаимосвязь.

3. Профессиональная деятельность военнослу-
жащих по многим аспектам (жесткая регламента-
ция профессиональной и спортивной деятельно-

сти) и условиям (напряженные и экстремальные 
условия несения службы; выступления на сорев-
нованиях) условно может быть приравнена к де-
ятельности спортсменов по подготовке и участию 
их в соревнованиях, а следовательно, такой вид 
подготовки спортсменов, как технико-тактическая 
подготовка, может быть реализован в процессе 
подготовки военнослужащих к задержанию нару-
шителя.

4. В целях повышения качества подготовки во-
еннослужащих к силовому противоборству целе-
сообразным является разработка и внедрение в 
их физическую подготовку специализированного 
раздела – технико-тактическая подготовка к при-
менению физической силы, специальных средств 
и оружия.

5. Учитывая многообразие трактовки терми-
нов «техника», «тактика» и определения понятий 
«тактическая подготовленность», «техническая 
подготовка», «коллективные тактические дей-
ствия», затрудняющих понимание изучаемой про-
блемы, предлагается авторское определение по-
нятия «технико-тактическая подготовленность», 
которое может рассматриваться как  доведенные до 
автоматизма индивидуальные профессиональные 
действия, выполняемые в строгом соответствии с 
общим замыслом, высокая степень согласованно-
сти и упорядоченности которых обеспечивает эф-
фективность и результативность выполнения по-
ставленной задачи.
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КУРСАНТОВ

THEORETICAL FOUNDATIONS OF GRAMMAR ERRORS CORRECTION BY 
SIGNALS IN CADETS’ FOREIGN LANGUAGE ORAL SPEECH

В статье рассмотрены виды сигнальных приемов исправления грамматических ошибок в устной ино-
язычной речи курсантов. Описаны этапы коррекции ошибок. Приведены примеры сигнальных приемов кор-
рекции грамматических ошибок в речи курсантов на английском языке. Обращается внимание на целесо-
образность использования сигнальных приемов при обучении курсантов английскому языку.

The article considers the types of signaling techniques for correcting grammatical errors in the oral foreign 
language speech of cadets. The stages of error correction are described. Examples of signal techniques for correcting 
grammatical errors in the speech of the cadets in English are given. Attention is drawn to the expediency of using 
signaling techniques in teaching English to cadets.
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Введение. Внедрение в практику преподава-
ния иностранных языков (ИЯ) коммуникативных 
методов способствует постоянному включению  
обучающихся в речевую деятельность, обеспечи-
вает ее инициативность, быстрый темп и содержа-
тельность. Однако желание курсантов выразить 
свою точку зрения зачастую опережает их лингви-
стические возможности. Вступая в общение, они 
нередко нарушают фонетические, лексические, 
грамматические нормы языка, что приводит к язы-
ковым ошибкам [1].

Вне зависимости от факта, что коммуникативно- 
ориентированное обучение кардинально изменяет 
статус ошибки как источника информации о про-
текании процесса овладения ИЯ, вопрос о предуп-
реждении и коррекции языковых ошибок остается 
актуальным всегда, поскольку, как известно, само-
го лучшего, универсального способа борьбы с этой 
преградой на пути овладения ИЯ не существует.  
В то же время это не означает, что необходимо оста-
новить поиск более совершенных форм и методов 
обучения ИЯ, в том числе и способов исправления 
языковых ошибок [6].

В свете названных проблем вопрос исправле-
ния грамматических ошибок в устной иноязычной 
речи курсантов будет всегда актуальным, так как 
важной задачей учебного процесса является фор-
мирование у курсантов и слушателей механизма 
порождения правильных в грамматическом от-
ношении высказываний на ИЯ, т. е. способности 
структурно оформлять свою речь на ИЯ согласно 
общепринятой норме. Полемика вокруг исправле-
ния ошибок сводится к противопоставлению двух 
методических принципов: принципа опоры на 
положительный и отрицательный опыт, который 
выдвинут И. В. Рахмановым, и принципа опоры 
только на положительный опыт, которого придер-
живаются сторонники прямого метода и отчасти 
представители интенсивных методов обучения –  
Г. А. Китайгородская, А. Н. Щукин, В. Г. Акопян, 
Ф. С. Ташпулатова, Л. П. Варенина, И. М. Симёно-
ва [3]. 

Л. В. Щерба, И. В. Рахманов, сторонники перво-
го метода, считают ошибки в речи обучающихся 
неизбежными и признают навыкообразующую си-
лу исправления. М. Берлиц, Г. А. Китайгородская,  
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В. Г. Акопян, сторонники прямого и интенсивного 
методов, придерживаются мнения, что обучаю-
щимся «не надо давать возможности ошибаться», 
а если они ошибаются, то исправление имеет отри-
цательные последствия, в первую очередь исправ-
ление ошибок в ходе речевой деятельности обуча-
ющихся [4]. 

Несмотря на остроту полемики и многочислен-
ные высказывания методистов, ученые на сегод-
няшний день не пришли к единому мнению насчет 
того, какие грамматические ошибки подлежат обя-
зательной коррекции, а какие могут быть игнори-
рованы. Между тем единая точка зрения в данном 
вопросе имеет большое значение для оптимизации 
процесса формирования грамматических навыков 
и, следовательно, всего процесса обучения ИЯ [8].

Основная часть. Анализ научно-методиче-
ской литературы по исследуемой проблеме обна-
руживает, что развернутый вариант действий по 
исправлению грамматических ошибок в речи кур-
сантов состоит из пяти звеньев: 1) предвосхищение 
ошибок путем предварительного обращения вни-
мания курсантов на возможность наиболее вероят-
ных; 2) коррекция грамматических ошибок в ходе 
решения курсантами речевого задания; 3) непо-
средственная, следующая за выполнением речево-
го задания, коррекция допущенных в нем ошибок; 
4) повторное выполнение речевого задания «без 
ошибок»; 5) эпизодически включаемая обобщаю-
щая работа над ошибками [5].

В соответствии с мнением Г. Розмамедовой ос-
новная задача коррекции грамматических ошибок 
(КГО) состоит в том, чтобы с помощью специаль-
ных сигналов способствовать обучению курсан-
тов грамматическим действиям, что предполагает 
управление процессом их свертывания во внешней 
и внутренней речи. Это определяет характер сиг-
налов: наиболее развернутые их виды не должны 
представлять собой подсказки правильного вари-
анта в готовом виде, а стимулировать мыслитель-
ные действия обучающегося по выбору правильной 
формы, ее конструированию, размещению компо-
нентов предложения и т. д. Более развернутые сиг-
налы должны уступать место более свернутым [5].

В публикациях Н. И. Дракиной по критерию 
степени свернутости грамматических действий, 
стимулированных сигналами, можно выделить:

− сигналы-подсказки, стимулирующие самосто-
ятельные действия обучающегося по конструиро-
ванию или выбору формы;

− сигналы дифференцированного предупреж-
дения или указания на вид допущенной ошибки;

− сигналы простого, недифференцированного 
предупреждения или указания на то, что допущена 
ошибка;

− сигналы-подсказки правильного варианта, 
предполагающие простое воспроизведение [4].

Применение вышеуказанных сигнальных при-
емов коррекции грамматических ошибок в устной 

речи курсантов способствует свертыванию умст-
венных грамматических действий и вместе с этим 
процессу автоматизации грамматических навыков, 
т. е. их переходу в умения. В целях более глубокого 
рассмотрения изучаемой проблемы целесообразно 
обратить внимание на примеры сигналов коррек-
ции грамматических ошибок.

Сигналы первого вида непосредственно на-
правлены на обучение курсантов грамматическим 
действиям. Это сигналы стимулируют свернутое 
выполнение грамматических действий на опреде-
ленном уровне самостоятельности. Всем сигналам 
данного вида свойственна одна общая особенность: 
они не подсказывают вербальный материал для 
непосредственного включения в речевое произве-
дение, а дают толчок к каким-то действиям. Мож-
но выделить основные подвиды данных сигналов:

а) подсказывается ряд форм, из которых обучае-
мый должен сделать выбор, например, go – went – 
gone. Предполагается, что в таком сигнале матери-
ализуется действие, которое курсант на практике 
должен совершать [9];

б) подсказывается грамматический термин или 
обозначение какой-то грамматической категории, 
например, Past или Continuous: Вчера! (Yesterday!), 
Завтра! (Tomorrow!) и др. [5];

в) обучающимся для предупреждения ошибки  
или сигнализации об уже совершенной ошибке 
предлагается усеченное типовое предложение, 
например, When did he…? От курсантов требуется 
использовать эту подсказку и завершить предло-
жение в соответствии с коммуникативной надоб-
ностью [5];

г) материалом подсказки служит предложение- 
модель иного содержания, по образу которого 
требуется путем подстановки построить нужную 
для коммуникации фразу. Например, допущена 
ошибка в построении специального вопроса: кур-
сант сказал When a violator cross the boder yesterday, 
преподаватель указывает на предложение-образец 
When did a smuggler crossed the boder yesterday? 
Ориентируясь на эту модель, обучающийся ис-
правляет свою ошибку [1];

д) указывается на формулировку правила в со-
кращенном виде (правила-схемы), например, «во-
просительное слово + do/does + подлежащее + 
основная форма». Такое схематическое изложе-
ние правила подсказывает правильную структуру 
предложения [5];

е) подсказка эквивалента на родном языке, на-
пример, «задержал, проверил», стимулирует дей-
ствие по внутреннему переводу с родного языка на 
иностранный [1];

ж) указание при помощи специальных грам-
матических обозначений, например: «?» или «–». 
Эти знаки напоминают курсанту, что структура 
предложения должна быть вопросительной или 
отрицательной [5];
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д) подсказка грамматических форм, например, 
ed – для различения правильных глаголов от не-
правильных, ing – для Continuous и др. Само по-
строение формы представлено обучающимся [1].

Подвиды подсказок данного вида сигналов 
представляют собой в экстериоризированном виде  
различные формы свернутых грамматических дей-
ствий. На пути автоматизации грамматических 
действий у курсантов актуализируются в качестве 
определителей построения и употребления грам-
матических форм словоформы, неполные типовые 
предложения, предложения-модели, схемы и дру-
гие сокращенные выражения правил, эквиваленты 
на родном языке и др. Когда в предупредительно- 
коррективных действиях фигурируют подсказки,  
соответствующие этим внутренним действиям, 
имеется основание предполагать, что процесс 
предупреждения и исправления ошибок в состо-
янии способствовать формированию данных раз-
новидностей грамматических действий «в уме» [6].

Предварительно-коррективные сигналы вто-
рого вида отличаются тем, что сигнал предупреж-
дения или коррекции носит дифференцирован-
ный характер. О значении сигнала преподаватель 
и обучающиеся заранее договариваются. Так, при 
применении цветных карточек преподаватель с 
помощью красной карточки может сигнализиро-
вать опасность неправильного выбора временной 
формы, синей карточки – ошибки в выборе лич-
ной формы глагола to be. Такой же эффект может 
быть достигнут посредством различных сигналов 
постукивания, предъявления смайликов и др. Этот 
вид сигналов не просто указывает на возможность 
ошибки или ее допущение, а подсказывает нужную 
форму в максимально свернутом виде. Вместе с тем 
применение этого вида сигнала уже предполагает 
определенный уровень отработки грамматических 
действий [1].

Третий вид сигналов коррекции граммати-
ческих ошибок (недифференцированного указа-
ния на то, что допущена ошибка) соответствует 
наиболее свернутым разновидностям граммати-
ческих действий: сигналы этого вида вызывают 
настороженность, если они подаются в виде пред-
упреждения, перед тем как ошибка допущена. На-
пример, преподаватель, ожидая ошибку в выборе 
временной формы, сигнализирует «опасность» с 
помощью карточки Be wake! или Attention; звуко-
вым сигналом, таким как звонок, стук; цветовым 
сигналом, например, предъявляется красная кар-
точка. Эти же сигналы могут быть использованы 
после допущения ошибки, только в таком случае 
на карточке надпись будет не Attention, a Mistake. 
Как видно, эти сигналы простые, недифференци-
рованные, т. е. обучающийся не предупреждается 
об опасности конкретной ошибки и не говорится, 
какая именно ошибка допущена. Как правило, эти 
сигналы эффективны, когда уже проведена зна-
чительная работа, ошибок мало, а по отдельным 

моментам грамматического оформления речи они 
уже стали постепенно исчезать [2].

Характерной особенностью четвертого вида 
сигналов является подсказка в вербальной форме 
готового материала для включения в фразу обучаю-
щегося или для замены неправильной формой гла-
гола. Сюда относятся такие сигналы, как: указание 
на окончание, например, -s, нужная форма вспомо-
гательного глагола (does), требующего форму Past 
Indefinite в таблице основных форм глаголов, или 
на вопросительное слово в таблице вопроситель-
ных слов. К этому виду сигналов принадлежат та-
кие указания на готовую фразу в таблице с текстом 
типичного диалога. Во всех этих случаях от обу-
чаемого требуется простое воспроизводство пред-
лагаемого вербального материала в готовом виде, 
в нужной ситуации, контексте его высказывания. 
Использование этого вида сигналов предполагает 
наличие в кабинете определенного набора графи-
чески хорошо оформленных таблиц. Место приме-
нения таких сигналов может быть различным, но в 
основном они чаще всего должны использоваться 
после того, как в течение определенного времени 
применялись сигналы остальных видов [5].

В целях систематизации описание четырех ви-
дов предупредительно-корректирующих сигналов 
основывается на последовательности, соответству-
ющей процессу свертывания действия, т. к. вна-
чале должны преобладать сигналы первого вида, 
затем второго и т. д. Но такая последовательность 
оправдана лишь при обучении грамматическим 
действиям на этапе преимущественно неречевых 
упражнений и отчасти на этапе речевых грамма-
тических упражнений. На практике, безусловно, 
целесообразно комбинировать различные виды 
сигналов в зависимости от планируемой цели [9].

Применительно к этапу речевой практики в хо-
де собственного высказывания курсантов в целях 
общей коррекции речи целесообразно начать с 
подсказки готовых форм, а только потом перехо-
дить к другим видам коррекции грамматических 
ошибок.

Характерной чертой КГО в ходе речевой ком-
муникации следует считать ориентацию на макси-
мально развитую самокоррекцию. В публикациях 
З. М. Цветковой утверждается, что коррекция лишь 
тогда эффективна, когда она приводит к самокор-
рекции. Объем актов самокоррекции свидетельст-
вует о значительном прогрессе в формировании 
навыка [7]. В рамках изучаемой проблемы обраща-
ется внимание не на спонтанную самокоррекцию, 
а на самокоррекцию, стимулируемую сигналами. 
При этом имеется в виду, что сигнал не является 
подсказкой готового, а стимулирует самостоятель-
ное мышление. Предполагается, что обсужденные 
выше приемы КГО в ходе иноязычной коммуни-
кации могут способствовать формированию грам-
матического речевого навыка, так как развивают 
самокоррекцию и самоконтроль.
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В работах Г. Розмамедовой в аспекте рассмат-
риваемой проблемы излагается общая концепция 
П. К. Анохина о функциональных системах мозга, 
которую можно применить при коррекции оши-
бок в устной речи курсантов с помощью сигналов.  
П. К. Анохиным аргументируется, что на основа-
нии многократного опыта у человека вырабатыва-
ется способность к предвосхищению возбуждений, 
т. е. способность рисовать себе «картинку буду-
щего», иными словами, вырабатывается какое-то 
внутреннее представление о том, какой результат 
должен быть получен в итоге определенного про-
цесса задействования функциональной системы. 
Следы этой «картины будущего» хранятся в коре 
головного мозга. Они и составляют эталон для сли-
чения, но наличие этого эталона ошибок не исклю-
чает того, что в каждом стереотипе есть «жесткие» 
и «гибкие» звенья. «Жесткие» всегда одни и те же, 
«гибкие» – факультативны. В процессе совершен-
ствования какого-то действия всегда возможно воз-
действие различных непредвиденных «агентов»,  
которые в конкретном случае могут исключить 
правильный эффект работы функциональной сис-
темы [5]. 

Рассмотрим ситуацию, когда «агенты-помехи» 
привели к ошибке, но от нее тут же идут обратные 
афферентации, которые сличаются с эталоном и 
приводят к самокоррекции. Совсем не обязатель-
но, чтобы ошибка уже состоялась: механизм пред-
восхищения и сличения с эталоном не дожидается 
ошибки, он как бы улавливает «намерение к ошиб-
ке» еще до того, как она совершена, и в этом случае 
предотвращает ее. 

Из основных положений, изложенных выше, 
вытекает, что обучение иностранной речи, в част-
ности формирование речевых грамматических 
навыков, немыслимо без развития навыка само-
контроля, на пути которого самокоррекция играет 
значительную роль [2]. Можно сформулировать 
следующий тезис о характере исправления грам-
матических ошибок: КГО может и должна способ-
ствовать прежде всего формированию самоконт-
роля на 2-м уровне, т. е. когда эталон сличения в 
основном уже создан, но самосличение нуждается 
в запуске. Если не подсказывать, а стимулировать 
обучающегося к самостоятельному сличению сво-
его речевого продукта с эталоном, то это посте-
пенно приближает его к тому уровню, на котором 
достаточно указать «на зону ошибки», что может 
происходить путем применения специально на-
правленных на это сигналов. Что же касается са-
мого эталона, то вполне допустимо, что у курсанта 
он еще не полностью сформирован. В таком слу-
чае такие коррективные действия, как указание на 
графическое изображение модели, с которой надо 
сличить только что сказанное, несомненно, способ-
ствуют дальнейшему формированию эталона [5]. 

В ГУО «Институт пограничной службы Респуб-
лики Беларусь» на практических занятиях по ино-

странному языку большое внимание уделяется 
совершенствованию навыков диалогической речи  
курсантов с ориентацией на профессиональное об-
щение. Задание составить диалог самое распрост-
раненное. Преподаватель предлагает двум кур-
сантам разыграть диалог между пограничником 
и нарушителем границы. Одной из задач диалога 
является, например, выявление обстоятельств на-
рушения государственной границы. Цели диалога: 
для курсанта – продемонстрировать умение при-
менять профессиональную лексику и грамматику 
в ходе беседы между пограничником и наруши-
телем; для преподавателя – выявить грамматиче-
ские ошибки, которые затрудняют эффективное 
профессиональное общение. Как правило, формы 
прошедшего времени неправильных глаголов, 
структура построения вопроса и смена основных 
форм в вопросе и ответе до этого отрабатываются 
в неречевых упражнениях, но для речи остаются в 
какой-то мере «вещью в себе», и курсанты допуска-
ют много ошибок. 

Далее последовательность коррективных дей-
ствий может выглядеть следующим образом:  
демонстрация преподавателем специальной таб- 
лицы, где записана необходимая смена реплик – 
вопрос и ответ. Курсант по этому сигналу повторяет 
свою реплику правильно, что происходит несколь-
ко раз. Затем данное указание заменяется сигналом 
на более обобщенную опору: обращается внимание 
уже не на конкретную реплику, а на схему «вопрос 
when did…+ неопределенная форма» – ответ Past 
Indefinite. Курсант исправляет, сличая сказанное 
им, с обобщенным эталоном. После нескольких 
подобных коррективных действий обобщение мо-
жет быть расширено – преподаватель указывает  
на смену конкретных типовых предложений. От 
курсанта требуется исправить ошибку в ответе 
When did you cross…? – I cross…, a в опорном пла-
кате When did you obtain? – I obtained… . Исправив 
ошибки по этой опоре, обучающийся делает шаг к 
упрочению эталона через расширение радиуса его 
обобщенности. Далее при допущении аналогич-
ных ошибок преподаватель может ограничиться 
сигналами, представляющими все более свернутые 
грамматические действия, а затем простым сигна-
лом «Неправильно!», т. е. указанием «зоны ошиб-
ки». Если такого сигнала достаточно, то достигнут 
второй уровень самоконтроля, а при правильной 
градации трудностей в речевых упражнениях и в 
применении свернутых сигналов может наступить 
третий уровень, когда курсант уже без сигналов, но 
уже после допущения ошибок, самостоятельно ис-
правляет их. 

В соответствии с мнением Л. В. Щербы развитие 
неразрывно связано с подачей предупредительных 
сигналов всех видов при постепенном их свертыва-
нии еще до совершения ошибки. Предупредитель-
ные и последующие сигналы неразрывно взаимо-
действуют, способствуя формированию механизма 
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самоконтроля через контроль, самокоррекции – 
через коррекцию и профилактику ошибок [10].

Заключение. Основная задача коррекции 
грамматических ошибок состоит в том, чтобы с по-
мощью специальных сигналов способствовать обу-
чению курсантов грамматическим действиям, что 
предполагает управление процессом их свертыва-
ния во внешней и внутренней речи. Свертывание 
умственных грамматических действий определяет 
характер сигналов: их наиболее развернутые виды 
не могут представлять собой подсказки правиль-
ного варианта в готовом виде, а лишь стимули-
ровать мыслительные действия обучающегося по 
выбору правильной формы, ее конструированию, 
размещению компонентов предложения и т. д. Бо-
лее развернутые сигналы сменяются более сверну-
тыми.

Отрицание необходимости профилактики и кор- 
рекции ошибок в ходе речевой деятельности кур-
сантов является неоправданным отказом от одного 
из наиболее действенных средств формирования 
навыка говорения и выработки самоконтроля [9].

Применение сигнальных приемов КГО в целом 
не приводит к длительным паузам и другим рече-
вым помехам. Исправление ошибок с помощью 
приемов КГО не только повышает степень пра-
вильности речи, но и речевой инициативности кур-
сантов.

На основании анализа научно-методической 
литературы по изучаемой проблеме и результатов 
проведения практических занятий по иностранно-
му языку профессионального общения следует вы-
вод о том, что сигнальная КГО может быть успешно 
использована для формирования грамматических 
навыков и умений в иноязычной устной речи кур-
сантов, поскольку у них формируется осознание 
пользы коррекции грамматических ошибок в ходе 
речевой деятельности, а преподаватель применяет 
интересные формы сигнализации, что позволяет 
осуществить дифференцированный подход к ис-
правлению ошибок.
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Введение. Анализ опыта участия военнослу-
жащих в локальных вооруженных конфликтах на-
чала XXI в. свидетельствует об увеличении роли 
боевой, в том числе и физической, подготовки в 
успешности выполнения военнослужащими задач 
по предназначению в различных условиях обста-
новки, что указывает на актуальность исследова-
ний, проводимых в этой области [1–5].

Одной из главных составляющих физической 
подготовки военнослужащих органов погранич-
ной службы является их общая физическая подго-
товка, представляющая собой базовую основу для 
развития специальной и технико-тактической под-
готовленности, а также успешности осуществления 
военно-профессиональной деятельности военно-
служащими всех специальностей в целом [6].

Рассматривая содержание общей физической 
подготовки, необходимо отметить, что это процесс 

развития в первую очередь физических качеств [7, 
с. 15], направленный на повышение функциональ-
ных возможностей организма [8–10], укрепление 
здоровья [11, с. 593] для повышения работоспособ-
ности человека в различных сферах деятельно-
сти [12].

Исходя из вышеизложенного актуальным явля-
ется обоснование и внедрение в физическую под-
готовку курсантов Института пограничной службы 
новых средств и методов, обеспечивающих повы-
шение уровня их общей физической подготовлен-
ности с учетом повышения требований к уровню 
профессиональной подготовленности военнослу-
жащих и особенностей реализации учебного про-
цесса.

Основная часть. Исследование содержания и 
организационных особенностей методики физиче-
ской подготовки в вооруженных подразделениях 
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стран ближнего [13] и дальнего зарубежья [14–17] 
показывает, что в них используются не только 
традиционные средства и методы физического 
совершенствования военнослужащих, но и мето-
дики высокоинтенсивных функциональных тре-
нировок и их вариации, таких как HIFT, SEALFIT 
и CrossFit. В этой связи целесообразным является 
рассмотрение их содержания, а также организа-
ционно-методических особенностей реализации в 
профессиональной подготовке военнослужащих. 
Необходимо отметить, что вышеуказанные систе-
мы зарекомендовали себя как эффективные мето-
ды повышения физической подготовленности не 
только в иностранных армиях, но и в подготовке 
обучающихся в высших учебных заведениях [18]. 

Одной из наиболее распространенных за ру-
бежом систем тренировок является CrossFit, она 
основана на «постоянном разнообразии функцио-
нальных движений, выполняемых с относительно 
высокой интенсивностью» [14]. Данная система 
особенно популярна среди военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов и специ-
альных подразделений благодаря своей универ-
сальности и эффективности, а также возможности 
реализации в профессиональной деятельности. 

CrossFit – это система физической подготовки, 
которая была создана в начале 2000-х гг. в США 
Грегом Глассманом [14]. Изначально CrossFit раз-
вивался как система тренировок для спортсме-
нов, военнослужащих и полицейских. Указанная 
система построена на принципах высокой интен-
сивности и постоянно меняющихся упражнений, 
объединяющих различные функциональные дви-
жения [14]. Особенностью CrossFit является ис-
пользование широкого спектра упражнений: от 
подъемов гирь и прыжков до гимнастики и аэро-
бики, что позволяет развивать различные физиче-
ские качества. Тренировки в CrossFit способствуют 
улучшению кардиореспираторной выносливости 
и ускоренному метаболизму. Важно отметить, что 
занятия CrossFit часто проводятся в группах, что 
оказывает воздействие на развитие командного  
духа и укрепление взаимоотношений между воен-
нослужащими. Одним из негативных аспектов дан-
ной системы можно отметить высокую нагрузку на 
сердечно-сосудистую систему, что при неправиль-
ном расчете нагрузок и планировании интервалов 
отдыха и тренировок может отрицательно сказать-
ся на здоровье военнослужащих. Из-за высокой 
интенсивности и работы со свободными весами 
CrossFit очень травмоопасен. Только тщательное 
соблюдение техники выполнения упражнений, 
мер безопасности и реальная оценка собственных 
сил помогут избежать травм и не причинить вреда 
здоровью. 

SEALFIT создана для помощи кандидатам на 
службу в военно-морском флоте США успешно 
завершить тренировку Navy SEAL. Navy SEALs – 
это высококвалифицированные военные специ-

алисты, принадлежащие к специальным подраз-
делениям военно-морского флота США. Название 
SEAL означает «морской, воздушный, сухопутный 
коммандос» (Sea, Air, Land) и отражает способно-
сти этих военнослужащих работать в различных 
средах: на воде, в воздухе и на суше [15]. Система 
тренировок SEALFIT разработана экс-командиром 
SEALs Марком Дивайном и направлена на обуче-
ние и подготовку военнослужащих к экстремаль-
ным условиям, похожим на тренировки и испы-
тания, стоящие перед SEALs. В данной системе 
акцентируется внимание на физической вынос-
ливости, силе, гибкости и быстроте. Она включает 
широкий спектр тренировок, таких как высоко-
интенсивные упражнения, CrossFit, интервальные 
тренировки. Особенностью данной системы явля-
ется то, что для выполнения упражнений исполь-
зуется собственный вес или минимальный инвен-
тарь, сделанный из подручных средств (мешки с 
песком, бревна, камни). SEALFIT также предпола-
гает обучение психологической устойчивости, уме-
нию принимать решения в стрессовых ситуациях, 
медитации, технике концентрирования и практи-
ке управления стрессом, командные упражнения, 
специальные испытания, симулирующие экстре-
мальные условия. Есть основания полагать, что 
SEALFIT способствует повышению общей физиче-
ской подготовленности, психологической устойчи-
вости, способности действовать в экстремальных 
условиях, слаженности действий военнослужащих. 
В то же время данная система имеет недостатки, так 
как подходит только для хорошо подготовленных 
физически и психологически военнослужащих, 
и может принести вред здоровью и психоэмоцио-
нальному состоянию военнослужащих, имеющих 
низкий уровень физической подготовленности. 

В соответствии с мнением В. А. Исламова од-
ной из наиболее популярных систем повышения 
физической подготовленности военнослужащих  
иностранных армий является High-Intensity Func-
tional Training (HIFT). Она разработана для охвата  
нескольких аспектов фитнеса, обеспечивая улуч-
шение физической и психологической готовности 
в переменной среде, и включает принципы высо-
коинтенсивных интервальных тренировок и функ-
циональных упражнений, направленных на раз-
витие силы, выносливости, гибкости, быстроты и 
координации [16]. Автором отмечается, что одна 
из главных особенностей HIFT – это постоянное 
изменение упражнений, что соответствует разно-
образию физических задач, с которыми сталкива-
ются военнослужащие в реальных боевых услови-
ях. HIFT в основном развивалась на базе других 
систем высокоинтенсивного тренинга, например 
CrossFit, при этом была адаптирована и расширена 
с учетом специфики требований, предъявляемых к 
военно-профессиональной подготовке. Основны-
ми принципами указанной выше системы высту-
пают комбинирование высокой интенсивности с 
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функциональными движениями, предполагающи-
ми работу различных мышечных групп, повыше-
ние аэробной и анаэробной выносливости, а также 
тренировка физических качеств личности, необхо-
димых для выполнения задач по предназначению. 
HIFT получила широкое признание благодаря воз-
можности адаптации и универсальности в исполь-
зовании, особенно в контексте обучения военно- 
служащих, где требования к физической готовно-
сти часто выходят за рамки стандартных фитнес-
программ. По мнению В. А. Исламова практические 
преимущества данной системы включают более ко-
роткое время и объемы тренировок, упражнения, 
имитирующие боевые задачи, более низкие затра-
ты на оборудование, возможность к адаптации в 
результате постоянных изменений, меньшую веро-
ятность травматизма по сравнению с интенсивны-
ми тренировками на выносливость и масштабиру-
емость для всех уровней физической подготовки и 
потребностей в реабилитации. Например, объемы 
тренировок HIFT обычно на 25–80 % меньше, чем 
в традиционных программах военной подготов-
ки [16]. 

Одной из разновидностей HIFT являются тре-
нировки Tabata. Tabata – комплекс тренировок 
высокой интенсивности, разработанный в 90-х гг. 
японским ученым Изуми Табатой и его коллегами  
в Национальном институте фитнеса и спорта в То-
кио. Основная цель исследований заключалась в 
изучении влияния различных режимов трениро-
вок на аэробную и анаэробную выносливость [17]. 
Tabata – интервальная тренировка общей про-
должительностью четыре минуты. Она состоит из 
восьми циклов интенсивных нагрузок, чередую-
щихся с короткими отдыхами: фаза работы – 20 с, 
фаза отдыха – 10 с. Тренировки позволяют достичь 
значительных результатов за короткое время, 
улучшить аэробную и анаэробную выносливость и 
очень вариативны.

В аспекте изучаемой проблемы наибольший 
интерес представляют организационно-методиче-
ские особенности реализации и применения рас-
смотренных выше систем (таблица 1).

Таблица 1. – Анализ содержания систем физической подготовки военнослужащих иностранных армий

Название 
систем

Цель/направленность 
тренировки

Используемые 
средства

Используемые 
методы

Продолжи-
тельность 

тренировки

Необходимый 
инвентарь

Возможность 
травматизма

Сложность 
выполнения 
упражнений

CrossFit Повышение ОФП/  
соревновательная

Циклические 
упражнения, 
упражнения  
с собственным 
весом, упражне-
ния с отягоще-
ниями

Максимальных 
усилий, непре-
дельных усилий 
с нормировани-
ем количества 
повторений, 
«ударный» 
метод

40–60 мин

Табельный 
спортивный 
инвентарь 
(тренажеры, 
штанги, гири 
мячи и др.)

Высокая 
вероятность 
травматизма

Большинство 
упражнений 
требует пред-
варительного 
изучения

SEALFIT

Повышение ОФП 
и психологической 
устойчивости/ 
боевая готовность

Циклические 
упражнения, 
упражнения 
с собствен-
ным весом, 
упражнения с 
отягощениями, 
упражнения с 
использованием 
внешней среды, 
упражнения 
комплексного 
воздействия

Сопряженного 
формирования, 
повторный, 
круговой 

Несколько 
недель

Подручные 
средства, штат-
ная экипировка 
и вооружение

Средняя 
вероятность 
(травмы 
психоло-
гического 
характера)

Не сложные, 
но требуют 
наличия 
определенных 
прикладных 
навыков

HIFT
Повышение ОФП/ 
интенсивность и 
функциональность

Циклические 
упражнения, 
упражнения с 
собственным 
весом, упражне-
ния с отягоще-
ниями

Непредельных  
усилий с нор-
мированием 
количества  
повторений

4–30 мин

Простейшие 
спортивные 
снаряды (ган-
тели, жгуты, 
скакалки и др.)

Низкая 
вероятность 
травматизма

Не сложные, 
но некоторые 
упражнения 
требуют пред-
варительного 
обучения

Tabata
Повышение ОФП/ 
интенсивность и 
функциональность

Циклические 
упражнения, 
упражнения  
с собственным 
весом

Максимальных 
усилий, непре-
дельных усилий 
с нормировани-
ем количества 
повторений, 
интервальный

4–10 мин

Большинство 
тренировок с 
собственным 
весом

Низкая 
вероятность 
травматизма

Не сложные
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Анализ представленных в таблице 1 результа-
тов позволяет предположить, что в образователь-
ном процессе Института пограничной службы воз-
можна реализация таких программ тренировок 
высокой интенсивности, как HIFT и Tabata.  

На основании вышеизложенного, а также в це-
лях повышения общей физической подготовлен-
ности курсантов Института пограничной службы к 
выполнению задач по предназначению кафедрой 
профессионально-прикладной физической подго-
товки и спорта проведена научно-исследователь-
ская работа, в рамках реализации которой была 
разработана и апробирована в образовательном 
процессе Института пограничной службы методи-
ка комплексной тренировки высокой интенсив-
ности.

В 2023/2024 учебном году проведен формирую-
щий педагогический эксперимент. В исследовании 
приняли участие курсанты 4-го курса факультета 
подготовки офицерских кадров Института погра-
ничной службы, из числа которых были сформи-
рованы одна экспериментальная (ЭГ) и одна конт-
рольная (КГ) группы. В основу формирования КГ и 
ЭГ был положен принцип эквивалентности, кото-
рый реализовывался путем деления единой груп-
пы случайным образом на две равноценные под-
группы. Выравнивание условий между группами 
достигалось тестированием исходного уровня об-
щей физической подготовленности, физического 
развития и функционального состояния.

В качестве показателей уровня развития общей 
физической подготовленности военнослужащих 
были выбраны общеизвестные упражнения, харак-
теризующие основные физические качества. 

Кроме общей физической подготовленности 
анализировались показатели функционального 
развития (измерение антропометрических показа-
телей: массы тела, длины тела, окружности груди, 
динамометрии, индекса массы тела) [19, с. 6–7] и 
физического состояния (пробы Штанге, Генчи) [19, 
с. 32] обучающихся. 

Исходный срез анализа показателей уровня об-
щей физической подготовленности, физического 
развития и функционального состояния показал 
отсутствие значимых различий в КГ и ЭГ, что сви-
детельствует о равнозначности и однородности 
групп.

В ходе проведения эксперимента обучающиеся 
КГ занимались по методике, определенной учеб-
ной программой, курсанты ЭГ – по эксперимен-
тальной методике, представленной на рисунке.

В содержание авторской методики повышения 
общей физической подготовленности были вклю-
чены четыре взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных блока: концептуально-методологический, 
организационно-содержательный, организацион-
но-процессуальный, результативно-оценивающий 
(рисунок).

Использование концептуально-методо-
логического блока на основании применения 
законов, принципов, подходов и методов на фило-
софском, общенаучном, конкретно-научном и тех-
нологическом уровнях предполагает применение 
разработанной методики как «…конечной систе-
мы…» [20, с. 9], где системообразующим фактором 
выступает цель: повышение общей физической 
подготовленности курсантов, что впоследствии вы-
разится в успешности профессиональной деятель-
ности.

В представленной методике предусмотрена пе-
дагогическая коррекция результатов общей фи-
зической подготовленности, осуществляемая по-
следовательно по каждому блоку методики для 
достижения поставленной цели: повышение об-
щей физической подготовленности курсантов. 

Методологической основой разработанной ме-
тодики является закон перехода количественных 
изменений в качественные. 

Педагогическое взаимодействие конструирует-
ся на использовании в образовательном процессе 
по профессионально-прикладной физической под-
готовке положений компетентностного, субъектно-
деятельностного, личностно-ориентированного и 
технологического подходов.

Организационно-содержательный блок 
включает три этапа: пропедевтический, целена-
правленного повышения общефизической подго-
товленности, рефлексивно-оценочный, на про-
тяжении каждого последовательно решаются 
педагогические задачи для достижения поставлен-
ной цели: повышение общефизической подготов-
ленности курсантов, которая способствует успеш-
ности профессиональной деятельности. Обратная 
связь определяет педагогическую коррекцию по 
мере прохождения указанных выше этапов. 

На каждом из этапов возникает необходимость 
отбора средств профессионально-прикладной фи-
зической подготовки в зависимости от уровня об-
щей физической подготовленности курсантов. С 
целью его определения на первом занятии был 
проведен контроль уровня общей физической под-
готовленности (бег на 100 м, подтягивание на пере-
кладине, бег 1000 м).

С учетом полученных результатов учебная груп-
па была разделена на 3 подгруппы (таблица 2), для 
каждой определены упражнения и задания в целях 
повышения общей физической подготовленности 
(таблица 3).

Образовательный процесс по профессионально- 
прикладной физической подготовке на протяже- 
нии вышеуказанных этапов основывается на при-
менении дидактических принципов научности, 
наглядности, сознательности и активности, систе- 
матичности и последовательности, доступности в 
сочетании с высоким уровнем трудности, прочно-
сти, с акцентом на соблюдение принципов спор-
тивной тренировки: непрерывности тренировоч-



Вестник Института пограничной службы Республики Беларусь76

Рисунок. – Методика повышения общефизической подготовленности курсантов  
с использованием комплексной тренировки высокой интенсивности
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ного процесса, единства общей и специальной 
подготовки, единства постепенности и тенденции 
к увеличению нагрузок, волнообразности увели-
чения нагрузок и их вариативности, цикличности 
учебно-тренировочного процесса, единства и взаи-
мосвязи структуры профессиональной деятельно-
сти и структуры подготовленности.

Операционально-процессуальный блок. 
В рамках данного блока используются основные 
способы организации занятий: индивидуальный, 
групповой, фронтальный. Среди методов, исполь-
зуемых в вышеуказанной методике, необходимо вы-
делить: сопряженного формирования, стандартно- 
непрерывного и стандартно-интервального упраж-

нения, соревновательный. В качестве ресурсов ис-
пользуется учебная материально-техническая ба-
за, учебная база. Средства, применяемые в блоке, 
приведены в таблице 3.

Всего было разработано и использовано более 
30 вариантов комплексной тренировки высокой 
интенсивности с учетом имеющейся учебной мате-
риально-технической базы (с собственным весом,  
с отягощениями и на снарядах). 

Результативно-оценивающий блок вклю-
чает осуществление обратной связи: включенное 
наблюдение, предварительный, текущий, итоговой 
контроль уровня развития физических качеств, со-
стояния функциональных систем организма, са-

Таблица 2. – Контрольные нормативы по общей физической подготовке

Упражнение

Оценка (по 10-балльной шкале)

10 9 8 7 6 5 4

Уровень подготовленности

высокий средний низкий

Бег 100 м (с) 13,3 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4

Подтягивание на перекладине 20 19 18 17 15 13 11

Бег 1000 м (мин) 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50

Общая сумма баллов 23–30 17–22 11–16

Таблица 3. – Средства, используемые в методике повышения общей физической подготовленности

Уровень Средство Инвентарь Задание/мощность Время работы Интервал 
отдыха, с ЧСС, уд./мин

Низкий

1. Тренировка высокой  
интенсивности

В зависимости  
от тематики и места 
проведения занятия

8 упр. × 2 раза/ 
70 % от макс 20 с 10 170–190

2. Развитие выносливости 
(чередование вариантов 4×1) –

Равномерный бег 
5–6 км 25–30 мин – 140–170

Интервальный бег 
6×500 м 1,50 мин 60–90 170–180

3. Развитие гибкости В зависимости от места 
проведения занятия 6 упр. 30 с 10 –

Средний

1. Тренировка высокой  
интенсивности

В зависимости  
от тематики и места 
проведения занятия

8 упр. × 3 раза/ 
80 % от макс 20 с 20 170–190

2. Развитие выносливости 
(чередование вариантов 3×1) –

Равномерный бег 
5–6 км 20–25 мин – 150–160

Интервальный бег 
7×500 м 1,45 мин 60 170–190

3. Развитие гибкости В зависимости от места 
проведения занятия 6 упр. 30 с 10 –

Высокий

1. Тренировка высокой  
интенсивности

В зависимости  
от тематики и места 
проведения занятия

8 упр. × 4–5 раз/ 
70 % от макс 30 с 30 170–190

2. Развитие выносливости 
(чередование вариантов 2×1) –

Равномерный бег 
4–5 км 16–22 мин – 160–170

Интервальный бег 
7×500 м 1,40 мин 45–60 170–190

В зависимости от места 
проведения занятия 6 упр. 30 с 10 –
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моконтроль, рефлексию, что позволяет корректи-
ровать направление воздействия для получения 
результата – повышения общей физической под-
готовленности курсантов.

В представленной методике выделяются три 
уровня общей физической подготовленности. Кри-
терии оценки определены в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к курсантам согласно 
учебной программе. 

Таким образом, разработанная методика повы-
шения общей физической подготовленности пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных блоков, составляющих 
целостную систему. Ее реализация в образователь-
ном процессе позволит обеспечить высокий уро-
вень общей физической подготовленности.

Эффективность применения эксперименталь-
ной методики оценивалась посредством меж-
группового сравнения показателей исходного и 
итогового тестирования общей физической подго-
товленности. 

Анализ показателей исходного уровня общей 
физической подготовленности военнослужащих 
ЭГ и КГ свидетельствует о повышении уровня обще-
физической подготовленности военнослужащих  
как ЭГ, так и КГ, что в целом может свидетельст-
вовать о действенности программы по учебной 
дисциплине «Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка». При этом значимые разли-
чия у испытуемых ЭГ обнаружены в пяти из шести 
упражнений, а у обучающихся КГ только в четырех 
из шести упражнений. Вместе с тем в показателях 
выполнения упражнений обучающимися ЭГ выяв-
лены значимые различия (Р < 0,001) в трех упраж-
нениях: бег на 100 м, бег на 3000 м, бег на 1000 м, 
на уровне Р < 0,01 в подтягивании на перекладине, 
близко к Р < 0,05 в выполнении КСУ № 2. В общем 
полученные результаты могут свидетельствовать  
о достаточно высокой эффективности эксперимен-
тальных средств и методики их использования для 
повышения общефизической подготовленности 
военнослужащих, которая играет определяющую 
роль в успешности освоения военно-профессио-
нальной специальности военнослужащими всех 
категорий и подразделений органов пограничной 
службы.

Кроме результатов общей физической подго-
товленности анализировались показатели функ-
ционального состояния и физического развития 
обучающихся.

Анализ данных физического развития показы-
вает, что в показателях длины тела, массы тела, 
индексе массы тела, окружности груди значимых 
различий не обнаружено. В то же время выявле-
ны значимые различия (Р < 0,05) в показателях 
исходного и итогового тестирования обучающих-
ся ЭГ в пробе Штанге и (Р < 0,001) в пробе Генчи, 
что может свидетельствовать о повышении уровня 
функциональной подготовленности курсантов ЭГ. 
Обнаружены также значимые различия в показа-
телях динамометрии правой и левой (Р < 0,05) руки 
военнослужащих ЭГ, что подтверждает повыше-
ние их силовой подготовленности. У обучающихся 
КГ показатели силовой подготовленности также 
повысились, но не значительно. 

На основании анализа результатов выполнения 
упражнений, характеризующих уровень развития 
основных физических качеств, а также функцио-
нального состояния и физического развития кур-
сантов можно сделать вывод о достаточной эффек-
тивности разработанных комплексов тренировок 
высокой интенсивности.

Заключение. Результаты проведенного иссле-
дования позволили: 

1. Аргументировать перспективные направле-
ния совершенствования общей физической подго-
товки военнослужащих с учетом современных тре-
бований профессиональной и боевой деятельности 
к уровню их физической подготовленности на ос-
нове использования средств и методов комплекс-
ной тренировки высокой интенсивности.

2. Разработать на основе анализа опыта орга-
низации и проведения физической подготовки в 
вооруженных подразделениях стран ближнего и 
дальнего зарубежья содержание и методические 
условия реализации авторской методики комп-
лексной тренировки высокой интенсивности в 
процессе физического совершенствования военно-
служащих органов пограничной службы.

3. Экспериментально доказать высокую эффек-
тивность авторской методики повышения уровня 
общей физической подготовленности курсантов 
Института пограничной службы, включающей 
четыре блока и три этапа, реализация которых 
обеспечивает повышение общефизической под-
готовленности, играющей определяющую роль в 
успешности освоения военно-профессиональной 
специальности военнослужащими всех категорий.
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OF BORDER SERVICE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

В статье рассматривается использование информационных компьютерных технологий в ходе препо-
давания иностранных языков в учреждении высшего образования, в частности в Институте пограничной 
службы Республики Беларусь, как фактор повышения заинтересованности курсантов и вовлеченности их 
в образовательный процесс за счет создания привычной познавательной и коммуникативной среды. Сде-
лан вывод о росте мотивации курсантов к изучению иностранных языков. Выявлена тенденция повышения 
мотивации курсантов к иностранному языку в ходе обучения с помощью информационных компьютерных 
технологий.

The article considers the use of information computer technologies in the process of teaching foreign languages in 
higher education, in particular in the Institute of Border Service of the Republic of Belarus, as a factor in increasing 
the interest and involvement of cadets in the educational process by creating a cognitive and communicative 
environment familiar to them. The tendency to cadets motivation’s growth while learning foreign languages using 
information computer technologies has been revealed.
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Введение. Согласно постановлению Совета 
Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 
2019 г. № 1, целью новой Концепции информаци-
онной безопасности Республики Беларусь (далее – 
Концепция) является обеспечение устойчивого 
развития страны и перехода государственной сис-
темы на уровень информационного общества так, 
чтобы снизить риски, нейтрализовать угрозы и вы-
зовы информационной безопасности государства [1].

Система образования – важная часть обществен-
но-государственной надстройки, которая должна  

выполнять аналогичные задачи своими средства-
ми путем обучения, развития и воспитания подрас-
тающего поколения. Современная тенденция раз-
вития образования заключается в его неуклонной 
цифровизации (дигитализации), что определяет 
актуальность исследования.

В настоящее время уже невозможно предста-
вить себе образовательный процесс без информа-
ционно-коммуникационных технологий. Цифро-
вой контент, используемый в преподавании всех 
дисциплин, – особенно в высшей школе – экспо-
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ненциально расширяется. Профессиональная под-
готовка в вузе не может не отражать существую-
щих тенденций. Современные информационные 
компьютерные технологии (ИКТ) широко исполь-
зуются в Институте пограничной службы Респуб-
лики Беларусь (далее – Институт) в целях интен-
сификации, повышения эффективности обучения 
и мотивации в образовательном процессе, что про-
диктовано глобализацией и объективными усло-
виями развития образования в мире, в том числе 
иноязычного.

Интеграция и дальнейшее использование вы-
шеуказанных технологий в процессе обучения ино-
странным языкам успешно обеспечат формирова-
ние навыков устной и письменной коммуникации 
на государственных и иностранных языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия в области пограничной безопас-
ности, а также позволят применять иностранные 
языки в качестве инструмента профессиональной 
деятельности при выполнении служебных задач.

Во время осуществления исследования были  
изучены сущность и структура учебно-познава-
тельной деятельности курсанта как педагогиче-
ского феномена, выделены ее особенности. Орга-
низация учебно-познавательной деятельности 
курсанта с использованием ИКТ рассмотрена как 
инновационная составляющая образовательного 
процесса учреждения высшего образования. Вы-
сокий уровень владения иностранными языками 
будет способствовать успешному решению профес-
сиональных задач.

Основная часть. Исходя из положений Кон-
цепции, главная задача педагогических коллек-
тивов учреждений высшего образования состоит 
в совершенствовании информационной инфраст-
руктуры образовательного процесса, под которой 
понимается «совокупность технических средств, 
систем и технологий создания, преобразования, 
передачи, использования и хранения информа-
ции» (ст. 8 Концепции). Последовательное реше-
ние этой задачи дает возможность локального 
учебного информационного пространства, которое 
следует толковать как «область деятельности (в на-
шем случае – педагогической. – Авт.), связанной 
с созданием, преобразованием, передачей, исполь-
зованием и хранением информации» (ст. 8 Кон-
цепции).

Именно с помощью дигитализированного об-
разовательного контента (т. е. учебной информа-
ции в цифровой форме) можно более эффективно 
создавать условия для «многосторонней коммуни-
кации» (термин Л. В. Захарьевой, 2015), которая 
является необходимым пространством обучения 
иностранным языкам в высшей школе [2, с. 14]. 

Вопросам подготовки военных кадров посвяще-
ны публикации ряда авторов: А. А. Миролюбова, 
И. Л. Бима, И. Л. Байдинова, М. Г. Евдокимовой, 
А. А. Леонтьевой, Л. Ю. Минаковой, А. А. Кислякова,  

Л. Л. Нелюбина, Б. А. Лапидуса, М. А. Шевченко, 
В. П. Лавровой.

В соответствии с определением В. П. Лавровой 
«учебно-познавательная деятельность – это дея-
тельность учащегося по овладению знаниями и 
способами действий и саморазвитию в процессе 
решения учебных задач, поставленных преподава-
телем» [3, с. 125].

В публикациях Т. Н. Вишняковой указывается, 
что «познавательная активность как элемент дея-
тельности рассматривается и как основная цель де-
ятельности, и как главное средство ее достижения, 
и как итоговый результат. Поэтому активность в по-
знавательной деятельности курсанта отражает не 
только его деятельное состояние, но и качество этой 
деятельности, в ходе исполнения которой появля-
ется его отношение к содержанию и характеру уче-
ния, стремление мобилизовать свои нравственно- 
волевые усилия на достижение учебно-познава-
тельных целей» [4, с. 148]. 

Разделяя мнение вышеуказанных авторов, це-
лесообразно отметить, что преподавателю иност-
ранных языков в своей деятельности постоянно 
необходимо улучшать содержание образователь-
ной программы, наполнять ее интересными и за-
нимательными фактами, применять современные 
методы и приемы, перспективные средства обуче-
ния. Главной целью данной деятельности являет-
ся стимулирование интереса у курсантов, а также 
формирование у них стремления к самостоятель-
ному изучению иностранных языков, творческого 
подхода к образованию.

В связи с актуальностью вышеобозначенной 
проблемы было проведено исследование, целью 
которого является повышение эффективности изу-
чения иностранных языков с использованием ИКТ 
на практических занятиях.

Объектом исследования выступает учебно-по-
знавательная деятельность курсантов Института, а 
предметом исследования – процесс обучения кур-
сантов иностранным языкам с применением ин-
формационных компьютерных технологий.

В исследовании приняли участие курсанты  
контрольной и экспериментальной групп 1-го кур-
са Института. В ходе исследования были использо-
ваны такие методы, как тестирование, анкетирова-
ние и педагогический эксперимент. 

Теоретико-методологической основой класси-
фикации учебно-познавательной деятельности по-
служила классификация, предложенная И. Ф. Хар-
ламовым.

В соответствии с классификацией структуры 
учебно-познавательной деятельности согласно 
вышеназванному автору были выделены следую-
щие структурные компоненты: целевой, потреб-
ностно-мотивационный, содержательный, опера-
ционно-деятельностный, эмоционально-волевой, 
контрольно-регулировочный и оценочно-резуль-
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тативный, которые отражены в анкете в ходе про-
ведения исследования (таблица 1) [5, с. 90–91].

В целях выявления уровня развития познава-
тельной активности у курсантов Института необ-
ходимо предложить следующие основные приемы  
организации процесса обучения иностранным 
языкам:

– формирование положительной эмоциональ-
ной атмосферы;

– формирование интереса у обучающихся; 
– формирование чувства удовлетворения от 

учебной деятельности;
– совершенствование педагогического мастер-

ства преподавателя;
– внедрение передовых инструментов обуче-

ния, т. е. постоянное использование перспектив-
ных личностно-развивающих методик, направлен-
ных на творческое развитие курсантов, раскрытие 
их потенциала (к таким методикам следует отнести 
различные творческие задания, кейсы, самостоя-
тельные работы);

– развитие активной умственной деятельности 
курсантов; 

– самообразование (организация познаватель-
ных процессов, формирование осознанного отно-
шения к самообучению); 

– формирование мотивов для самообучения; 
– овладение необходимыми профессиональны-

ми компетенциями; 
– развитие мотивационной сферы обучения.
Такие авторы, как В. В. Репкин, Л. С. Выготский, 

В. В. Давыдов, С. С. Великанова, в структуре учеб-
но-познавательной активности выделяют следую-
щие компоненты:

1) интеллектуальный компонент – организация 
познавательных процессов, формирование осоз-
нанного отношения к самообучению;

2) ценностно-мотивационный компонент – от-
ношение к профессии как ценности, интерес к пре-
подаваемой дисциплине и вопросам образования  
в целом;

3) волевой компонент – упорство и настойчи-
вость в достижении результата;

4) эмоционально-рефлексивный компонент – 
самоанализ, адекватная оценка и самооценка уров-
ня знаний;

5) деятельностный компонент, который опре-
деляет операциональную сущность формируемого 
знания и умения как результат овладения спосо-
бами и приемами деятельности; как способность 
личности на основе знаний и навыков осущест-
влять какую-либо деятельность или действие в из-
меняющихся условиях.

В соответствии с мнением Е. Ю. Панцевой 
главная цель обучения иностранным языкам бу-
дущих сотрудников органов пограничной службы 
заключается в «формировании и последующем 
развитии иноязычной коммуникативной компе-
тенции, что позволяет наиболее эффективно при-
нимать участие в специальной профессиональной 
межкультурной коммуникации. Гуманизация во-
енно-профессионального образования позволяет 
достичь следующих общеобразовательных целей: 
значительное совершенствование универсальных 
компетенций, общее расширение кругозора, по-
вышение уровня социальной культуры, развитие 
критического мышления, базовых социокультур-
ных навыков, профессиональной речи курсантов. 
Вместе с тем следует отметить, что специфика во-
енной образовательной среды все же оказывает не-
посредственное влияние на процесс обучения ино-
странным языкам» [6, с. 36]. 

В публикации Е. В. Дермелевой указывается, 
что «профессиональная коммуникация сочетает в 
себе два противоположных процесса: восприятие  
и продуцирование информации. Вместе с тем сле-
дует отметить, что в процессе обучения оба процес-
са должны быть диалектически взаимосвязаны. 
Курсанты должны свободно уметь читать, слушать 
и понимать иноязычные источники информации, 
в том числе радиоэфиры, карты, приказы, инструк-
ции, а с другой стороны, должны научиться созда-
вать свои тексты устно и письменно с целью реали-
зации профессиональных задач» [7, с. 73].

Педагогический эксперимент по развитию по-
знавательной активности и эффективности обуче-

Таблица 1. – Структурные компоненты учебно-познавательной деятельности  
по И. Ф. Харламову и их характеристика

Показатель Характеристика

Целевой Осознание целей и задач учебно-познавательной деятельности учащимися

Потребностно-мотивационный Развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности

Содержательный Осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению

Операционно-деятельностный Восприятие, осмысление, запоминание учебного материала, применение знаний на практике  
и последующее повторение

Эмоционально-волевой Проявление эмоционально положительного отношения и волевых усилий в учебно-познава-
тельной деятельности

Контрольно-регулировочный Самоконтроль и внесение корректив в улучшение учебно-познавательной деятельности

Оценочно-результативный Самооценка результатов учебно-познавательной деятельности



83Педагогические науки

ния иностранным языкам проводился в 2023 г. с 
курсантами 1-го курса Института. В эксперимен-
тальной группе обучение иностранным языкам 
осуществлялось с использованием только тради-
ционных методов согласно учебной программе по 
дисциплине «Иностранный язык профессиональ-
ного общения», в контрольной – с применением 
разработанного методического обеспечения на ба-
зе ИКТ.

Исследование проводилось в два этапа. На пер-
вом этапе было предложено входящее анкетирова-
ние курсантов контрольной и экспериментальной 
групп согласно классификации структуры учебно-
познавательной деятельности И. Ф. Харламова с 
использованием разработанной авторами анкеты, 
включающей следующие вопросы для ранжирова-
ния уровня учебно-познавательной деятельности 
по каждому показателю (таблица 2).

Уровень учебно-познавательной деятельности 
курсантов после проведенного входящего и итого-
вого анкетирования в экспериментальной и конт-
рольной группах в динамике представлен на ри-
сунке 1.

На втором этапе исследования курсантам конт-
рольной и экспериментальной групп было пред-
ложено выполнить входящий и итоговый лексико- 
грамматический тест и пройти собеседование в 
целях установления динамики уровня знаний по 
иностранным языкам. Уровень успеваемости кур-
сантов контрольной и экспериментальной групп в 
динамике представлен на рисунке 2.

На основании осуществленного сравнительного  
анализа результатов анкетирования и тестирова-
ния до и после проведения занятий как в контроль-

ной, так и в экспериментальной группах установле-
но, что процесс обучения курсантов иностранным 
языкам с использованием ИКТ в контрольной 
группе является более эффективным, о чем свиде-
тельствуют следующие показатели:

– в результате итогового анкетирования уро-
вень учебно-познавательной деятельности кур-
сантов экспериментальной группы увеличился на 
3,5 %, в то время как уровень учебно-познаватель-
ной деятельности курсантов контрольной груп-
пы – на 12,9 %;

– в результате итогового контроля (лексико-
грамматического тестирования и собеседования) 
курсантов экспериментальной группы уровень 
знаний по иностранным языкам увеличился на 
16,6 %, а уровень знаний по иностранным языкам 
курсантов контрольной группы – на 41,6 %. 

Исходя из полученных результатов исследова-
ния и считая главной целью обучения иностран-
ным языкам стимулирование интереса у курсанта, 
а также формирование у него коммуникативной 
компетенции, стремления к самостоятельному  
изучению иностранных языков, творческого под-
хода к образованию, можно сделать вывод, что ин-
теграция и дальнейшее использование ИКТ в про-
цессе обучения иностранным языкам эффективно 
обеспечивают формирование навыков устной и 
письменной коммуникации на государственных 
и иностранных языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия, а 
также позволят в дальнейшем использовать иност-
ранные языки в качестве инструмента профессио-
нальной деятельности при выполнении служебных 
задач.

Таблица 2. – Анкета для определения уровня учебно-познавательной деятельности курсантов Института

Номер вопроса Вопрос Варианты ответов

1-й вопрос Есть ли у Вас желание осваивать и использовать инновационные 
ИКТ?

а) да
б) не знаю
в) нет

2-й вопрос Как Вы относитесь к современному процессу информатизации 
жизни человека?

а) положительно
б) нейтрально
в) отрицательно

3-й вопрос Используются ли ИКТ при обучении иностранным языкам  
в Институте?

а) активно применяются на занятии 
б) используются недостаточно
в) не используются

4-й вопрос
По Вашему мнению, использование ИКТ на занятиях  
по иностранным языкам формирует и совершенствует Ваши 
языковые навыки? 

а) да
б) затрудняюсь ответить 
в) нет

5-й вопрос На Ваш взгляд, стимулирует ли использование на занятии ИКТ 
Ваше стремление к успешному усвоению материала?

а) да
б) затрудняюсь ответить
в) нет 

6-й вопрос Дополните предложение «На мой взгляд, использование ИКТ  
в Институте …»

а) необходимо более активно внедрять  
в учебно-воспитательный процесс
б) можно оставить на существующем уровне
в) необходимо исключить

7-й вопрос Как вы оцениваете свои умения владения ИКТ при обучении 
иностранным языкам?

а) да
б) затрудняюсь ответить 
в) нет
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Рисунок 1. – Уровни учебно-познавательной деятельности курсантов, исходя из данных  
входящего и итогового анкетирования в экспериментальной и контрольной группах

Рисунок 2. – Уровень успеваемости курсантов на входящем и итоговом лексико-грамматическом тестировании  
и собеседовании в экспериментальной и контрольной группах 

В целях достижения более высоких результатов 
в процессе изучения иностранных языков в Инсти-
туте авторами предлагается следующий алгоритм 
обучения курсантов с использованием ИКТ на 
практических занятиях, состоящий из 4 этапов. 

1-й этап. Выявление учебного материала, тре-
бующего компьютерной поддержки (анализ обра-
зовательной программы и выявление учебного 

материала, по которому отсутствуют наглядные 
пособия, учебного материала большого объема, 
вызывающего трудности для изложения; подбор 
тем, требующих создания контролирующих моду-
лей).

2-й этап. Подбор и создание информационных 
продуктов (создание презентаций и подбор инфор-
мационных продуктов по выбранной теме; подбор 
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образовательных тематических медиаресурсов; об- 
работка цифровой, графической и звуковой инфор- 
мации при помощи соответствующих редакторов).

3-й этап. Применение созданных и подобран-
ных информационных продуктов (организация 
работы с электронным учебником, использование 
мультимедийных продуктов и организация рабо-
ты с Интернет-ресурсами для поиска необходимой 
информации непосредственно на практическом 
занятии).

4-й этап. Анализ эффективности использования 
ИКТ (изучение динамики успеваемости и качества 
знаний курсантов, целесообразность и уместность 
применения средств ИКТ на занятии).

Сотрудниками кафедры иностранных языков 
разработано и внедрено в учебный процесс мето-
дическое обеспечение обучения курсантов иност-
ранным языкам с использованием ИКТ, включаю-
щее:

1) обучающие и контролирующие тесты на плат-
форме Moodle к пособию General English, разме-
щенные на информационном портале Института; 

2) комплекс упражнений в электронной образо-
вательной оболочке Hot potatoes; 

3) обучающие и контролирующие тесты в про-
грамме MyTestX (Pro); 

4) обучающие мультимедийные презентации в 
форме интерактивной викторины Jeopardy!;

5) видеотренинги иноязычного общения [8].
Заключение. Использование ИКТ оказывает 

положительное влияние на результаты обучения и 
способствует повышению уровня мотивации к изу-
чению иностранных языков в контрольной группе 
по сравнению с экспериментальной группой, где 
использовались традиционные методы обучения. 
Компьютерные технологии, наряду с традицион-

ными методами, позволяют курсантам хорошо ори-
ентироваться в потоке постоянно обновляющихся 
данных обстановки, владеть навыками поиска и 
анализа нужной им информации, а также более  
качественно усваивать предлагаемый материал,  
что способствует развитию коммуникативных уме- 
ний и навыков, поскольку в сегодняшней профес-
сиональной среде существует необходимость по-
стоянной корректировки и совершенствования 
уровня знаний, что и является целью обучения 
иностранным языкам в Институте. 

Таким образом, внедрение разработанного ме-
тодического обеспечения в обучающий процесс 
и использование всего спектра пособий, установ-
ленных на персональных компьютерах в линга-
фонных кабинетах, повышает эффективность обу-
чения, а также расширяют сотрудничество между 
преподавателями и курсантами. Доступность и 
удобство использования вышеуказанных матери-
алов и платформ способствуют повышению моти-
вации курсантов Института к изучению иностран-
ных языков и формированию будущего офицера, 
уверенно владеющего иностранными языками в 
соответствии с присваиваемой квалификацией. 
Главная и конечная цель обучения иностранным 
языкам в Институте – обеспечить активное владе-
ние ими как средством формирования и формули-
рования мыслей в области повседневного общения 
и соответствующей специальности.

Результаты исследования могут быть использо-
ваны при создании учебных пособий, практикумов, 
программ обучения и методических разработок по 
дисциплине «Иностранный язык профессиональ-
ного общения», а также в ходе проведения как прак- 
тических занятий по иностранным языкам, так и 
во внеаудиторной деятельности обучающихся.
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В статье излагаются некоторые дискуссионные аспекты диффузионизма как феномена «мягкой силы», 
деструктивного диффузионизма в сфере политики, культурной политики государства, представляющих 
угрозу национальной безопасности. Отмечается целесообразность разработки механизмов превентивных 
мер, обеспечивающих эффективное функционирование государства на международном и мировом уровнях, 
с учетом использования специалистами США и Запада технологий деструктивной направленности, вклю-
чая манипулирование, как в рамках «мягкой силы», так и возможного агрессивного диффузионизма в раз-
личных сферах (экономической, политической, информационной, социальной, образовательной, религиоз-
ной и др.), в целях сохранения суверенитета и государственной целостности.

The article presents some controversial aspects of diffusetism as a phenomenon of "soft power" that poses a 
threat to national security. Attention is drawn to destructive diffuseonism in the sphere of politics, cultural policy 
of the state, which poses a threat to national security. It is considered desirable to develop preventive measures 
mechanisms that ensure the effective functioning of the state at international, global level, taking into account the use 
by US and Western experts of destructive technologies, including manipulation, both within the framework of "soft 
power" and possible aggressive diffusetism in various spheres (economic, political, social, educational, religious, 
etc.), in order to preserve sovereignty and state integrity.
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Введение. В условиях глобализации, когни-
тивной войны, целями которой являются:

воздействие на высший уровень мышления че-
ловека, его смыслы и ценности, которые предопре-
деляют его поведение [1]; 

использование системы манипулятивных воз-
действий, изменяющих парадигму мышления че-
ловека и группы лиц, их убеждения и поведение 
в пользу тактических или стратегических целей 
агрессора [2, 3]; 

введение человека в рамки необходимого ма-
нипулятору нарратива, слом его картины мира и 
дальнейшее переформатирование ее под необхо-
димые манипулятору параметры [4];

изменение познавательных процессов против-
ника, эксплуатация его предубеждений, рефлек-
сивных суждений, а также провоцирование иска-
жения мышления [5] и др.; 

подавление противника и принуждение его к 
подписанию невыгодного ему мира (в случае веде-
ния боевых действий) либо принуждение к переме-
не внутреннего социально-политического устрой-
ства, являющиеся главной целью этой войны [5], 
диффузионизм используется в качестве «мягкой 
силы». 

«Мягкая сила» основывается на таких ресур-
сах, как культурно-ценностная привлекательность, 
привлекательность национально-государственной 
экономической модели развития, привлекатель-
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ность политической модели. Стратегия «мягкой 
силы» призвана оказывать воздействие на созна-
ние как основной массы населения, так и полити-
ческой и экономической элиты государства. При 
этом стратегия «мягкой силы» в действительности 
содержит в себе составляющую «жесткости», свя-
занную с навязыванием изначально чуждых стан-
дартов. Специфика стратегии «мягкой силы» со-
стоит в том, что она ориентирована на достаточно 
долгосрочную перспективу [6].

В ракурсе стратегии «мягкой силы» феномен 
диффузионизма используется политтехнологами, 
специалистами в области информационных, ин-
формационно-психологических технологий дест-
руктивного толка с целью манипулирования как 
общественным сознанием, так и самосознанием 
личности. 

С использованием в информационном прост-
ранстве технологий деструктивной направленно-
сти оказывается психологическое воздействие:

на государственное, политическое, правовое, 
культурное, религиозное, патриотическое, профес-
сиональное самосознание личности;

культурные, религиозные, этнические тради-
ции;

ценностные ориентации, мировоззрение лич-
ности, общества, профессионального сообщества с 
целью их переформатирования в интересах мани-
пулятора.

В рамках рассматриваемого вопроса целесооб-
разно подчеркнуть, что феномен диффузионизма 
и/или его элементы, применяемые указанными 
выше специалистами США и Запада, могут касать-
ся не только интересов личности, общества, про-
фессионального сообщества, проникая в различ-
ные их сферы, но и оказывать влияние на успешное 
функционирование государства, формирование и 
развитие международных отношений [7].

В этой связи требует специального внимания 
феномен диффузионизма.

«Диффундировать – проникать, смешиваться 
путем диффузии; самопроизвольно распростра-
няться во все стороны» [8, с. 171].

Диффузия – «импорт и распространение инно-
ваций в обществе при непосредственном контакте 
участников взаимодействия или опосредованно 
через различные средства передачи информации» 
[9, с. 6].

Феномен «диффузионизм» исследуется в раз-
ных областях научных знаний – культурологии, 
истории, социологии, антропологии, этнографии 
и др. Указанный феномен, учитывая его много-
аспектность и многогранность, исследовался в 
рамках различных научных школ (антропогеогра-
фическая школа, культурная морфология Л. Фро-
бениуса, гипердиффузионизм (панегиптизм, гелио- 
летическая школа и др.). Однако проблеме диффу-
зионизма в настоящее время посвящено незначи-
тельное количество публикаций, в которых указы-

вается на ряд вопросов, имеющих дискуссионный 
характер. 

Основная часть. В настоящее время в усло-
виях глобализации, гибридных войн, включая ин-
формационно-психологические войны, концепции 
диффузионизма, представленные в рамках раз-
личных научных школ, приобретают новый вектор 
его понимания.

В аспекте изучаемой проблемы заслуживают 
специального внимания вопросы, касающиеся де-
структивного диффузионизма в сфере политики, 
культурной политики государства, представляю-
щего угрозу национальной безопасности.

Так, в работах Т. А. Подшибякиной осущест-
вляется аналитический обзор публикаций по 
различным аспектам диффузии политики, об-
ращается внимание на целесообразность оценки 
современного состояния исследования политиче-
ской диффузии и определения ее перспективных 
направлений с позиций различных теоретико-ме-
тодологических подходов. Автором указывается на 
наличие единичных публикаций российских уче-
ных – В. Я. Гельмана, Т. В. Ланкиной, А. Ю. Сунгу-
ровой, А. Н. Журавлева – по изучаемой проблеме. 

В соответствии с мнением Т. А. Подшибякиной  
в российских исследованиях понятие диффузии 
преимущественно связано с культурными, техноло-
гическими, идейными, правовыми инновациями.  
Автор, ссылаясь на публикации F. Wasserfallen, 
A. Tanja Borzel & Thomas Risse, отмечает, что по-
литический диффузионизм, помимо теорий инно-
ваций, опирается на собственные теоретические и 
концептуальные основы и представлен в публика-
циях, вышедших в Швейцарии, Великобритании, 
Соединенных Штатах, Латинской Америке и Китае. 
Исследователи Швейцарии и Великобритании, на-
ряду с учеными США, внесли существенный вклад 
в обоснование понятия и выдвижение теорий диф-
фузии внешней и внутренней политики. Публика-
ции представителей Европейского союза (ЕС) по 
рассматриваемой проблеме чаще всего касаются 
таких аспектов, как: являются ли попытки ЕС пе-
ренести свою политику и институты в присоединя-
ющиеся и соседние страны устойчивыми и эффек-
тивными; в какой степени другие регионы мира 
подражают институциональным особенностям ЕС; 
каковы механизмы и условия их распространения? 
Обращается внимание на то, что в Латинской Аме-
рике и Китае сложилась своя исследовательская 
традиция с акцентом на практическое применение 
концептов диффузии политики к анализу мно-
жества проблем (война, конфликты, демократия, 
нормы, политические идеи, предпочтения, эконо-
мические и социальные условия и различные виды 
политики) [10, с. 254–255].

В аспекте изучаемой проблемы Т. А. Подшибя-
киной, ссылаясь на Джона Заллера, отмечается,  
что автором была предложена модель процесса, по-
средством которого политические взгляды распро-
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страняются через общественное мнение. Следуя 
работам Конверса и Макгуайра, вышеуказанным 
автором утверждается, что этот процесс зависит от 
вариаций индивидуального воздействия и воспри-
ятия информации как убедительной. Нельзя не со-
гласиться с данной точкой зрения авторов.

Перспективным направлением развития ис-
следований в области диффузии политики может 
стать изучение каналов коммуникации, или сете-
вых механизмов распространения политики; по-
иск валидных и надежных способов измерения 
идеологической диффузии; изучение рецепции 
как элемента модели диффузии в системе общест-
венного мнения [10].

По мнению Т. А. Подшибякиной, ключевую 
роль в процессах диффузии политики играет прин-
цип добровольности заимствований, проявляю-
щийся в трех основных механизмах распростране-
ния – обучении, эмуляции, конкуренции [10].

В работах Л. О. Игумновой излагается типоло-
гия механизмов диффузии норм, акцентируется 
внимание на том, что ЕС обладает огромным по-
тенциалом в области диффузии норм. Автором от-
мечается, что многие европейские аналитики кон-
цептуализируют ЕС в качестве нормативной силы 
в международных отношениях, которая устанав-
ливает нормы и распространяет их вовне в своей 
международной практике. Указывается, что идеи 
ЕС проникают в другие страны, внедряются в на-
циональный контекст и формируют восприятие и 
мировоззрение реципиентов. Раскрываются как 
теоретические вопросы диффузии норм и типо-
логия механизмов диффузии норм, имеющихся 
в арсенале ЕС (сила примера; убеждение; инфор-
мационная, процедурная и открытая диффузии; 
формирование, передача дискурсов о норме), так 
и основные проблемы выбора стратегии диффу-
зии норм [11, с. 1–8]. Ссылаясь на публикацию 
M. Leonard, автором обращается внимание, что 
«Владение рассмотренными нами механизмами 
диффузии норм, безусловно, является одним из 
мощнейших источников влияния ЕС в мировой 
политике и свидетельствует о развитии Европей-
ским союзом нового вида силы – трансформаци-
онной силы. Эта сила преследует долгосрочные 
цели перестройки мира по подобию ЕС, создания 
общих стандартов поведения, утверждения общих 
правил морали, этики и глобального управления. 
Уникальная трансформирующая сила ЕС, как «не-
видимая рука» Адама Смита, действует осторожно, 
но эффективно: Европа вовлекает третьи страны 
в свою орбиту, и, как только эти страны попадают 
под влияние европейских законов и обычаев, они 
изменяются навсегда» [11]. Автор, ссылаясь на пуб-
ликации T. Diez, F. Duchene, обращает внимание 
на то, что официальные документы ЕС и европей-
ские аналитики различают стратегии «толкать» и 
«тянуть» к переменам ("push for change", "pull for 
change"). Европейский союз отдает предпочтение 

последней. Согласно T. Diez, «говоря о Евросоюзе 
как об антрепренере норм, все же главным инстру-
ментом стоит признать сами нормы, являющиеся 
нормативным средством формирования окружаю-
щей среды. Нормативная сила опирается на неза-
висимую силу норм, призванную оказывать влия-
ние на поведение других акторов, их внутреннюю 
и внешнюю политику» [11, с. 7–8].

Ярким примером использования специалиста-
ми США и Запада технологий, включающих фе-
номен деструктивного диффузионизма, являют-
ся цветные революции и в том числе события на 
Украине.

В аспекте изучаемой проблемы имеют место 
публикации, в которых представлена иная точка 
зрения относительно указанного выше феномена. 
В частности, в публикациях А. В. Митько, ссыла-
ясь на работы А. И. Владимирова, подчеркивается, 
что новыми типами современной войны являются 
«диффузные войны», которые содержат элементы 
самых современных знаний и технологий.

Автор указывает, что «диффузные – гибрид-
ные» войны являются:

предтечей становления новой цивилизацион-
ной парадигмы – базовой схемы бытия и методом 
новой колонизации будущего и эпохи нового раб-
ства;

методом формирования нового человеческого 
общества, то есть контробщества, для замены име-
ющегося старого человечества, то есть для замены 
нас с вами;

войной «вечных маргиналов» современной ци-
вилизации за свою собственную историю и свою 
новую цивилизацию – за счет всего другого.

В парадигме общей теории войны феномен 
«диффузной войны» заключается в том, что «диф-
фузная война» – это современная версия войны 
как вооруженной борьбы, это война нового варвар-
ства, война «мировых неудачников» современной 
цивилизации за их мировое первенство через ги-
бель (смерть) существующей цивилизации.

Война включает (подразумевает) наличие сово-
купности новых и разнородных агентов войны со 
случайно совпадающими или специально опреде-
ляемыми интересами и целями для создания воз-
можностей их новой реализации. Это реальная 
диффузия – взаимопроникновение организаци-
онных, технологических и информационных войн, 
ведущихся государствами и их вооруженными си-
лами, с преобладанием методов, средств, техноло-
гий и приемов «мятежа войны», массового геноци-
да и террора. Другими словами,  это путь от войны 
цивилизованной к войне инстинктивной, от госу-
дарственно организованных форм вооруженной 
борьбы, военного права и военной этики к тоталь-
ному геноциду людей на территории противника 
и культу смерти как таковой. Это путь устранения 
моральных ограничений насилия и смерти как ос-
новных компонентов и сущности этой войны.
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«Диффузные войны» не являются войнами ин-
стинктивными, непреднамеренными или случай-
ными, они планируются, организуются и обеспе-
чиваются.

Эти войны ведутся новыми военными общно-
стями, которые возникают как новые агенты вой-
ны, решающие свои задачи методами тотального 
насилия и физического уничтожения противника 
и всего того, что они понимают под этим.

Им характерен отказ от принципов эскалации 
(деэскалации) конфликтов и принятие принципов 
их диверсификации и тотального насилия, опора 
на собственные силы при расширенном понима-
нии войны как выгодного бизнеса.

Синонимом, разновидностью и равнопорядко-
вым явлением «диффузной» войны является «гиб-
ридная война».

«Гибридная война» не является новым воен-
ным откровением, это современная версия и фор-
ма войны как вооруженной борьбы.

Сущность войны: война негосударственных во-
оруженных формирований против государства как 
такового и без официального участия в войне го-
сударственных вооруженных сил вторжения, осу-
ществляемая методом вооруженного нашествия.

Цели войны: силовой захват власти и ресурсов 
страны и их перераспределение для личного обо-
гащения новой власти и в ее интересах.

Особенности войны:
ведется методами вооруженного нашествия и 

сетевой войны, то есть войны, не имеющей одного 
и явного центра управления войной;

ведется негосударственными формированиями 
против государства и всех его институтов под ло-
зунгами и видом гражданской войны;

ведется только против слабых мест государства 
и местного населения, широко используя методы 
информационной войны и террора;

присутствует мгновенная реакция на изменение 
обстановки и гибкость управления при видимости 
его отсутствия [12].

Согласно мнению А. В. Митько, в настоящее 
время активно используются диффузные геогра-
фические информационные системы в различных 
областях деятельности. «Диффузные геоинформа-
ционные системы – это системы, в которых нельзя 
«установить непроницаемые перегородки», раз-
граничивающие действия или явления переноса 
влияния переменных различной природы. Этими 
принципиальными особенностями диффузные си-
стемы выделены в класс сложных систем…» [12, 
с. 136]. Автором аргументируется, что в аспекте 
сетецентрических «гибридных войн» геоинформа-
ционные диффузные системы позволяют вывести  
на новый уровень оперативность и живучесть 
управления на базе сетевых технологий [12]. 

В рамках изучаемой проблемы необходимо об-
ратить внимание на публикации, в которых рас-
сматриваются различные аспекты деструктивного 

диффузионизма в сфере культурной политики го-
сударства, представляющего угрозу национальной 
безопасности.

«Культурная политика – это корректировка от-
дельных содержательных компонентов культуры  
с целью поддержки и развития одних из них и за-
глушения, уменьшения места и значения других» 
[13, с. 8].

Культурная политика, в соответствии с мнением 
С. Г. Дюкина и И. В. Самойловой, – явление слож-
ное и многоструктурное. Конечной целью культур-
ной политики является воздействие на ценност-
ную структуру и нормативные установки социума, 
а также формирование либо поддержание иден-
тичностей. Авторами отмечается, что на практике 
культурная политика осуществляется на основе 
конкретных направлений, таких как: 

политика в сфере национального вопроса; 
работа по управлению чтением и его популяри-

зации; 
политика в театральной сфере; 
политика в сфере кинематографии; 
охрана памятников истории и культуры; 
охрана культурных зон и ландшафтов; 
разработка историко-культурных туристиче-

ских маршрутов, организация краеведческой ра-
боты; 

поддержка культурно-досуговой деятельности; 
развитие музейных технологий; 
возрождение традиционных форм социально-

культурной деятельности (народные ремесла и 
промыслы); 

формирование историко-культурной памяти; 
политика в сфере топонимики.
Вышеуказанными авторами обращается вни-

мание на типологизацию культурной политики, в 
частности, на такие модели, как: консерватив-
ная; коммерческая (либеральная); модель 
диалога культур.

В аспекте консервативной культурной поли-
тики осуществляется сдерживание инновацион-
ных процессов внутри страны, минимизируется 
внешнее культурное заимствование. Указанная 
модель предполагает усиление национальной и 
этнических идентичностей, трансляцию в социум 
таких ценностей, как семья, традиции, порядок и 
патриотизм. Государство занимается культурным 
протекционизмом.

Целью коммерческой (либеральной) культур-
ной политики выступает интеграция страны в ми-
ровое сообщество. Основополагающими ценнос-
тями в рамках данной модели являются: свобода, 
открытость, самореализация. Реализация либе-
ральной культурной политики сопровождается ос-
лаблением этнической и национальной идентич-
ности, сокращением степени влияния религии.

Конвергенциия умеренного консервативного 
и либерального подходов представлена в модели 
диалога культур. Целью субъекта такой культур-
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ной политики будет внедрение страны в общеми-
ровой инновационный процесс при сохранении 
собственной идентичности и своего «лица» [13, 
с. 9–11].

По особенностям реализации культурной по-
литики, главным критерием которой выступает 
степень участия государства в финансировании 
сферы культуры, авторами выделяются четыре ти-
па государств: государство-вдохновитель; государ-
ство-патрон; государство-инженер; государство-
архитектор. В этом же контексте обращается 
внимание еще на одну типологию стран, в которых 
реализуется тот или иной тип культурной полити-
ки. На основании сочетания нескольких критери-
ев (вмешательство государства в культурные про-
цессы, способ финансирования сферы культуры, 
цели культурной политики) разработана типоло-
гия стран, в рамках которой выделены следующие 
модели культурной политики: либеральная; час-
тично-государственная; бюрократически-просве-
тительская; престижно-просветительская; нацио-
нально-эмансипационная [13, с. 8–14].

В связи с вышеизложенным целесообразно под-
черкнуть значимость управления культурой и воз-
можность ее регулирования, исключая вероятность 
деструктивного диффузионизма, так как культура 
является одним из важнейших ресурсов развития 
государства и его уникальности.

В рамках изучаемого вопроса представляют ин-
терес публикации Н. Л. Вигель, в которых автором 
обращается внимание на имеющую место культур-
ную диффузию в традиционные стереотипы, идео-
логию, мораль, исторические мифы. 

В соответствии с мнением автора негативными  
последствиями информационного общества явля-
ются: «кризис человека», что подразумевает его не-
способность справляться с огромным количеством 
необходимой информации, вследствие чего уве-
личивается количество психических заболеваний, 
происходит сознательное использование девиант-
ного поведения как в личной, так и в обществен-
ной жизни; изживание традиционных связей, что 
ведет к одиночеству современного человека [14].

По мнению Р. С. Дауева, культурная диффузия 
является не первичным, а вторичным, целенаправ-
ленным и сознательно регулируемым процессом. 
Она подчиняется внутренним механизмам куль-
турного взаимодействия, носителем которого выс- 
тупает семья и общество, и сложившимся спосо-
бом социального регулирования межкультурных 
контактов и диалога. В то же время автором акцен-
тируется внимание на том, что культурная диф-
фузия может иметь стихийный и неуправляемый 
характер, при котором нарушается целостность 
культурного ядра (базовые ценности, культурные 
коды и символы, связанные с ними традиции, нор-
мы, правила, стандарты поведения). Последствием 
указанного процесса является саморазрушение эт-
носа, так как предметом заимствования могут стать 

культурные образцы, несовместимые с ценностями 
автохтонной культуры. В свою очередь, нормы и 
образцы поведения, тесно связанные между со-
бой, и формируют единое поле культуры, которое 
делает культурные взаимодействия понятными, 
упорядоченными и предсказуемыми [15]. Нельзя 
не согласиться с данной точкой зрения автора от-
носительно изучаемой проблемы.

На актуализацию исследований по изучению 
диффузии культур  в настоящее время, в связи с 
расширением каналов диффузии и миграциями 
большого количества носителей разных культур в 
современных обществах и, как следствием, услож-
нением межкультурных контактов в результате 
культурных заимствований,  обращается внимание 
в работах Т. И. Глуховой [16].

Различным аспектам диффузии современных 
феноменов «аниме», «субкультура аниме» посвя-
щены публикации ряда ученых: Д. Е. Липаевой, 
Е. С. Воробьевой, Н. В. Куркина, А. Г. Давыдовского,  
Д. Ш. Курмакаевой, М. Е. Казарина, И. С. Гусевой, 
Е. В. Шишкиной, А. Н. Наймушиной, В. И. Карасик, 
Ф. Т. Ахунзяновой, И. В. Даньковой, Ю. Е. Стебихо-
вой, Н. Афонасова, Сюзан Нейпир, Колли Оделл, 
А. В. Злоцкой, М. С. Лебедева, О. В. Язовской, 
Т. М. Дудаевой, М. В. Герасимова, Н. В. Кузиной,  
Т. Г. Соградовой и др.

Аниме – это японская анимация с характерной 
манерой отрисовки персонажей и фонов. Сюжеты  
могут описывать множество персонажей, отли-
чаться разнообразием мест и эпох, жанров и сти-
лей. Аниме ориентировано в большей части на 
подростковую и взрослую аудиторию, издается 
в форме телевизионных сериалов и фильмов. Во 
многом за счет этого оно имеет высокую популяр-
ность в мире [17]. 

Зарождение японского аниме как жанра искус- 
ства относится ко второй половине ХХ в., а рас-
пространение и популярность этот жанр получил 
к концу ХХ – началу ХХI в. Необходимо отметить, 
что большая часть научных трудов по манге и ани-
ме датируется началом XXI в. Возможно, данный 
факт обусловлен признанием в Японии современ-
ных манги и аниме частью культурного наследия 
нации, что свидетельствует об осознании их худо-
жественной и культурной ценности. В этой связи 
имеет место тенденция к увеличению интереса к 
манге и аниме ученых других стран и может рас-
цениваться как международное признание.

Актуальность изучения феномена «аниме» воз-
можно связана и с фактом того, что в 2003 г. карти-
на «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки полу-
чила премию «Оскар». В соответствии с мнением 
Сюзан Нейпир данное событие стало поворотной 
точкой для мира киноискусства: именитая награда 
подтвердила то, что аниме – гораздо больше, чем 
детские мультфильмы. За красочными картинка-
ми и несложными (на первый взгляд) сюжетами 
часто спрятаны серьезные темы и глобальные во-
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просы человечества. Аниме затрагивает самые раз-
ные проблемы нашей реальности, проецируя их на 
реальность вымышленную [18].

По мнению Колин Оделл, анимационные филь-
мы Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты – шедевры 
мировой мультипликации, созданные с большой 
виртуозностью и любовью [19].

Широкое распространение аниме в настоящее 
время послужило тому, что стереотипы поведения 
героев этих произведений оказывают существен-
ное влияние на картину мира современной молоде-
жи. В этой связи увеличилось число противников 
этого жанра мультипликации. Наиболее серьезную 
критику вызывает чрезмерное, по мнению многих 
экспертов, количество насилия и эротики в аниме, 
а также неадекватное поведение людей, увлекаю-
щихся просмотром и коллекционированием ани-
ме, проявляющееся порой в патологических фор-
мах поведения (уход от реальности, агрессивность, 
близкая к наркотической зависимость и др.). По-
этому во многих европейских странах и США япон-
ская мультипликационная продукция проходит 
предварительную оценку с определением возраст-
ной аудитории [20, 21].

Современные манга и аниме, субкультура аниме 
входят в круг интересов ученых различных стран, 
например: Японии, США, Канады, Австрии, России 
и др. 

Вопросам диффузии культуры как предмету со-
циально-философского исследования, на примере 
диффузии аниме в России, посвящены публика-
ции А. Н. Наймушиной, в которых отмечается, 
что диффузия является непрерывным процессом, 
постоянно приводящим в действие те механизмы 
общества, которые вызывают изменения в нем и в 
культуре народа в целом. А каждая культура, как и 
ее народ, воспринимает привнесенное по-разному, 
образовывая свои причудливые и уникальные 
формы из уже имеющегося материала. 

Автором сделан вывод, что метод ментальных 
профилей, основанный на сравнении групповых 
тезаурусов, позволяет достоверно связать различия 
частоты выбора эпитетов с изменениями в мента-
литете групп, а эти изменения в менталитете соот-
нести с процессами диффузии, происходящими в 
культуре. Указывается на то, что менталитет раз-
личных групп в российской аудитории по-разному 
изменяется в ходе процесса диффузии аниме. Раз-
личия в менталитете проявляются, в частности, 
в таком аспекте тезауруса, как вероятность пси-
хологической ассоциации. В ходе исследования 
А. Н. Наймушиной установлены изменения мен-
талитета параллельно как увеличению количества 
просмотра аниме, так и волнам диффузии аниме в 
России [22, 23].

Невзирая на многочисленные публикации, пря-
мо или косвенно затрагивающие аниме-культуру, 
субкультуру аниме, названные феномены изучены 
недостаточно. Данный факт подтверждается пре-

обладанием публикаций молодых ученых, в кото-
рых излагаются результаты научных исследова-
ний, отражающие некоторые аспекты изучаемой 
проблемы в рамках конкретной области научных 
знаний (в частности, культурологии, философии, 
психологии, социологии, искусства, филологии, 
правоведения и др.). 

Исследование научной литературы, посвящен-
ной изучению различных аспектов феноменов 
«аниме», «субкультура аниме», свидетельствует о 
том, что:

современные феномены «аниме», «субкультура 
аниме» имеют международный, межотраслевой и 
дискуссионный характер;

в научных публикациях по рассматриваемой 
проблеме представлены результаты исследований, 
отражающие многогранность феномена «аниме»;

ученые разных стран не пришли к единой точке 
зрения относительно позитивного или деструктив-
ного влияния аниме на общественное сознание, са-
мосознание, мировоззрение личности;

доминирующее количество научных публика-
ций, посвященных различным аспектам современ-
ных феноменов «аниме», «субкультура аниме», 
относится к таким отраслям науки, как культуро-
логия, искусство, философия, социология;

имеются единичные публикации, в которых 
указывается на деструктивное влияние некоторых 
аниме на психику подростков, проявление у них 
суицидального поведения; деструктивное влияние 
увлеченностью аниме, «толкающее» подростков на 
суицид; 

в доступных открытых научных публикациях 
отсутствуют данные о комплексных исследованиях 
указанных выше феноменов, свидетельствующих о 
наличии прямой взаимосвязи увлеченностью ани-
ме и суицидом.

В рамках констатации возможных рисков на-
циональной безопасности современных феноме-
нов «аниме», «субкультура аниме» целесообразно 
проведение фундаментальных научных исследова-
ний и комплексных научных изысканий по проб-
леме диффузионизма, диффузии аниме в Респуб-
лике Беларусь [24].

В контексте изучаемой проблемы также обра-
щают на себя внимание публикации, посвященные 
различным аспектам феномена диффузионизма 
как модели социокультурной динамики; диффу-
зионизма в современной геополитике; транскуль-
турации; диффузии инноваций в экономической, 
социальной, профессиональной, образовательной, 
религиозной и других сферах, в которых подчерки-
вается их дискуссионный характер. 

Результаты анализа научной литературы по 
изучаемой проблеме свидетельствуют о ее много-
аспектности и дискуссионном, международном ха-
рактере. 

Заключение. Анализируя данные, представ-
ленные в научной литературе по обозначенной 
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выше проблеме, есть основания полагать целесо-
образным:

проведение фундаментальных комплексных  
исследованиий по проблеме диффузионизма и его 
влиянию на успешное функционирование госу-
дарства;

разработку механизмов минимизации влияния 
деструктивных технологий с использованием фе-
номена диффузионизма и/или его элементов в ин-
формационном пространстве; 

осуществление мониторинга состояния этни-
ческой, культурной, религиозной идентичности с 
целью ее сохранения, учитывая широкомасштаб-
ное использование в информационном простран-
стве различных технологий деструктивного толка, 
включая диффузионизм как «мягкую силу»;

осуществление мониторинга диффузии инно-
ваций в различных сферах функционирования го-
сударства с целью минимизации проникновения 
инноваций деструктивного толка; 

разработку механизмов превентивных мер, обе-
спечивающих эффективное функционирование 
государства на международном, мировом уровнях, 
с учетом использования специалистами США и За-
пада технологий деструктивной направленности, 
включая манипулирование как в рамках «мягкой 
силы», так и возможного агрессивного диффузи-
онизма в различных сферах (экономической, по-
литической, социальной, образовательной, рели-
гиозной и др.) в целях сохранения суверенитета и 
государственной целостности.
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Введение. Актуализация существующих и воз-
никновение новых рисков, вызовов и угроз погра-
ничной и национальной безопасности Республики 
Беларусь, обусловленных значительным обостре-
нием военно-политической, социально-экономи-
ческой, миграционной, криминогенной обстанов-
ки в мире и сопредельных с Республикой Беларусь 
странах, определяет острую необходимость повы-
шения эффективности решения задач по обеспече-
нию пограничной безопасности Республики Бела-
русь. 

Одной из ключевых детерминант результатив-
ности решения задач по обеспечению погранич-

ной и национальной безопасности Республики 
Беларусь является эффективная управленческая 
деятельность руководителей структурных подраз-
делений силового блока.

Вопросам управленческой деятельности руко-
водителя, детерминации успешности управлен-
ческой деятельности индивидуально-психологи-
ческими особенностями его личности посвящены 
многочисленные публикации как в отечественной, 
так и в зарубежной психологической науке. Вме-
сте с тем в научной литературе имеются единич-
ные работы, раскрывающие исторические аспекты 
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проблемы изучения феномена «управленческая 
деятельность».

В этой связи актуальными являются вопросы 
ретроспективного анализа проблемы изучения 
управленческой деятельности в психологической 
науке.

Основная часть. Изучение феномена «управ-
ленческая деятельность» (УД) имеет продолжи-
тельный исторический путь, начиная со времен 
глубокой древности. 

В публикациях Г. В. Ларионова и Д. Г. Бордо-
ева указывается, что первые работы, посвящен-
ные вопросам изучения управленческих процес-
сов, датируются I тыс. до н. э., например: трактат 
«Артхашастра» («Наука политики», или «Наука в 
достижении полезного»); труд древнегреческого 
философа Аристотеля «Политика» [1].

Согласно мнению, изложенному в работах 
М. В. Масловского, Н. В. Кузнецова, Г. П. Геранюш-
киной, В. Н. Мунгалова, эволюцию науки об управ-
лении принято дифференцировать на пять этапов 
(«управленческих революций»):

религиозно-коммерческий (III тыс. до н. э. – се-
редина II тыс. до н. э.) – связан с возникновением 
первых рекомендаций руководителю, характеризу-
ющихся формальной системой организации и ре-
гулирования отношений между людьми (древне-
египетский труд «Поучение Птаххотепа»);

светско-административный (середина II тыс. 
до н. э. – V в. до н. э.) – обусловлен закреплени-
ем первым юридическим документом управления 
государством и регулирования всего многообразия 
общественных отношений между различными со-
циальными группами населения; возникновением 
понятий «планирование труда и контроль произ-
водства» (свод законов вавилонского царя Хамму-
раппи);

производственно-строительный (V в. до н. э. –  
XVII в. н. э.) – соединение государственных мето-
дов управления с контролем деятельности в сфере 
производства и строительства; 

капиталистический (XVII – конец XIX в.) – 
индустриальный прогресс европейской цивилиза-
ции, в результате которого управление выделилось 
в вид профессиональной деятельности (трактат 
Н. Маккиавелли «Государь»); 

бюрократический (конец XIX в. – до настоя-
щего времени) – связан с развитием концепции 
рациональной бюрократии М. Вебера («Хозяйство 
и общество» (1922), реализация которой способ-
ствовала формированию крупных управленческих 
структур, разделению управленческого труда, вве-
дению норм и стандартов на производстве, уста-
новлению должностных обязанностей и ответст-
венности управленцев [2–4].

В трудах А. К. Айрапетяна указывается, что пер-
вой научной работой, в которой были предпри-
няты попытки систематизации управленческого 
опыта, определения принципов и производитель-

ности управления, подсчета затрат, системы опла-
ты труда, обучения и тренировки работников, под-
бора персонала и т. д., является книга английского 
ученого Ч. Беббиджа «Экономика машин и произ-
водства» (1832) [5, с. 54].

Впервые термин «управление» (англ. manage- 
ment) был представлен в 1911 г. в работе Ф. Тейло-
ра «Принципы научного менеджмента», в которой 
автором на основе изучения способов выполнения 
работ и трудовых операций были сформулированы 
принципы управления индивидуальным трудом 
рабочих [6, 7].

Результаты научных исследований Ф. Тейлора 
были положены в основу формирования «школы 
научного управления», в рамках которой сфор-
мулированы основные принципы организации 
управления: 1) использование научного анализа 
для определения оптимальных способов выполне-
ния задачи; 2) отбор работников, наиболее подхо-
дящих для выполнения определенных задач, и их 
обучение; 3) обеспечение работников ресурсами, 
требуемыми для эффективного выполнения задач; 
4) систематическое и правильное использование 
материального стимулирования работников для 
повышения производительности; 5) выделение 
планирования и обдумывания в отдельный про-
цесс; 6) утверждение менеджмента в качестве са-
мостоятельной формы деятельности, науки [8].

На основе исследований, проводимых в начале 
ХХ в. яркими представителями школы научного 
управления Фрэнком и Лилиан Гилберт, был раз-
работан способ изучения содержания УД – микро- 
анализ, предполагающий выявление (с исполь-
зованием кинокамеры и микрохронометра) мно-
жеств микроэлементных движений, составляющих 
трудовые действия, формирующие последователь-
ные трудовые операции [9; 10, с. 46]. 

В соответствии с мнением ряда авторов – 
Н. Г. Терещенко, А. В. Карпова, Б. Н. Тамбиева, 
О. П. Демиденко, С. С. Библиной – помимо поопе-
рационного микроанализа в современной научной 
литературе также выделяют такие его виды, как 
временной анализ (сравнительное изучение доли 
рабочего времени руководителя, затраченного на 
тот или иной компонент служебной деятельно-
сти, к общему рабочему времени) и эмпирический 
анализ, позволяющий установить содержательные 
компоненты управленческой деятельности. Необ-
ходимо отметить, что эмпирический анализ имеет 
три подвида: 

анализ видов содержания труда руководителя – 
группирование всей совокупности операций руко-
водителя в ограниченное число их основных видов 
с последующим определением их удельного веса 
по отношению ко всей управленческой деятельно-
сти, их роли, способов реализации и т. д.;

анализ оперативно-организационных задач ру- 
ководителя – изучение предметной сферы дея-
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тельности организации и иерархического уровня 
руководителя;

ситуационный анализ – выделение и последую-
щее изучение типичных для руководителя в орга-
низации управленческих ситуаций [11–14]. 

Согласно мнению, изложенному в работах 
А. В. Карпова, несмотря на ограниченные возмож-
ности микроанализа (способность рассмотреть 
только внешнюю сторону содержания деятельно-
сти руководителя), он позволяет выявить ряд ти-
пичных особенностей управленческой деятельно-
сти руководителя: «насыщенность очень большим 
числом действий, преимущественно кратковре-
менных; частые систематические вмешательства 
извне; очень широкая сеть контактов (внегруппо-
вых); явное преобладание речевых (вербальных) 
коммуникаций; фрагментарность, отрывочность, 
незаконченность многих контактов; быстрый темп 
переключения от одних «мелких дел» к другим; 
частое совмещение во времени двух или даже бо-
лее действий» [13, с. 50].

Стремление ученых выявить общие (универ-
сальные) закономерности управленческих про-
цессов способствовало возникновению и разви-
тию «школы административного (классического) 
управления», родоначальником которой является 
А. Файоль. 

В работе «Общее и промышленное управление» 
(1916) А. Файолем указывается, что управление 
представляет собой универсальный процесс, состо-
ящий из системы основных функций (целепола-
гание, планирование, контроль, мотивирование и 
др.). В указанной выше работе автором представле-
на сис тема универсальных принципов управления; 
сформулирована идея о том, что во всяком пред-
приятии имеется два организма: материальный и 
социальный, где первый включает сам труд, сред-
ства труда и предметы труда в их совокупности, а 
под вторым подразумеваются отношения людей в 
процессе труда. Рассматривая процесс организа-
ции как специ фический вид деятельности и как 
своеобразную административную систему, пред-
ставители школы административного управления 
особое внимание уделяли разработке основных 
индивидуальных психических качеств, которыми 
должен обладать администратор [15].

В 1938 г. представителем «административ-
ной школы управления» Ч. Барнардом в работе 
«Функции администратора» был предложен функ-
циональный подход к изучению управленческой 
деятельности. В публикациях С. Л. Кандыбовича 
(2000), Н. Г. Терещенко (2004), А. В. Карпова (2005), 
А. Г. Ивашкина (2006), Б. Н. Тамбиева (2009) обра-
щается внимание на то, что указанный выше спо-
соб изучения содержания управленческой деятель-
ности позволяет не только детально рассмотреть 
внешнюю сторону управленческой деятельности 
посредством анализа главных функций руководи-
теля (целеполагания, планирования, мотивирова-

ния, организации, принятия решения, контроля, 
оценки и др.), а также способов их согласования, но 
и, дополнив его результатами изучения психологи-
ческих закономерностей, специфичных каждой из 
основных управленческих функций, раскрыть осо-
бенности содержания УД руководителя для конк-
ретной социальной системы [11–13, 16, 17].

В научной литературе сохраняет дискуссион-
ный характер вопрос относительно возникнове-
ния «школы человеческих отношений». В трудах 
Н. Г. Денисовой, Е. Г. Савкиной указывается, что 
родоначальником данного направления является 
Элтон Мейо. В монографии «Демократия и Свобо-
да» (1919) Э. Мейо была представлена социально- 
управленческая концепция, основу которой соста-
вили представления автора об устройстве обще-
ства, государства и сущности природы человека. В 
работе «Человеческие проблемы промышленной 
цивилизации» Э. Мейо излагаются результаты 
ряда экспериментов, направленных на изучение 
влияния различных социально-психологических 
и организационных факторов на эффективность 
производительности труда («Хотторнские экспе-
рименты» (1924–1932) [18, 19].

Несколько иная точка зрения относительно  
изучаемого вопроса представлена в публикаци-
ях Е. П. Костенко, Е. В. Михалкина. Авторами 
излага ется обоснование возникновения «школы 
челове ческих отношений» с результатами научной 
дея тельности Гюго Мюнстерберга. В работе «Пси-
хология и промышленная эффективность» (1913) 
Г. Мюнс тербергом были изложены идеи по поряд-
ку отбора людей на должности, связанные с руко-
водством. В аспекте рассматриваемого вопроса не-
обходимо отметить, что Г. Мюнстерберг является 
создателем множества психологических тестов, 
направленных на изучение способностей и склон-
ностей личности человека к различным видам про-
фессий, должностей, совместимости работников 
друг с другом, проб лем утомляемости, несчастных 
случаев на производстве и т. д. [20].

Дальнейшее развитие научных представлений, 
изложенных в работах Э. Мэйо, проводилось в рам-
ках «Бихевиористской школы», яркими представи-
телями которой являются А. Маслоу, Ф. Герцберг, 
В. Врумм и другие ученые. В 1954 г. А. Маслоу была 
издана книга «Мотивация и личность», в которой 
излагается точка зрения автора относительно того, 
что поведение человека представляет собой реак-
цию на стимулы, продолжительное повторение ко-
торых влечет закрепление реакции личности чело-
века и вырабатывает у него устойчивое поведение. 
Ученым также была представлена и обоснована 
«пирамида потребностей личности» [21, 22].

В центре внимания представителей «Бихевио- 
ристской школы» (в том числе Ф. Герцберга, Д. Мак- 
клеланда, Д. Макгрегора, Э. Шейна, В. Врумма и 
др.) находились особенности поведения личности 
специалиста в коллективной производственной 
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среде. В работах вышеуказанными авторами ак-
центируется внимание на роль и значение системы 
мотивов личности в управленческой деятельно-
сти, обосновываются закономерности формиро-
вания социальных структур, распределения в них 
социальных ролей, особенностей коммуникации  
в малых группах, а также раскрываются различ- 
ные управленческие технологии мотивации кад- 
ров [16, 23].

Существенный вклад в развитие системного 
подхода в управленческой деятельности внесли 
ученые Л. Берталанфи, А. Д. Холл, Р. И. Фейджин, 
К. Болдинг, П. Е. Эмери, Г. Саймон, П. Друкер, 
Э. Боно и другие. В соответствии с мнением указан-
ных выше ученых сущность системного подхода за-
ключается в получении максимальной эффектив-
ности управленческой деятельности посредством 
сравнительного анализа альтернативных путей и 
методов реализации целей и имеющихся средств 
их достижения. В качестве основных принципов 
системного подхода определяются принципы це-
лостности, иерархичности строения, структурно-
сти, множественности и системности управления. 
Становление теории сис тем оказало значительное 
влияние на проблему изу чения управленческой 
деятельности в 50–60-х гг. прошлого столетия [24].

С конца 60-х гг. XX в. активное развитие в вопро-
сах изучения управленческой деятельности полу-
чила концепция ситуационного подхода. В работах 
Т. В. Шелкуновой указывается, что появлению си-
туационного подхода способствовала потребность 
в повышении эффективности решения практиче-
ских задач управления. Согласно вышеуказанной 
концепции, в связи с многочисленностью внешних 
и внутренних факторов, оказывающих влияние на 
деятельность организации, принятие управленче-
ского решения предполагает учет складывающих-
ся условий – ситуации [25, с. 45].

В 1973 г. в монографии «Природа управлен-
ческого труда» Г. Минцбергом была предложена 
концепция ролевого подхода к изучению управ-
ленческой деятельности. Сущность указанной кон- 
цепции заключается в представлении руководи-
теля в качестве субъекта межличностного взаи-
модействия, деятельность которого может быть 
представлена в виде системы согласованных соци-
альных ролей, которые, в свою очередь, сгруппиро-
ваны в три основные категории: 1) межличностные 
роли (главного руководителя, лидера, «связующе-
го звена»); 2) информационные роли («приемни-
ка информации», распространителя информации, 
представителя); 3) роли по принятию решений 
(устраняющего нарушения, предпринимателя, рас-
пределителя ресурсов, ведущего переговоры). Рас-
крытие содержания управленческой деятельности 
с позиций ролевого подхода представляет собой 
рассмотрение указанных ролей, их взаимосвязи и 
взаимовлияния друг на друга, а также определение 
способов их координации [11–13, 26].

Иной взгляд на проблему изучения управлен-
ческой деятельности руководителя представлен в 
трудах Г. Юкла. В статье Leadership in Organizations 
(1981) автором отмечается, что изучение содержа-
ния управленческой деятельности руководителя 
необходимо осуществлять на основе «дименсий» – 
специфических единиц измерения поведения ру-
ководителя. Согласно Г. Юклу, подробное описание 
содержания управленческой деятельности руко-
водителя может быть осуществлено посредством 
раскрытия девятнадцати дименсий: внимание к 
дисциплине, содействие работе, решение проблем, 
постановка целей, ролевое уяснение, акцентирова-
ние эффективности, планирование, координация, 
делегирование автономии, подготовка, воодушев-
ление, внимание, участие в принятии управлен-
ческих решений, одобрение, возможность варьи-
рования вознаграждения, содействие общению, 
представительство, распространение информации, 
управление конфликтами.

Вышеуказанные авторы едины во мнении от-
носительно того, что дименсиональный подход 
позволяет составить достаточно полное представ-
ление о содержании управленческой деятельности 
[12–14].

В аспекте изучаемого вопроса представляют  
интерес труды Н. В. Увариной, Е. А. Гнатышиной, 
Д. Н. Корнеева, Н. Ю. Корнеевой, Ю. В. Лысенко,  
А. А. Семченко. Авторами обращается внимание на 
то, что в настоящее время развитие теории систем, 
кибернетики, экономико-математических методов  
с целью анализа и обоснования управленческих 
решений, компьютеризация управления и т. д. 
обусловили существенное усложнение науки об 
управлении и способствовали разработке много-
численных подходов к изучению управленческой 
деятельности. Данный факт послужил одним из 
значимых оснований актуализации: профессио-
нализации науки об управлении, формировании 
ее практической направленности и ориентации 
на количественное увеличение управленческого 
аппарата; дифференциации и технологического 
усложнения управленческой деятельности; значи-
мости индивидуально-психологических особенно-
стей личности специалиста и руководителя [27].

Изучение проблемы управленческой деятель-
ности в отечественной науке получило свое раз-
витие еще в дореволюционный период. В работах 
С. П. Кострикова обращается внимание на то, что в 
70-х гг. XIX ст. на ряде международных научно-тех-
нических выставок были представлены результаты 
экспериментов с применением хронометрирова-
ния, направленных на оптимизацию и организа-
цию трудовых операций [28, с. 60]. 

Развитие «школы научной организации труда» 
Ф. Тейлора способствовало повышению научно-
практического интереса к данной концепции со 
стороны отечественных ученых. 
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В 1921 г. состоялась I Всероссийская иници-
ативная конференция по научной организации 
труда, целью которой определялось обоснование 
собственного методологического подхода к науч-
ной организации труда, отличного от концепции 
Ф. Тейлора. В конференции приняли участие ряд 
ученых: А. А. Богданов, В. М. Бехтерев, О. Е. Ерман-
ский, С. Г. Струмилин, А. К. Гастев, В. А. Несмеянов 
и другие. Результаты конференции заложили ос-
нову формирования комплексного подхода к изу-
чению управления, что обусловлено сложностью 
понятия «организация труда», ее связью не только 
с хозяйственно-технической стороной проблемы 
управления, но и социально-экономическими и 
психофизиологическими аспектами, оказывающи-
ми влияние на управленческую деятельность [29, 
с. 285].

В 1924 г. на II Всесоюзной конференции по на-
учной организации труда один из докладов был 
посвящен сущности и содержанию психологии 
управления, которая должна была решить задачи, 
связанные с повышением эффективности труда 
посредством психологического отбора и стимули-
рования рабочих [21]. 

В трудах Э. Б. Корицкого, С. П. Кострикова об-
ращается внимание на результаты научных ис-
следований А. К. Гастева. В соответствии с предло-
женной А. К. Гастевым концепцией «Узкой базы» 
эффективность любой организации напрямую за-
висит от личной эффективности ее сотрудников, 
в связи с чем существенно возрастает значимость 
«человеческого фактора» в производственной дея-
тельности. Э. Б. Корицким, С. П. Костриковым ука-
зывается также, что под руководством А. К. Гастева 
был сформирован и в 20–30-х гг. ХХ ст. функцио-
нировал Центральный институт труда, деятель-
ность которого была направлена на скорейшее вос-
становление и качественное развитие народного 
хозяйства СССР в условиях ослабленной экономи-
ки после гражданской войны [28; 30, с. 60].

В публикациях С. П. Костриковым, С. И. Анто-
новой отмечается значимость результатов научных 
исследований П. М. Керженцева. Авторами обра-
щается внимание на то, что в трудах П. М. Кержен-
цевым излагались вопросы управления людьми вне 
зависимости от типа организации. В частности, ав-
тором были сформулированы признаки общеорга-
низационного порядка: установление цели и задач 
организации, выбор типа организации, выработка 
плана и методов работы, использование матери-
альных и людских ресурсов, постановка учета и 
контроля и т. д. Ученым также выделены значи-
мые детерминанты эффективности организации: 
условия труда; вопросы мотивации; личностные 
особенности руководителя – организаторские спо-
собности, умение заставить людей выполнять рабо-
ту, твердый характер, настойчивость, инициатива, 
склонность к системной и плановой работе [31, 32].

В работах Е. В. Лаптевой, В. В. Остроумова 
представлена концепция социально-трудовой ос-
новы управления производством, разработанной 
Н. А. Витке. Вышеуказанными авторами обраща-
ется внимание на то, что Н. А. Витке, на десятиле-
тие упреждая результаты исследований Э. Мэйо, 
было предложено: рассматривать управление как 
многогранный процесс, предполагающий созда-
ние благоприятной социально-психологической 
атмосферы в производственных коллективах; под-
держивать творческую инициативу работника; 
формировать у руководителей умение делегиро-
вать полномочия подчиненным [33, с. 80, 82].

В публикациях Д. С. Бразевич раскрывается со-
держание комплексного подхода к научной орга-
низации управления Д. Ф. Дунаевского. Согласно 
данному подходу, навыки и умения, требуемые от 
руководителя, определяются конкретной ситуаци-
ей, под которой следует понимать уровень органи-
зованности работы и характер труда [29, с. 290].

В 1937 г. ЦК ВКП(б) было издано постановление  
«О педологических извращениях в системе нарком-
просов», обусловившее существенный спад про- 
водимых научных исследований и стагнацию пси-
хологической науки вплоть до 60-х гг. ХХ в. [34, 35].

Свидетельством пагубного влияния, оказывае-
мого действием данного нормативного правового 
документа на развитие психологии управления, 
является цитата Я. А. Пономарева, изложенная в 
работах Д. В. Ушакова: «Мои соображения, на ос-
нове которых формировалась «ветвь системного 
подхода», стали складываться в начале пятидеся-
тых годов. В первой половине этих годов они при-
обрели необходимую форму и были представлены 
в текстах статей и докладов (1954, 1955, 1956), кото-
рые, к сожалению, не были в то время допущены 
ни к публикации в журналах, ни к публичному уст-
ному изложению» [36, с. 145]. 

Вместе с тем, согласно результатам исследова-
ний, изложенным в работах С. Л. Кандыбовича, 
вопросам управления было посвящено немало 
научных публикаций. Автор обращает внимание 
на высокую значимость трудов В. И. Терещенко 
«Организация и управление» и «Курс для высшего 
управленческого персонала», многие положения 
которых неоднозначно воспринимались управлен-
ческими кадрами того периода [16]. 

С началом 1960-х гг. прошлого столетия после 
упразднения указанного нормативного правового 
документа кратно возрос интерес ученых к проб-
леме УД. Обращают на себя внимание публика-
ции Я. И. Пономарева (1960), Б. Ф. Ломова (1967), 
А. И. Китова (1979), Б. Б. Коссова (1981), А. М. Сто-
ляренко (1982), В. Д. Шадрикова (1982), Г. С. Ники-
форова, Ю. Н. Сливкина (1991) и мн. др.

В трудах Я. И. Пономарева понятие «управле-
ние» рассматривается с позиций комплексного 
подхода и характеризуется как сложноорганизо-
ванный, интеллектуальный, творческий, действен-
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но-преобразующий вид деятельности. Автором 
отмечается, что с середины XX в. в управлении 
сформировались тенденции по: взращиванию 
творческих работников; отбору кадров; мотиви-
рованию творческих видов деятельности; стиму-
лированию успеха результатов творческого тру-
да; использованию возможностей автоматизации 
творческого труда; формированию творческих 
коллективов и т. д. [36, с. 148, 155, 255]. 

Значительный вклад в развитие отечественной 
психологии управления был внесен основателем 
школы инженерной психологии Б. Ф. Ломовым. 

В публикациях Е. С. Романовой, Б. С. Рыжкова  
указывается, что в трудах «О системном подходе в 
психологии» (1975), «Методологические и теоре-
тические проблемы психологии» (1984) Б. Ф. Ло-
мовым была предложена новая концептуальная 
модель психологии, базирующаяся на ряде прин-
ципов системного подхода, к числу которых отно-
сятся: многомерность, многоплановость, много-
уровневый характер и системная детерминация 
психических явлений. Авторами акцентируется 
внимание на том, что управленческая деятель-
ность, согласно Б. Ф. Ломову, имеет коллектив-
ный характер, в связи с чем коллектив выступает 
в качестве субъекта управления [37, с. 62]. В трудах 
Б. Ф. Ломовым понятие «управление» рассматри-
вается в качестве сложной, иерархичной, много-
уровневой и развивающейся системы, структуру 
которой составляют: мотив, цель, планирование, 
переработка информации, оперативный образ, 
принятие решения, действия, проверка результа-
тов и коррекция действия [38].

Вопросы управления психологическими про-
цессами в трудовых коллективах, организации 
управленческой деятельности руководителя, стиля 
управленческой деятельности и другие раскрыва-
ются в работах В. И. Михеева [39].

В аспекте излагаемой проблемы представляют 
интерес публикации Б. Б. Коссова, в которых авто-
ром сделан акцент на том, что к наиболее значи-
мым структурным элементам управленческой дея-
тельности относятся: определение управленческих 
проблем и их селекция; построение информаци-
онной модели проблемной ситуации; поиск аль-
тернативных вариантов решения проблемы и их 
оценка; принятие управленческого решения [40].  
В работах Г. С. Никифорова и Ю. Н. Сливкина об-
ращается внимание на то, что принятие управ-
ленческого решения представляет собой процесс, 
включающий диагностику проблемы, формулиро-
вание ограничений и критериев принятия управ-
ленческого решения, выявление альтернативных 
вариантов управленческого решения и их оценку, 
выбор оптимального варианта управленческого 
решения [41].

Значительный вклад в развитие отечественной 
психологии управления внесен А. И. Китовым. Ре-
зультаты научных исследований ученого представ-

лены в ряде научных работ, основными из которых 
являются «Современная армия и дисциплина» 
(1976), «Психология управления» (1979), «Психо-
логия хозяйственного управления» (1984). В трудах 
А. И. Китовым излагается процессуально-деятель-
ностная концепция управления руководителей 
правоохранительных органов, согласно которой 
оптимизация управленческой деятельности руко-
водителя предполагает осуществление психологи-
ческого анализа его познавательной деятельности, 
особенностей принятия и организации исполне-
ния управленческих решений. Автором представ-
лен цикл УД руководителя, который включает три 
блока: 1) ситуации, требующие управленческого 
решения; 2) управленческое решение; 3) организа-
ция исполнения решения [42]. 

Последователем А. И. Китова в вопросах изу-
чения проблемы управленческой деятельности 
руководителей правоохранительных органов яв-
ляется А. М. Столяренко. В работах «Психологи-
ческие и педагогические проблемы управления в 
МВД, УВД» (1982), «Опыт разработки психологи-
ческой концепции управления в сфере правопо-
рядка» (1983) ученым раскрывается содержание 
организационно-деятельностной психологической 
концепции управления. Согласно точке зрения 
А. М. Столяренко, управленческую деятельность 
руководителя необходимо рассматривать через 
призму доверия к возможности добросовестной и 
профессиональной работы сотрудников, облада-
ющих личностными стремлениями, позициями, 
потребностями и жизненными проблемами. Ос-
новной задачей руководителя при данном под-
ходе является создание внутриорганизационных 
условий, обеспечивающих максимальное раскры-
тие личностного и профессионального потенциала 
подчиненных. Ниже представлены основные поло-
жения концепции А. М. Столяренко: 

управление предполагает равную приоритет-
ность социальных, профессиональных и человече-
ских ценностей и задач управления;

управление реализуется в двух видах психоло-
гически своеобразной деятельности: организации 
управления и текущем управлении; 

управление – не единоличная деятельность ру-
ководителя, а слаженная деятельность управлен-
ческой подсистемы правоохранительного органа, 
представленной совместной деятельностью груп-
пы лиц, участвующих в управлении («управленче-
ской команды»);

текущее управление – функциональная обязан-
ность всех звеньев управленческой подсистемы 
правоохранительного органа, выполняемая преи-
мущественно на уровне саморегуляции, самостоя-
тельно (на уровне налаженного «организационно-
го саморегулирующегося автомата»), без участия 
высшего уровня управления [43, с. 337–338]. 

В рамках изучаемой проблемы представляет 
интерес публикация В. Д. Шадрикова «Проблемы 
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системогенеза профессиональной деятельности» 
(1982). В работе ученым указывается, что изуче-
ние трудовой деятельности предполагает рассмот-
рение трех ее аспектов: предметно-действенного, 
физиологического и психологического. В. Д. Ша-
дриковым на основании анализа результатов на-
учных исследований ряда ученых – П. К. Анохина, 
Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, Н. Л. Бернштейна, 
Б. Ф. Ломова, Д. Л. Ошанина, Г. М. Зараковского, 
П. Ф. Рубахина – представлена психологическая 
система профессиональной деятельности. В ее 
структуру включены шесть блоков (подсистем), 
формирующих профес сиональную деятельность: 
мотив; цель; программа деятельности; информа-
ционная основа деятельности; принятие решения; 
профессионально важные качества личности [44, 
с. 23, 24, 33, 169]. 

В трудах В. Д. Шадрикова излагается концепция 
нормативного подхода к изучению содержания 
управленческой деятельности. Определено поня-
тие «нормативно-одобренного способа действий», 
которое рассматривается автором как обобщенный 
способ выполнения действий, закрепленный в ин-
струкциях, рассчитанный на усредненные условия 
и абстрактного субъекта [45]. Вместе с тем, в со-
ответствии с точкой зрения А. В. Карпова (2005) и 
Б. Н. Тамбиева (2009), на современном этапе разви-
тия психологической науки указанный выше под-
ход используется лишь в качестве вспомогательного  
[12, 13].

Феномен «управление», согласно мнению, из-
ложенному в работах А. Л. Журавлева, обладает 
всеми признаками, характерными для совместной 
деятельности, в частности: единое пространство 
для одновременного выполнения индивидуаль-
ных деятельностей, объединение их субъектов, 
разделение на отдельные операции трудового про-
цесса (связанные функционально), распределение 
технологических операций между участниками 
профессиональной деятельности, управление ин-
дивидуальными деятельностями, координация ин-
дивидуальных деятельностей, совокупный продукт 
как единый конечный результат [46].

В публикациях Е. П. Ильина управленческая 
деятельность руководителя рассматривается в 
рамках дифференциальной психологии профес-
сиональной деятельности. Автором раскрываются 
различные аспекты эффективности профессио-
нальной деятельности, профессиональной успеш-
ности руководителя и их детерминации индивид-
но-личностными и типическими особенностями 
личности управленца [47].

В трудах А. В. Карпова излагается сущность  
изучения содержания управленческой деятельно-
сти с позиций психологической теории деятель-
ности. Спецификой данного подхода является 
описание управленческой деятельности на уровне 
действий руководителя и их организации (струк-
турно-морфологический анализ). Ссылаясь на 

пуб ликации Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна,  
А. Н. Леонтьева, автором указывается на то, что 
действие является подлинной единицей челове-
ческой деятельности, в которой проявляются все 
основные психологические характеристики не 
только самой деятельности, но и личности в целом. 
В этой связи при изучении содержания управлен-
ческой деятельности деятельностно-психологиче-
ский подход является одним из наиболее инфор-
мативных. Вместе с тем А. В. Карповым обращается 
внимание на то, что сложность и многоаспектность 
управленческой деятельности обуславливают не-
достаточность структурно-морфологического ана-
лиза при изучении содержания управленческой 
деятельности и формируют необходимость его ис-
пользования в сочетании с другими подходами [48, 
с. 47–48]. 

В публикациях О. В. Евтихова (2010) представ-
лена обобщенная модель принципов управления 
персоналом, включающая три блока:

1) процессуально-административные принци-
пы: целенаправленности, единоначалия, замеще-
ния руководителя, одноразового ввода управлен-
ческой команды, управленческого реагирования, 
оптимизации управления;

2) психолого-педагогические принципы: соци-
альной направленности, гуманизации управления, 
согласованности личных и организационных це-
лей, делегирования полномочий, учета менталите-
та в управлении;

3) организационные принципы: нормы управ-
ляемости, соответствия, повышения квалифика-
ции [49].

По мнению ученых Д. А. Новикова (2011), 
М. С. Агафоновой, К. А. Берегович (2017) к харак-
терным чертам управленческой деятельности 
относятся: субъектность; самостоятельное целе-
полагание; опосредованность результативности; 
творческий характер; необходимость моделиро-
вания (выработка клише результативных управ-
ленческих решений для стандартных ситуаций); 
ответственность субъекта управления за итоги соб-
ственной работы, а также работы контролируемых 
им субъектов, объектов и процессов; развитие и 
адаптация как субъекта управления, так и органи-
зации в целом [50, 51]. 

В трудах А. Д. Ульянова (2018) указывается, что 
управленческая деятельность обладает рядом при-
знаков, к числу которых следует относить: вклю-
ченность в общий процесс функционирования ор-
ганизации; подчиненный характер по отношению 
к исполнительской деятельности; обладание ин-
теллектуальным качеством; высокий уровень ин-
формационной нагрузки; волевой характер; комп-
лексность; многочисленность критериев оценки; 
жесткость правовой регламентации [52]. 

Невзирая на закрытый характер изучаемой 
проблемы, в открытом доступе имеется ряд работ, 
посвященных проблеме управленческой деятель-
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ности руководителей силового блока (преимуще-
ственно руководителей структурных подразделе-
ний органов внутренних дел), например, труды 
И. Б. Гайворонской (2008), Ю. В. Скалкина (2009), 
А. С. Душкина (2014), В. Ф. Лигуты, С. В. Шапова-
лова (2015), В. И. Реутовой (2018), Н. В. Шершневой 
(2023) и других ученых.

В публикациях И. Б. Гайворонской (2008) об-
ращается внимание на то, что управленческая 
деятельность руководителя структурного подраз-
деления органов внутренних дел имеет иерархи-
ческую структуру, включающую: самоуправление, 
управление индивидными, субъектными и лич-
ностными характеристиками конкретного челове-
ка, управление психологическими переменными 
малой группы людей, управление социально-пси-
хологическими параметрами коллектива органов 
внутренних дел. Автором отмечается, что особен-
ностями управленческой деятельности указанной 
категории руководителей являются: экстремаль-
ный характер профессионально-служебной дея-
тельности; высокий уровень значимости служеб-
ных, профессиональных традиций и ритуалов, 
которые становятся осознанной потребностью со-
трудников; высокий уровень психической напря-
женности труда; жесткие временные и ресурсные 
ограничения при принятии управленческих реше-
ний; многообразие и сложность профессиональ-
ных задач; информационная неопределенность 
при выработке решений; необходимость регули-
рования социально-психологического климата в 
коллективе; повышенная ответственность за ко-
нечные результаты и профессиональные ошибки; 
противоречивость нормативных предписаний, их 
неопределенность, отсутствие в четком, явном ви-
де оценочных критериев эффективности деятель-
ности руководящих кадров; множественная подчи-
ненность руководителя ОВД и мн. др. [53, с. 5].

В работах Ю. В. Скалкина (2009) на основа-
нии результатов исследований, представленных в 
пуб ликациях С. Н. Тихомирова, В. М. Богданова, 
И. Н. Озерова, А. И. Адаева и мн. др., указывает-
ся, что профессионально-служебная деятельность 
оперативных сотрудников уголовного розыска от-
носится к динамичным и эвристическим видам 
деятельности (осуществляется в условиях неопре-
деленности) и предъявляет требования к интел-
лектуальному потенциалу личности сотрудника, 
осуществляется преимущественно в условиях экст-
ремальности и стрессогенности [54, с. 61–64].

В соответствии с мнением А. С. Душкина, 
Е. А. Щелкушкиной (2014) к числу характерных  
особенностей профессионально-служебной дея-
тельности сотрудников оперативных подразделе-
ний МВД России необходимо относить: ненорми-
рованный рабочий день; отсутствие регулярных 
дней отдыха; ночные дежурства; выполнение мно-
гочисленных поручений; значительные переме-
щения в пространстве; чрезмерное количество 

контактов с людьми; частую смену объекта дея-
тельности, обилие, разобщенность и непоследова-
тельность решаемых задач [55, с. 110]. 

В трудах В. Ф. Лигутой, С. В. Шаповаловым 
(2015) сделан акцент на специфике профессио-
нально-служебной деятельности сотрудников опе-
ративной службы органа наркоконтроля, которой 
характерно: фактически ненормированный рабо-
чий день и регламент служебного времени; высо-
кий уровень психоэмоциональных, психофизио-
логических и физических нагрузок; значительная 
активность профессионально-служебной деятель-
ности; высокий риск наступления негативных 
последствий для жизни и здоровья сотрудника; 
высокий уровень ответственности за результаты 
профессионально-служебной деятельности, безо-
пасность граждан, оказывающих содействие на 
конфиденциальной основе, а также сохранность 
специальных средств; большой объем информа-
ции, ограниченное время на ее обработку; частая 
смена обстановки: практически нет повторения 
ситуаций, связанных со служебной деятельностью,  
и др. [56, с. 100–101].

В публикациях В. И. Реутовой (2018) отмечается, 
что деятельность руководителя структурного под-
разделения органов внутренних дел отличается 
от других видов деятельности: обилием негатив-
ных эмоциональных факторов, обусловленных не-
обходимостью противодействия криминальному 
окружению; конфликтностью в межличностных 
отношениях; сложностью самой профессионально-
служебной деятельности, а также высоким уровнем 
ответственности за результаты профессионально-
служебной деятельности [57, с. 16].

В работах Н. В. Шершневой указывается на то, 
что профессионально-служебная и управленче-
ская деятельность руководителей подразделений 
силового блока: связана с большим эмоциональ-
ным и когнитивным напряжением; предполагает 
полное вовлечение личности руководителя в про-
фессионально-служебную деятельность подразде-
ления и наличие способности гибко реагировать 
на изменения складывающейся управленческой 
ситуации; неотделимо связана с высоким уров-
нем личностной ответственности руководителя за 
принимаемые управленческие решения; связана 
с психологическими трудностями формирования 
служебных отношений в коллективе подразделе-
ния [58, с. 233].

В аспекте излагаемой проблемы целесообразно 
обратить внимание на публикации А. В. Савате-
ева. На основании анализа трудов С. И. Съедина, 
А. М. Столяренко, В. И. Черненилова В. Ф. Перева-
лова автором указывается на то, что управленческая 
деятельность военного руководителя-погранични-
ка – это «особым образом алгоритмизированный 
труд офицера, предполагающий обязательное воз-
действие на систему управления военной органи-
зации, реализуемое в управленческих функциях  
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и направленное для решения служебно-боевых 
задач» [59, с. 27]. А. В. Саватеевым также обраща-
ется внимание на высокий уровень значимости 
личностно-деятельностного и функционального 
подходов к изучению управленческой деятель-
ности военного руководителя-пограничника; рас-
крываются психологические особенности управ-
ленческой деятельности военного руководителя: 
1) высокий уровень ответственности за состояние 
вверенного личного состава, технику, вооруже-
ние, за принятые решения и результаты деятель-
ности; 2) инвариантность возникновения и раз-
вития обстановки на государственной границе и, 
как следствие,  принимаемых решений; 3) творче-
ский характер работы при обычном дефиците ин-
формации, времени и средств; 4) высокая общая 
нервно-психическая напряженность и интенсив-
ность деятельности; 5) возрастающая публичность 
и коммуникативная открытость деятельности [59, 
с. 29, 31, 37].

Заключение. Результаты изучения научной 
литературы, посвященной различным аспектам 
управленческой деятельности, свидетельствует о 
том, что:

невзирая на продолжительный исторический 
путь познания феномена «управленческая дея-
тельность», он не потерял свою актуальность и в 
настоящее время;

феномен «управленческая деятельность» яв-
ляется сложным, многогранным, межотраслевым, 
междисциплинарным;

наличие многочисленных научных исследова-
ний как в отечественной, так и в зарубежной пси-
хологии, посвященных феномену «управленческая 
деятельность», свидетельствует о сохранении его 
актуальности и дискуссионном характере в психо-
логической науке;

феномену «управленческая деятельность» и 
детерминации успешности управленческой дея-

тельности индивидуально-психологическими осо-
бенностями личности руководителя (включая и 
руководителей силового блока) посвящено значи-
тельное количество работ отечественных и зару-
бежных ученых, вместе с тем имеются единичные 
публикации, раскрывающие некоторые аспекты 
управленческой деятельности руководителей по-
граничных ведомств;

управленческая деятельность является слож-
ным, многоаспектным, жестко регламентирован-
ным процессом субъект-субъектного класса и не-
отъемлемой составляющей функционирования 
организации, обладающей интегральным сочета-
нием признаков и свойств, характерных для психо-
логических феноменов «деятельность» и «управ-
ление»; 

представляя собой специфический вид профес-
сиональной деятельности, управленческая дея-
тельность имеет подчиненный характер по отноше-
нию к исполнительской деятельности, подвержена 
влиянию содержания и условий ее осуществления, 
определяет двойственный организационный ста-
тус руководителя (в качестве должностного лица 
и члена коллектива) и предъявляет комплекс пси-
хологических требований к его личности, степень 
соответствия которым определяет различия руко-
водителей по уровню успешности управленческой 
деятельности;

в основе пристального внимания к проблеме 
управленческой деятельности находится потреб-
ность в повышении эффективности решения задач 
в практической профессиональной деятельности;

комплексное использование деятельностно-
психологического и функционального подходов 
к изучению управленческой деятельности руко-
водителя будет способствовать всестороннему по-
знанию содержания и специфики управленческой 
деятельности руководителей подразделений сило-
вого блока.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДИКИ  
ПРОЕКТИВНОГО РИСУНКА В ОЦЕНКЕ ФОРМИРОВАНИЯ У КУРСАНТОВ 

«ЭТАЛОННОГО ОБРАЗА ОФИЦЕРА-ПОГРАНИНИКА»

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE USE OF THE PROJECTIVE DRAWING 
TECHNIQUE IN ASSESSING THE FORMATION OF A "REFERENCE IMAGE  

OF A BORDER GUARD OFFICER" AMONG CADETS

В статье излагаются научные подходы к проблеме применения в деятельности психологов проектив-
ных методик, в частности методики проективного рисунка. Анализируются особенности использования 
указанной методики как в практике исследования индивидуально-психологических особенностей личности, 
так и ее формирования. Отмечается активизация обращения к методике проективного рисунка в психоло-
гической диагностике различного рода специалистов при недостаточности внимания к ее возможностям  
в коррекционной работе. Описываются результаты применения методики проективного рисунка, а имен-
но рисунка «эталонный образ офицера-пограничника» на практических занятиях у курсантов ГУО «Инс-
титут пограничной службы Республики Беларусь».

The article presents scientific approaches to the problem of using projective techniques in the work of psychologists, 
in particular, the methods of projective drawing. The features of using this technique are analyzed both in the practice 
of studying individual psychological the characteristics of personality and its formation. There is an intensification of 
the appeal to the technique of projective drawing in the psychological diagnosis of various kinds of specialists, with 
insufficient attention to its capabilities in correctional work. The results of the application of the projective drawing 
technique, namely, the drawing "the reference image of a border guard officer", in practical classes with cadets of the 
Institute of Border Service of the Republic of Belarus are described.

Ключевые слова: «эталонный образ офицера-пограничника», курсанты, проективные методики, методика 
проективного рисунка, метафора.

Keywords: "the reference image of a border guard officer", cadets, projective techniques, the technique of projective 
drawing, metaphor.

Введение. Интерес психологов к широкому 
диапазону возможностей проективных методик 
наблюдается уже более ста лет. Указанные методи-
ки применяются как в практике исследования ин-
дивидуально-психологических особенностей лич- 
ности, так и специфики межличностных взаимо-
отношений в группе. Особое внимание представи-
тели психологического сообщества уделяют про-
ективным методикам в процессе психологической 
коррекции, а также научно-исследовательской 
работы, применяя их в качестве «рабочего инстру-
мента» для подтверждения выдвинутых гипотез, 
проверки теоретических положений. 

Значимое место в перечне проективных мето-
дик отводится проективному рисунку. В качестве 
доминирующей особенности указанной методики, 
определяющей обращение к ней исследователей, 
целесообразно выделить относительную неструк-
турированность инструкции, допускающей прак-
тически неограниченное разнообразие возможных 
ответов респондентов. В целях более масштабного 
развертывания проекций рисующего ему пред-
лагаются кратко сформулированные задачи. Пси-
хологической основой описываемого подхода вы-
ступает взаимосвязь специфики интерпретации 
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(выполнения) респондентом инструкции с особен-
ностями функционирования его психики. 

Необходимо отметить, что интерес предста-
вителей психологической науки к возможностям 
использования методики проективного рисунка 
закономерно обусловлен тем, что полученные с по-
мощью традиционных формализованных методов 
исследования данные охватывают далеко не все 
аспекты познания и конструирования личностью 
окружающего мира. Методика проективного ри-
сунка, будучи качественной, способствует уменьше-
нию степени влияния социальной желательности 
на получаемые данные и, соответственно, может 
выступать инструментом как изучения, так и фор-
мирования широкого спектра социально-психоло-
гических явлений и феноменов, в том числе и «эта-
лонного образа офицера-пограничника». В этой 
связи одной из задач проводимого социально-пси-
хологического исследования, частичные результа-
ты которого были опубликованы ранее, выступил 
качественный анализ результатов использования 
методики проективного рисунка «эталонный об-
раз офицера-пограничника» на практических за-
нятиях с будущими офицерами ОПС.

Основная часть. Рассматривая возможности 
применения методики проективного рисунка в 
процессе формирования «эталонного образа офи-
цера-пограничника», целесообразно обратиться к 
публикациям О. Ф. Потемкина, Е. В. Потемкина.  
Результаты исторического анализа подходов к 
интерпретации проективных рисунков в психоло-
гической науке, проведенного вышеуказанными 
авторами, свидетельствуют о том, что начало дан-
ного процесса датируется первой четвертью ХХ в. 
Авторами отмечается тот факт, что еще в 1913 г. 
Э. Торондайком была проделана работа по класси-
фикации и качественной оценке рисунков. Яркими 
событиями в контексте анализа истории использо-
вания методики проективного рисунка, по мнению 
О. Ф. Потемкина, Е. В. Потемкина, ознаменовал-
ся 1921 г., в частности, К. Бартом была разработа-
на шкала оценки изображенной детьми 3–14 лет 
мужской фигуры, в работах Ф. Гудинафа начал ис-
пользоваться тест «Нарисуй человека». В работах 
О. Ф. Потемкина, Е. В. Потемкина подчеркивается 
тот факт, что, рассматривая рисунок с точки зрения 
представленной в нем психологической информа-
ции, необходимо учитывать ее разноплановость: с 
одной стороны отражается окружающий мир ри-
сующего, с другой – его психическое состояние, с 
третьей – уровень развития образной сферы, с чет-
вертой – графической культуры.

В целях решения прикладных проблем, со-
гласно мнению О. Ф. Потемкина, Е. В. Потемкина, 
представляется весьма значимым подход Г. Рида, 
в публикациях которого был поднят вопрос о ти-
пологизации проективных рисунков независимо 
от возраста, пола, квалификации и рода занятий 

людей, а также выделены основные признаки каж-
дого из типов:

1. Эмфатический – передается атмосфера (им-
прессионистская, экспрессивная), выражающая 
ощущения, впечатления личности;

2. Гаптический – отражают внутренние ощу-
щения, часто физически болезненные, например, 
боль в животе;

3. Ритмический – в графике доминирует изоб-
ражение движения;

4. Структурный – акцент делается на передаче 
структуры целого;

5. Органический – предпочтение отдается орга-
нически естественным формам (деревьям, птицам 
и т. д.);

6. Перечисляющий – изображаются объекты, 
которые трудно объединить каким-либо призна-
ком, определить связь между ними;

7. Декоративный – основа подчиняется переда-
че цвета;

8. Имажинарный – представляется сюжет, за-
имствованный из книги или созданный на основе 
собственной фантазии [1].

Признавая значимость и научную ценность 
предложенной Г. Ридом типологизации проектив-
ных рисунков, целесообразно отметить, что в 
аспекте анализа проблемы профессионального 
становления специалиста она может претерпевать 
существенные изменения, детерминированные 
спецификой его профессиональной деятельности.

Особое внимание в публикациях О. Ф. Потем-
кина, Е. В. Потемкина при анализе возможностей 
использования методики проективного рисунка 
уделяется метафоре и так называемым «метафо-
рическим рисункам». Как объект исследования 
метафора, согласно мнению авторов, представляет 
интерес для ученых с глубокой древности. Выше-
указанными авторами подчеркивается тот факт, 
что «За несколько последних десятилетий инте-
рес к изучению метафоры чрезвычайно возрос 
среди представителей таких наук, как философия, 
лингвистика, искусствоведение. В психологии, в 
частности отечественной, пока еще не наступил 
этап значительного интереса к этой чрезвычайно 
важной проблеме» [1, с. 77]. Признавая правомер-
ность и отдавая должное указанной в публикациях 
О. Ф. Потемкина, Е. В. Потемкина закономерно-
сти, в качестве доминирующей причины данного 
явления можно выделить сложившееся на протя-
жении десятилетий отношение к феноменологи-
ческому подходу представителей отечественной 
психологической науки. Указанный подход, пре-
доставляющий широкие возможности для опи-
сания внутреннего мира личности, сложен при 
качественно-количественном и тем более стати-
стическом анализе, а также предъявляет высокие 
требования к исследователю. Так, «опорой в иссле-
довании любого феномена в рамках описания его 
феноменологии выступает понимание этого фено-
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мена самим респондентом» [2, с. 87–88]. Однако 
имеются основания полагать, что количественное 
описание метафорического в ряде случаев не пред-
ставляется возможным, т. к. базируется на непо-
вторимом индивидуальном опыте личности.

В контексте рассмотрения проблемы формиро-
вания «эталонного образа офицера-погранични-
ка» значимым является подход О. Ф. Потемкина, 
Е. В. Потемкина к интерпретации «метафориче-
ского» рисунка, тесно переплетающейся с фено-
меном «образ». По мнению авторов, анализируя 
рисунок, целесообразно учитывать тот факт, что 
«метафорическая структура надстраивается над 
образной» [1, с. 78]. Соответственно, «анализируя 
рисунки и тексты, можно понять, почему именно 
тот или иной образ или слова влияют на нас так 
сильно, доминируя в нашем сознании» [1, с. 40]. 

Наряду с вышеизложенным в работах О. Ф. По-
темкина, Е. В. Потемкина указывается на то, что 
метафору с психологической точки зрения необ-
ходимо рассматривать как механизм инсайта (оза-
рения), который может наблюдаться в процессе 
решения поставленных перед рисующим задач. 
Поиск рисующим решения авторами выделяется 
в качестве подготовительного этапа перехода лич-
ности к определенному уровню напряжения в це-
лях нахождения необходимой метафоры [1]. В этой 
связи представляется целесообразным использо-
вание указанного подхода в практике формирова-
ния «эталонного образа офицера-пограничника», 
позволяющего выявить причинно-следственные 
связи тех или иных представлений военнослужа-
щих.

Значимым в контексте анализа обозначенной 
проблемы выступает также мнение О. Ф. Потем-
кина, Е. В. Потемкина о возможности применения 
методики проективного рисунка в решении широ-
кого перечня практических задач (диагностиче-
ских, учебных, коррекционных), а также в различ-
ных отраслях психологической науки, в частности 
психологии труда [1]. Необходимо отметить, что в 
современных условиях развития общества, выдви-
гающего на передний план конкурентную борьбу 
различного рода организаций, концернов, корпо-
раций и т. д., внимание к психике ее сотрудников 
резко возрастает. Применение проективных мето-
дов в практике психологического сопровождения 
профессионального становления специалистов, 
несомненно, существенно расширяет возможности 
и повышает результативность деятельности психо-
логов в организации.

Близким к вышеописанному является подход, 
представленный в публикациях Ю. А. Шайдул-
линой. Автором указывается на то, что методика 
психологического (проективного) рисунка нашла 
широкое использование практически во всех сфе-
рах как академической, так и прикладной психоло-
гии. Вышеуказанным автором подчеркивается тот 
факт, что полученные с помощью методики психо-

логического рисунка данные существенно повы-
шают продуктивность комплексного исследования 
и играют важную роль в анализе и интерпретации 
результатов других методик. 

В то же время результаты проведенного 
Ю. А. Шайдуллиной социально-психологического 
исследования свидетельствуют о том, что включе-
ние методики психологического рисунка в груп-
повой анкетный опрос может приводить к значи-
тельным затруднениям при сборе дополнительной 
информации, необходимой исследователю на 
стадиях обработки результатов и их интерпрета-
ции. Наиболее эффективным, по мнению автора, 
является применение методики психологического 
рисунка в рамках глубинного интервью и фокус-
группы.

Решающее значение в процессе применения 
методики проективного рисунка, в соответствии с 
мнением Ю. А. Шайдуллиной, имеет доброволь-
ность выполнения респондентами поставленных 
задач. Автором отмечается тот факт, что в ситуации 
«обязательного» участия респондентов в исследо-
вании может наблюдаться появление достаточно 
большого количества стереотипных рисунков-кли-
ше. Данное явление автором интерпретируется как 
отказ от содержательного рисования.

Интересным представляется суждение Ю. А. Шай-
дуллиной о том, что анализ результатов использо-
вания методики психологического рисунка дол-
жен дополняться приемами, способствующими 
повышению объективности получаемых данных. 
В качестве примера автором приводится техника 
триангуляции, один из вариантов которой предпо-
лагает сопоставление различных точек зрения на 
интерпретацию полученных результатов [3].

Анализируя возможности использования мето-
дики проективного рисунка, необходимо отметить 
широту перечня представленных на нем объектов, 
в качестве которых могут выступать явления (про-
цессы), группа или личность. В этой связи целесо-
образно обратиться к конкретной задаче, постав-
ленной перед рисующим, например, изображение 
образа человека.

В контексте рассмотрения проективных рисун-
ков, на которых представлен образ человека, суще-
ственное значение приобретает подход, изложен-
ный в публикациях К. Маховер. Согласно мнению 
автора, богатые и концентрированные пережи-
вания личности, возникающие в период рисова-
ния, разумно интерпретировать как тесноту связи 
между изображаемой фигурой человека и лично-
стью рисующего, т. е. отражение особенностей его 
самопроекции. При этом автором указывается на 
то, что в определенный момент данного процесса 
у изображающего начинается отбор информации, 
включающий идентификацию посредством про-
екции и интроекции. Акцентируя внимание на 
феномене проекции, автором проективные мето-
дики рассматриваются как предоставляющие ис-
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следователю возможность последовательного рас-
крытия глубинных, в ряде случаев неосознаваемых 
детерминант самовыражения субъекта, которые  
не могут открыто проявляться в прямой коммуни-
кации. 

Прогрессивным является мнение К. Маховер о 
том, что процессы отбора и организации информа-
ции могут протекать на разных уровнях осознания 
и направленности. Согласно автору «Большинство 
рисунков включают элементы самооценки как в 
прямой, так и в компенсированной формах проек-
ции, как на сознательном, так и бессознательном 
уровнях самораскрытия» [4, с. 9].

Существенным аспектом в рассмотрении воз-
можностей методики проективного рисунка, по 
мнению К. Маховер, выступает итоговое изобра-
жение. Результаты анализа широкого перечня ри-
сунков, проведенного автором, свидетельствуют о 
высокой степени их различия по телесным, содер-
жательным и иным характеристикам. В этой связи 
автором делается предположение о том, что содер-
жание изображений может предоставлять психо-
логу объективные сведения об индивидуально- 
психологических особенностях личности. 

Вместе с тем в работах К. Маховер отмечается, 
что в качестве источника психических сведений 
могут выступать проецирующиеся в рисунках сим-
волические ценности. К объектам, символическое 
значение которых необходимо учитывать при 
анализе рисунков, относятся: «сигареты, оружие, 
трубка, трость, пуговицы, карманы, шляпа, воло-
сы, нос, ступни» [4, с. 9]. Значимость для личности 
отображенного элемента, в соответствии с мнени-
ем автора, вытекает из факта активизации процес-
сов отбора из опыта и представлений индивида, 
потенциально обнаруживаемых элементов [4].

Принимая во внимание вариативность интер-
претации изображаемого на рисунке человека, 
следующим логическим шагом является более ве-
сомое сужение (конкретизация) инструкции, т. е. 
постановка перед рисующим задачи изображения 
конкретного человека. 

Результаты теоретического анализа использо-
вания методики проективного рисунка конкретно-
го человека свидетельствуют о том, что в современ-
ной психологической науке она получила широкое 
распространение в рамках исследования разных 
групп людей, поведение и деятельность которых 
как социально одобряемые, так и неодобряемые. 
В этой связи интерес имеет социально-психологи-
ческое исследование, проведенное В. Н. Буриком 
и посвященное охране природы, в частности пред-
ставлениям жителей районов активного природо-
пользования о причинах неэкологичных поступков 
граждан. В целях описания образа браконьера (ви-
зуальных представлений о браконьере), автором 
была специально разработана графическая про-
ективная методика «Нарисуй браконьера». Выбор 
данного подхода, согласно мнению В. Н. Бурика, 

определялся тем, что использование проективных 
методик, в частности рисуночных, является при-
мером опосредованного изучения индивидуально- 
психологических особенностей человека, образ 
которого анализируется, а также способствует про-
явлению разнообразия индивидуальных реакций 
респондентов [5].

Необходимо отметить, что методика проектив-
ного рисунка конкретного человека приобрела ши-
рокую популярность в исследовании и коррекции 
межличностных отношений, в частности семей-
ных. Например, в исследованиях С. В. Липпо для 
описания образа отца была разработана рисуноч-
ная проба «Я и мой отец». Рассматривая образ отца 
как системное образование, автором акцентирова-
лось внимание на том, что данный феномен харак-
теризуется многомерностью и многоуровневостью, 
включает актуальные и потенциальные, осознавае-
мые и несознаваемые компоненты. Использование 
методики проективного рисунка позволяет, соглас-
но мнению С. В. Липпо, детально проанализиро-
вать в образе отца проявление опыта респондента, 
сложившиеся у него установки, мотивы поведения 
и т. д. исходя из двух показателей: «Позитивный 
контакт с отцом» и «Барьеры в отношениях с от-
цом» [6].

Близкими к вышеописанным являются резуль-
таты исследования С. А. Осинской, посвященного 
анализу образа отца у созависимой личности. В це-
лях детального анализа обозначенной проблемы 
автором была разработана методика проективного 
рисунка «Мой отец», а также специальная таблица 
обработки результатов, позволяющая определить 
как качественные, так и количественные показа-
тели изображения. Указанный подход, согласно 
мнению автора, предоставляет исследователю воз-
можность выявления определенных параметров 
рисунков и частоты их встречаемости, что, в свою 
очередь, дает возможность описать образ отца у со-
зависимой личности [7]. Логично предположить, 
что методика проективного рисунка конкретного 
члена семьи позволяет выявить те особенности се-
мейных взаимоотношений, которые респондент в 
силу определенных обстоятельств запрещает себе 
озвучивать. 

При всем многообразии подходов к использо-
ванию методики проективного рисунка конкрет-
ного человека особое место среди них занимает 
подход, в соответствии с которым в инструкции 
указан представитель той или иной профессии. В 
логике изучения обозначенной проблемы умест-
но изначально обратиться к анализу возможно-
стей использования указанного подхода в профо-
риентационной деятельности. Так, рассматривая 
профориентацию как многоплановый процесс, 
М. В. Прохоровой, Л. Н. Пономаревой была разра-
ботана проективная методика «Рисунок идеальной 
работы», предназначенная для оперативного вы-
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явления наличия/отсутствия, а также содержания 
профессиональных планов оптанта. 

В соответствии с инструкцией оптант поме-
щается в ситуацию профессионального выбора, 
а идеальная работа становится для него неопре-
деленным и неоднозначным стимулом, который 
предстоит отобразить на листе бумаги. Существен-
ное значение, по мнению авторов, имеют ответы 
на задаваемые по результатам выполнения работы 
вопросы психолога, на основании которых в отчете 
указывается наличие и степень четкости представ-
лений оптанта о будущей работе, осознание роли 
в ней, представлений о склонностях и психологи-
ческой готовности к определенным видам деятель-
ности. В профессиональной характеристике также 
отмечается, с кем и каким образом стремится вы-
страивать межличностное взаимодействие оптант 
в профессиональной деятельности, насколько он 
связывает свою карьеру с работой в конкретной ор-
ганизации [8]. 

Важным в решении проблемы формирования 
«эталонного образа офицера-пограничника» явля-
ется то, что, анализируя процесс развития личности 
как профессионала, оптимизацию психологическо-
го сопровождения профессионального становле-
ния специалиста, рядом авторов (Е. А. Панько [9],  
Е. Ю. Чернякевич [10], М. Макарушкиной [11] и 
др.) рекомендуется использование методики про-
ективного рисунка представителя конкретной про-
фессии. В этой связи, прежде всего, значимость 
имеет подход, отраженный в публикациях пред-
ставителя белорусской психологической школы 
Е. А. Панько. Анализируя процесс формирования 
у дошкольников образа педагога и воспитателя, ав-
тором на основе использования рисуночной пробы 
«Моя воспитательница» была разработана методи-
ка цветового фона. Данная методика, согласно мне-
нию автора, позволяет глазами детей «взглянуть» 
на представителей рассматриваемой профессии и в 
последующем разработать практические рекомен-
дации и коррекционно-развивающие программы 
по их формированию как профессионалов [9].

Существенное значение в рамках изучения обо-
значенной проблемы представляют публикации 
Е. Ю. Чернякевич, в которых методика проектив-
ного рисунка используется в контексте исследова-
ния приверженности сотрудника организации. Ис-
ходя из инструкции, специалисту предлагается в 
свободной форме с помощью цветных карандашей 
на листе бумаги изобразить рисунок на тему «Я в 
организации». При анализе рисунка автором реко-
мендуется использование следующих показателей: 
осмысленность деятельности (наличие элементов, 
отражающих выполняемые профессиональные 
обязанности); самоидентификация (отождествле-
ние связи себя с организацией); диапазон включен-
ности в организацию (количество изображенных 
людей и предметов, относящихся к деятельности 
организации); ролевая идентификация (иденти-

фикация субъекта с выполняемой в организации 
ролью); эмоциональная насыщенность (цветовая 
гамма); рационализация (количество надписей на 
рисунке); приверженность конкретной организа-
ции (сохранение членства в организации в ситуа-
ции неопределенности) [10].

Вышеописанный подход в различных вариаци-
ях нашел широкое использование в деятельности 
психологов-практиков. В этой связи в сети Интер-
нет обсуждаются вопросы применения подобно-
го рода методик. Например, в интернете опубли-
кована работа М. Макарушкиной, посвященная 
описанию опыта использования методики проек-
тивного рисунка «Я на работе». Автором указы-
вается, с одной стороны, на широту возможностей 
интерпретации полученных изображений, с дру-
гой – необходимость проверки выдвинутых гипо-
тез. Подчеркивается также факт необходимости 
анализа физического и эмоционального состояния 
изображенного на рисунке сотрудника (если изо-
бражение такового имеется на листе), а также при-
сутствия/отсутствия на рисунке других людей [11].

Доминирующие позиции в использовании 
методики проективного рисунка человека пси-
хологи отдают психологической диагностике, 
возможность ее применения в коррекционно-раз-
вивающих программах неоспорима. В этой связи 
представляется целесообразным активизация вни-
мания к ее потенциалу в процессе формирования 
специалиста (коррекционно-развивающему аспек-
ту). Так, согласно мнению А. А. Осиповой, «рисо-
вание выступает как способ постижения своих воз-
можностей и окружающей действительности, как 
способ моделирования взаимоотношений и выра-
жения различного рода эмоций, в том числе и от-
рицательных, негативных» [12, с. 191]. Основная 
задача методики проективного рисунка,  согласно 
А. А. Осиповой, заключается в выявлении и осоз-
нании рисующим трудновербализуемых проблем. 
Одновременно с этим теоретический анализ воз-
можности использования указанной методики в 
психологической науке, проведенный автором, 
свидетельствует о результативном ее применении 
как в индивидуальной, так и в групповой работе. 
При этом автором подчеркивается тот факт, что 
рядом исследователей методика проективного ри-
сунка рассматривается как вспомогательный метод 
групповой работы [12]. Несомненно, такой подход 
может найти отражение и в практике формирова-
ния «эталонного образа офицера-пограничника», 
например, на практических занятиях курсантов.

Однако следует отметить, что далеко не все пси-
хологические школы и направления приветствуют 
использование методики проективного рисунка. 
Результаты проведенного теоретического анализа 
данного вопроса свидетельствуют о наиболее час-
том ее применении в психоаналитическом, геш-
тальт и арт-направлениях. Например, в публика-
циях Я. Г. Залевской, О. Н. Усатенко указывается 
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на то, что история проективного метода берет свое 
начало с теста словесных ассоциаций основопо-
ложника аналитической психологии К. Г. Юнга, в 
основу которого был положен тезис о доступности 
объективной диагностики бессознательных пере-
живаний личности. Активное развитие концепция 
психологического рисунка, по мнению Я. Г. Залев-
ской, О. Н. Усатенко, получила в процессе разра-
ботки психодинамического подхода Т. С. Яценко, 
включающего авторские методы работы с пси-
хорисунками (психоанализ комплекса тематиче-
ских психорисунков, психоанализ неавторского 
рисунка, психокоррекционная работа с использо-
ванием татуировки).  Вышеуказанными авторами 
отмечается, что в рассматриваемом подходе диа-
гностико-коррекционная работа с изображениями 
выступает в качестве самостоятельного метода, на-
правленного на познание бессознательных тенден-
ций психики, а также позволяющего исследовать 
проекции, переносящиеся на межличностные вза-
имодействия [13]. 

В преломлении к изучаемой проблеме форми-
рования «эталонного образа офицера-погранични-
ка» интерес представляют работы В. В. Мининой, 
посвященные использованию методики проектив-
ного рисунка в гештальтпсихологии. Автором ак-
центируется внимание на необходимости соблюде-
ния основных принципов указанного направления, 
а именно: актуальность, осознанность, ответствен-
ность, фигура/фон. В то же время автором отмеча-
ется, что в рамках реализации принципа осознан-
ности «рисунок является хорошим подспорьем для 
работы с расширением зоны осознания клиента. 
Через рисунок клиенту проще «взглянуть» на себя 
со стороны, проанализировать сложившуюся ситу-
ацию и свои отношения с окружающими, понять, 
что же именно заставляет его повторять одну и ту 
же модель (паттерны)» [14, с. 19]. 

Рассматривая возможности применения мето-
дики проективного рисунка в гештальт-направ-
лении, в публикациях В. В. Мининой выделяются 
три подхода: клинический, исследовательский, 
психологический. Вместе с тем, в соответствии с 
мнением автора, на основании целевых установок 
психолога можно выделить диагностический и те-
рапевтический подходы. Существенным, исходя 
из рассматриваемой проблемы, является мнение 
В. В. Мининой о том, что в большинстве случаев 
выделенные подходы используются параллельно.

Кардинально иной взгляд на потенциал ме-
тодики проективного рисунка отражен в арт-
терапевтическом процессе, где центральная фи-
гура – личность, стремящаяся к творческому 
самораскрытию, укреплению психологического 
здоровья, гармонизации эмоционального само-
чувствия, расширению диапазона возможностей 
и т. д. В этой связи представляют интерес работы 
Л. Д. Лебедевой, Ю. В. Никоноровой, Н. А. Тарака-
новой. Авторами обращается внимание на то, что, 

создавая рисунок в процессе арт-терапевтической 
сессии, каждый участник сначала пребывает в ро-
ли «художника», а затем – «зрителя», наблюдая 
свою работу со стороны. Указанный этап, по мне-
нию авторов, предполагает рефлексивный анализ 
работы непосредственно рисующего, обсуждение в 
группе и (если это уместно) обратную связь со сто-
роны арт-терапевта. Упрощенная схема сущност-
ного механизма арт-терапевтического процесса 
авторами представлена в следующем виде:

«Создание художественного продукта (спонтанное  
творчество) —> наблюдение со стороны (отстранение,  
отчуждение) —> рефлексия —> трансформация образа  

(внесение изменений в продукт изобразительной  
деятельности) —> осознание —> изменение отношения —> 

новый образ «Я» —> самопринятие» [15, с. 17].

Значимым является мнение Л. Д. Лебедевой, 
Ю. В. Никоноровой, Н. А. Таракановой о том, что 
«материализованные» на бумаге негативные эмо-
циональные состояния и переживания лишаются 
своей «драматической» составляющей, тем самым 
предоставляя личности возможность посмотреть 
на ситуацию по-новому. Авторами указывается на 
то, что придуманное счастливое завершение исто-
рий, изначально понимаемых как неуспешные, 
способствует освобождению от разрушительной 
психической энергии. В качестве отличительной 
особенности терапевтического рисования выше-
указанными авторами выделяется то, что ситуа-
ция диагностики менее заметна и, как правило, не 
определяется таковой рисующим и, соответствен-
но, не провоцирует защитных реакций.

В аспекте рассмотрения специфики развития 
специалистов определенного профиля деятель-
ности, формирования корпоративной культуры 
и т. д. интерес представляет мнение Л. Д. Лебеде-
вой, Ю. В. Никоноровой, Н. А. Таракановой о воз-
можном отражении в художественном продукте 
определенных культурных установок [15]. Можно 
предположить, что через визуальные образы пред-
ставители конкретной профессии могут передавать 
некоторые данные о себе (об установках, ценно-
стях, мотивах и т. д.) как специалисте.

Разумеется, каждый из перечисленных выше 
подходов правомерен и определяет ценность ис-
пользования методики проективного рисунка, а 
именно: как процесса, в котором у рисующего на-
блюдается запуск механизмов самоанализа и ана-
лиза своего опыта, а также антиципации событий. 
При этом в контексте рассмотрения проблемы 
профессионального становления специалиста наи-
большую значимость представляет процесс рисо-
вания, запускающий механизмы сопоставления 
профессиональных образов (образа «Я-реальный 
специалист», образа «Я-идеальный специалист» 
и т. д.). В этой связи в практику подготовки офи-
церских кадров для органов пограничной службы 
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и в рамках проведения занятий по учебным дисци-
плинам социально-гуманитарного цикла [16] была 
внедрена методика проективного рисунка. Перед 
курсантами ГУО «Институт пограничной службы 
Республики Беларусь» ставилась задача изобра-
зить на листе бумаги с помощью цветных каранда-
шей «эталонный образ офицера-пограничника».

Необходимо отметить, что изначально в каче-
стве дискуссионных были выдвинуты вопросы о 
форме (индивидуальная/групповая) и способе ра-
боты с готовыми рисунками (демонстрация всех 
рисунков одновременно/разбор каждого индиви-
дуально). Однако временные рамки образователь-
ного процесса детерминировали определение це-
лесообразности выполнения курсантами методики 
проективного рисунка «эталонный образ офицера-
пограничника» в групповой форме. При этом раз-
бор работы каждой группы курсантов в большей 
степени способствовал активизации выделения и 
обсуждения будущими офицерами вопросов про-
фессионального становления.

Первоначально результаты анализа использо-
вания указанной методики позволили условно раз-
делить рисунки обучающихся на три категории:

- «реалистические» – изображение офицеров-
пограничников с указанием перечня профессио-
нально значимых качеств, которыми они, в соот-
ветствии с мнением курсантов, должны обладать 
(рисунок 1);

Рисунок 1. – «Реалистическое» изображение  
«эталонного образа офицера-пограничника»

- «схематические» – отражение составляющих 
«эталонного образа офицера-пограничника», к 
которым, по мнению обучающихся, необходимо 
отнести как профессионально значимые качества, 
знания, умения, навыки, так и роли, реализуемые 
офицерами ОПС в обществе (рисунок 2);

Рисунок 2. – «Схематическое» изображение  
«эталонного образа офицера-пограничника»

- «метафорические» – изображение объектов, 
которые по каким-либо признакам у курсантов ас-
социируются с заданным объектом («эталонным 
образом офицера-пограничника»), а также указа-
ние индивидуально-психологических особенно-
стей личности, выделяемых в качестве эталонных 
(рисунок 3).

Более детальный анализ рисунков «эталонный 
образ офицера-пограничника» позволил выделить 
еще одну категорию, условно обозначенную как 
«атрибутивные», т. е. включающие атрибуты про-
фессиональной деятельности, которые в професси-
ональном самосознании респондентов неотдели-
мы от указанного образа (рисунок 4).

Не вызывает сомнения тот факт, что наиболее 
интересными в аспекте рассмотрения проблемы 
психологии смысла, смыслового наполнения про-
цесса профессионального становления специали-
ста имеют рисунки, отнесенные к категории «ме-
тафорические» и «атрибутивные». Так, изображая 
«эталонный образ офицера-пограничника» в ка-
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Рисунок 3. – «Метафорическое» изображение  
«эталонного образа офицера-пограничника»

Рисунок 4. – «Атрибутивное» изображение  
«эталонного образа офицера-пограничника»
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честве горящей свечи с подписью «Пограничник – 
это свеча, которая тает, чтобы дать свет», курсанты 
поясняли следующее: «Офицер-пограничник – это 
человек, жизнь которого должна быть полностью 
посвящена охране государственной границы. Даже 
когда офицер, отслужив, уходит в запас, а затем в 
отставку, он остается на службе. Бывших офицеров 
не бывает. От присяги до последнего своего вздоха 
человек остается офицером. Он как свеча сгорает 
полностью». Иное описание «эталонного образа 
офицера-пограничника» представила группа кур-
сантов, изобразив его в качестве непрерывно на-
полняющегося сосуда. Поясняя содержание рисун-
ка, курсанты отмечали, что «Офицер, принимая 
участие в охране государственной границы, непре-
рывно пополняет свой профессиональный опыт. 
Ежедневный профессиональный опыт напоми-
нает капельки. В то же время с течением времени 
опыт перестает быть ценным – «испаряется», т. к. 
появляются новые средства и формы охраны госу-
дарственной границы. Поэтому «эталонный образ 
офицера-пограничника» непрерывно должен из-
меняться». 

Рассматривая «эталонный образ офицера-по-
граничника» в контексте формирования профес-
сиональной приверженности военнослужащего, 
особое значение приобретает его «атрибутивное» 
изображение (см. рисунок 4). На такого рода рисун-
ках курсанты размещают щит и мечи, контрольно-
следовую полосу, зеленую фуражку, пограничный 
столб и т. д. Исследуя содержание «атрибутивных» 
рисунков, целесообразно обратиться не только к 
качественному, но и количественному анализу, 
выделив атрибуты, которые в профессиональном 
сознании курсантов занимают доминирующие 
позиции. Подобного рода постановка вопроса ин-
тересна в аспекте изучения взаимосвязи тех или 
иных изображаемых на рисунке атрибутов и инди-
видуально-психологических особенностей лично-
сти специалиста, специфики профессионального 
пути военнослужащего. Решение указанного воп-
роса имеет существенное значение в целях совер-
шенствования психологического сопровождения 
военнослужащего на начальных этапах профес-
сионального становления.

Заключение. В современной психологической 
науке активно обсуждается вопрос использования 
и интерпретации результатов методики проектив-
ного рисунка. Устойчивый интерес исследователей 
продиктован широтой возможностей методики 
проективного рисунка как в психологической диа-
гностике, так и коррекции индивидуально-психо-
логических особенностей личности. В то же время 
отмечается потребность в разработке научно обос-
нованных рекомендаций по применению методи-
ки проективного рисунка при организации психо-
логического сопровождения профессионального 
становления специалистов.

К дискуссионным в публикациях относится во-
прос интерпретации отраженной в проективных 
рисунках информации, ее количественного и ка-
чественного анализа. Одним из решений данного 
вопроса в контексте профессионализации лич-
ности целесообразно выделить смещение вектора 
использования методики проективного рисунка в 
сторону коррекционно-развивающих программ. 
Указанный подход позволит, с одной стороны, 
осуществить более глубокое познание «скрытых» 
сторон личности, с другой – будет способствовать 
(на основе разрешения имеющихся у специалиста 
противоречий, обходя защитные механизмы) эф-
фективности ее самореализации в профессии.

Анализ использования методики проективного 
рисунка «эталонный образ офицера-погранични-
ка» на практических занятиях курсантов позволил 
выделить, кроме широко описываемых в психоло-
гической литературе типов рисунков («реалистиче-
ский», «структурный», «метафорический»), такой, 
как «атрибутивный». Указанный тип предполага-
ет изображение объектов, которые на различных 
исторических этапах развития пограничного ве-
домства соотносились с деятельностью по охране 
государственной границы. В этой связи нуждает-
ся в уточнении вопрос типологизации рисунков в 
рамках исследования процесса профессионализа-
ции специалиста, формирования у него профес-
сиональной «Я-концепции», профессиональной 
приверженности и т. д. Данное предположение 
может касаться не только рассматриваемых специ-
алистов (будущих офицеров органов пограничной 
службы), но и представителей иных профессий.

В рамках исследования феномена «эталонный 
образ офицера-пограничника», его сущности и со-
держания целесообразно отметить широкие воз-
можности методики проективного рисунка в целях 
расширения представлений курсантов об избран-
ной профессиональной деятельности. Ознаком-
ление будущих офицеров с взглядами одногруп-
пников позволяет каждому из них «рассмотреть» 
указанный образ с разных сторон, дополнив и пе-
реструктурировав его.

В качестве требующего особого внимания 
аспекта необходимо выделить также выявление 
взаимосвязи между типом проективного рисунка 
и индивидуально-психологическими особенностя-
ми личности рисующего, а именно: его уровнем 
профессиональной приверженности, профессио-
нальной надежности, карьерных ориентаций и т. д. 
Однако такого рода анализ предполагает индиви-
дуальное выполнение задания и, соответственно, 
существенное расширение временных границ со-
циально-психологического исследования.
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