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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

CURRENT ASPECTS OF THE CLASSIFICATION  
OF MILITARY ROBOTIC COMPLEXES

Проведенный анализ различных классификаций робототехнических комплексов военного назначения 
свидетельствует о многообразии подходов к их составлению и об отсутствии единства во взглядах ученых 
на изучаемую проблему в этой области. С учетом осуществленного исследования представлены выводы 
о целесообразности разработки общих классификационных критериев для робототехнических комплексов 
военного назначения, которые в дальнейшем позволят усовершенствовать их разработку, проектирова-
ние, конструкцию, производство, применение и эксплуатацию.

The article, based on the analysis of scientific literature, presents various classifications of military robotic 
systems. The analysis of the classifications testifies to the diversity of approaches to their compilation and the lack 
of unity of scientists' views on the problem under study in this area. Taking into account the analysis carried out, 
conclusions are presented on the feasibility of developing unified classification criteria for military robotic systems, 
which will further improve their development, design, design, production, application and operation.

Ключевые слова: вооружение, военная и специальная техника, анализ, классификация, робототехнический 
комплекс военного назначения, искусственный интеллект, государственный стандарт, беспилотный летатель-
ный аппарат, морской робототехнический комплекс, необитаемый подводный аппарат, наземный робототех-
нический комплекс. 

Keywords: armament, military and special equipment, analysis, classification, military robotic complex, artificial 
intelligence, state standard, unmanned aerial vehicle, marine robotic complex, uninhabited underwater vehicle, ground 
robotic complex. 

Введение. Анализ войн и вооруженных конф-
ликтов последнего десятилетия XXI века показыва-
ет возрастающую роль комплексного и совместного 
применения геополитического, экономического, 
информационного и военно-технического компо-
нентов для ведения боевых действий, что является 
характерным признаком гибридных и сетецентри-
ческих войн.

Происходящие в наши дни военные конфликты 
отличаются от предыдущих значительной динами-
кой обстановки, а также насыщенностью воинских 
частей (подразделений) и группировок войск (сил) 
новыми военно-техническими средствами, кото-

рые представлены различными видами вооруже-
ния, военной и специальной техникой (ВВСТ), что, 
безусловно, влияет на характер и способы ведения 
вооруженной борьбы.

Характерной особенностью современных войн 
и вооруженных конфликтов в рамках происхо-
дящей военно-технической революции является 
возрастающая тенденция применения на поле боя 
широкого спектра робототехнических комплек-
сов военного назначения (РТК ВН) с элементами 
искусственного интеллекта (ИИ), которые оказы-
вают существенное влияние на формы и способы 
ведения боевых действий, а также обеспечивают 
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сокращение потерь среди личного состава и меня-
ют технический и тактический облик как ВВСТ, так 
и армии (вооруженных сил) в целом.

В настоящее время такими странами мира, как 
Турция, Израиль, Китай, Соединенные Штаты 
Америки (США), Российская Федерация (РФ), Юж-
ная Корея, Индия, страны Латинской Америки и 
Евросоюза, осуществляются опытно-конструктор-
ские и технологические работы по внедрению ро-
бототехники с элементами ИИ в различные сферы 
деятельности, в том числе и в военное дело. В свою 
очередь, это способствует разработке и созданию 
всевозможных типов и видов роботов, в том числе 
и РТК ВН с элементами ИИ.

Вместе с тем большое разнообразие типов и 
видов РТК ВН не позволяет должным образом их 
классифицировать, а на основании классифика-
ции произвести выбор типа и вида РТК ВН для вы-
полнения конкретной задачи либо определенного 
спектра задач.

Исходя из вышеизложенного, на основании 
научных публикаций и литературы предлагается 
провести исследование существующей классифи-
кации РТК ВН. 

Основная часть. Термин «классификация» 
достаточно широко используется в различных сфе-
рах деятельности человека (например, классифи-
кация автомобилей, товаров, растений, животных, 
минералов, химических элементов, библиотечно-
библиографическая классификация и т. п.), одна-
ко его конкретное наполнение (понятие) зачастую 
зависит (либо может зависеть) от объекта клас-
сификации и контекста его применения. В статье 
объектом классификации будут являться РТК ВН 
в контексте их применения в военном деле, в том 
числе в охране и защите государственной границы, 
как в мирное, так и военное время.

Согласно Толковому словарю русского языка 
С. И. Ожегова классификация (от лат. classis – раз-
ряд, класс и facio – делаю, раскладываю) – это сис-
тема, по которой что-нибудь классифицировано, 
т. е. распределено по группам, разрядам, классам [1].

Применительно к термину «классификация 
РТК ВН» предлагается рассмотреть ее как систему 
упорядоченного распределения (разделения) мно-
жества РТК ВН в логической последовательности 
по наиболее общим параметрам, признакам и пра-
вилам на определенные подмножества (группы, 
разряды, классы, типы, виды, категории и т. п.) по 
сходству либо различию и вариантам (направлени-
ям) их применения (использования).

Целью классификации РТК ВН будет являться 
систематизация (обобщение) и упорядочение име-
ющихся и полученных знаний, информации и дан-
ных (например, технических и тактических).

Достижение поставленной цели возможно пу-
тем решения следующих задач:

осуществить сбор и изучение имеющейся инфор-
мации о РТК ВН и их применении в военном деле;

произвести ее анализ, в частности анализ суще-
ствующей классификации РТК ВН;

на основании проведенного анализа выработать 
предложения по уточнению и обобщению класси-
фикации РТК ВН;

систематизировать и представить полученные 
результаты научного исследования в области клас-
сификации РТК ВН в удобном и наглядном виде 
для их дальнейшего использования и применения 
как в научно-теоретических, так и в практических 
целях.

Вопросам разработки, применения и разви-
тия РТК ВН с элементами ИИ, а также их класси-
фикации посвящены публикации ряда авторов: 
С. И. Макаренко [2], В. М. Буренка, А. А. Ивлиева, 
В. Ю. Корчака [3], И. М. Попова [4], А. Н. Постни-
кова, М. М. Хамзатова [5], М. С. Барабанова, С. Бен-
детта, С. А. Денисенцева, А. В. Лаврова, М. С. Суха-
ревой, Д. В. Федутинова, М. Ю. Шеповаленко [6], 
В. К. Истанова [7], О. И. Петрашко [8] и др.

На основании анализа изученных выше источ-
ников следует предположить, что возрастает тен-
денция применения в вооруженных конфликтах 
и войнах будущего РТК ВН с элементами ИИ как 
одного из наиболее перспективных направлений 
и видов ВВСТ. Кроме того, в научных трудах та-
ких авторов, как: В. М. Буренок [9], Д. В. Галкин, 
П. А. Коляндра, А. В. Степанов [10], А. Б. Шевчук, 
И. В. Поляков [11], А. М. Гончаров, С. В. Рябов [12] 
и др., указывается на тенденцию роста и перспек-
тивы применения ИИ как в РТК ВН, так и в систе-
мах управления войсками и вооружением.

Есть основания считать, что возможность при-
менения систем управления войсками и воору-
жением, оснащенных ИИ либо элементами ИИ, 
поз волит оказывать существенное влияние на ход 
сражения в войнах седьмого поколения, в которых 
данные системы будут являться основной ударной 
силой. В то же время благодаря подобным техно-
логиям концепция бесконтактных войн также по-
лучит свое стремительное развитие и возможность 
совершенствоваться.

Возрастающая возможность применения на по-
ле боя широкого спектра РТК ВН с элементами ИИ 
требует существенного пересмотра форм и спосо-
бов ведения боевых действий, а также выработки 
единообразных государственных и международ-
ных стандартов в области их классификации.

На основании анализа научной литературы и пу-
бликаций ряда авторов: Д. С. Чиров, К. В. Новак [13], 
А. А. Анохин [14], А. С. Прибытков [15], А. И. Нагови-
цин, К. А. Наговицин, А. М. Сазыкин [16], А. Б. Нико-
лаев [17] и др. можно сделать вывод, что роль и ме-
сто РТК ВН с элементами ИИ в нынешних военных 
конфликтах определяются на основе анализа их 
классификации, охватывающей четыре основные 
среды применения – земля, вода, воздух и космос.

В настоящее время проблемным вопросом яв-
ляется отсутствие в открытом доступе соответству-
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ющих государственных и международных стандар-
тов в области классификации РТК ВН и единых 
подходов к ее разработке. В связи с этим возникает 
ряд проблемных вопросов, касающихся как разра-
ботки, проектирования и создания РТК ВН, так и 
направлений и вариантов их применения и эксп-
луатации в боевых действиях, а также в охране и 
защите государственной границы в мирное и воен-
ное время.

В отличие от РТК ВН наиболее проработана сей-
час классификация промышленных роботов (ПР) в 
силу их массового внедрения  в промышленность. 
В зависимости от информационного источника об-
щая классификация ПР обычно содержит от семи 
до двенадцати классификационных параметров 
и признаков (критериев), градация которых чет-
ко прослеживается в научных трудах и учебных 
пособиях А. А. Иванова [18], В. Г. Хомченко [19], 
Е. И. Юревича [20] и других авторов, что нельзя 
сказать о классификации РТК ВН.

Вместе с тем во многих странах мира и различ-
ных организациях вне зависимости от междуна-
родных стандартов сложилась своя классификация 
как самих РТК ВН, так и их подвидов по определен-
ным параметрам, признакам и соответствующим 
критериям.

С конца 2016 года в РФ вступил в действие 
ГОСТ Р 60.0.0.2-2016 «Роботы и робототехнические 
устройства. Классификация» [21], согласно которо-
му все роботы подразделяются на промышленные 
и сервисные, к которым также относятся и роботы 
военного назначения. Ввиду многообразия раз-
личных видов и типов сервисных роботов, а также 
широкого спектра задач, которые они выполняют, 
их классификация гораздо менее проработана в от-
личие от классификации ПР.

В соответствии с данным ГОСТом сервисные ро-
боты классифицируются по двум признакам [21]:

по возможности передвижения (мобильные 
сервисные роботы, стационарные сервисные робо-
ты и экзоскелеты);

области применения (для личного, домашнего 
и профессионального использования).

В свою очередь, российский стандарт роботы 
военного, специального и двойного назначения 
относит к роботам профессионального использо-
вания и подразделяет на следующие подвиды [21]:

роботы военного и специального назначения;
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 технического и тылового обеспечения 
(экзоскелеты, транспортировка боеприпасов, эва-
куация раненых);

роботы для работы в условиях повышенной ра-
диации;

роботы для наблюдения, разведки и обеспече-
ния безопасности;

другие виды роботов для работы в экстремаль-
ных условиях;

другие виды роботов военного и специального 
обеспечения.

Стандарт также уточняет, что классификация 
роботов и робототехнических устройств по иным 
признакам, например, по способу управления или 
грузоподъемности, должна быть определена в дру-
гих стандартах, относящихся к отдельным облас-
тям применения роботов, которые в настоящее вре-
мя разработаны либо находятся в разработке. Что 
касается данных стандартов в отношении РТК ВН 
и их дальнейшей классификации, на сегодняшний 
день в РФ разработаны и действуют ГОСТ РВ 0101-
002-2018 «Робототехнические комплексы военного 
назначения. Термины и определения» [22] и ГОСТ 
РВ 0098-0.001-2018 «Робототехнические комплексы 
военного назначения. Основные положения» [23]. 
В настоящее время в стадии разработки находит-
ся проект ГОСТа «Робототехнические комплексы 
военного назначения. Классификация». Согласно 
сведениям Российской национальной библиоте-
ки [24] вышеуказанные ГОСТы имеют информа-
цию ограниченного распространения и не нахо-
дятся в открытом доступе, поэтому произвести их 
обзор и анализ не представляется возможным. 
Вместе с тем с уверенностью можно сказать, что в 
РФ осуществляются работы по разработке, совер-
шенствованию и оптимизации нормативно-право-
вой и нормативно-технической документации по 
направлению РТК ВН, что, в свою очередь, будет 
способствовать скорейшему их внедрению в раз-
личные рода войск.

Как уже отмечалось ранее, в сферах примене-
ния робототехники независимо от ГОСТов сфор-
мировалась своя классификация. Например, клас-
сификация БПЛА Европейской ассоциации по 
беспилотным системам (EUROUVS), в основу 
которой был положен ряд основных критериев: 
взлетная масса, дальность, высота и продолжи-
тельность полета, назначение аппарата, и клас-
сификация БПЛА в США Международной ассо-
циации по беспилотным транспортным системам 
AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems 
International). В таблице 1 показана классифика-
ция преемника EUROUVS – UVS International.
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Таблица 1. – Классификация БПЛА Европейской ассоциации  
по беспилотным системам EUROUVS (UVS International) [6]

Тип (группа) 
БПЛА

Подтип
Взлетная  
масса, кг

Дальность  
полета, км

Высота  
полета, м

Продолжитель-
ность полета, чНаименование  

на русском языке

Наименование  
на английском 

языке

Малые Нано-БПЛА Nano < 0,025 < 1 100 1

Микро-БПЛА Micro < 5 < 10 250 1

Мини-БПЛА Mini 5–150 < 10 150–300 < 2

Тактические Легкие БПЛА  
для контроля переднего 
края обороны (ближнего 
радиуса)

Close Range (CR) 25–150 10–30 3000 2–4

Легкие БПЛА с малой 
дальностью полета Short Range (SR) 50–250 30–70 3000 3–6

Средние БПЛА  
со средней продолжи-
тельностью полета

Medium Range 
(MR) 150–500 70–200 5000 6–10

Средние БПЛА  
с большой продолжи-
тельностью полета

Medium Range 
Endurance 
(MRE)

500–1500 > 500 8000 10–18

Маловысотные БПЛА 
для проникновения  
в глубину обороны  
противника

Low Altitude 
Deep Penetration 
(LADP)

250–2500 > 250 50–9000 0,5–1

Маловысотные БПЛА  
с большой продолжи-
тельностью полета

Low Altitude 
Long Endurance 
(LALE)

15–25 > 500 3000 > 24

Средневысотные БПЛА 
с большой продолжи-
тельностью полета

Medium Altitude 
Long Endurance 
(MALE)

1000–1500 > 500 5000–8000 24–48

Стратегические Высотные БПЛА  
с большой продолжи-
тельностью полета

High Altitude 
Long Endurance 
(HALE)

2500–5000 > 2000 20 000 24–48

Боевые (ударные) 
БПЛА

Unmanned 
Combat Aerial 
Vehicles (UCAV)

> 1000 1500 12 000 2

Специального 
назначения

БПЛА, оснащенные 
боевой частью  
(летального действия)

Lethal (LET) 
(Offensive) 1–2500 300 4000 3–4

БПЛА-ложные цели Decoys (DEC) 150–500 0–500 50–5000 < 4

Стратосферные БПЛА Stratospheric 
(STRA) > 2500 > 2000 > 20 000 > 48

Экзостратосферные 
БПЛА

Exo-stratospheric 
(EXO) > 2500 Неограниченная > 30 500 Десятки суток

На основании анализа таблицы 1 можно заклю-
чить, что с классификацией по ГОСТу, представ-
ленной в источнике [21], данная классификация не 
имеет ничего общего, а ряд ключевых критериев 
для классификации РТК ВН, в частности БПЛА, 
здесь просто не учитывается, например [6, 25]:

степень автономности и вовлеченность опера-
тора – управляемые автоматически, управляемые 
оператором с пункта управления, так называемые 
дистанционно пилотируемые летательные аппара-
ты (ДПЛА) и гибридные, которые могут управлять-
ся и оператором, и в автоматическом режиме;

схема БПЛА – самолетная, вертолетная, орни-
топтер – БПЛА с машущим крылом, созданные 

наподобие птицы, или энтомоптер – насекомопо-
добный БПЛА (энтомоптер-«стрекоза» или энто-
моптер-«бабочка»), конвертоплан – БПЛА с по-
воротными двигателями, которые на взлете и при 
посадке работают как подъемные, а в горизонталь-
ном полете как тяговые или толкающие;

способ (метод) запуска БПЛА – вертикальный 
взлет, запускаемые с использованием шасси (тре-
буется взлетно-посадочная полоса либо аэродром), 
запускаемые с помощью пусковой установки и за-
пускаемые с помощью руки (характерно для мало-
размерных БПЛА);

способ (метод) посадки БПЛА – вертикальная 
посадка, приземляющиеся с использованием шас-



Вестник Института пограничной службы Республики Беларусь8

си (требуется взлетно-посадочная полоса либо аэ-
родром), с использованием парашютной системы, 
в сетку, на фюзеляж и с использованием троса;

тип силовой установки – электродвигатель, бен-
зиновый, дизельный, турбовентиляторный, пря-
моточный воздушно-реактивный двигатель и т. п.

Классификация БПЛА, представленная в таб-
лице 1, указывает, как уже отмечалось ранее, на 
отсутствие в классификационных признаках схе-
мы летательного аппарата, исходя из которой от-
сутствует и популярный в настоящее время термин 
«коптер» или его производные – «квадрокоптер», 
«пентакоптер». Коптером называют беспилотное 
устройство, приводимое в движение посредством 
регулирования скорости вращения двигателей с 
пропеллерами, а приставки «квадро», «омни», 
«мульти» и т. д. означают число пропеллеров [6]. 
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее 
время на мировом рынке появились типы и моде-
ли БПЛА самолетного типа с вертикальным взле-
том и посадкой. Примером такого БПЛА является 
дрон Autel Dragonfish (рисунок 1) компании Autel 
Robotics [26]. Подобные типы и модели БПЛА мо-
гут найти широкое применение в ходе ведения бо-
евых действий, так как не требуют особых условий  
и подготовки местности для взлета и посадки.

Рисунок 1. – Дрон Autel Dragonfish

Кроме того, возникают вопросы в классифика-
ции ударных БПЛА, так как согласно классифи-
кации EUROUVS (UVS International) к ударным 
относятся крупные БПЛА массой свыше тонны. В 
то же время на мировом рынке появилось множе-
ство аппаратов, для которых данный критерий не 
свойственен. Примером может служить турецкий 
ударный БПЛА Bayraktar TB2 (рисунок 2), который 
имеет максимальную взлетную массу 650 кг, при 
этом ему принадлежат рекорды в своей нише по до-
стигнутой высоте полета (8200 м) и продолжитель-
ности полета (свыше суток без боевой нагрузки). 
Согласно мнению М. С. Барабанова, С. Бендетта, 
С. А. Денисенцева, А. В. Лаврова, М. С. Сухаревой, 
Д. В. Федутинова, М. Ю. Шеповаленко, тактический 
по массе БПЛА имеет показатели высотности и про-
должительности полета, близкие к стратегическим 

БПЛА, и способен нести ударную нагрузку, что по-
зволяет его отнести к ударным [6].

Рисунок 2. – Турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2

Еще больше вопросов вызывают попытки клас-
сификации малых гражданских дронов, которые, 
как показали ряд вооруженных конфликтов (Ли-
вия, Сомали, Сирия, Нагорный Карабах) и опыт 
проведения специальной военной операции (СВО) 
РФ на территории Украины, легко переоборудуют-
ся в ударные и способны нести различные типы во-
оружения в зависимости от поставленной задачи. 
Тенденция применения БПЛА, как гражданского, 
так и военного назначения, показывает, что лю-
бой гражданский БПЛА можно переоборудовать в 
ударный, а любой военный БПЛА может быть до-
оснащен дополнительным вооружением, функци-
ями и элементами ИИ. Разница будет лишь в массе 
боевой нагрузки и возможности применять управ-
ляемое вооружение [6].

На основании вышеизложенного целесообраз-
но из таблицы 1 исключить отдельный тип (груп-
пу) малых БПЛА (нано-, микро- и мини-БПЛА) и 
включить их в состав такой тип (группу), как так-
тические БПЛА. Например, как это представлено 
при классификации БПЛА в монографии В. А. Кра-
маря, А. Н. Володина, Е. В. Евтушенко, В. П. Ма-
когона и А. И. Харланова, в которой малые БПЛА 
не выделены в качестве отдельного класса, а вклю-
чены в состав тактических БПЛА. Представленная 
классификация БПЛА в монографии вышеуказан-
ных авторов исключает и боевые (ударные) БПЛА 
(UCAV – Unmanned Combat Aerial Vehicles) из клас-
са стратегических и включает их в класс специаль-
ных БПЛА (специального назначения) [27].

Следует отметить, что имеет место тенденция 
разработки дронов-трансформеров, способных из-
менять форму в полете с целью пролета через уз-
кие и нестандартные отверстия (рисунок 3). Подоб-
ная технология также вносит свои коррективы в 
классификацию БПЛА. Конструкция данного ква-
дрокоптера-трансформера представлена в научной 
статье французских инженеров Валентина Ривье-
ра (Valentin Riviere), Огюстена Манеси (Augustin 
Manecy) и Стефана Виолле (Ste´phane Viollet) [28]. 
Квадрокоптеры с аналогичной технологией могут 
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найти широкое применение в ходе ведения боевых 
действий в населенных пунктах, особенно это акту-
ально для городских боев.

Рисунок 3. – Дрон-трансформер

Еще один тренд современного рынка авиаци-
онной техники, усложняющий вопрос классифи-
кации, – это развитие опционально пилотируемых 
(Optionally Piloted Aircraft (ОРА) и адаптированных 
(конвертированных) пилотируемых летательных 
аппаратов (Converted Manned Aircraft (СМА). ОРА – 
это летательный аппарат, разработанный с таким 
расчетом, что может пилотироваться как летчи-
ком, так и дистанционно, т. е. как БПЛА. СМА – это 
пилотируемый летательный аппарат, переобору-
дованный в БПЛА [29].

Примером опционально пилотируемого лета-
тельного аппарата является самолет-разведчик 
Firebird (рисунок 4) американской компании 
Northrop, а примером конвертированных летатель-
ных аппаратов могут быть пилотируемые вертоле-
ты Bell-206 (рисунок 5) и UH-1, для дистанционного 
управления которых применяется система TALOS. 
Вероятно, данные типы летательных аппаратов це-
лесообразно выделить в отдельный подкласс, как 
и еще одну новинку западного военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК). К ним относятся раз-
рабатываемые в США и других странах «верные 
ведомые» – крупные летательные аппараты, пред-
назначенные для взаимодействия с пилотируемы-
ми истребителями и способные нести боевую на-
грузку [6].

Рисунок 4. – Самолет-разведчик Firebird

В современных условиях ведения боевых дейст-
вий проблемой стала классификация стремитель-
но развивающихся барражирующих боеприпасов 
(дронов-камикадзе) – БПЛА, оснащенных боевой 

частью летального действия. Современные барра-
жирующие боеприпасы типа IAI Harop (рисунок 6) 
способны после пуска длительное время патрули-
ровать заданный район в поисках цели, а в случае 
ее отсутствия БПЛА способен вернуться на базу и 
может быть использован повторно [30]. Следова-
тельно, согласно классификации EUROUVS (UVS 
International) данный тип БПЛА является одно-
временно по размеру и массе легким, а по другим 
параметрам – средним БПЛА с большой продол-
жительностью полета, при этом имеющим воз-
можность применяться как барражирующий бое-
припас.

Рисунок 6. – Запуск барражирующего боеприпаса  
IAI Harop

Необходимо учитывать и тот факт, что в таких 
странах, как США, Израиль и Турция, ведутся раз-
работки дронов-камикадзе, оснащенных элемен-
тами ИИ и предназначенных для уничтожения 
живой силы противника при ведении боевых дей-
ствий. Подобный случай произошел в марте 2020 
года в Ливии, когда турецкие дроны-камикадзе 
Kargu-2 (рисунок 7) были оснащены элементами 
ИИ и в автоматическом режиме выслеживали во-
еннослужащих противника, а затем уничтожали 
их. При подрыве дрона Kargu-2 поражение це-
ли наносится осколками наподобие осколочной 
противопехотной мины или гранаты. Стоит также 
отметить, что решение об уничтожении человека 
принимал ИИ, а не оператор дрона [31].

Рисунок 5. – Вертолет Bell-206
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Рисунок 7. – Дрон-камикадзе Kargu-2

Не исключено, что в скором будущем могут по-
явиться дроны-убийцы (дроны-киллеры), которые 
будут предназначены исключительно для лик-
видации определенного (конкретного) человека. 
Управление подобными типами дронов, безуслов-
но, будет осуществляться с использованием ИИ, 
что также внесет свои коррективы в классифика-
цию БПЛА.

Для того чтобы обеспечить дрону (квадрокопте-
ру) посадку на сложные и нестандартные поверх-
ности (например, ветки деревьев или провода), 
ученые из Стэнфордского университета разрабо-
тали универсальную систему приземления SNAG 
(Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper), кото-
рая работает автоматически и представляет собой 
довольно точную имитацию лап и когтей птиц (ри-
сунок 8) [32].

Рисунок 8. – Дрон, оснащенный универсальной  
системой приземления SNAG

Дрон, оснащенный системой SNAG, способен 
садиться на любые поверхности в любых погодных 
условиях, и даже смог ловить предметы в воздухе. 
Испытания системы SNAG на дроне показали, что 
алгоритм посадки может быть универсальным и 
широко тиражироваться для разных беспилотни-
ков [33]. Системы с подобной технологией позво-
лят дронам экономить заряд электроэнергии и, не 
привлекая внимания, вести наблюдение за целью 
(объектом). В свою очередь, данная технология 
создаст определенные затруднения при классифи-
кации БПЛА.

Активно начинают разрабатываться дроны-ам-
фибии (рисунок 9), которые могут не только летать 
по воздуху, но также и плавать на поверхности во-
ды и под водой. Фактов военного применения та-
ких дронов-амфибий на сегодняшний день нет, 
но в военном деле подобная технология в скором 
будущем может найти широкое применение: про-
никновение на охраняемую территорию через вод-
ную акваторию, разведка и поражение цели напо-
добие дрона-камикадзе.

Рисунок 9. – Дрон-амфибия

В США в начале 2000-х годов каждый вид воору-
женных сил имел свою классификацию используе-
мых БПЛА, в основу которой были положены раз-
личные критерии. Затем классификацию решили 
упростить и все многообразие БПЛА было разделе-
но на пять групп, за основу были приняты парамет-
ры массы, высоты полета и скорости (таблица 2) [6].

Таблица 2. – Классификация БПЛА Минобороны США

Группа БПЛА Максимальный взлетный вес, кг Высота полета, м Скорость, км/ч Представители группы 
(пример БПЛА)

Group 1 0–9 < 360 < 185 RQ-11 Raven,  
WASP

Group 2 9–25 < 1070
< 460

ScanEagle

Group 3 < 600

< 5500

RQ-7B Shadow,  
RQ-21 Blackjack

Group 4

> 600 Любая

MQ-8B Fire Scout,  
MQ-1A/B Predator,  
MQ-1C Gray Eagle

Group 5 > 5500
MQ-9 Reaper,  
RQ-4 Global Hawk,  
MQ-4C Triton
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Таблица 3. – Классификация БПЛА стран НАТО

Класс Категория Уровень  
применения

Уровень принятия 
решения  

о применении

Типовая высота 
работы, м

Радиус  
применения, км Пример БПЛА

Класс III

Тяжелые ударные 
(Strike/Combat),  
а также способные 
вести воздушный бой

Стратегический Командующий 
операцией До 20 000 Неограниченный Reaper

Высотные БПЛА  
с большой  
продолжительностью 
полета (HALE)

Стратегический Командующий 
операцией До 20 000 Неограниченный Global Hawk

Средневысотные 
БПЛА с большой  
продолжительностью 
полета (MALE)

Оперативный, 
региональный

Командующий 
операцией До 14 000 Неограниченный

Heron,  
Hermes 900,  
TAI Anka

Класс II Тактические Тактический Командир  
бригады До 6000 До 200 Hermes 450

Класс I

Малые БПЛА Тактический Командир  
батальона До 1500 До 50 Scan Eagle

Мини-БПЛА
Тактический, 
мелкие  
подразделения

Командир роты До 1000 До 25 Skylark,  
Bird-Eye 400

Микро-БПЛА
Тактический, 
мелкие  
подразделения

Командир 
взвода До 200 До 5

Black Widow, 
Black Hornet, 
Sky Ranger

Таблица 4. – Гармонизированная классификация БПЛА

Класс 
БПЛА Категория Международное 

обозначение Обозначение Наименование Взлетный 
вес, кг

Радиус  
действия, км

Практический 
потолок, км

Продолжитель-
ность полета, ч

Малые I

η η Нано До 0,25 До 1 0,1 < 1

µ µ Микро До 5 До 10 3 1

Mini Мини Мини До 25 10–40 3 < 4

Легкие II CR БлД

Ближнего действия 
класса 1 25–50 25–70 3 2–4

Ближнего действия 
класса 2 50–150 50–100 3 < 6

Средние

III
SR МД Малой дальности До 200 До 150 4 6–8

MR

СД

Средней дальности До 500 200 5 10–12

IV

MRE

Средней дальности,  
большой продол-
жительности полета 
(СД-БПП)

500 500 8 10–18

LADP

БД

Маловысотный, 
большой дальности 
(МБД)

До 250 Более 250 До 4 1,5–2

Тяжелые

V LALE

Маловысотный, 
большой дальности, 
большой продол-
жительности полета 
(МБД-БПП)

До 250 Более 500 4 18

V–VI MALE

Средневысотный, 
большой дальности, 
большой продол-
жительности полета 
(СБД-БПП)

До 1000 Более 1000 8 24

VII HALE

Высотный, большой 
дальности, большой 
продолжительности 
полета (ВБД-БПП)

До 2500 Более 4000 20 Свыше 24
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Ввиду многообразия видов и типов БПЛА в 
странах НАТО используют классификацию, в осно-
ву которой положен уровень применения БПЛА – 
ротный, батальонный, бригадный (см. таблицу 3). 
Такой подход позволяет уменьшить зависимость 
классификационного деления от постоянно меня-
ющихся параметров БПЛА [6].

В монографии С. И. Макаренко представлена 
гармонизированная классификация БПЛА (см. таб-
лицу 4), объединяющая западноевропейский и рос-
сийский подходы к классификации [34].

Исходя из представленной в таблице 4 гармо-
низированной классификации БПЛА, можно сде-
лать вывод, что за ее основу С. И. Макаренко была 
взята классификация БПЛА Европейской ассоци-
ации по беспилотным системам EUROUVS (UVS 
International).

Сложности с точной классификацией и размы-
тие ранее выделенных ниш и классов привели к 
тому, что в последние годы наметилась тенденция 
к предельному упрощению классификации БПЛА. 
К примеру, в РФ предложена и используется упро-
щенная классификация, в основу которой положе-
ны массогабаритные критерии и дальность полета 
[6, 34]:

нано-БПЛА ближнего радиуса действия (взлет-
ная масса до 0,25 кг, дальность действия до 2 км);

микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса дейст-
вия (взлетная масса до 5 кг, дальность действия до 
25–40 км);

легкие БПЛА малого радиуса действия (взлет-
ная масса 5–50 кг, дальность действия 10–70 км);

легкие БПЛА среднего радиуса действия (взлет-
ная масса 50–100 кг, дальность действия 70–150 
(250) км);

средние БПЛА (взлетная масса 100–300 кг, даль-
ность действия 150–1000 км);

среднетяжелые БПЛА (взлетная масса 300–500 кг, 
дальность действия 70–300 км);

тяжелые БПЛА среднего радиуса действия 
(взлетная масса более 500 кг, дальность действия 
70–300 км);

тяжелые БПЛА большой продолжительности 
полета (взлетная масса более 1500 кг, дальность 
действия около 1500 км);

беспилотные боевые самолеты (взлетная масса 
более 500 кг, дальность действия более 1500 км).

Кроме того, в отношении БПЛА военного на-
значения применяется классификация по функ-
циональному назначению [6]:

транспортные;
разведывательные;
ударные и разведывательно-ударные;
барражирующие боеприпасы;
истребительные;
радиотрансляционные;
БПЛА радиоэлектронной разведки и подавления;
БПЛА-мишени и имитаторы цели;
многоцелевые БПЛА с опциональной загрузкой.
Исходя из уровня военного управления, в инте-

ресах которого решается задача, БПЛА можно клас-
сифицировать по уровню решаемых задач [27, 34]:

тактические;
оперативно-тактические;
стратегические.
Помимо массогабаритных критериев и даль-

ности полета, для систем и комплексов обнаруже-
ния и противодействия БПЛА будут актуальными 
также такие летно-технические характеристики, 
как скорость, высота и продолжительность полета. 
Тогда БПЛА можно классифицировать по следую-
щим летно-техническим характеристикам [27]:

по скорости полета:
малоскоростные (от 50 до 400 км/ч);
скоростные (от 400 до 1230 км/ч);
сверхзвуковые (более 1230 км/ч – это более чем 

343,2 м/с);
по высоте полета:
на предельно малых высотах (от 0 до 200 м);
малых высотах (от 200 м до 1 км);
средних высотах (от 1 до 4 км);
больших высотах (от 4 до 12 км);
стратосферные (более 12 км);

Окончание таблицы 4

Класс БПЛА Категория Международное 
обозначение Обозначение Наименование Взлетный 

вес, кг

Радиус  
действия, 

км

Практический 
потолок, км

Продолжитель-
ность полета, ч

Боевые VIII

UCAV

Б

Беспилотный  
ударный (Б-У)

Более 
1000

Более 
500 12 1,5–2

DEC Беспилотная  
ложная цель (Б-Л) 150–500 0–500 0,05–5 До 4

TGT Беспилотная  
мишень (Б-М) 10–10 000 5–200 0,05–10 Свыше 0,5

Смешанные IX
OPA ОП

Пилотируемый  
по выбору  
(опционально) ЛА

До 200 – – –

CMA ПП Переоборудованный 
пилотируемый ЛА – – – –
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по продолжительности полета:
малой продолжительности (менее 2 ч);
средней продолжительности (от 2 до 8 ч);
большой продолжительности (более 8 ч).
На основании проведенного анализа классифи-

кации воздушных РТК ВН, а именно БПЛА, можно 
сделать вывод, что единства в подходах к класси-
фикации подобных робототехнических устройств 
не существует. Следует отметить, что целесообраз-
ность создания того или иного БПЛА обусловлена 
необходимостью решения определенной задачи 
или комплекса задач, что напрямую зависит от ви-
дов и родов войск.

Классификация водных роботов, в частности 
морской робототехники, также должным образом 
не проработана. Согласно ГОСТ Р 60.7.0.1-2020 «Ро-
бототехнические комплексы морского назначения. 
Классификация» основным классификационным 
признаком морского робототехнического комп-
лекса (МРТК) является тип его исполнения [35].

МРТК по типу исполнения делятся на два класса:
стационарные МРТК (МРТКС);
мобильные МРТК (МРТКМ).
Основной характеристикой МРТКС является 

интеграция комплекса с морской техникой, на ко-
торой он размещен. Местом размещения МРТКС 
может быть любая морская техника, которая кон-
структивно приспособлена для обеспечения экс-
плуатации комплекса (суда, подводные лодки, 
плавучие и стационарные морские сооружения), 
или воздушное судно. Примером МРТКС может 
служить корабельный комплекс, разработанный 
специально для размещения на подводной лодке.

Основной характеристикой МРТКМ является 
возможность эксплуатации входящих в него мор-
ских робототехнических средств (МРТС) независи-
мо от места размещения комплекса. Конструктив-
но МРТКМ могут быть выполнены в контейнерном 
или модульном исполнении, приспособленные для 
перевозки и установки как на морских обьектах, 
так и на берегу. В состав МРТКМ, помимо МРТС, 
входит оборудование, необходимое для обеспе-
чения их обслуживания и применения по назна-
чению. Например, комплекс в виде специального 
контейнера, который может быть перевезен транс-
портными средствами и установлен временно, в 
частности, на палубу судна (корабля).

МРТК по типам МРТС, входящих в состав, делят 
на следующие подклассы:

МРТК, в состав которых входят МРТС одного 
типа (например, только автономные необитаемые 
подводные аппараты (АНПА);

МРТК, в состав которых входят МРТС различ-
ных типов (например, АНПА и телеуправляемые 
необитаемые подводные аппараты (ТНПА).

При определении конфигурации конкретных 
МРТК могут быть учтены отличительные призна-
ки и характеристики различных типов МРТС, кото-
рые включены в состав комплекса.

В качестве отличительных признаков и характе-
ристик различных типов МРТС могут быть следую-
щие [35]:

среда применения – надводные, подводные, 
надводно-подводные, воздушные;

способ управления – автономные, полуавто-
номные, дистанционно управляемые;

принцип движения – с механическим приво-
дом, с использованием физических свойств среды;

масса – легкие, средние, тяжелые;
радиус действия – ближнего, среднего, дальне-

го действия;
назначение – разведка и мониторинг, ликви-

дация последствий аварий, подводно-технические 
и надводные работы и т. п.;

тип источника энергии и т. п.
На основании анализа научной литературы и 

публикаций следует заключить, что подробная 
классификация МРТК представлена лишь в отно-
шении необитаемых подводных аппаратов (НПА). 
Согласно ГОСТу РФ «Аппараты необитаемые под-
водные. Классификация» основными классифика-
ционными признаками НПА являются назначение, 
способ питания и управления, массогабаритные 
характеристики, мощность системы электроснаб-
жения, способ перемещения в воде и тип движи-
тельно-рулевого комплекса [36].

По назначению НПА подразделяются:
на поисковые;
обследовательские;
рабочие;
океанологические (исследовательские);
многоцелевые (двойного применения).
По способу питания (степени энергетической 

независимости аппарата от носителя) НПА подраз-
деляются:

на ТНПА, получающие электропитание с носи-
теля по кабелю;

АНПА, имеющие собственные источники пита-
ния и не связанные с носителем;

полуавтономные НПА.
По способу управления:
дистанционно управляемые оператором;
автоматически управляемые по программе.
По мощности системы электроснабжения:
малые (выходная мощность до 10 кВт);
легкие (выходная мощность до 30 кВт);
средние (выходная мощность до 75 кВт);
тяжелые (выходная мощность свыше 75 кВт).
По способу перемещения в воде:
буксируемые, двигающиеся за судном-носите-

лем по его траектории;
самоходные, имеющие движительную установку;
донные, перемещающиеся по грунту;
дрейфующие, перемещающиеся в толще воды 

под влиянием течения.
По типу движительно-рулевого комплекса:
активные (винтовые);
пассивные (рули).
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По массогабаритным характеристикам ТНПА 
делятся:

на микро, с массой менее 5 кг;
мини, с массой от 5 до 30 кг;
легкие, с массой от 30 до 100 кг;
средние, с массой от 100 до 2000 кг;
тяжелые, с массой более 2000 кг [36].
В аспекте рассматриваемой проблемы необхо-

димо отметить, что микро- и мини-ТНПА образуют 
подкласс малогабаритных ТНПА и предназначены 
главным образом для выполнения обзорно-поис-
ковых работ на глубинах 100–150 м. Указанные ап-
параты получили наибольшее распространение в 
классе неавтономных НПА.

Подклассы легких, средних и тяжелых ТНПА по 
своему предназначению подразделяются на две ос-
новные группы:

аппараты основного класса для решения поис-
ковых, инспекционных и осмотровых задач, вы-
полнения легких механических работ в толще во-
ды и проведения измерений параметров водной 
среды на глубинах 150–1000 м (в отдельных случа-
ях до 3000 м);

аппараты рабочего класса для решения широ-
кого круга подводно-технических (аварийно-спа-
сательных, поисковых, инженерно-строительных 
и ремонтных) работ с достаточно сложным навес-
ным оборудованием на глубинах 500–3500 м (в от-
дельных случаях до 5000 м).

Отдельную группу ТНПА составляют донные 
аппараты на гусеничном ходу массой до 12 т, пред-
назначенные для тяжелых механических работ на 
морском дне на глубинах от 500 до 2000 м.

АНПА по массогабаритным характеристикам 
делятся:

на легкие, с массой до 50 кг;
средние, с массой от 50 до 500 кг;
тяжелые, с массой от 500 до 5000 кг [6].
С точки зрения информационной автономно-

сти все НПА можно условно разделить на три по-
коления:

АНПА первого поколения функционируют по 
заранее заданной, жесткой, неизменяемой про-
грамме; ТНПА управляются по разомкнутому 
контуру: команды управления подаются непо-
средственно в движительный комплекс без ис-
пользования автоматических обратных связей;

АНПА второго поколения имеют разветвлен-
ную сенсорную систему; ТНПА располагают авто-
матическими обратными связями по координатам 
состояния объекта управления: высоте над дном, 
глубине погружения, скорости, угловым координа-
там и т. п., эти координаты сравниваются в авто-
пилоте с заданными, определяемыми оператором;

АНПА третьего поколения обладают элемента-
ми ИИ: возможностью принятия несложных ре-
шений, возможностью распознавания простых об-
разов и возможностью простейшего самообучения 
с пополнением собственной базы знаний; ТНПА 

управляются оператором в интерактивном режи-
ме: система супервизорного управления предпола-
гает уже некую иерархию, состоящую из верхнего 
уровня, реализуемого в электронно-вычислитель-
ной машине судна-носителя, и нижнего уровня, ре-
ализуемого на борту подводного модуля.

В ходе изучения классификации НПА обраща-
ет на себя внимание тот факт, что представленная 
классификация разработана для гражданских аппа-
ратов, однако ее параметры могут применяться и к 
аппаратам военного назначения, необходимо лишь 
добавить дополнительные ниши по назначению:

аппараты-мишени;
разведывательные (досмотровые);
аппараты освещения подводной обстановки 

(гидроакустического дозора);
подводные аппараты для противоминной борьбы;
противодиверсионные;
транспортные.
В целях разработки и применения военных ап-

паратов целесообразно ввести классификацию по 
типу силовой установки:

электрическая;
дизель-электрическая;
воздухонезависимая;
атомная (в перспективе).
В военно-морских силах (ВМС) США еще исполь-

зуется классификация по виду запуска аппарата:
ручной запуск;
запуск с корабля;
запуск с подводной лодки;
запуск с берега (пирса).
АНПА, которые могут применяться непосред-

ственно с подводных лодок, боевых надводных ко-
раблей и вспомогательных судов, а также с иных 
НПА и безэкипажных надводных аппаратов (БНА), 
принято классифицировать на четыре основные 
массогабаритные варианта (подклассы):

сверхлегкие или переносные (диаметром  
76–228 мм и массой до 45 кг);

легкие (диаметром 324 мм и массой до 227 кг);
средние (диаметром 533 мм и массой до 1360 кг);
тяжелые (диаметром от 914 мм и массой до 

9100 кг) [6].
В ВМС США АНПА принято также подразде-

лять на малые, средние, большие и сверхбольшие.
Определенные трудности в классификации 

морских РТК ВН вызывают тяжелые аппараты 
многоцелевого назначения, интерес к которым 
в последние годы растет у ведущих флотов мира, 
например, российский проект НПА, оснащенный 
ядерной энергоустановкой «Посейдон», или раз-
рабатываемый компанией Boeing американский 
подводный аппарат Orca (рисунок 10) водоизме-
щением 50 т и заявленной дальностью хода до 6500 
морских миль. В США для обозначения подобных 
аппаратов предлагают применять аббревиатуру 
XLUUV (extra-large unmanned undersea vehicles), 
в прессе иногда используют словосочетание «не-
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обитаемая подводная лодка» и «drone submarine». 
Учитывая, что «Посейдон» и Orca будут иметь во-
оружение (в отличие от большинства существую-
щих НПА), то возможно введение такого подклас-
са, как «ударный НПА», по аналогии с ударными 
БПЛА. Вместе с тем АНПА типа «Посейдон» и Orca 
по классификации ВМС США также будут отно-
ситься к подклассу сверхбольших АНПА.

Рисунок 10. – Устройство НПА Orca

Наряду с вышеперечисленными подклассами 
АНПА получили интенсивное развитие планиру-
ющие и дрейфующие аппараты, так называемые 
глайдеры, с системой движения, основанной на 
изменении собственной (остаточной) плавучести 
аппарата. По массогабаритным характеристикам 
глайдеры в основном сопоставимы с переносными 
и легкими АНПА, а также по способу перемещения 
в воде будут относиться к дрейфующим АНПА.

В рамках рассматриваемого вопроса классифи-
кации надводных робототехнических комплексов 
можно указать, что в настоящее время их класси-
фицируют по назначению, размерам и водоиз-
мещению, степени автономности и иным пара-
метрам, например, по типу силовой установки, 
тактическому уровню применения (исходя из авто-
номности аппарата), дальности плавания, составу 
вооружения и оборудования. Так, ВМС США пред-
лагает выделить четыре класса морских надводных 
робототехнических комплексов, положив в основу 
классификации массогабаритные параметры:

Class I, very small (суда длиной менее 7 м);
Class II, small (суда длиной 7–12 м);
Class III, medium (12–50 м);
Class IV, large (более 50 м).
Исходя из парка имеющихся БНА и ведущихся 

разработок, можно сформулировать следующие 
классификационные группы по назначению:

разведывательные;
в целях охраны водного района и патрулирова-

ния, а также противодиверсионные;
спасательные;
транспортные;
специализированные (противоминной борьбы), 

предназначенные для борьбы с минной опасностью;
противолодочные;
боевые (ударные);

многоцелевые (с опциональной и модульной 
нагрузкой), способные решать широкий круг за-
дач, включая охрану (сопровождение) рейдов, ве-
дение разведки, обеспечение сил специального на-
значения [6].

Кроме того, в ВМС США в контексте осущест-
вления закупочной деятельности для обеспечения 
флота МРТК БНА принято подразделять на сверх-
малые, малые, средние и большие.

По степени автономности БНА дифференциру-
ют на корабли (суда):

с автоматизированными процессами и поддерж-
кой принятия решений (на борту которых нахо-
дится экипаж для приведения в действие обще-
корабельных систем и механизмов и контроля их 
функционирования);

дистанционно управляемые с экипажем;
дистанционно управляемые без экипажа;
полностью автономные (бортовая система уп-

равления которых способна самостоятельно прини-
мать решения и определять порядок действий) [6].

Исходя из анализа классификации морской 
робототехники, можно сделать вывод, что класси-
фикация морских (водных) роботов, в том числе и 
морских РТК ВН, должным образом не проработа-
на и требует единых подходов к уточнению и систе-
матизации. Следует отметить, что классификация 
морских РТК ВН будет существенным образом за-
висеть от решения конкретной боевой задачи (раз-
ведка, поиск и т. п.) либо спектра смежных боевых 
задач (разведка, поиск, уничтожение и т. п.) в ус-
ловиях военного противостояния. В аспекте рас-
сматриваемой проблемы необходимо указать, что 
с учетом общемировых тенденций развития и со-
вершенствования морской робототехники класси-
фикация морских РТК ВН постоянно будет требо-
вать уточнения и совершенствования.

В отношении наземных (сухопутных) РТК ВН 
анализ существующего рынка и имеющихся попы-
ток классификации позволяет выделить следую щие 
типовые классификационные группы: по назна-
чению, по способу управления и степени автоном-
ности, по подвижности, по массе и транспортабель-
ности, по типу силовой установки, по шасси и типу 
перемещения, по тактической подчиненности.

По назначению:
досмотровые (осмотра помещения);
инженерные (разминирования);
разведывательные;
боевые (вооруженные);
транспортные;
медико-эвакуационные;
многоцелевые.
По способу управления и степени автономности:
дистанционно управляемые оператором;
копирующие действия управляемых человеком 

платформ или следующие за человеком (например, 
разрабатываемые в рамках американской програм-
мы Expedient Leader-Follower ведомые автоматизи-
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рованные автомобили, следующие за управляемой 
человеком машиной – лидером колонны);

автоматически управляемые по программе.
По подвижности:
стационарные (стационарные устройства раз-

ведки и наблюдения, автоматические и дистанци-
онно управляемые турели);

мобильные.
По массе и транспортабельности:
сверхлегкие, или носимые (массой до 10 кг);
легкие, портативные, или переносные (массой 

от 10 до 50 кг);
средние, или возимые (массой от 50 до 1000 кг);
тяжелые, или самоходные (массой от 1000 кг).
По типу силовой установки:
электрические двигатели с внешними источни-

ками питания;
электрические двигатели с питанием от аккуму-

ляторных батарей;
бензиновые;
дизельные;
других типов силовой установки (комбиниро-

ванная, водородная, на радиоизотопных источни-
ках энергии).

По шасси и типу перемещения:
колесные;
гусеничные;
шагающие (делятся часто также по числу ног – 

триподы, квадроподы и т. д.);
ползающие;
амфибийные (способные применяться и пере-

мещаться в нескольких средах – на земле, под во-
дой или под землей).

По тактической подчиненности (как правило, 
с ней коррелируют классификации по запасу хода 
и тактическому радиусу):

ротные и для малых специальных подразде-
лений;

батальонные;
бригадного подчинения [6].
Как отдельный тип наземных робототехниче-

ских устройств необходимо выделить экзоскеле-
ты – устройства, предназначенные для увеличения 
силы мышц человека и расширения амплитуды 
движений за счет внешнего каркаса, приводящих 
частей и дополнительного источника энергии. Эк-
зоскелеты также, в свою очередь, могут быть клас-
сифицированы по источнику энергии и принципу 
работы привода, по массе конструкции и т. д. [6].

Таким образом, на основании обзора классифи-
каций наземных РТК ВН можно сделать вывод, что 
единые подходы к классификации и систематиза-
ции, как и в предыдущих двух случаях, также от-
сутствуют, что, в свою очередь, требует ее уточне-
ния и обобщения.

Анализ классификаций РТК ВН свидетельствует 
о различных подходах к составлению и отсутствии 
единства взглядов ученых на изучаемую проблему 
в этой области, о чем указывалось выше. Особен-

но это прослеживается при классификации БПЛА, 
где основными критериями являются массогаба-
ритные параметры и дальность полета, что ока-
зывает положительное влияние на их применение 
в зависимости от уровня решаемых задач – такти-
ческие, оперативно-тактические или стратегиче-
ские. Отсутствие в классификационных признаках  
БПЛА таких параметров, как его назначение, спо-
соб управления, схема летательного аппарата, спо-
соб его взлета и посадки, тип силовой установки 
и т. д., создает определенные трудности разработ-
чикам и конструкторам при их производстве. По-
добные подходы применяются и при классифика-
ции морских РТК ВН, где за основу принимаются 
критерии гражданской морской робототехники, 
что указывает на необходимость уточнения и со-
вершенствования их классификации путем добав-
ления в ее структуру дополнительных критериев, 
например, по назначению, типу силовой установ-
ки, виду запуска, степени автономности и т. п. 

С учетом проведенного исследования необхо-
димо отметить еще одну особенность: при класси-
фикации морских РТК ВН отсутствует критерий 
классификации по уровню их применения (уров-
ню решаемых задач) – тактический, оперативно-
тактический, стратегический, что в современных 
условиях военного противостояния является не-
отъемлемым критерием классификации РТК ВН. 
В свою очередь, при классификации наземных 
РТК ВН в типовых классификационных группах 
присутствует ряд вышеперечисленных критериев, 
но с учетом современных условий ведения боевых 
действий данные группы требуют деления на под-
группы. Например, классификация наземных РТК 
ВН по назначению:

досмотровые роботы могут подразделяться на 
роботы осмотра помещений и роботы досмотра 
транспортных средств;

инженерные – на роботы минирования, разми-
нирования, разграждения, пожаротушения и т. п.;

боевые (вооруженные) – на роботы поражения 
бронетехники, живой силы противника, воздуш-
ных целей или комбинированные (роботы, способ-
ные поражать все вышеперечисленное);

многоцелевые – на роботы, оснащенные сис-
темами радиоэлектронной разведки, радиоэлект-
ронной борьбы, радиоэлектронного подавления, 
обнаружения и уничтожения воздушных целей, 
в том числе и БПЛА, и т. д.

В аспекте исследуемой проблемы необходимо 
отметить и тот факт, что с учетом динамики веде-
ния боевых действий, с одной стороны, а также в 
связи с развитием техники и технологий ИИ – с 
другой, наблюдается тенденция решения ряда 
смежных боевых задач, таких как разведка (на-
пример, инженерная, радиационная, химическая 
и биологическая), поиск и обнаружение цели, наб-
людение за целью, корректировка стрельбы по це-
ли, уничтожение живой силы и бронетехники про-
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тивника и т. п. одним боевым роботом или группой 
роботов, что существенным образом усложняет 
классификацию РТК ВН.

С учетом применения группы роботов для реше-
ния спектра смежных задач в состав классификации 
РТК ВН целесообразно ввести критерий «по способу 
применения», использование которого позволит раз-
делить РТК ВН на роботы одиночного, группового 
и смешанного применения. Характерной особенно-
стью данного критерия были бы такие понятия, как: 
«рой» для воздушных РТК ВН, «эскадра» – группа 
морских РТК ВН и «стая» – группа наземных РТК ВН.

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что применение РТК ВН в ходе 
ведения боевых действий не только показывает их 
тактические и технические возможности, но и вы-
являет ряд недостатков и проблем, которые тре-
буют дальнейшего решения, зачастую на стадии 
разработки и проектирования РТК ВН. В этом же 
контексте необходимо указать на целесообразность 
разработки соответствующих (определенных) тре-
бований к РТК ВН, которые изначально будут понят-
ны как разработчику, так и конструктору, оператору 
робота. Подобные требования будут способствовать 
минимизации недостатков как в техническом пла-
не, т. е. на стадии их разработки, проектирования 
и производства, так и в тактическом плане, т. е. на 
стадии их эксплуатации и применения на поле боя, 
а в дальнейшем могут применяться в межгосудар-
ственных стандартах, проектно-конструкторской и 
технической документации, в основу которых будет 
положена классификация РТК ВН.

В связи с многообразием классификаций РТК 
ВН выявлена тенденция синтеза их классификаци-
онных параметров (критериев), которая указывает 
на необходимость создания в дальнейшем общей 
международной классификации в области РТК ВН, 
что позволит:

выработать общие критерии оценки РТК ВН;
упорядочить и стандартизировать их разработ-

ку, проектирование, производство и дальнейшую 
эксплуатацию;

повысить их надежность в ходе эксплуатации на 
всех ее этапах, а также с учетом интенсивности и 
особенностей ведения боевых действий в зависимо-
сти от географии их применения – в горах, пусты-
нях, степях, лесах и т. д., в том числе с учетом погод-
ных условий – снег, дождь, пыль, сильный ветер, 
перепады температуры окружающей среды и т. п.;

в случае выхода их из строя, а также (поломки) 
отдельных узлов и агрегатов в кратчайшие сроки 
осуществлять (производить) ремонтно-восстано-
вительные работы;

выработать тактику их применения, а при при-
менении подобной техники со стороны противни-
ка – и тактику противодействия ей;

повысить уровень подготовки операторов 
управления, а также совершенствовать их знания, 
умения и навыки;

внести изменения и дополнения в организаци-
онно-штатную структуру подразделений, родов и 
видов вооруженных сил.

С учетом складывающейся военно-политиче-
ской обстановки, а также тенденции применения 
различных видов, типов и моделей РТК ВН в во-
оруженных конфликтах последних десятилетий, 
в том числе и с учетом проведения РФ СВО на тер-
ритории Украины, данное направление является 
актуальным, востребованным и значимым.

Заключение. На основании анализа данных, 
представленных в научной литературе по изучен-
ной проблеме, следует вывод о том, что отсутствует 
единая точка зрения относительно критериев клас-
сификации РТК ВН. В зависимости от среды при-
менения (вода, земля, воздух и космос) РТК ВН и 
решаемой ими боевой задачи имеется разнообра-
зие подходов в области их классификации с раз-
личными критериями, которые впоследствии мо-
гут быть заложены в разработку предложений по 
ее уточнению и обобщению.

В результате проведенного исследования клас-
сификации РТК ВН установлено, что они пред-
ставлены разнообразными типами и моделями с 
различными тактико-техническими характери-
стиками (техническими параметрами), что, в свою 
очередь, не позволяет (затрудняет) должным об-
разом произвести их достоверную классификацию 
и отнести ту либо иную модель к определенным 
виду, типу или группе. Стремительный темп разви-
тия технологий, в том числе и в области робототех-
ники, а также растущий перечень задач, для реше-
ния которых применяются роботы, указывают на 
то, что в перспективе классификации РТК ВН будут 
совершенствоваться.

Исходя из специфики и интенсивности веде-
ния боевых действий с применением РТК ВН, су-
ществующая классификация требует уточнения, 
стандартизации и совершенствования, что позво-
лит минимизировать ряд технических недостатков 
и проблемных вопросов как на стадии разработки, 
проектирования и производства, так и в процессе 
их эксплуатации и применения в военном деле, в 
том числе и в ходе ведения боевых действий.

С учетом проведенного анализа классификации 
РТК ВН, а также возрастающей тенденции их ин-
тенсивного применения в ходе вооруженных кон-
фликтов XXI века дальнейшие исследование, сис-
тематизация, уточнение и обобщение сведений в 
этой области являются востребованными, актуаль-
ными и значимыми задачами, решение которых 
позволит применять полученные результаты в на-
учно-теоретических и практических целях, усовер-
шенствовать разработку, проектирование и приме-
нение РТК ВН, а также в последующем выработать 
предложения по уточнению и обобщению пред-
ставленных классификаций РТК ВН и созданию их 
общей международной классификации.
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Приведен анализ практики применения и управления группами малоразмерных беспилотных летатель-
ных аппаратов (далее – БЛА), организованными по типу «рой». Определены наиболее эффективные спосо-
бы борьбы с ними.

An analysis of the practice of using and managing groups of small-sized unmanned aerial vehicles (UAVs) 
organized according to the "swarm" type is given. The most effective ways to deal with them are determined.
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Введение. Статья посвящена решению задачи 
тактического анализа практики применения мало-
размерных беспилотных летательных аппаратов, 
состоящей из определения возможных тактиче-
ских (функциональных) целей и вариантов их при-
менения, технологий управления БЛА, способов 
комплексной борьбы (нейтрализации) с ними.

Основная часть. Анализ боевых конфликтов, 
произошедших в мире в последнее десятилетие, 
показывает возрастание роли роботизированных 
сис тем вооружения разного вида при решении бо-
евых и обеспечивающих задач подразделениями 
вооруженных сил. Так, в вооруженных силах США 
планируется, что к 2030 г. доля таких систем соста-
вит 30 % от общего состава боевых машин [1].

Наиболее многочисленным и разнообразным 
по типу и решаемым задачам среди этих систем яв-
ляется класс беспилотных летательных аппаратов. 

В настоящее время уже более 80 типов БЛА состоят 
на вооружении 41 страны, 32 государства сами про-
изводят и предлагают к продаже более 250 моделей 
БЛА различных типов [2].

Одной из причин бурного развития беспилот-
ной авиации является появление и быстрое рас-
пространение доступных технологий в разработке 
систем обработки и передачи информации, спутни-
ковой навигации, двигателестроения и новых ком-
позитных материалов. Это обусловило появление 
в относительно короткие сроки в разных странах 
(даже никогда не занимавшихся авиастроением) 
большого количества компаний-производителей 
БЛА и, как следствие, множества БЛА различно-
го функционального назначения. Основными на-
правлениями развития БЛА являются оснащение 
их новыми средствами разведки и управления, 
высокоточными средствами поражения наземных 
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и воздушных объектов, а также применение тех-
нологий нейронных сетей и искусственного интел-
лекта для повышения их автономности. 

В настоящее время наибольшее развитие и при-
менение получили малоразмерные летательные 
аппараты, доля которых на примере Российской 
Федерации составляет до 50 процентов из общей 
совокупности БЛА (рисунок 1) [3]. Малая визу-
альная и радиолокационная заметность этих БЛА 
способствует развитию приемов и способов их 
действий, которые могут быть неожиданными для 
противника, а относительно небольшая стоимость 
этих аппаратов позволяет применять их в большом 
количестве.

Рисунок 1. – Доля малоразмерных БЛА  
на примере Российской Федерации

В зависимости от выполняемой задачи может 
быть использован как одиночный, так и групповой 
способ применения малоразмерных БЛА. 

Одним из перспективных направлений группо-
вого применения малоразмерных БЛА для выпол-
нения конкретной миссии является создание «роя» 
летательных аппаратов [4, 5]. Под «роем» БЛА по-
нимается многочисленная группа малоразмерных 
летательных аппаратов, в которой действие каж-
дого БЛА подчинено выполнению единой задачи, 
поставленной перед группой. Количество БЛА в 
«рое» зависит от выполняемой задачи и может со-
ставлять от нескольких единиц до нескольких де-
сятков. При этом состав БЛА в «рое» может быть 
разнотипным (разведывательные, ударные, поста-
новщики помех и т. п.) и определяется в основном 
условиями, в которых будет действовать группа.

БЛА «роя» характеризуются низкой стоимо-
стью, малой эффективной поверхностью рассеива-
ния, ИК-излучением маломощных двигателей на 
уровне фоновых значений. При этом следует учесть 
что «рой» БЛА, в зависимости от уровня противо-
действия, может распадаться, менять траекторию 
и параметры полета, а потеря даже значительного 
их количества не скажется на выполнении постав-
ленной перед «роем» задачи.

Кроме того, как показывает опыт военных кон-
фликтов, применение одиночных БЛА-камикадзе 
является эффективным средством борьбы с оди-
ночными целями (танк, БТР, РЛС, ЗРК и т. п.).  
В силу этого «рой» таких БЛА будет представлять 

весьма существенную угрозу для объектов и войск 
на поле боя.

Для управления (самоорганизации) летатель-
ными аппаратами внутри «роя» в настоящее время 
активно разрабатываются технологии использова-
ния нейронных сетей и искусственного интеллекта, 
использующих единое информационное простран-
ство всех БЛА в группе, что позволит эффективно 
распределять функции между БЛА и динамически 
менять тактику действия «роя» независимо от по-
несенных потерь в ходе противодействия против-
ника. По оценкам специалистов, эффективность 
применения «роя» на порядок превышает эффек-
тивность группового использования одиночных 
малоразмерных БЛА [4–6].

Управление «роем» БЛА может осуществлять-
ся централизованным или децентрализованным 
способом, а также их комбинацией на отдельных 
участках полета.

Под централизованным способом управления 
«роем» БЛА понимается способ, при котором при-
нятие решения и формирование команд на изме-
нение маршрута и параметров полета, режимов 
функционирования целевой нагрузки (видеока-
меры, передатчики помех, системы управления 
оружием и т. п.) как отдельных, так и всех БЛА в 
составе «роя» осуществляется на наземном или 
воздушном пункте управления (далее – ПУ). При 
этом используется канал связи непосредственно 
с каждым БЛА из состава «роя» или канал связи 
с БЛА, выполняющим функции «ведущего» или 
ретранслятора связи. На ПУ может быть организо-
вано управление несколькими «роями» БЛА, вы-
полняющими различные задачи.

При децентрализованном способе управления 
принятие решения и формирование команд на из-
менение маршрута и параметров полета, режимов 
функционирования целевой нагрузки осуществля-
ется в БЛА, выполняющем роль «ведущего», или 
в каждом БЛА из состава «роя» самостоятельно в 
зависимости от условий обстановки, складываю-
щейся при выполнении поставленной задачи. При 
необходимости бортовая параметрическая инфор-
мация, результаты выполнения поставленной за-
дачи (фото, видеопоток) и т. п. могут передаваться 
на пункт управления по каналам связи в установ-
ленные временные интервалы.

Варианты управления малоразмерными БЛА 
внутри «роя»

В настоящее время технологически развитыми 
странами в области микроэлектроники, комму-
никации и искусственного интеллекта (США, Из-
раиль, Китай, Россия и т. д.) проводятся исследо-
вания и разрабатываются технические решения, 
позволяющие получить практическую реализацию 
концепции «роя» малоразмерных БЛА, направ-
ленной на снижение возможностей противника 
по противодействию, оптимизацию действий БЛА 
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в составе группы и повышение результативности 
при выполнении определенного круга задач. Не-
смотря на достигнутые результаты в последние го-
ды, еще рано говорить о полной реализации этой 
концепции. Вопросы организации управления БЛА 
внутри «роя», повышения автономности действия 
каждого БЛА на основе применения нейронных се-
тей и искусственного интеллекта требуют дальней-
шей проработки. На рисунке 2 показана эволюция 
решений по организации управления БЛА внутри 
«роя» [6–8].

Рисунок 2. – Варианты управления  
малоразмерных БЛА внутри «роя»

Наиболее простым с точки зрения технической 
реализации управления «роем» БЛА является ва-
риант № 1. В этом варианте одному из БЛА группы 
устанавливается статус «ведущего». При необходи-
мости с этим БЛА может организовываться канал 
обмена данными с ПУ. Внутри «роя» создается сеть 
передачи данных, реализующая топологию «звез-
да». На «ведущий» БЛА возлагается выполнение 
следующих функций:

• организация передачи данных между БЛА 
«роя»;

• прием и обработка справочной информации 
от каждого БЛА группы (бортовая параметриче-
ская информация, данные о его местоположении, 
работе целевой нагрузки и т. п.);

• передача по запросу оператора ПУ видеопо-
тока со своих камер или его ретрансляция с камер 
других БЛА «роя»;

• формирование команд управления полетом 
«роя» в строю в соответствии с общим полетным 
заданием;

• принятие решения по варианту действия каж-
дого БЛА «роя» с учетом общего полетного зада-
ния и условий, складывающейся обстановки;

• контроль за безопасностью полета БЛА в 
строю;

• передача в ходе совершения полета каждому 
БЛА «роя» управляющей информации по коррек-

тировке его полетного задания и функционирова-
нию целевой нагрузки. 

Данный вариант характеризуется централь-
ной ролью «ведущего» БЛА в управлении «роем». 
Остальные БЛА в группе осуществляют только от-
работку его команд.

При организации управления БЛА по варианту 
№ 2 также назначается «ведущий» БЛА, с которым 
может организовываться канал обмена данными 
с ПУ. Внутри «роя» создается сеть передачи дан-
ных, реализующая топологию «полносвязная». 
Каждый БЛА в этом случае выступает в роли уз-
ла этой сети. Роль «ведущего» БЛА в управлении 
«роем» снижается и заключается в основном в реа-
лизации общего полетного задания, установлении 
правил совместного полета (безопасные дистан-
ции и т. п.), распределении функциональных задач 
(ведение разведки, огневое поражение и т. д.).

Функции остальных БЛА «роя», наоборот, рас-
ширяются. На каждый БЛА группы устанавлива-
ется комплекс аппаратно-программных средств, 
который обеспечивает:

• участие в организации передачи данных меж-
ду БЛА «роя»;

• прием и обработка управляющей информации 
от «ведущего» БЛА;

• прием и обработка справочной информации 
от каждого БЛА группы;

• формирование команд управления своим по-
летом в составе группы в соответствии с общим по-
летным заданием;

• контроль за безопасностью своего полета  
в составе «роя»;

• самостоятельное принятие решения по выбору 
варианта действия в соответствии со своей функ-
циональной задачей, общим полетным заданием 
и действиями других БЛА;

• передачу другим БЛА «роя» своей справочной 
информации. 

Вариант управления «роем» БЛА № 3 являет-
ся дальнейшим развитием варианта № 2 в части 
повышения автономности действия каждого от-
дельного летательного аппарата при выполнении 
общего полетного задания «роя». Его особенно-
стью является отсутствие канала обмена данными 
с ПУ, а также БЛА, выполняющего роль «ведуще-
го». Управление БЛА внутри «роя» планируется 
осуществлять с использованием группового искус-
ственного интеллекта, оперирующего данными, 
циркулирующими в локальной сети. Это позволит 
достичь оптимальности в действиях каждого БЛА 
«роя» для достижения наилучшего результата вы-
полнения поставленной задачи.

В настоящее время наиболее проработаны ва-
рианты управления «роем» БЛА № 1 и № 2, пред-
полагающие организацию системы информаци-
онного взаимодействия, основными элементами 
которой являются пункт управления (при реализа-
ции централизованного управления), космические 
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БЛА в группе на основе самоорганизующихся сетей 
FANET (Flying Ad Hoc Network). 

При децентрализованном управлении «роем» 
БЛА используются только каналы связи 4 и 5.

Варианты запуска «роя» БЛА
«Рои» малоразмерных БЛА могут использо-

ваться при выполнении следующих задач:
• радиоэлектронное и огневое подавление 

средств ПВО;
• создание сложной воздушной обстановки для 

средств ПВО;
• поиск и нанесение ударов по вооружению и 

пунктам управления подразделений противника 
на линии соприкосновения войск, а также на уста-
новленном удалении от переднего края.

В зависимости от дальности действия малораз-
мерного БЛА, удаленности района применения 
«роя» от пусковой установки, а в случае приме-
нения централизованного управления БЛА и от 
дальности действия канала связи в направлении 
ПУ-БЛА, может быть использован наземный или 
воздушный вариант их группового запуска (рису-
нок 4).

а)                                                         б)

а) наземный запуск; б) воздушный запуск
Рисунок 4. – Варианты запуска «роя» БЛА 

В настоящее время в США разрабатываются 
технологии как для запуска группы БЛА с само-
лета-носителя, так и для возвращения уцелевших 
БЛА и стыковки их с носителем [4, 5]. При этом, 
в зависимости от решаемой задачи, самолет-носи-
тель может выполнять функцию воздушного ПУ 
или функцию ретранслятора связи с наземным ПУ.

Перспективные способы борьбы с «роем» БЛА
Перспективные и применяемые в настоящее 

время способы борьбы с БЛА [9, 10] можно разде-
лить на следующие группы (рисунок 5):

• огневое поражение БЛА с использованием ис-
требительной авиации (ИА), зенитных ракетных и 
зенитных артиллерийских комплексов (ЗРК, ЗАК), 
стрелкового оружия (СтрО), приводящее к разру-
шению его конструкции;

• функциональное поражение БЛА (дистанци-
онное воздействие сверхвысокочастотными (СВЧ) 
сигналами определенной мощности и длительно-
сти, применение твердотельных лазерных систем 
направленного действия, создание мощного элект-
ромагнитного импульса (ЭМИ) в районе полета 
БЛА);

аппараты (КА) спутниковой навигационной систе-
мы и непосредственно сам «рой» БЛА. 

Обобщенная схема циркуляции информации 
при использовании вариантов управления «роем» 
БЛА № 1 и № 2

На рисунке 3 представлена схема информаци-
онного взаимодействия при централизованном 
управлении «роем» БЛА. При наличии прямой 
видимости между пунктом управления и группой 
БЛА используется радиоканал связи 3, а при ее от-
сутствии радиоканалы связи 1 и 2, создаваемые с 
помощью ретранслятора связи (на базе БЛА, аэро-
стата, космического аппарата и т. п.). При этом мо-
жет быть организован единый высокоскоростной 
канал связи для передачи управляющей информа-
ции с ПУ, приема справочной информации и виде-
опотока от «ведущего» БЛА или два независимых 
канала связи, например на частотах 900 МГц (для 
обмена управляющей и справочной информацией) 
и 2,4 ГГц (для передачи на ПУ видеопотока с борто-
вых камер), которые используются в беспилотных 
авиационных комплексах общего назначения.

Рисунок 3. – Обобщенная схема  
информационного взаимодействия

В качестве ретранслятора могут быть исполь-
зованы специальные радиотехнические средства, 
размещенные на мачтах, БЛА, космических аппа-
ратах, аэростатах, самолетах, вертолетах и др.

С целью повышения дальности и пропускной 
способности существующих каналов связи в на-
стоящее время разрабатываются технологии соз-
дания:

• конформных антенн, которые размещаются на 
поверхности аппарата, что позволяет использовать 
всю поверхность БЛА в качестве антенны;

• лазерных каналов связи в направлении БЛА-КА 
со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. 

Для определения собственного местоположе-
ния в режиме реального времени каждый БЛА в 
группе или только «ведущий» имеет канал связи 4 
с космическим аппаратом спутниковой навигаци-
онной системы GPS/ГЛОНАСС.

Управление БЛА внутри «роя» осуществляет-
ся с использованием радио- или оптического (ин-
фракрасный участок спектра) канала связи 5. В на-
стоящее время ряд коммерческих компаний США, 
Израиля, Китая активно ведут работы по созданию 
высокоскоростного канала обмена данными между 
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• перехват БЛА в процессе его полета с исполь-
зованием заградительных сетей, сетей-ловушек и 
БЛА-перехватчиков;

• противодействие системам управления (СУ), 
навигации и передачи данных (ПД) БЛА (поиск и 
поражение пунктов управления БЛА, искажение 
координатного поля спутниковых навигационных 
систем вблизи БЛА или объекта защиты, скрытие 
объектов защиты путем маскировки или примене-
ния аэрозольных завес, радиоэлектронное пода-
вление каналов управления БЛА, передачи видео-
потока и спутниковой навигационной системы).

установленный в корпусе ЗУР, при доставке и под-
рыве в области полета «роя» БЛА может вывести 
из строя бортовую аппаратуру БЛА в радиусе до 
1000 метров [11].

По мнению авторов, также стоит обратить вни-
мание на использование для борьбы с немногочис-
ленным «роем» БЛА комплексов на основе твердо-
тельных лазерных систем направленного действия 
(например, система Drone Dome израильской ком-
пании Rafael), стоимость «выстрела» которых не 
превышает стоимости одного малоразмерного ле-
тательного аппарата.

Рисунок 5. – Способы борьбы с БЛА

В силу низкой заметности и многочисленно-
сти «рой» малоразмерных БЛА для современных 
средств противовоздушной обороны представляет 
собой сложную цель, поражение которой может 
оказаться затруднительным и весьма затратным по 
стоимости. В связи с этим известные способы борь-
бы с отдельными БЛА могут оказаться малоэффек-
тивными применительно к «рою» БЛА. 

Одним из перспективных направлений борь-
бы с многочисленным «роем» БЛА является соз-
дание в области полета «роя» мощного электро-
магнитного импульса (ЭМИ) [11]. Как известно, 
воздействие ЭМИ на аппаратуру современных 
радиоэлектронных средств может привести к на-
рушению их нормального функционирования. По-
этому применение такого способа может оказаться 
весьма эффективным. ЭМИ большой мощности 
может быть создан с помощью взрыво-магнитного 
генератора (ВМГ), который преобразует энергию 
взрыва боевой части в энергию ЭМИ. Такой ВМГ, 

Искажение координатного поля спутниковых 
навигационных систем GPS/ГЛОНАСС вблизи 
защищаемого объекта в настоящее время может 
показать достаточно высокую эффективность в 
борьбе с «роем» БЛА. Однако следует учесть, что 
искажение координатного поля может быть ис-
пользовано только в том районе, где не планирует-
ся применение «своих» БЛА или вооружения, по-
строенного на принципах спутниковой навигации. 
Кроме этого, в настоящее время ведутся работы по 
созданию защищенных каналов спутниковых на-
вигационных систем и использования систем гео-
магнитной автономной навигации. 

Таким образом, многообразию типов БЛА и 
способов их применения целесообразно противо-
поставить комплекс средств по их нейтрализации.

Заключение. Совершенствование системы 
борьбы с БЛА на новом этапе ее развития как от-
вет на существующие вызовы должно носить комп-
лексный характер, что позволит в итоге создать 
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эффективную систему обороны, адаптированную к 
развитию и ожидаемому характеру действий «роя» 
БЛА противника. Необходимо осознать степень 
угрозы массированного применения противником 
малоразмерных ударно-разведывательных БЛА, 
организованных по типу «роя», для решения до-
статочно широкого круга задач.

В настоящее время вопросы оценки эффектив-
ности применения рассмотренных выше способов 
для борьбы с «роем» малоразмерных БЛА не по-

лучили достойного внимания среди специалистов. 
Поэтому задача определения методов и способов 
борьбы с «роем» в различных условиях обстановки 
все еще будет актуальной в ближайшей перспек-
тиве. Активную позицию в решении этих важных 
вопросов должны занимать предприятия, а также 
научные организации военно-промышленного 
комплекса и вооруженных сил. Отсутствие внима-
ния к решению данной проблемы может привести 
к непоправимым последствиям в будущем.
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Введение. В современных условиях характер 
вооруженной борьбы претерпевает значительные 
изменения под влиянием различных факторов, 
в том числе вследствие разработки и примене-
ния в передовых армиях мира –Великобритания, 
Израиль, Китай, Россия, США, Франция, Южная 
Корея – новых видов вооружения и техники, спо-
собных с высокой степенью автономности и эф-
фективности принимать участие в боевых действи-
ях, а также совершенствования систем управления 
ими на основе новейших цифровых технологий с 
элементами искусственного интеллекта.

История робототехники началась в Древней 
Греции с автоматонов – неэлектронных движу-
щихся машин с подвижными элементами. Одна-
ко в современном понимании роботы появились в 
результате индустриализации и научно-техниче-

ского прогресса с целью замены труда человека на 
производстве и в военном деле.

В 30-е годы ХХ века, накануне Второй мировой 
войны, возникла острая необходимость не только 
в создании роботов, но и в управлении ими, в том 
числе посредством специальных цифровых машин 
(первые современные цифровые компьютеры по-
явились в начале 1940-х годов). 

Разработка в конце ХХ века программ для 
компьютеров и их последующее развитие способ-
ствовали формированию как теоретических, так и 
практических подходов к созданию современной 
робототехники с элементами искусственного ин-
теллекта.

Научные и инженерные достижения в сфере ро-
бототехники позволили некоторым ведущим стра-
нам мира создать ряд сложнейших робототехни-
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ческих систем в целях исследования космического 
пространства (станции «Маринер», «Сервейер», 
«Викинг» – США; аппараты «Луна», «Луноход» – 
СССР и др.) и освоения подводных глубин (аппа-
раты «АКС8» – Канада; «Долфин» – Япония; «КИ-
КУ», «КСУ» – США; «Манта» – СССР и др.) [2].

Свое развитие робототехника получила и в во-
енном деле – практически во всех сферах ведения 
боевых действий (суша, вода, небо и космос). 

В указанный выше исторический период актив-
но разрабатывались и применялись «боевые робо-
ты» (роботизированная военная техника), заменя-
ющие человека в условиях, опасных для жизни или 
несовместимых с возможностями человека. 

Внедрение робототехники и элементов искусст-
венного интеллекта происходило также и в сфере 
охраны и защиты государственной границы. 

Нахождение большого количества государств в 
состоянии гибридной войны влечет за собой такие 
негативные факторы, влияющие на активизацию 
противоправной деятельности на государственных 
границах (в том числе и Государственной грани-
це Республики Беларусь), как перемещение через  
границу оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых 
веществ, увеличение объемов наркотрафика, рост 
потоков транзитных нелегальных мигрантов из 
зон конфликтов, повышение риска террористиче-
ских актов.

А. Г. Лукашенко при утверждении Решения на 
охрану Государственной границы Республики Бе-
ларусь в 2022 году в целом дал высокую оценку дея-
тельности всех пограничных структур. Вместе с тем 
было обращено внимание на то, что для успешного 
противодействия в дальнейшем опасностям, угро-
зам, вызовам, рискам следует обратить внимание 
на новые измерения модели гибридной войны, в 
которую мы вовлечены США и странами НАТО, и 
создание системы мер противодействия ей.

Гибридная война организуется и проводится 
с использованием дипломатических, экономиче-
ских, военных, невоенных и криминальных форм 
воздействия с активным внедрением информаци-
онно-психологической, информационно-киберне-
тической составляющих, а также с применением 
современных моделей «управляемого хаоса» [4].

С учетом особенностей гибридной войны при 
нахождении в ее «серой зоне» (без применения 
вооруженных сил), а также при эскалации гибрид-
ной войны – в ее «красной зоне» (с применением 
вооруженных сил) задачей государства будет ком-
плексное синергетическое ответное использование 
политических, дипломатических, экономических, 
финансовых, информационно-психологических, 
кибернетических, правовых ресурсов страны при 
взаимодействии всех силовых структур. В полной 
мере это касается и обеспечения пограничной бе-
зопасности государства.

Одним из направлений совершенствования 
охраны государственной границы в системе обес-

печения пограничной безопасности страны в со-
временных условиях является повышение уровня 
технической оснащенности подразделений, непо-
средственно охраняющих государственную гра-
ницу вне пунктов пропуска и в пунктах пропуска, 
средствами роботизации, а в перспективе – ис-
кусственным интеллектом. В данном контексте 
представляют интерес беспилотные авиационные 
комплексы различного назначения, беспилотные 
наземные транспортные и разведывательные бо-
евые средства, надводные и подводные беспилот-
ные плавсредства.

Учитывая обстановку, складывающуюся в мире 
и на внешних границах Республики Беларусь, це-
лесообразно рассмотреть вопросы совершенство-
вания вооружения органов пограничной службы, 
а также активного внедрения робототехники для 
обеспечения пограничной безопасности Республи-
ки Беларусь.

Основная часть. Согласно международному 
стандарту ISO 8373:2012 Robots and robotic devices – 
Vocabulary (Роботы и робототехнические устрой-
ства – словарь) [1] и соответствующему ему рос-
сийскому государственному ГОСТ Р 60.0.0.2-2016 
«Роботы и робототехнические устройства. Терми-
ны и определения» робот – «…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» [5].

В истории человечества научно-технический 
прогресс всегда активно влиял на развитие обще-
ства и военного дела в том числе. Научная клас-
сификация поколений войн, предложенная в свое 
время доктором военных наук генерал-майором 
Слипченко В. И. и поддержанная в целом военны-
ми теоретиками как в Российской Федерации, так 
и других странах, при внимательном рассмотрении 
дает возможность представить вероятную перспек-
тиву эволюции войн будущего.

Первое поколение войн – холодное оружие, до-
спехи. Контактное рукопашное противоборство. 
Война пеших и конных подразделений, частей. 
Главная цель – уничтожение противника, завладе-
ние его оружием, ценностями. 

Второе поколение войн – порох, гладкостволь-
ное оружие. Контактные (на некоторой дистанции) 
окопные войны подразделений, частей, соедине-
ний пехоты, кавалерии. Боевые действия морских 
сил в прибрежной части морей. Главная цель – 
уничтожить противника, завладеть его территори-
ей, ценностями.  

Третье поколение войн – нарезное, многозаряд-
ное оружие повышенной скорострельности, точ-
ности и дальности стрельбы. Контактные (на не-
которой дистанции) траншейные, окопные вой ны 
общевойсковых соединений и объединений. Бое-
вые действия на морях и океанах. Главная цель – 
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разгром вооруженных сил противника, разруше-
ние его экономики и свержение политического 
строя.

Четвертое поколение войн – автоматическое 
и реактивное оружие, сухопутные войска, танки, 
авиация, флот, транспортные средства и средства 
связи. Контактные (на некоторой дистанции) тран-
шейные войны на суше, воздушные удары по войс-
кам, войны на морях и океанах. Главная цель – раз-
гром вооруженных сил противника, разрушение 
его экономического потенциала, свержение поли-
тического строя.

Пятое поколение войн – бесконтактная ядерная 
война непременно достигнет стратегического мас-
штаба. Никакие цели в ней не достигаются. Сторо-
на, применившая ядерное (стратегическое) оружие 
первой, погибнет несколько позднее второй [3].

Шестое поколение войн – высокоточное удар-
ное и оборонительное оружие различного базиро-
вания обычного типа, оружие на новых физиче-
ских принципах, информационное оружие, силы и 
средства радиоэлектронной борьбы. Главная цель 
войны – разгром бесконтактным (высокоточным) 
способом экономического потенциала любого го-
сударства, на любом удалении от противника [3].

Надо полагать, что войны шестого поколения 
будут кардинально отличаться от предыдущих тем, 
что вся мощь агрессора будет функционально на-
правлена на безусловное поражение объектов эко-
номики противника путем одновременного прове-
дения мощнейших информационных операций и 
массированных ударов непилотируемым высоко-
точным оружием различного базирования.   

Разумеется, что дальнейшее развитие полу-
чат информационные, сетевые сетецентрические 
войны на фоне стратегий непрямых действий и 
прокси-войны. Появление коммуникационных се-
тей, построенных по сетевому принципу, повлечет 
за собой рост влияния информации на все сферы 
жизни общества, успехи психологии в области изу-
чения поведения человека и управления его моти-
вациями через СМИ, позволит оказывать програм-
мированное воздействие на большие массы людей 
в форме когнитивных войн. Информационное по-
ле как сфера противостояния становится, наравне 
с сушей, водой, небом и космосом, сферой военных 
действий. 

В последние годы стремительно развиваются 
новые технологии, робототехника искусственный 
интеллект как в гражданском производстве, так и 
в военной сфере.

Искусственный интеллект – комплекс техноло-
гических решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека (включая само-
обучение и поиск решений без заранее заданного 
алгоритма) и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые, как мини-
мум, с результатами интеллектуальной деятельно-
сти человека [6].

Надо полагать, что седьмое поколение войн – 
это войны робототехники с искусственным интел-
лектом, при этом с учетом недопущения потери 
управления ими человеком, и не исключающее 
возможность появления оружия на новых физиче-
ских свойствах, что значительно может повлиять 
на ход ее (войны) ведения. Видимо, мы находимся 
в стадии новой военно-технической революции.  

Научно-техническая революция – коренное, 
качественное преобразование производительных 
сил на основе внедрения в практику (к тому же в 
военной сфере) достижений науки, техники и тех-
нологий, превращения их в ведущий фактор соци-
ального (военно-технического, тактического, опе-
ративно-тактического, стратегического) прогресса 
(кардинального изменения).

Следует рассмотреть состояние и перспективы 
военной робототехники в различных сферах ее 
применения с дальнейшей детализацией по сфе-
рам (суша, вода, небо, космос), а также в различ-
ных структурах, обеспечивающих национальную 
безопасность государства, в том числе погранич-
ную безопасность.

С начала XXI века многие страны значительно 
увеличили инвестиции в разработку новых воен-
ных технологий, в том числе в области создания 
робототехники.

Понятие «робот» в изданиях по робототехни-
ке трактуется по-разному, приведем некоторые 
из них. 

Робот – электронно-механическое устройство, 
способное к целесообразному поведению в услови-
ях изменяющейся внешней обстановки, выполня-
ющее рабочие операции со сложными пространст-
венными перемещениями [5].

Робот – исполнительное устройство с двумя или 
более программируемыми степенями подвижно-
сти, обладающее определенным уровнем автоном-
ности и способное перемещаться во внешней среде 
с целью выполнения поставленных задач [6].

Робот – это устройство с антропоморфным по-
ведением (подобно человеку), созданное с целью 
проведения заданных операций. Деятельность ро-
ботов направлена на облегчение труда человека на 
производстве посредством выполнения опасных, 
рутинных, тяжелых работ [7].

Роботизация – использование интеллектуаль-
ных робототехнических комплексов, функцио-
нальные особенности которых состоят в достаточ-
но гибком реагировании на изменения в рабочей 
зоне [6].

В 2000 году в Чечне был успешно применен ро-
бот-разведчик «Вася» для обнаружения и обезвре-
живания радиоактивных веществ. 

В 2005 году ВМС России испытали в Балтийском 
море подводный робот-разведчик «Гном». В его 
состав входил локатор кругового обзора, позволя-
ющий видеть на расстоянии более 100 метров, при 
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этом «Гном» способен самостоятельно обезврежи-
вать мины.

В 2006 году в Южной Корее создан «робот-часо-
вой», предназначенный для охраны границы с Се-
верной Кореей.

В июне 2007 года ряд американских компаний 
сделали заявление, что в ближайшее время они 
создадут боевое подразделение многофункцио-
нальных боевых роботов. Их коллективный разум 
будет действовать по тем же законам, что и в «об-
щинах» насекомых (например, муравьев). Главная 
задача для таких боевых машин – обеспечение 
адекватных действий в случае потери контакта ма-
шины с боевой группой управления.

В 2016 году Рособоронэкспорт начал продвиже-
ние на международный рынок боевого многофунк-
ционального робототехнического комплекса 

«Уран-9». В его состав входят два робота развед-
ки и огневой поддержки, тягач для их транспор-
тировки и подвижный пункт управления. Пред-
назначен комплекс для дистанционной разведки 
и огневой поддержки общевойсковых, разведыва-
тельных и антитеррористических подразделений. 
Вооружение роботов разведки и огневой поддерж-
ки включает 30-мм автоматическую пушку 2А72 и 
спаренный с ней 7,62-мм пулемет, а также противо-
танковые управляемые ракеты «Атака». Состав во-
оружения может варьироваться в зависимости от 
требований заказчика. Роботы оснащены системой 
предупреждения о лазерном облучении и оборудо-
ванием для обнаружения, распознавания и сопро-
вождения целей.

В 2020 году полностью автономный беспилот-
ный аппарат впервые атаковал людей. Этот факт 
произошел во время гражданской войны в Ливии 
в стычке между силами правительства Ливии и 
Халифы Хафтара. Военнослужащие Хафтара были 
выслежены и атакованы турецкими беспилотника-
ми «Кагди-2», снаряженными боезарядами. 

Вышеперечисленные примеры применения ро-
бототехники свидетельствуют о перспективности 
данного направления в военном деле.

Анализ проводимых в различных странах тео-
ретических исследований и практического приме-
нения роботизированной техники с учетом фено-
мена «серой зоны» гибридной войны для военной 
и пограничной науки предполагает необходимость 
проработки существующей концептуальной моде-
ли «серой зоны» для эффективного противодей-
ствия ей, в том числе обеспечения пограничной 
безопасности Республики Беларусь. Следует учи-
тывать, что «важной характеристикой стратегии 
гибридной войны является использование по-
этапного подхода к решению задач, суть которо-
го заключается не в одномоментном достижении 
стратегических или отдельных оперативно-так-
тических целей, а в формировании нарастающей 
лавины относительно маломасштабных событий, 
совокупность которых служит катализатором при 

формировании полностью новой стратегической 
реальности. При этом поэтапный подход усложня-
ет задачу сдерживания и соблюдения баланса, что 
требует проведения согласованных мер противо-
действия» [8].

В рамках развития военно-технического потен-
циала зарубежные военно-промышленные комп-
лексы осуществляют разработку роботизирован-
ных технических средств, применяемых для 
ведения боевых действий как в смешанном боевом 
порядке с боевой техникой, управляемой челове-
ком, что было продемонстрировано Вооруженны-
ми силами Российской Федерации на полигоне 
Мулино в 2021 году, так и самостоятельно, что сни-
жает вероятность безвозвратных потерь в живой 
силе при выполнении реальных боевых задач. 

Роботы подразделяются на промышленные 
(классификация которых уже в целом сложилась 
в силу их массового внедрения в промышленное 
производство и наличия международных стандар-
тов) и сервисные (стандарт России относит к ним 
и военные), классификация которых менее прора-
ботана.

В российской классификации сервисные робо-
ты разделяют по двум признакам: возможности 
передвижения и области применения. 

По возможности передвижения сервисные ро-
боты подразделяются на мобильные сервисные ро-
боты и экзоскелеты.  

В зависимости от области применения сервис-
ные роботы подразделяют на сервисные роботы 
для личного и домашнего использования и про-
фессионального использования (технического об-
служивания, строительства, сноса, медицинские, 
диагностики, сельского хозяйства, аварийно-спаса-
тельные, маркетинга, метеорологические и другие, 
к тому же специального и двойного назначения). 

В свою очередь, роботы военного назначения 
классифицируют на следующие подвиды:

роботы военного и специального назначения;
боевые (ударные) роботы;
роботы боевого обеспечения (разведка, охрана 

объектов);
роботы инженерного и химического обеспече-

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

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

роботы для работы в условиях повышенной ра-
диации;

роботы для наблюдения, разведки и обеспече-
ния безопасности;

другие виды роботов для работы в экстремаль-
ных условиях;

другие виды роботов военного и специального 
назначения (по мере внедрения робототехники, в 
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том числе с элементами искусственного интеллек-
та, в сферу военной деятельности).

В целом классификация и стандартизация ро-
ботизированных средств находится в процессе 
доработки и уточнения, например, в системе обе-
спечения пограничной безопасности, так как тех-
нический прогресс в сфере робототехники стре-
мителен и поэтому созданная классификация 
начинает быстро устаревать (например, классифи-
кация так называемых барражирующих боеприпа-
сов, дронов-камикадзе) [9]. 

Во всех сферах ведения боевых действий особое 
внимание уделяется робототехническим комплек-
сам на основе беспилотных летательных аппара-
тов, наземных дистанционно управляемых машин 
различного предназначения, надводных и подвод-
ных необитаемых аппаратов. Проанализировав ро-
ботизированные технические средства, условно их 
можно разделить на основные типы:

1. Воздушные:
- беспилотные авиационные комплексы, беспи-

лотные летательные аппараты;
- барражирующие боеприпасы;
- управляемые ракеты.
2. Наземные безэкипажные дистанционно 

управляемые машины:
- мобильные робототехнические комплексы;
- роботизированные наземные транспортные 

(беспилотный военный автомобиль) и боевые 
средства;

- специальная боевая система наблюдения и 
разведки;

- самоходный роботизированный противотан-
ковый комплекс;

- робот инженерного обеспечения, в том числе 
для обезвреживания и установки мин;

- робот-санитар или робот-эвакуатор.
3. Надводные или подводные:
- роботизированные надводные плавсредства; 
- роботизированные подводные плавсредства.
В настоящее время существует ряд разработок в 

области создания надводных и подводных боевых 
роботов. Основными задачами роботов подобного 
типа являются автоматическое патрулирование, 
разведка, охрана береговой линии и портов, инже-
нерное обеспечение, кроме того, поиск и постанов-
ка мин и уничтожение различных военных объек-
тов вероятного противника. 

Предлагается рассмотреть возможные задачи, 
решаемые посредством применения беспилотных 
авиационных комплексов и безэкипажных роботи-
зированных средств:

1. Воздушные беспилотные роботизированные 
средства:

- ведение воздушной разведки, в том числе осу-
ществление наведения и целеуказаний (оптиче-
ской, в том числе в темное время суток, с переда-
чей информации на командный пункт) в интересах 
средств поражения;

- доставка различных малогабаритных грузов;
- нанесение авиационных ударов специальным 

носимым вооружением в ходе ведения боевых дей-
ствий.

2. Безэкипажные роботизированные наземные 
боевые, транспортные и разведывательные средства:

- осуществление разведки на участке местности;
- участие в ведении боевых действий с использо-

ванием различных образцов вооружения, установ-
ленного на борту;

- эвакуация раненых из района ведения боевых 
действий;

- разминирование и установка минных полей;
- доставка грузов в потенциально опасные  

районы;
- локализация и тушение пожаров в труднодо-

ступных и опасных для человека местах;
- дезактивация зараженной местности. 
3. Надводные и подводные роботизированные 

плавсредства:
- разведка и патрулирование на водном участке;
- проверка береговой отмели;
- поражение при необходимости плавсредств 

противника в ходе ведения боевых действий;
- доставка средств поражения, в том числе ядер-

ных, к объектам вероятного противника.
Пограничная безопасность страны – состоя-

ние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества, государства в пограничном 
пространстве. В целях обеспечения пограничной 
безопасности необходимо организовывать и про-
водить с учетом роботизации следующие основные 
мероприятия:

- создание и своевременное совершенствование 
с учетом обстановки нормативной правовой базы, 
определяющей полномочия и регламентирующей 
деятельность государства, общества и гражданина 
в пограничном пространстве страны, устанавли-
вающей для участников процесса ответственность  
за нанесение ущерба и вреда ее национальным ин-
тересам;

- ведение постоянного мониторинга, анализа и 
прогнозирования развития обстановки, выработ-
ка и реализация мер по оптимизации механизма 
координации деятельности общегосударственных 
и других органов исполнительной власти в погра-
ничном пространстве страны.

При рассмотрении мероприятий по выработке 
мер по предупреждению и нейтрализации (пари-
рованию) угроз, вызовов и рисков пограничной 
безопасности страны, а также исходя из их содер-
жания, необходимо установить соотношение мир-
ных и немирных средств и способов противодей-
ствия им.

В складывающейся в настоящее время в мире и 
европейском регионе международной обстановке 
в рамках обеспечения пограничной безопасности 
перед пограничным ведомством, являющимся сос-
тавной частью военной организации государства,  
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встает вопрос об изменении отношения к роли и 
месту ее военной составляющей для эффективного 
решения задач в мирное время (с учетом развития 
обстановки в условиях противодействия вооружен-
ным и криминальным структурам, бандформиро-
ваниям), в угрожаемый период (с учетом исполь-
зования диверсионно-разведывательных структур) 
и в период непосредственного активного приме-
нения вероятным противником вооруженных сил 
в рамках ведения как гибридной, так и полномас-
штабной войны.

Следует рассмотреть возможные изменения как 
организационно-штатных структур, так и состава 
их вооружения. В качестве варианта необходимо, 
учитывая зарубежный опыт и опыт Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, внедрять в систему по-
вседневной деятельности и в особый период ох-
раны и защиты государственной границы робо-
тизированную технику как в смешанном боевом 
порядке, так и самостоятельно на земле, в воздухе 
и воде. 

Если на сегодняшний день в полном объеме та-
кой техники нет, необходимо подготовить тактико-
техническое задание и заказать ее в ВПК Респуб-
лики Беларусь или закупать опытные образцы в 
других странах.

В отношении органов пограничной службы це-
лесообразно условно разделить применение робо-
тотехнических средств на два периода:

первый период – выполнение задач по обеспе-
чению пограничной безопасности в ходе повсе-
дневной деятельности;

второй период – выполнение задач по обеспече-
нию пограничной безопасности в особый период.

В первый период целесообразно решать задачи 
по обеспечению пограничной безопасности раз-
личными военными робототехническими средст-
вами, например:

1. Воздушные беспилотные роботизированные 
средства:

- ведение воздушной разведки, в том числе осу-
ществление наведения и целеуказаний (оптиче-
ской, в том числе в темное время суток, с передачей 
информации в подразделение (элементу боевого 
порядка при поисковых действиях);

- доставка различных малогабаритных грузов;
2. Безэкипажные роботизированные наземные 

боевые, транспортные и разведывательные средства:
- ведение разведки местности;
- доставка грузов в потенциально опасные  

районы;
- локализация и тушение пожаров в труднодо-

ступных и опасных для человека местах;
- дезактивация зараженной местности; 
3. Надводные и подводные роботизированные 

плавсредства:
- разведка и патрулирование водного участка;
- проверка береговой отмели.

Кроме того, военные робототехнические сред-
ства могут применяться для различных направле-
ний деятельности органов пограничной службы:

- оперативно-розыскная деятельность (с приме-
нением различных роботизированных средств);

- пограничный контроль (автоматизированная 
система распознания лиц, документов);

- всестороннее обеспечение оперативно-служеб-
ной деятельности (инженерное обеспечение, РХБЗ).

Во второй (особый) период целесообразно ре-
шать задачи по обеспечению пограничной безопас-
ности военными робототехническими средствами, 
например:

1. Воздушные беспилотные роботизированные 
средства:

- ведение воздушной разведки, в том числе 
осуществление наведения и целеуказаний (опти-
ческой, в том числе в темное время, с передачей 
информации на командный пункт) в интересах 
средств поражения;

- доставка различных малогабаритных грузов;
- нанесение авиационных ударов специальным 

носимым вооружением в ходе ведения боевых дей-
ствий;

- нанесение авиационных ударов по объектам 
вероятного противника специальными барражи-
рующими беспилотными летательными аппарата-
ми (дронами-камикадзе).

2. Безэкипажные роботизированные наземные 
боевые, транспортные и разведывательные средства:

- ведение разведки местности;
- участие в ведении боевых действий с использо-

ванием различных образцов вооружения, установ-
ленного на борту;

- эвакуация раненых из района ведения боевых 
действий;

- разминирование и установка минных полей;
- доставка грузов в потенциально опасные  

районы;
- локализация и тушение пожаров в труднодо-

ступных и опасных для человека местах;
- дезактивация, дегазация, дебактеризация (де-

зинфекция) зараженной местности. 
3. Надводные и подводные роботизированные 

плавсредства:
- разведка, патрулирование на водном участке;
- проверка береговой отмели;
- поражение при необходимости плавсредств 

противника при ведении боевых действий;
- доставка средств поражения к объектам веро-

ятного противника.
Основным наиболее важным аспектом в приме-

нении военных робототехнических средств с эле-
ментом искусственного интеллекта должно оста-
ваться право принятия решения на их применение 
за человеком, не допуская бесконтрольного реше-
ния на уничтожение живой силы. Значимым эле-
ментом успешного применения роботизированной 
военной техники и элементов искусственного ин-
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теллекта является внезапность и массированность 
их применения.

Представленный в работе анализ военных ро-
бототехнических средств с элементами искусствен-
ного интеллекта может быть использован техни-
ческими специалистами для обоснования новых 
технологических решений в области робототехни-
ки, а также военными специалистами – для обо-
снования новых форм и способов вооруженной 
борьбы с учетом перспектив развития и примене-
ния робототехнических комплексов с элементами 
искусственного интеллекта военного назначения, 
в том числе в охране и защите государственной 
границы. Кроме того, данный анализ будет поле-
зен научным работникам и соискателям, ведущим 
научные исследования, для прикладного обосно-
вания целесообразности предлагаемых ими новых 
военно-технических и использования робототех-
нических средств, а в перспективе – и искусствен-
ного интеллекта.

Заключение. Существует острая необходи-
мость с учетом зарубежного опыта и опыта Во-
оруженных Сил Республики Беларусь в разработке 
теоретического обоснования и практического вне-
дрения в систему повседневной деятельности и на 
особый период охраны и защиты государственной 
границы роботизированной техники как в смешан-
ном боевом порядке, так и самостоятельно, как на 
земле, так в воздухе и  воде.

Применительно к современной военно-полити-
ческой обстановке следует учитывать, что симбиоз 
гибридной войны и «серой зоны» должен рассма-
триваться как один из триггеров (спусковых крюч-
ков) очередной революции в военном деле (РВД), 
начавшейся в XXI веке. Предыдущий этап РВД был 
связан с появлением ядерного оружия в середине 
40-х годов прошлого века, что привело к радикаль-
ному пересмотру стратегии, оперативного искус-
ства и тактики ведения войны.

Особенностью современного этапа РВД являет-
ся ее развитие по двум направлениям, которые за-
висят от разработки и внедрения в войска высоко-

точного оружия в обычном и ядерном снаряжении 
(как элемент бесконтактных войн) и появления ги-
бридных войн (в т. ч. «серых и красных зон») как 
нового вида противоборства (с активным внедре-
нием и применением робототехники с элементами 
искусственного интеллекта) [10]. 

Развитие военной техносферы на фоне хаоти-
зации международной обстановки и фактического 
краха глобализации (интеграции и либерализа-
ции) по-новому ставит вопрос о прогнозировании 
стратегического планирования внешней политики 
государства и совершенствовании его способности 
применять наступательные и оборонительные ме-
ры силового и несилового характера в ситуации 
развития гибридной войны (в т. ч. в ее «серой и 
красной зонах»).   

В настоящее время использование роботов, ис-
кусственного интеллекта является важным трен-
дом в создании перспективных систем вооружения 
и управления ими в военных конфликтах. С помо-
щью искусственного интеллекта возможно своев-
ременно обнаруживать и идентифицировать угро-
зы, оценивать намерения другой стороны на поле 
боя, обеспечить оптимальный выбор средств по-
ражения противника и при этом сохранить жизни 
личного состава.

Основным наиболее важным аспектом в приме-
нении военных робототехнических средств должно 
оставаться право принятия решения на их приме-
нение по живой силе за человеком.

С учетом изложенного очевидно, что в ближай-
шем будущем на поле боя во всех сферах (земля, 
вода, воздух, космос) появятся в массовом порядке 
автономные боевые роботы со встроенным искус-
ственным интеллектом во взаимодействии с высо-
коточным оружием.

В то же время следует отметить, что выработан-
ные ранее в результате исследований предложе-
ния, после их практической проверки, позволят 
при угрозе возникновения войны нового поколе-
ния значительно повысить уровень обеспечения 
пограничной безопасности.
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В статье на основе общих законов развития, законов войны (вооруженной борьбы) в диалектической 
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Введение. В современном мире значение во-
енной силы как инструмента достижения субъек-
тами международных отношений своих геополи-
тических целей имеет устойчивую тенденцию к 
росту. Региональная нестабильность, межгосудар-
ственные противоречия, вооруженные конфлик-
ты – лаконичная характеристика военно-полити-
ческой обстановки, отражающая стремление США 
сохранить однополярную систему мироустройства. 
В связи с этим на фоне реализации блоком НАТО 
активной агрессивной политики жизненно важное 
значение приобретает обеспечение национальной 
безопасности Республики Беларусь.

В настоящее время наблюдается тенденция зна-
чительного повышения уровня военных угроз Рес-
публики Беларусь со стороны блока НАТО: за 2022 
год численность контингента американских воору-
женных сил на западной границе увеличилась в 
2,5 раза [1]; продолжается процесс милитаризации 
стран Балтии и Польши, который набирает небы-
валые ранее обороты [2]; территория Украины ис-
пользуется коллективным Западом как плацдарм 
гибридной агрессии против Беларуси [3]. Непо-
средственно же в самой Беларуси в очередной раз 
западная коалиция не оставляет попытки устро-
ить новый «майдан». Так, согласно пресс-релизу, 
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опубликованному по итогам встречи заместителя 
Госсекретаря США В. Шерман с представителями 
«белорусского правительства в изгнании», США 
планируют с конца 2023 года в Беларуси «на-
чать стратегический диалог с гражданским обще-
ством», где должны принять участие «правитель-
ственные учреждения США, которые занимаются 
вопросами Беларуси» [4]. Необходимо отметить, 
что встреча прошла на фоне заявлений госсекре-
таря США Э. Блинкена, сообщившего о планах 
назначить американского спецпредставителя по 
взаимодействию с белорусской «оппозицией» в 
лице «независимых журналистов» и «правозащит-
ников». Согласно сайту Госдепартамента США уже 
оказывают некую «всестороннюю поддержку пу-
тем продвижения принципов демократии, а также 
соблюдения прав человека». Ситуация предельно 
ясна – в Беларуси вновь будут активно дестабили-
зировать обстановку и провоцировать внутренний 
конфликт.

Угрожающая реальность военно-политических 
шагов США и западной коалиции требует от бе-
лорусских властей оперативного принятия соот-
ветствующих адекватных мер противодействия, 
направленных на недопущение государственного 
переворота в стране, в том числе с возможным за-
действованием противником военной силы.

Одним из возможных путей решения данной 
проблемы, который предлагает военная наука, яв-
ляется проведение военно-политическим руковод-
ством государства стратегии сдерживания.

В практике современной политики и дипло-
матии термин «сдерживание» в значительной 
мере рассматривается в основном как «возмож-
ность удержать противника от нежелательных 
действий» [3]. Содержательная сторона термина 
«сдерживание» чаще всего интерпретируется как 
создание условий, при которых бы противник от-
казался от своих намерений, чаще всего путем 
достаточной демонстрации силы. Однако при та-
ких условиях сдерживание возможно настолько, 
насколько конфликтующие стороны действуют в 
рамках здравого смысла и трезво оценивают по-
следствия своих действий.

Вместе с тем анализ текущей военно-полити-
ческой ситуации в мире и регионе [1–3] позволяет 
констатировать, что апробированные практикой 
имеющиеся подходы к сдерживанию не могут в на-
стоящее время в полной мере обеспечить безопас-
ность Союзного государства России и Беларуси. 
Так, например, концепция ядерного сдерживания, 
получившая развитие с середины прошлого века, 
обеспечивала стратегический паритет мировым 
державам, имеющим в своем арсенале ядерное 
оружие, и создавала определенный баланс в меж-
дународных отношениях. Однако развязанная сна-
чала гибридная, а затем прокси-война США и бло-
ка НАТО против Российской Федерации в Украине 
выявила определенные недостатки в осмыслении 

самой концепции сдерживания: противник выби-
рает невоенные средства в качестве инструментов 
для достижения своих стратегических целей. При 
этом эскалация прямого военного конфликта ста-
новится невозможной с позиции здравого смысла.

Исследованию данной проблемы посвящен ряд 
научных работ российских и зарубежных военных 
экспертов: В. Ф. Гринько [5], В. М. Захарова [6], 
Н. В. Карпилени [7], А. А. Кокошина, М. А. Гареева, 
В. И. Исина [8], Д. Нила [9], И. И. Панюка, А. Н. Мо-
сиенко [10], М. Рюле [11] и др. Анализ результатов 
исследований, представленных в трудах ученых, 
позволяет сделать вывод, что обладание только во-
енным потенциалом (ядерным и неядерным) недо-
статочно для осуществления сдерживания против-
ника от агрессии.

Таким образом, принимая во внимание по-
тенциал противника, представляется возможным 
заключить, что в настоящее время военная наука 
нуждается в переосмыслении основ военно-поли-
тического сдерживания и требует разработки ин-
новационных стратегий, которые будут эффектив-
нее решать вопросы обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь в условиях 
вой ны гибридного типа. В качестве одной из таких 
основ целесообразно уточнить принципы воен-
но-политического сдерживания в условиях войны 
гибридного типа. В связи с этим одной из задач 
проводимого исследования является определение 
механизма проявления общих законов развития, 
законов (закономерностей) войны (вооруженной 
борьбы) относительно особенностей военно-поли-
тического сдерживания в условиях войны гибрид-
ного типа.

Основная часть. Показателем научной разра-
ботки любой теории является наличие своего тер-
минологического аппарата: понятий, категорий, 
принципов. В данном контексте особое значение 
имеют понятия, от правильности и единообразной 
трактовки которых зависит выполнение задач по 
защите национальных интересов Республики Бе-
ларусь. В настоящее время в сфере национальной 
безопасности сформирован и юридически закреп-
лен перечень основных терминов и определений, 
используемых как в практической деятельности 
системы обеспечения национальной безопасности, 
так и в образовательной, научной деятельности. 
В наиболее полном виде они систематизированы 
в Концепции национальной безопасности, Воен-
ной доктрине, Концепции обеспечения погранич-
ной безопасности [12–14]. 

Целесообразно отметить, что в национальном 
законодательстве перечень терминов и определе-
ний не является исчерпывающим, в связи с чем 
«военно-политическое сдерживание» не имеет об-
щепризнанного определения.

В научной литературе по изучаемой проблеме 
излагаются различные методологические аспек-
ты, включая философские, в частности принци-
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пы, законы, категории диалектики. Их примене-
ние позволяет системно анализировать процессы, 
связанные с военно-политическим сдерживанием. 
Прежде всего, следует указать на закон «единства 
и борьбы противоположностей», суть которого 
заключается в том, что противоречие – источник 
развития.

В данном случае необходимо отметить, что 
сдерживание является специфической формой 
антагонистического противоборства государств, 
интересы которых противоположны. Это может 
проявляться в форме прямого или косвенного воз-
действия на военно-политическое руководство 
другого государства, что предполагает внушение 
ему опасения перед возможными последствиями 
военной агрессии.

Сдерживание противоборствующей стороны от 
совершения нежелательного шага (например, на-
чала войны) под угрозой причинения ей ущерба, 
обесценивающего весь смысл возможной победы 
в развязанной войне, являлось широко распростра-
ненным феноменом военно-политических отно-
шений, известным с глубокой древности. «Хочешь 
мира – готовься к войне», «Кто к нам с мечом при-
дет – от меча и погибнет» – это лишь малая часть 
знаменитых исторических выражений, содержа-
щих идею сдерживания противника от агрессии.

В начале XIX века военный теоретик и историк 
К. Клаузевиц дал достаточно емкое определение 
логики сдерживания: «Так как война не является 
слепым актом страсти, а в ней господствует по-
литическая цель, то ценность последней должна 
определять размер тех жертв, которыми мы готовы 
купить ее достижение… Таким образом, как только 
потребуется затрата сил, превышающая ценность 
политической цели, от последней приходится отка-
зываться; в результате заключается мир» [15, с. 44].

Само же понятие «сдерживание» в военной лек-
сике появилось сравнительно недавно и было свя-
зано с появлением ядерного оружия. Так, в середи-
не XX века в военной науке появилась категория 
«ядерное сдерживание», сущность которой иссле-
дована в работах таких авторов, как Г. Н. Охотни-
ков, А. С. Абрамов, В. Д. Ролдугин [16].

Развитие военно-стратегического мышления 
на основе элементов и категорий, которые впос-
ледствии должны были составить основу теории 
неядерного сдерживания, продолжалось уже в 
XXI веке.

Исследователями длительное время уделялось 
внимание военному аспекту сдерживания, кото-
рый определял его средства, а также принципы их 
использования при организации сдерживающих 
действий любого масштаба. Именно этот аспект 
является предметом военной науки, которая изу-
чает закономерности эффективного сдерживания 
на основе согласования выгод агрессора и ущерба 
возмездия.

По своему смыслу сдерживание является сред-
ством военной политики государства и, следова-
тельно, является категорией военной политологии.

Военная политология представляет собой систе-
му научных знаний, раскрывающую закономерно-
сти формирования, развития и функционирования 
военной политики, роль военной силы в истории 
человечества, способы ее организации и исполь-
зования в международных отношениях, внешней 
и внутренней политике государства [17]. Она ис-
следует и освещает те стороны политической жиз-
ни общества, которые непосредственно связаны 
с вой ной и армией, а также те военные явления и 
процессы, которые несут в себе политическое со-
держание.

По мнению исследователей И. И. Панюка, 
А. Н. Мосиенко, «сдерживание несет в себе ярко 
выраженное политическое содержание, так как 
способно вынудить (убедить) противника отказать-
ся от продолжения политики насильственными 
средствами» [10, с. 58]. 

Убеждать противника принять выгодное для 
противоборствующей стороны решение – значит 
рефлексивно управлять им. В связи с этим немало-
важное значение в сдерживании имеет политиче-
ский аспект.

Вместе с тем меры сдерживания политического 
характера опираются на военную силу как на свою 
материальную основу, а военная сила имеет по-
литическую направленность. Единство силовой и 
политической составляющих является базисом во-
енно-политического сдерживания. Первая состав-
ляющая определяется способностью вооруженных 
сил нанести противнику неприемлемый ущерб в 
любых условиях. Вторая составляющая обусловле-
на твердой, решительной позицией политического 
руководства государства в выборе адекватной ме-
ры возмездия в случае развязывания агрессии.

Принимая во внимание, что военно-политиче-
ское сдерживание в данной статье рассматривает-
ся в условиях войны гибридного типа, представ-
ляется целесообразным уточнить некоторые ее 
особенности. 

Термин «гибридная война», появившийся в 
конце XX века в США, обозначает ведение войны 
против какого-либо государства как традиционны-
ми (т. е. с участием регулярных воинских подраз-
делений, разведки и т. д.), так и нетрадиционными 
способами:

политическим давлением на международной 
арене;

экономическим давлением (санкции);
ведением информационной войны (искажение 

информационного поля, вербовка журналистов го-
сударства-неприятеля);

подрывной деятельностью спецслужб на терри-
тории государства-неприятеля;
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спонсированием оппозиции, сепаратистов и 
террористических сил на территории государства-
неприятеля [18].

Анализ ранее проведенных исследований по 
данной проблеме [8, 9, 11, 19] позволяет сделать 
вывод о том, что неотъемлемой частью гибридной 
войны является ограниченное применение воен-
ной силы наряду с широкомасштабным использо-
ванием политических, кибернетических, информа-
ционно-психологических, экономических средств 
и др., при использовании которых противником 
применяются совершенно другие расчеты, чем при 
использовании военных средств. Применение каж-
дого из них порождает аналогичные вопросы отно-
сительно того, каким должен быть ответ и какого 
масштаба, что усложняет выработку стратегии 
сдерживания.

Также следует учитывать, что в военном конф-
ликте, как правило, есть четко определенное на-
чало враждебных действий, обычно характеризу-
емое открытым применением военной силы. Ему 
предшествует период накопления военной мощи в 
определенном месте, которое может служить пре-
дупреждением о готовящейся агрессии. У невоен-
ных средств совершенно другие временные рамки 
проведения операций и их последствий. Прежде 
чем будут достигнуты определенные результаты, 
информационные операции могут длиться месяца-
ми или даже годами. Кибератаки, напротив, могут 
за считанные минуты вызвать катастрофические 
последствия, и проводятся они без предупрежде-
ния. Представленный выше широкий диапазон 
хронологических факторов должен приниматься 
во внимание при выработке будущих подходов к 
сдерживанию.

Таким образом, представляется возможным за-
ключить, что военно-политическое сдерживание 
в условиях войны гибридного типа – это система 
мер, предпринимаемых военно-политическим ру-
ководством государства с целью предотвращения 
угроз военного и (или) невоенного характера, а 
также их эскалации на основе прямого или косвен-
ного использования военной силы и (или) невоен-
ного воздействия в качестве средства убеждения 
противника отказаться от агрессии под угрозой не-
приемлемых для него последствий.

С учетом изложенного, а также результатов 
анализа и обобщения ранее проведенных исследо-
ваний [3, 7–9, 20, 21] представляется целесообраз-
ным определить принципы военно-политического 
сдерживания в условиях войны гибридного типа.

Принимая во внимание, что военно-политиче-
ское сдерживание является составной частью обо-
ронных мероприятий государства, следует заклю-
чить, что на нее действуют общие законы войны 
и вооруженной борьбы. Представляется, что учет 
этих объективных законов (закономерностей) поз-
волит сформулировать принципы военно-полити-

ческого сдерживания в условиях войны гибридно-
го типа.

Под законами войны следует понимать «суще-
ственные, необходимые повторяющиеся связи и 
отношения между различными сторонами и явле-
ниями войны как процесса, обуславливающие ее 
зарождение, функционирование, развитие, ход и 
исход» [22, с. 23–24]. 

Из общих законов войны вытекают законы воо-
руженной борьбы, которые их конкретизируют при-
менительно к основному предмету военной науки:

зависимость форм и способов вооруженной 
борьбы от военно-политических целей войны;

зависимость форм и способов ведения воору-
женной борьбы от количества и качества оружия, 
боевой и специальной техники;

зависимость боевых действий от соответствия 
форм и способов действий целям и условиям обс-
тановки;

зависимость хода и исхода вооруженной борьбы 
от соотношения сил и средств сторон, состояния 
личного состава войск, уровня подготовки коман-
дования, штабов, войск и т. п. [23].

Связующим звеном между законами войны, за-
конами вооруженной борьбы и военно-политиче-
ским сдерживанием в условиях гибридной войны 
являются общие принципы стратегического (ядер-
ного) сдерживания, к которым относятся: 

развитие и поддержание оборонной мощи госу-
дарства и боевых возможностей вооруженных сил 
на уровне, обеспечивающем сдерживание любого 
агрессора от развязывания войны с применением 
всех видов оружия, включая оружие массового по-
ражения;

обеспечение готовности и решимости руковод-
ства страны к применению военной организации 
государства, включая и ядерные силы, в соответст-
вии с действующим законодательством и междуна-
родными соглашениями;

централизация и единство органов государст-
венного и военного управления, участвующих в 
стратегическом сдерживании;

непрерывность мероприятий стратегического 
сдерживания;

гибкость и адекватность реализации мероприя-
тий стратегического сдерживания с учетом степени 
опасности возникающих угроз;

поддержание у противостоящей стороны мыс-
ли о неопределенности относительно масштабов, 
времени, места и других особенностей реализации 
мероприятий сдерживания;

соблюдение международных обязательств в об-
ласти стратегического сдерживания в отношении 
государств-союзников [21].

Обобщая вышесказанное, представляется воз-
можным изложить следующие принципы военно- 
политического сдерживания в условиях войны 
гиб ридного типа:
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1. Принцип нелинейности. 
Есть основания полагать, что принцип нели-

нейности является основополагающим принци-
пом военно-политического сдерживания в услови-
ях гибридной войны. Сущность его заключается в 
том, что гибридизация современных конфликтов 
ведет к стиранию границ между войной и миром, 
что приводит к сложности идентификации и об-
наружения источников агрессивного воздействия. 
Причиной тому является то, что противником, как 
правило, применяются преимущественно невоен-
ные средства. Данное обстоятельство необходимо 
первостепенно учитывать обороняющейся стороне 
при выработке стратегии военно-политического 
сдерживания. 

2. Принцип избирательности.
Предполагает, что в качестве первоочередного 

объекта воздействия выделяются государства из 
состава противоборствующей коалиции, которые 
обладают наибольшей степенью подверженности 
сдерживанию, являются «генераторами конфлик-
та» и оказывают существенное влияние на резуль-
тат решения коалиционного руководства.

3. Принцип адаптивности.
Предполагает, что в условиях применения про-

тивником несилового воздействия потребуются 
также соответствующие средства сдерживания, на-
пример повышение устойчивости киберсетей, ин-
формационных коммуникаций и др., с помощью 
которых можно быстро исправить ложную инфор-
мацию, распространяемую противником, диверси-
фикация поставок энергоносителей и т. п. 

Данный принцип предполагает, что в качестве 
сдерживающей реакции могут быть использованы 
непосредственно возможности самой гибридной 
войны, так как «гибридная война позволяет осу-
ществлять не только эскалацию агрессии против-
ника, но и ее деэскалацию» [3, с. 6].

4. Принцип многокомпонентности.
Сущность его состоит в том, что сдерживающие 

меры применять нужно комплексно, подкрепляя 
соответствующей декларативной политикой, вклю-
чая политические меры (например, объявление 
ультимативных требований государствам-агрессо-
рам, использование международных политических 
институтов и др.), дипломатические меры (напри-
мер, разрыв дипломатических отношений), право-
вые, экономические (введение эмбарго на поставку 
сырьевых ресурсов, энергоносителей и др.), воен-
ные (например, официальное заявление о повыше-
нии боеготовности войск, угроза применения силы 
и др.).

5. Принцип структурированной ресурсной из-
быточности.

Предполагает, что при принятии мер военно-
политического сдерживания необходимо соблю-
дать баланс расхода ресурсов и достаточности мер 
воздействия на объект сдерживания пропорцио-

нально складывающейся обстановке в интересах 
исключения перерасхода сил и средств, а также не-
допущения чрезмерного давления на противника.

6. Принцип адекватности. 
Данный принцип предполагает, что ответная 

сдерживающая реакция на действия противни-
ка не должна в его глазах носить характер угрозы 
перевода конфликта на более высокий уровень 
эскалации. В то же время угроза не должна расце-
ниваться противником как реальная возможность 
получить «приемлемый» ущерб, сопоставимый с 
ущербом от его действий. Также сдерживающие 
действия должны оставлять противнику возмож-
ность «сохранить свое лицо», то есть не загонять 
его в тупиковую ситуацию с одним исходом – «вой-
на на уничтожение до победного конца».

7. Принцип акцентированного действия. 
Сущность принципа акцентированного дейст-

вия заключается в ультимативном предупрежде-
нии противника об угрозе и гарантированном 
подтверждении продекларированных стратегией 
сдерживания ответных сдерживающих реакций в 
виде специально оформленного предупредитель-
ного сообщения в адрес противника, подкреплен-
ного реальным наличием возможности реализа-
ции угрозы в отношении противника.

8. Принцип временной индикативности.
Указанный принцип предполагает постоянный 

мониторинг складывающейся обстановки и забла-
говременное выявление критических значений 
угроз национальной безопасности, своевременное 
оповещение о них военно-политического руковод-
ства государства, принятие решения в заданные 
сроки по реализации мер военно-политического 
сдерживания.

Заключение. На основании анализа данных, 
представленных в научной литературе по изучае-
мой проблеме, в целях осуществления военно-по-
литического сдерживания в современных услови-
ях необходимо соблюдать следующие принципы: 
принцип нелинейности, принцип избирательно-
сти, принцип адаптивности, принцип структури-
рованной ресурсной избыточности, принцип адек-
ватности, принцип акцентированного действия, 
принцип временной индикативности. Данные 
принципы представляют собой пример взаимо-
связи военной теории с практикой военно-полити-
ческого сдерживания в обстановке, обусловленной 
трансформацией политических и стратегических 
целей межгосударственного противоборства, про-
являющегося в форме «гибридной войны», когда 
немаловажным для обороняющейся стороны явля-
ется прогнозирование агрессивных действий про-
тивника и дальнейшее ему противодействие.

Указанный выше перечень принципов не яв-
ляется исчерпывающим и может дополняться в 
зависимости от трансформации форм и способов 
противоборства. Значимость и содержание опреде-
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ленных принципов могут меняться в зависимости 
от остроты противоборства, применения иннова-
ционных способов и средств борьбы. 

В складывающейся военно-политической об-
становке есть основание полагать целесообразным 
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В статье раскрывается понятие внешнего облика человека. Приведено понятие и система методов 
криминалистического исследования внешнего облика человека. Излагается обоснование необходимости 
применения криминалистических методов габитоскопии в процессе пропуска лиц через государственную 
границу. Предложены пути совершенствования применения методов криминалистической габитоскопии 
в процессе осуществления пограничного контроля.

The article reveals the concept of the external appearance of a person. The concept and system of methods of 
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of habitoscopy in the process of passing people across the state border is stated. Ways to improve the application 
of forensic habitoscopy methods in the process of border control are proposed.
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Введение. Использование методов идентифи-
кации личности по признакам внешности при осу-
ществлении пограничного контроля в пунктах про-
пуска через Государственную границу Республики 
Беларусь (далее – пункты пропуска) является од-
ним из необходимых и перспективных направле-
ний повышения эффективности пограничного 
контроля, сокращения времени контрольных опе-
раций без потери его качества. 

Внешний облик человека включает в себя сово-
купность разнообразных, зрительно воспринимае-
мых данных, которые возможно описать по методу 
словесного портрета [1, с. 251]. Изучение законо-
мерностей формирования и собирания информа-
ции о признаках внешнего облика человека, раз-
работка на основе познания этих закономерностей 
технических средств, приемов и методик модели-
рования внешнего облика человека, использова-
ние этих моделей в целях раскрытия, расследова-
ния и предупреждения преступлений относятся 
к понятию криминалистической габитоскопии 
(габитологии) [1, с. 251–252]. Познание названных 
закономерностей позволило создать в криминали-

стике самостоятельное учение, выделить и клас-
сифицировать признаки внешности и метод их 
описания, сформулировать научные положения 
для разработки приемов и методов моделирования 
внешнего облика человека с последующей возмож-
ностью внедрения этих моделей в информацион-
ные технологии с целью автоматизации процесса 
отождествления человека [1, с. 252].

Применение методов криминалистической га-
битоскопии при осуществлении пограничного кон-
троля способствует выявлению в пунктах пропуска 
нарушителей пограничного законодательства с 
целью борьбы с экстремизмом, терроризмом, неза-
конной миграцией и др. 

Анализ направлений развития криминалисти-
ческой габитоскопии свидетельствует о появлении 
новых, значимых элементов и признаков внешнего 
облика человека, ранее не используемых в рамках 
описания по методу словесного портрета. К ним от-
носятся понятия, «пришедшие» из индустрии мо-
ды, эстетической хирургии, социально-культурных 
и политических течений. По этой причине сфор-
мулированные ранее термины не могут в полной 
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мере отразить сущность и направленность этого 
метода [2, 4].

Необходимо отметить, что до настоящего време-
ни не в полной мере разработана система сведений 
о методах габитоскопии, предназначенных для не-
посредственного применения в пограничном конт-
роле. В отличие от экспертного исследования, при 
проведении идентификации в ходе пропуска лиц 
контролер сталкивается с ограничением по вре-
мени, отсутствием выбора сравнительного фото-
материала, фактически не имеет возможности из-
менить режим (дневное, ночное, сумеречное) и тип 
(естественное, искусственное) освещения.

Кроме того, все большее значение приобретает 
«автоматизированная идентификация». Автома-
тический процесс установления личности, кото-
рый основан на физических или психологических 
(поведенческих) параметрах человека, называется 
биометрической системой. Если хотя бы на одном 
этапе функционирования системы принимает уча-
стие оператор, то такая биометрическая система 
называется автоматизированной [3, с. 15, 19]. Ис-
пользование биометрических данных человека 
становится в настоящее время одним из самых 
перспективных направлений развития различных 
сфер информационного общества, в том числе и 
при осуществлении пограничного контроля. Одна-
ко с применением биометрии возникает ряд проб-
лем, связанных с относительной новизной данной 
технологии [3, с. 15, 19].

В силу указанных выше особенностей кримина-
листические методы исследования внешнего об-
лика человека, используемые экспертами, не могут 
быть использованы в полном объеме. Следователь-
но, необходимо применение научно обоснован-
ного, организованного методического подхода к 
процессу идентификации личности по признакам 
внешности с фотоизображением, учитывающего 
повсеместное внедрение в пунктах пропуска авто-
матизированных средств идентификации. 

Основная часть. Отождествление личности 
по признакам внешности является одним из видов 
криминалистической идентификации, основыва-
ющейся на философских категориях тождества и 
различия. Тождество есть равенство объекта с са-
мим собой в различных проявлениях и состояни-
ях, его неповторимость и отличие от любых других 
объектов, в том числе и себе подобных. Кримина-
листическая идентификация личности возможна 
в силу того, что нет двух одинаковых между со-
бой людей [2, с. 17]. Указанное выше положение 
основано на данных теории криминалистической 
идентификации и непосредственно на данных ана-
томии. Не все признаки достаточно устойчивы. 
Внешность человека постоянно претерпевает из-
менения, отражающиеся на его внешнем облике, 
однако редко охватывает такое количество призна-
ков, чтобы проведение отождествления оказалось 
невозможным. 

В криминалистической литературе встречаются 
две точки зрения относительно содержания поня-
тия «внешний облик». Первая группа ученых под 
внешним обликом понимает совокупность разно-
образных наружных элементов, которые опреде-
ляются при его визуальном изучении. В нее входят 
очевидные элементы внешнего строения головы, 
лица, туловища, конечности, предметы одежды, 
носимые вещи и их детали, которые воспринима-
ются зрением. Вторая группа ученых рассматри-
вает данное понятие несколько шире, включая не 
только видимые зрительно признаки, но и воспри-
нимаемые иными органами чувств: запах, голос 
и др. [4, с. 58]. 

Идентификация внешнего облика предъяви-
теля документа заключается в сличении фото-
изображения в документе, либо фотоизображения, 
полученного с камеры, либо фотоизображения, за-
ключенного в биометрическом чипе документа с 
внешним обликом предъявителя с целью установ-
ления тождества или различия. В качестве иденти-
фицируемого объекта выступает внешний облик 
человека, идентифицирующего объекта – фото-
изображение, а в качестве идентификационных 
признаков – признаки внешности человека (как 
правило, его лица, снятого в анфас).

Учение о внешнем облике человека включает 
теоретические положения и основанные на них 
технико-криминалистические средства и методы 
собирания, изучения и использования данных о 
внешнем облике человека [5, с. 170].

В общем смысле понятие «метод» означает со-
вокупность приемов и операций практического и 
теоретического освоения действительности. Метод 
вооружает человека системой правил, принципов, 
подходов в изучении явлений, закономерностей 
природы, общества, мышления. Владение методом 
означает для человека знание того, каким обра-
зом, в какой последовательности совершать те или 
иные действия для решения тех или иных задач, и 
умение применять эти знания на практике [6, с. 5].

Российский ученый-криминалист Р. С. Белкин 
внес неоценимый вклад в представление о методах 
в криминалистике, разработав концепцию, в кото-
рой система криминалистических методов пред-
ставлена в виде трех взаимообусловленных уров-
ней. В основу первого, базового, уровня положен 
всеобщий метод познания, состоящий из матери-
алистической диалектики и включающий диалек-
тическую и формальную логику. Второй уровень 
составляют общие (общенаучные методы), то есть 
методы, применяемые во всех науках. Третий уро-
вень состоит из специальных криминалистических 
методов и методов, заимствованных криминали-
стикой из других отраслей наук, и используемых 
ею в своих научных исследованиях. Наибольшее 
значение для изучения внешности человека с це-
лью его идентификации имеют методы третьего 
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уровня, которые именуются «общеэкспертными» 
[7, с. 49].

Именно практическая направленность обще-
экспертных методов позволяет эффективно внед-
рять в деятельность пограничного ведомства по-
ложения, разрабатываемые естественными и 
техническими науками. Криминалистическая га-
битоскопия использует весь арсенал обще- и част-
ноэкспертных методов как для формулирования 
выводов, так и для решения промежуточных задач.

В целом же методы, используемые в габитоско-
пии, можно классифицировать следующим обра-
зом: методы выявления и фиксации информации 
о внешнем облике человека, или криминалисти-
ческие методы; методы установления свойств, 
состояний и взаимосвязи исследуемых объектов 
как источников информации о внешнем облике 
человека, или диагностические методы; методы 
определения тождества источников информации 
о внешнем облике человека на различных объек-
тивных носителях, или идентификационные мето-
ды [7, с. 48].

Вся совокупность методов изучения информа-
ции о внешности человека может являться сос-
тавной частью методики при решении диагности-
ческих или идентификационных задач. В данную 
подгруппу может быть включен значительный 
арсенал чувственно-рациональных и математи-
ческих методов исследования свойств внешности 
человека. Категория чувственно-рациональных 
методов, к которым относится наблюдение, опи-
сание, сравнение, эксперимент и количественные 
методы (моделирование и измерение) широко ис-
пользуется при сборе, фиксации и анализе харак-
теристик внешности человека [7, с. 48]. 

Метод наблюдения заключается в фиксации 
свойств внешности человека. Непосредственным 
объектом наблюдения является внешность чело-
века, а опосредованным – различные отображе-
ния его внешности. В целях составления описаний 
внешности наблюдению подвергаются собствен-
ные и сопутствующие элементы как в статическом, 
так и в динамическом состоянии.

Метод описания в качестве метода фиксации 
результатов наблюдения широко применяется в 
следственной и экспертной практике на всех ста-
диях и этапах. Является основным методом сос-
тавления словесного портрета и систематизации 
признаков внешности человека в ходе оформления 
раздельной и сравнительной стадий портретной 
экспертизы.

Метод сравнения применительно к внешности 
человека реализуется в форме сопоставления при-
знаков внешности объектов габитоскопии в раз-
личных сочетаниях.

Выделяют процессуальное сопоставление и 
оперативное. Сопоставление осуществляется по 
отображениям субъективного свойства, или по 
мысленному образу и описанию, и объективного 

свойства (по фото- и видеоизображениям). Сте-
пень достоверности таких сопоставлений разли-
чается исходя из первоначальной природы самих 
отображений. 

При осуществлении пограничного контроля, 
как и в портретной экспертизе, основным условием 
применения метода сравнения является «сопоста-
вимость» соотносимых характеристик. Сопостави-
мость объектов определяется исходя из их сущно-
сти, совпадения групп запечатленных элементов 
внешности, временных и пространственных усло-
вий фиксации признаков, других факторов. Про-
цессуальное сопоставление опирается на объек-
тивные источники информации, природа которых 
ясна, а запечатленные явления реконструируемы 
и проверяемы. Метод сравнения применяется для 
решения идентификационных и диагностических 
задач. 

Эксперимент как метод изучения свойств и ха-
рактеристик внешности человека употребляется 
в наиболее сложных и противоречивых ситуациях 
при решении диагностических и идентификацион-
ных задач в оперативно-розыскной, следственной 
и экспертной деятельности.

В рамках анализа объектов габитоскопии экс-
перимент нацелен на искусственное воссоздание 
условий запечатления и состояний внешности 
человека, которые отображены на исследуемом 
портрете. Как правило, речь идет о проверке спо-
собности очевидца воспринимать характеристики 
внешности человека в неблагоприятных условиях, 
об оценке степени влияния технических характе-
ристик аппаратуры на результаты съемки. В ходе 
эксперимента эксперт устанавливает закономер-
ности изменения внешности человека при накло-
не и повороте головы, съемке с определенного ра-
курса, при нахождении человека в том или ином 
эмоциональном состоянии. С развитием иденти-
фикации человека по динамическим признакам 
следует выделить эксперимент в отдельную стадию 
экспертного исследования. Этапом эксперимен-
тальной части исследования внешности человека 
может быть моделирование, которое состоит в соз-
дании аналога объекта исследования, копирующе-
го анализируемые свойства. 

Измерение как количественный метод опреде-
ления параметров тех или иных признаков внеш-
ности человека. Специфика составления описания 
внешности человека по правилам словесного порт-
рета состоит в том, что проведение точных измере-
ний невозможно и нецелесообразно.

Методы, используемые для фиксации инфор-
мации о внешности человека, имеют как субъек-
тивную, так и объективную природу получаемых 
результатов.

К методам субъективного характера относят-
ся: описание внешности по методу «словесного 
портрета», составление комбинированного изо-
бражения внешности с использованием метода 
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«субъективного портрета». Наряду с доступностью 
данного метода для использования в практической 
деятельности, он имеет существенный недостаток, 
обусловленный субъективной природой своего 
происхождения [7, с. 48].

Как указывалось выше, для решения задач по-
граничного контроля проблемным вопросом явля-
ется то, что, несмотря на используемые методики 
криминалистической техники и существующий 
терминологический аппарат, использование дан-
ных о внешнем облике человека в условиях осу-
ществления пограничного контроля характери-
зуется необходимостью быстрой и категоричной 
оценки с последующим принятием решения о про-
пуске физического лица через Государственную 
границу. 

Несмотря на то, что в настоящее время в орга-
нах пограничной службы повсеместно внедряются 
автоматизированные средства пограничного конт-
роля, например автоматизированная система рас-
познавания лиц (АСРЛ), отождествление личности 
по фотоизображению в документе предъявителя 
производится контролером. Ответственность за 
принятие решения о пропуске через Государствен-
ную границу несет должностное лицо, а поддержка 
решения, выдаваемая АСРЛ, носит исключительно 
рекомендательный характер и является вспомога-
тельной. 

В процессе сличения фотоизображения в до-
кументе или фотоизображения, полученного с 
камеры, с внешностью предъявителя сотрудник 
подразделения пограничного контроля визуально 
сопоставляет отдельные элементы внешнего обли-
ка человека по различным признакам, таким как 
размер, форма, взаимное расположение, прибе-
гая при этом к терминологии и методу словесного  
портрета.

Эффективность отождествления личности по 
признакам внешности во многом зависит от степе-
ни владения сотрудниками подразделения погра-
ничного контроля специальными навыками этой 
работы. От них требуется точное знание порядка 
описания внешности человека по системе словес-
ного портрета и умение применять эти знания на 
практике. Однако специфика и условия работы не 
всегда позволяют проводить сопоставление про-
веряемого лица и лица на фотоизображении в той 
последовательности и объеме, как это требуется по 
методу словесного портрета. Сотрудники подраз-
делений пограничного контроля должны уметь 
быстро выделять наиболее броские, индивидуали-
зирующие элементы внешности человека.

В первую очередь выделяются и сравниваются 
особые приметы, затем наиболее броские особен-
ности строения элементов лица. Только после это-
го происходит сравнение качественных признаков 
элементов внешности. Данная последовательность 
основывается, прежде всего, на том, что чаще и 
лучше запоминает человек, какие элементы внеш-

ности он запоминает практически сразу, а на какие 
не обращает своего внимания [8, с. 50].

В аспекте рассматриваемой проблемы необхо-
димо отметить, что сотрудник подразделения по-
граничного контроля, не используя точные чис-
ленные данные, может дифференцировать только 
крайние значения размерных величин элементов 
внешности человека: малый-большой, узкий-ши-
рокий, высокий-низкий, так как средние значения 
размерных величин малоинфоpмативны.

Наиболее целесообразной в организации про-
пуска физических лиц через Государственную 
границу представляется методика криминалисти-
ческого отождествления личности по признакам 
внешности, разработанная совместно сотрудника-
ми органов пограничной службы и Государствен-
ного комитета судебных экспертиз.

1. Выделить в первую очередь, если они имеют-
ся, особые приметы внешности, то есть наиболее 
наглядные особенности облика: шрамы, рубцы, 
пигментные пятна, дефекты кожи, бородавки, ро-
динки, ямки, косоглазие, бельмо и т. д. Сопоста-
вить их форму, контур, расположение, возможное 
направление, а также приблизительные размеры.

Вместе с тем необходимо отметить, что прово-
дить идентификацию только по особым приметам 
нельзя, поскольку их одних недостаточно для ка-
тегорического вывода. Особые приметы должны 
рассматриваться только в совокупности с другими 
особенностями. В том случае если различия име-
ются у проверяемого лица и отсутствуют (имеются) 
у лица, изображенного в документе, то необходимо 
подвергнуть данное лицо еще более тщательной 
проверке и по возможности выяснить природу дан-
ных различий: как и когда они возникли, исчезли, 
подвергались ли пластической операции, есть ли 
признаки того, что они являются разными людь-
ми. Если особые приметы совпадают или вообще 
отсутствуют, то нужно перейти к рассмотрению 
группы признаков.

2. Сравнить наиболее выраженные индивидуа-
лизирующие особенности элементов внешности, 
определить, имеется ли асимметрия лица и его 
элементов. При этом необходимо:

сравнить форму примыкания мочки ушной ра-
ковины (слитное, раздельное). Если форма при-
мыкания не совпадает, то это может быть как ре-
зультатом пластической операции, так и тем, что 
сравниваются разные лица. Если форма примыка-
ния совпадает, то можно перейти к сравнению сле-
дующего элемента внешности;

сравнить качественные характеристики ушной 
раковины в целом (величину, степень и характер 
оттопыpенности), так как ушная раковина мало из-
меняется со временем;

сравнить общую асимметрию лица (правая, ле-
вая). Асимметрия зависит от привычного (свойст-
венного им постоянно) положения лицевых мышц, 
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связанных с костной основой, и практически не 
поддается изменению или маскировке.

К наиболее выраженным особенностям может 
быть отнесен любой элемент внешности, выделяю-
щийся своими размерами и строением, например 
сильно поднятая носовая перегородка.

3. Сравнить элементы внешности в следующей 
последовательности: величину (большие, малые), 
форму (круглые, овальные, щелевидные) и поло-
жение глазных щелей (горизонтальные, скошен-
ные внутрь, скошенные наружу); нависание верх-
них век (полное, частичное, асимметрия верхних 
век), величину носа (большая, малая); ширину 
носа (широкий, узкий); форму кончика носа (за-
кругленная, острая, тупая, плоская, раздвоенная, 
мясистая); волосы (прямые, вьющиеся, волнис-
тые); форму прически; линию роста волос (дуго-
образная, височные залысины, волнистая, «мы-
сок», прямая); форму бровей (прямые, угловатые, 
извилистые, дугообразные и т. д.); расположение 
бровей (горизонтальные, скошенные внутрь, ско-
шенные наружу); форму подбородка (треуголь-
ный, трапециевидный, овальный); наличие и рас-
положение морщин.

4. Сравнить общий контур лица и расположение 
основных элементов. Это необходимо поскольку 
человек в процессе восприятия не выделяет какой-
либо отдельный элемент или элементы, а воспри-
нимает картину человеческого лица в целом, то 
есть все элементы в их совокупности.

К наиболее трудным случаям идентификации 
лиц мужского пола можно отнести наличие у них 
значительного волосяного покрова (длинные во-
лосы, закрывающие ушные раковины и лоб, усы, 
борода) и одновременное наличие очков. В этом 
случае число элементов внешности для иденти-
фикации резко сокращается. При этом могут срав-
ниваться только открытые элементы внешности 
и их детальное строение, например ширина носа, 
высота крыльев носа, форма кончика носа, степень 
выраженности веpхнеслуховых частей, имеющиеся 
морщины [8, с. 50–52].

При значительном использовании женщина-
ми косметических средств сравнение элементов их 
внешности достаточно затруднительно. В этом слу-
чае нужно сопоставить такие элементы, которые 
менее всего подвержены изменениям с помощью 
косметических средств, например форма подбо-
родка, положение носовой перегородки, величина 
носовых отверстий.

В процессе проведения идентификации лица, 
предъявившего документ, с фотоизображением 
необходимо выделять и сравнивать максимально 
возможное число признаков. Если при оценке при-
знака возникает сомнение в степени его выражен-
ности, то его необходимо определять как средний.

Описанная последовательность рассмотрения 
и сопоставления элементов внешности по группам 
поможет облегчить проведение идентификации.

По общему правилу достаточной для идентифи-
кации является не отдельно выявленный признак, 
а их совокупность в комплексе (как правило, 5–6). 

В процессе идентификации, проводимой со-
трудником подразделения пограничного контро-
ля, необходимо устанавливать как совпадающие, 
так и различающиеся признаки. При этом нужен 
строгий анализ и по возможности установление 
происхождения имеющихся различий.

В процессе проведения идентификации лично-
сти человека по фотоизображению следует учиты-
вать некоторые условия, оказывающие влияние на 
ее проведение [8, с. 52].

1. Особенности фотоматериалов. Следует отме-
тить, что даже самые качественные фотокарточ-
ки и цифровые фотоизображения могут искажать 
реальные цвета. В силу этого такие особенности 
внешности человека, например цвет радужной обо-
лочки глаза, не может использоваться в качестве 
признака при сравнении личности предъявителя 
с лицом, запечатленным на фотоизображении.

2. Возрастные изменения внешности. Нередко 
сотрудники подразделений пограничного контро-
ля проводят сравнение при значительном разли-
чии в возрасте предъявителя и лица, изображен-
ного в документе. Такая ситуация может вызвать 
некоторые затруднения. Следовательно, при иден-
тификации личности необходимо учитывать ос-
новные закономерности возрастных изменений 
лица человека.

Характер и направление возрастных изменений 
элементов внешности у разных людей однообраз-
ны, например стадии образования морщин. В то 
же время пределы и темпы их изменений у различ-
ных людей могут существенно отличаться в зави-
симости от факторов группового характера, таких, 
например, как расовая принадлежность, телосло-
жение, образ жизни, состояние здоровья и т. д., а 
также от индивидуальных особенностей развития 
организма человека.

3. Косметические (медицинские) изменения. 
Активное развитие моды и медицины привело к 
тому, что возможности пластической хирургии на 
современном этапе ее развития позволяют изме-
нить внешний облик до неузнаваемости. Измене-
ния внешности следует подразделить: на косме-
тические – осуществляются за счет применения 
средств и приемов макияжа; гримировальные – 
реализуются за счет использования гримироваль-
ных средств (красок, волосяных наклеек, париков, 
предметов одежды, носимых вещей); косметико-
медицинские – производятся за счет применения 
различных процедур, например скрабирования, 
радиочастотного лифтинга, биоревитализации, 
биоармирования, микродермабразии и т. п.; хи-
рургические – являются результатом пластических 
операций [9, с. 26–27].

Проблеме измененного внешнего облика че-
ловека посвящено диссертационное исследование 
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Т. А. Солодовой, в котором указывается, что «в 
качестве объектов, используемых в габитоскопии, 
выступает как сам внешний облик человека, так 
и его отображение» [9, с. 26]. Контролер, сопостав-
ляя фотоизображение в документе с лицом, его 
предъявившим, воспринимает непосредственно 
запечатленный облик и, не владея достоверной 
информацией об изменениях внешности, может 
прийти к ошибочному выводу. Рассматриваемое 
понятие относится непосредственно к внешнему 
облику, не распространяясь на его объективное 
отображение [9, с. 26–27]. 

Необходимо отметить, что мировая практика 
осуществления пограничного контроля показы-
вает эффективность применения автоматических  
систем паспортного контроля, устанавливаемых в 
аэропортах [10]. Примером является автоматиче-
ский комплекс пограничного контроля «электрон-
ные ворота», в литературных источниках также 
встречается название E-Gate, или смарт-киоск. 
Функционирование подобного вида комплекса 
осуществляется на основе биометрических техно-
логий, обеспечивающих проверку паспортно-ви-
зовых документов, идентификацию личности с 
последующей фиксацией факта пересечения Госу-
дарственной границы. Внедрение подобного вида 
комплекса потребует адаптации существующих 
подходов и методов в организации пограничного 
контроля.

Заключение. На основании анализа данных, 
представленных в научной литературе по изучае-

мой проблеме, и результатов проведенного иссле-
дования можем констатировать, что для органов 
пограничной службы требуется гарантированное, 
надежное отождествление личности, в котором 
целесообразно применение комбинации методов 
криминалистического исследования внешнего об-
лика человека. 

Таким образом, дальнейшее развитие примене-
ния методов криминалистической габитоскопии 
в процессе осуществления пограничного контроля 
может развиваться по следующим основным на-
правлениям:

обобщение научных знаний и практического 
опыта для определения возможностей имеющейся 
теоретической и методической базы в сфере кри-
миналистического исследования внешнего облика;

систематизация знаний и накопленного прак-
тического опыта с целью дальнейшего использо-
вания в практике организации пограничного конт-
роля;

выявление закономерностей и взаимосвязей 
проявления признаков изменения внешности, 
подвергшейся медицинским вмешательствам, с 
учетом обобщенных данных; 

определение закономерностей развития и про-
явления изменений во внешнем облике, вызывае-
мых различными обстоятельствами;

выявление условий осуществления погранич-
ного контроля, значительно затрудняющих про-
цесс идентификации.
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Статья посвящена актуальному вопросу отбора содержания обучения иноязычной профессионально 
ориентированной репродуктивной письменной речи в неязыковом военном вузе. 
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A set of exercises aimed at the formation of professionally significant knowledge, skills and abilities is proposed.

Ключевые слова: содержание обучения, иноязычная письменная коммуникация, неязыковой военный вуз, 
комплекс упражнений.

Keywords: content of education, foreign language written communication, non-linguistic military university, set of 
exercises.

Введение. Становление полноценной комму-
никативной личности осуществляется с помощью 
изучаемого языка и в процессе усвоения индиви-
дом языка как средства межкультурного взаимо-
действия и познания. Поэтому в условиях доступа 
человека к глобальной межкультурной коммуни-
кации именно языковое образование приобретает 
особую актуальность, являясь важным инструмен-
том успешной жизнедеятельности человека в по-
ликультурном и мультилингвальном сообществе.

Глобальная международная интеграция способ-
ствует усилению роли иностранного языка в систе-
ме языкового образования. Вооружение человека 
систематическими знаниями, навыками и умения-
ми по иностранным языкам позволяет обучаемым 
освоить различные ситуации профессиональной 
сферы и адаптироваться к организации труда и 
специфике профессии, что находит отражение в 
организации учебного процесса.

Основная часть. Обучение носит плановый 
характер, который достигается с помощью выпол-
нения определенных условий, таких как целена-
правленность, целеполагание, некоторая после-
довательность обучающих действий или модели 

обучения. Процесс обучения направлен на фор-
мирование конкретных, а потому ограниченных, 
знаний, умений и навыков [1]. Уровень усвоения 
содержания обучения должен соответствовать 
установленным стандартам, целям и задачам обу-
чения.

В дидактике содержание обучения рассматри-
вается как сложное диалектическое единство, скла-
дывающееся из взаимодействия организованного 
учебного материала (содержание учебного пред-
мета) и процесса обучения ему. Гальскова Н. Д. и 
Гез Н. И. выделяют в содержании обучения пред-
метный (ситуации общения, учебные тексты, 
языковые средства обучения) и процессуальный 
(знания, навыки и умения использования приоб-
ретенных знаний) аспекты [2]. Постоянно разви-
вающаяся в зависимости от поставленных целей 
категория содержания обучения иностранному 
языку (ИЯ) обусловливает первичность предмет-
ного аспекта по отношению к процессуальному.

Основная цель обучения курсантов военных уч-
реждений образования иноязычной письменной 
речи в неязыковом военном вузе заключается в 
формировании совокупности знаний, навыков и 
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умений профессионально ориентированной пись-
менной речи, развитии способности обучаемых 
к межкультурному общению в процессе обучения, 
составлении собственных письменных произведе-
ний с использованием иноязычных источников 
информации, приобретении обучающимися ком-
муникативной компетенции для решения профес-
сиональных задач посредством письменных вы-
сказываний [3].

Считаем актуальным мнение Татариновой М. А., 
которая утверждает, что курсанты должны созда-
вать определенный вид и функциональный тип 
письменного высказывания, соответствующий 
лингвистическим и социокультурным характери-
стикам моделей текста [4] учебно-профессиональ-
ной сферы общения. 

Сфера общения обусловливает соответствую-
щий тип речи, существующий в пределах конк-
ретного лингвосоциума. «Каждая сфера общения 
неотделима от условий, в которых это общение 
протекает, а именно: от обстановки в самом широ-
ком смысле слова и от конкретного экстралингви-
стического контекста» [2]. Экстралингвистический 
контекст, или контекст коммуникации, включает в 
себя контексты ситуаций общения, определяющие 
параметры: кто, где, когда порождает и восприни-
мает речевое высказывание [5]. Сферы общения 
отличаются информативным характером и пред-
ставляют собой совокупность тем в рамках опреде-
ленной области социального взаимодействия.

Сфера профессиональных отношений выступа-
ет в качестве определяющего критерия для отбора 
содержания обучения иностранному языку, явля-
ется компонентом этого содержания и, соответ-
ственно, обусловливает характер профессионально 
ориентированной речевой деятельности коммуни-
кантов, оказывая влияние как на нормы профес-
сионального-делового общения, так и на выбор 
языковых средств.

Ситуативность устанавливает отбор лексиче-
ских средств и грамматических структур [6]. По-
этому профессиональная информация, содержа-
щаяся в текстах, должна усваиваться с помощью 
содержательной связи с ситуациями ее будущего 
профессионального использования [7]. Ситуация 
представляет собой динамическую систему эле-
ментов, обеспечивающих выполнение широкого 
диапазона условий, влияющих на характер, орга-
низацию и содержание устного или письменного 
высказывания [8]. Ситуации профессиональной 
деятельности предусматривают использование 
иноязычной профессионально ориентированной 
письменной коммуникации, подготовка к которой 
является одной из важнейших задач обучения кур-
сантов иностранному языку. Методическую цен-
ность представляют типичные ситуации профес-
сионального общения, позволяющие вычленить в 
рамках каждой из них определенную совокупность 
тем, составляющих предмет обсуждения. 

В неязыковом военном вузе содержание обуче-
ния призвано раскрыть на практике значимость 
изучения иностранного языка, расширить и углу-
бить знания обучающихся в профессиональной 
сфере, поэтому выбор тематики занятий обуслов-
ливается профессиональными потребностями обу-
чаемых, стимулирующими их личностное и про-
фессиональное развитие. 

Любая тема освещает какой-то отрезок объек-
тивной деятельности, выступая связующим звеном 
между ситуацией и текстом, который представляет 
собой «продукт речевого высказывания, содержа-
щий необходимую для передачи информацию, ор-
ганизованную в смысловое и структурное единство 
определенного языкового уровня» [2]. В процессе 
обучения иностранному языку текст является ис-
точником фактического и лингвистического мате-
риала, средством формирования речевых умений 
и основой для формирования собственного выска-
зывания. 

Отбор содержания обучения иноязычной про-
фессионально ориентированной письменной речи 
должен соответствовать отечественным и зару-
бежным стандартам, определяющим коммуника-
тивно-речевые жанры и конкретизирующим виды 
письменной речи, необходимые в данной профес-
сиональной сфере и соответствующие выбранной 
тематике. Подбор обучающих текстов должен осу-
ществляться в соответствии с требованиями конк-
ретной специальности и общепрофессиональных 
компетенций, а также с ситуациями профессио-
нального общения. Эффективное достижение це-
лей обучения ИЯ возможно при отборе жанров, 
характерных определенной сфере профессиональ-
ной коммуникации [9]. В рамках учебных дисцип-
лин «Иностранный язык профессиональной дея-
тельности (первый) (английский)» [10] и «Деловая 
и дипломатическая переписка на иностранном 
языке (первом) (английский)» [11] это могут быть 
брифинги Министерства иностранных дел и Ми-
нистерства обороны Республики Беларусь, статьи 
СМИ, все виды деловых и дипломатических доку-
ментов.

Следует учитывать как лингвистические, так 
и экстралингвистические факторы отбора текс-
тов [12]. К лингвистическим факторам относят 
тематическую направленность и языковой мате-
риал. Под экстралингвистическими факторами 
понимают критерий актуальности (что является 
ключевым при составлении документов информа-
ционно-аналитической группы), аутентичности, 
доступности (соответствие сложности содержания 
текста уровню когнитивного развития обучаемых).

Критерий актуальности обусловливает переда-
чу обучаемым современных знаний и навыков, не-
обходимых для осуществления коммуникации на 
иностранном языке, а потому при обучении ино-
язычной деловой письменной речи предпочтение 
необходимо отдавать текстам, которые являются 
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фрагментами иноязычных деловых дискурсов и 
ориентированы на потребности будущих специа-
листов, служат источником актуальных, современ-
ных фоновых знаний в профессиональной сфере 
общения и вербальных особенностей профессио-
нального лингвосоциума. 

Современная методика обучения иностранному 
языку подразделяет устные и письменные тексты 
на учебные и неучебные (аутентичные). Учебные 
тексты содержательно и структурно адаптированы 
в соответствии с языковой подготовкой обучаемых. 
Неучебные (аутентичные) тексты созданы носите-
лями языка и не предназначены для учебных це-
лей в неязыковом вузе ввиду неадаптированности 
к нуждам обучаемых с учетом их владения язы-
ком [13].

Тема и сфера функционирования языка, куль-
туры и речевой ситуации общения определяют ау-
тентичность учебного материала, который может 
включать звучащие и письменные тексты, невер-
бальные знаковые сообщения (формулы, графики, 
схемы), невербальные средства общения, реалии 
стран изучаемого языка [14]. Высокая информа-
тивность речевого материала, естественность лек-
сического наполнения и грамматических форм, 
использование маркированных речевых средств, 
тематическое разнообразие в соответствии с фрей-
мовыми пресуппозициями обусловливают аутен-
тичность текстов, представленных, например, в 
виде новостных видеофрагментов, статей общест-
венно-политической, военной тематики и др. 

Мы также считаем необходимым выделить в 
структуре аутентичного профессионально ориен-
тированного текста аспект прагматических уста-
новок или целеустановки текста, позволяющие 
оценить аутентичный материал по способу воздей-
ствия на адресата. Прагматическая ценность ау-
тентичного текста находит отражение в реальной 
межкультурной коммуникации. «Текстообразова-
ние осуществляется под влиянием целеустановки 
самого текста и целеустановки конкретного автора 
текста» [15]. Прагматические установки текста обу-
словливают реализуемые задачи, отбор материала 
и форму текста, жанр. Прагматические установки 
автора связаны с авторской модальностью, а имен-
но: интерпретацией текста, подачей и построени-
ем текста. Поскольку информация, заключенная в 
документах информационно-справочной группы, 
чаще всего служит ответом на запрос информации 
и может стать основанием для принятия каких-то 
решений вышестоящими должностными лицами 
или подготовки распорядительных документов, то 
при составлении таких текстов авторская модаль-
ность проявляется в меньшей степени, что опреде-
лено регламентом составления документов данной 
группы. 

Критерий доступности проявляется в отборе 
текстовых материалов, содержащих профессио-
нальную информацию, соответствующую уровню 

возможностей курсантов в преодолении труднос-
тей при восприятии данных текстов и, с точки 
зрения употребления языковых средств, способ-
ствующих адекватному истолкованию коммуника-
тивного намерения автора [16]. Данный критерий 
находит отражение в методической аутентичности 
текстов, которая проявляется в использовании ма-
териалов, заданий, максимально приближенных 
к естественным.

Многие ученые (Барышников Н. В., Воробье-
ва Е. И., Мильруд Р. П., Носонович Е. В., Соло-
вьева Н. Г. и др.) отмечают необходимость на-
правленности обучения иностранному языку на 
эффективное его использование в качестве инстру-
мента общения в диалоге культур. Использование 
обучающих текстов, содержащих информацию 
социокультурного характера, способствует совер-
шенствованию знания языка, повышению мо-
тивации к изучению предмета, стимулированию 
восприятия и рефлексии собственных ценностей 
и общественных взаимосвязей в ходе осмысления 
феноменов иного миропонимания.

Таким образом, можно утверждать, что аутен-
тичные профессионально ориентированные текс-
ты ввиду своего естественного лексического на-
полнения и своеобразия грамматических форм, 
ситуативной адекватности, наличия информации 
социокультурного характера и отражения культур-
ных особенностей и традиций построения и функ-
ционирования могут успешно использоваться на 
занятиях по иностранному языку при обучении 
профессионально ориентированной репродуктив-
ной письменной речи в неязыковом военном вузе 
с условием их адаптации к восприятию курсантами 
с помощью специально созданных ситуаций, мак-
симально приближенных к естественным в рамках 
профессиональной сферы. 

Исследователь Рыбкина А. А. отмечает, что 
практическое овладение профессионально ориен-
тированным иностранным языком может стать 
средством развития профессиональных умений [17]. 
Вслед за Гальсковой Н. Д. и Гез Н. И. мы считаем 
правомерным включить в процессуальный аспект 
содержания обучения иностранному языку в не-
языковом военном вузе совокупность знаний, на-
выков и умений, обусловливающих соответствие 
качества и уровня владения иностранным языком 
в сфере профессиональной деятельности будущих 
специалистов [2]:

языковые знания (фонетические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими; 

социокультурные знания;
комплекс умений, обеспечивающих использо-

вание иностранного языка как средства общения, 
в том числе умения письменной коммуникации.

Продуцирование и понимание высказываний 
в устной и письменной форме требуют знания 
языковых средств общения, которые образуют так 
называемые языковые знания и представляют со-
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бой основу для развития языковых способностей 
обучаемых и навыков владения этими средства-
ми. К языковым знаниям относят: знание основ 
изучаемого языка как системы; правила опериро-
вания единицами языка при создании осмыслен-
ного высказывания; понятия, значение которых 
по-разному передается в разных языках или вовсе 
отсутствует в родном языке обучающихся (напри-
мер, понятие «артикля» или «разветвленной сис-
темы времени»). 

Исследователь Татаринова М. А. также выделя-
ет знание средств «когезии текста» (грамматиче-
ской и лексической связности внутри предложе-
ния и между предложениями в абзаце) и способов 
ее обеспечения [4]. При работе над языковым ма-
териалом Гальскова Н. Д и Гез Н. И. рекоменду-
ют уделять внимание не только плану выражения 
языковых явлений (форма слова), но и плану со-
держания новой системы понятий, т. е. категориям 
концептуальной картины мира, лежащей в их ос-
нове [2]. Социокультурными Гальскова Н. Д. назы-
вает знания национально-маркированной, безэк-
вивалентной, фоновой и коннотативной лексики, 
выражающей культуру страны изучаемого языка 
в семантике языковых единиц; знания о нацио-
нально-культурных особенностях страны изучае-
мого языка.

Под языковыми навыками понимают навы-
ки функционально-направленного оперирования 
языковыми средствами в ситуациях иноязычного 
общения [2]. 

Профессионально ориентированное обучение 
иностранному языку в неязыковых вузах призва-
но сформировать языковые навыки, позволяющие 
обучающемуся грамотно и уместно использовать 
профессиональную терминологию; правильно 
строить собственные письменные и устные иноя-
зычные высказывания с помощью синтаксических 
и грамматических структур, характерных для про-
фессиональной сферы; использовать структуру, 
стандартизированные и нестандартизированные 
функционально-стилистические особенности до-
кументов на изучаемом языке.

Изучив методический опыт работы над языко-
выми знаниями и навыками (Зорина Ю. В., Макси-
мук Н. А., Денисова М. К. и др.) [18], были выделе-
ны следующие этапы работы:

1) этап актуализации и запоминания профес-
сиональной лексики и терминологии;

2) этап трансформации и конструирования язы-
кового явления; 

3) этап практической реализации при работе 
с текстом и моделировании профессионального 
речевого общения.

В первую очередь при создании комплекса 
упражнений необходимо определить конечные 
требования к каждому этапу. В процессе работы с 
курсантами такой этап может быть эквивалентен 

разделу или соответствовать блоку на занятиях  
по соответствующему специальному предмету. 

Общие требования к этапам следующие:
умение дать определение понятию;
умение трансформировать терминологическую 

единицу с учетом полученных знаний;
умение по аналогии представить изучаемое яв-

ление;
умение использовать данные языковые едини-

цы при работе с текстом;
умение свободно оперировать языковыми еди-

ницами в соответствии с условиями речевых си-
туаций при моделировании профессионального 
общения.

Языковые знания и навыки представляют со-
бой составную часть сложных речевых умений – 
говорения, аудирования, чтения, письма, которые, 
по мнению Леонтьева А. А., по своей природе яв-
ляются автоматизированными компонентами со-
знательной устной и письменной речевой деятель-
ности, позволяющей «правильно выбрать стиль 
речи, подчинить форму речевого высказывания 
задачам общения, употребить самые эффективные 
(для данной цели и при данных условиях) языко-
вые (да и неязыковые) средства» [19]. Речевые уме-
ния представляют собой результат овладения ино-
странным языком. 

Содержание обучения иностранному языку в 
неязыковом военном вузе должно способствовать 
разностороннему формированию личности кур-
санта, подготовке его к будущей профессиональ-
ной деятельности, тем самым обеспечивая его ре-
чевыми умениями, позволяющими использовать 
изучаемый язык как средство общения в различ-
ных ситуациях профессиональной сферы общения: 
владеть всеми видами чтения публикаций разных 
функциональных стилей и жанров; воспринимать 
и интерпретировать данные на иностранном языке 
в соответствии с определенной ситуацией; целена-
правленно обмениваться информацией по опреде-
ленной теме; обосновывать высказывания; созда-
вать различные жанры монологических текстов 
с целью сообщения информации профессиональ-
ного характера. 

В качестве конечных требований в области обу-
чения иноязычной письменной речи в неязыковом 
вузе Мусницкая Е. В. предлагает выделить такие 
умения, как: передача ключевой информации (ос-
новного содержания прочитанного и/или прослу-
шанного текста); описание, сравнение, сопостав-
ление рассматриваемых фактов; доказательство (с 
приведением аргументов), обзор, комбинирование, 
объединение фактов; реферативное изложение 
прочитанного и/или прослушанного текста; харак-
теристика излагаемого материала [20]. Выделение 
наиболее ценной профессионально значимой ин-
формации в процессе прочтения и/или прослуши-
вания требует навыков логичности, четкости, лако-
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ничности и ясности изложения материала, умения 
анализировать, обобщать, сравнивать, конкрети-
зировать [21]. Для сообщения адресату основной 
информации обучаемые должны целенаправлен-
но понимать информацию, логично излагать суть 
освещаемого вопроса, фиксировать в письменном 
виде основные сведения и фактические данные 
из прочитанного и/или прослушанного текста [2], 
создавать так называемые «вторичные» тексты. 

В методике обучения иностранному языку на 
уровне плана содержания вторичных текстов вы-
деляют репродуктивные (передача информации 
первичного текста), репродуктивно-продуктивные 
(сообщение данных в сочетании с дополнительны-
ми сведениями описательного, аргументативного 
характера) и продуктивно-репродуктивные (созда-
ние собственного высказывания с использованием 
фактов из текста-прототипа) вторичные тексты. 
При создании текста того же жанра, что и исход-
ный текст, репродуктивный характер письменного 
произведения будет проявляться в большей степе-
ни, чем при написании письменного высказыва-
ния иного жанра. Во время написания собственных 
текстов обучаемые могут полностью воспроизво-
дить отдельные фразы, предложения и сверхфра-
зовые единства текста-прототипа (репродукция), 
творчески использовать лексико-грамматический 
материал и структурно-композиционные особен-
ности исходных данных (продукция с элементами 
репродукции), создавать собственные письменные 
высказывания с нулевым уровнем вторичности 
(продукция). Оформление вторичных текстов под-
разумевает следование логико-смысловой структу-
ре конкретного жанра, маркерам цельности и связ-
ности текста, лексико-грамматическим структурам 
определенной сферы общения [22]. 

Способность курсанта неязыкового военного  
вуза уверенно действовать в информационной сре-
де, получать, обобщать и письменно передавать 
данные профессионального характера обеспечи-
вает успешность и эффективность профессиональ-
ной деятельности, поэтому мы считаем, что обу-
чение должно включать написание документов 
информационно-справочной группы, характери-
зующихся высокой информативностью, предусма-
тривающих обобщение и анализ материала, фор-
мулировку обоснований и разъяснений, выводов  
и выработку предложений по решению профес-
сиональной задачи. 

По нашему мнению, в процессе обучения на-
писанию документов информационно-справочной 
группы, в которых значительное место занима-
ют документы, характеризующиеся изложением 
собственных мыслей с опорой на текст-прототип, 
анализ исходных данных, сообщение дополни-
тельных сведений аргументативного характера, 
выработку выводов, предпочтение следует отда-
вать репродуктивно-продуктивным письменным 
высказываниям. 

В основе репродуктивных умений лежат умения 
осмысления предъявляемой информации (ее со-
держания и композиционного оформления) с точ-
ки зрения отбора языковых средств для передачи 
содержания языковых средств и репродуцирова-
ния письменного/аудитивного текста-прототипа:

определять жанровую принадлежность текста-
прототипа;

выяснять тему текста-прототипа;
прослеживать развитие темы:
разбивать текст на логически законченные  

части (подтемы);
определять микротемы (информация о главном 

предмете и/или предметах, имеющих с ним непо-
средственную связь);

находить опорные слова в каждой законченной 
части (подтеме);

разграничивать ключевые (содержащие основ-
ную мысль текста-прототипа) и поясняющие (кон-
кретизирующие) предложения;

формулировать главную мысль текста;
устанавливать последовательность изложения 

основных содержательных моментов и определять 
функционально-смысловые типы речи текста-про-
тотипа (повествование, описание, рассуждение);

выделять главную информацию в соответствии 
с целевым заданием;

находить в исходном тексте основные позиции 
и выводы автора;

соотносить текстовые данные с рисунками, схе-
мами, графиками;

группировать материал по степени его значи-
мости;

устанавливать типы связей между событиями 
и фактами;

делать рабочие записи (составлять план, выпи-
сывать ключевые слова, речевые формулы и др.) 
с целью последующего использования их в собст-
венном письменном высказывании.

Продуктивные умения подразумевают реконст-
рукцию излагаемой информации и продуцирова-
ние вторичного текста адекватно речевым намере-
ниям:

обобщать полученную информацию, в том чис-
ле составлять графики, диаграммы и таблицы;

комментировать и интерпретировать данные;
оценивать и анализировать сведения с помо-

щью развернутой аргументации;
делать выводы; 
оперировать терминологической лексикой, 

общепринятыми сокращениями, характерными 
и уместными в ситуации профессионального об-
щения; 

выбирать и использовать клишированные фра-
зы, типичные для профессиональной письменной 
коммуникации;

строить языковые модели в соответствии с лек-
сической и грамматической нормативностью;
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точно, объективно и структурированно воспро-
изводить данные с сохранением семантических 
свойств; 

логически последовательно излагать материал;
создавать вторичные тексты, правильно оформ-

ляя сообщаемые данные согласно узуально-стиле-
вому комплексу деловых документов. 

Гальскова Н. Д. и Гез Н. И. также предлагают 
включить в процессуальный аспект содержания 
обучения ИЯ следующие учебные умения: 

связанные с интеллектуальными процессами 
(осуществлять поиск, выделять, сравнивать, клас-
сифицировать, группировать, систематизировать, 
обобщать ключевую информацию в соответствии 
с определенной задачей; формулировать и пись-
менно фиксировать полученные данные); 

связанные с организацией учебной деятельности 
(пользоваться справочными материалами; запра-
шивать информацию из различных источ ников); 

компенсационные (стратегические) (использо-
вать текст в качестве информационной и языковой 
опоры; оперировать перифразом и синонимиче-
ской заменой; выражать сложную мысль просты-
ми языковыми средствами; употреблять слова-
описания общих понятий) [2].

Нам представляется актуальным разработ-
ка комплекса упражнений, основанного на ряде 
принципов:

1. Интегрированный характер упражнений.
2. Использование в качестве формулировки за-

дания профессиональной проблемы (особенно ха-
рактерно для этапа практической реализации).

3. Соотнесение упражнений этапа практической 
реализации с основными этапами работы с текс-
том: дотекстовым, текстовым и послетекстовым.

Считаем, что целесообразно использовать тра-
диционно выделяемые этапы работы с текстом.

Дотекстовый этап может включать в себя следу-
ющие виды заданий:

ознакомление с терминологическим мини-
мумом;

заучивание определений понятий и уяснение  
их сути;

выделение специфических особенностей по-
нятий;

группировка явлений на основании общих при-
знаков.

Данный этап имеет целью актуализировать и 
закрепить в памяти обучаемых теоретические зна-
ния и подготовить их к практической работе с лек-
сическим материалом и текстом.

Текстовый этап может быть представлен сери-
ями заданий: проанализируйте текст, выделите  
в тексте основную идею (данная серия связана  
с активизацией усвоенного лингвистического ма-
териала).

Виды упражнений на выделение информации  
в тексте могут быть представлены заданиями на 
оперативное ориентирование в тексте:

выделение смысловой части текста;
поиск в тексте определения понятий;
обоснование утверждений и опровержение не-

верных утверждений.
Завершить данную серию необходимо контро-

лем понимания основного содержания текста в 
форме ответов на вопросы.

Упражнения текстового этапа направлены на 
активизацию использования профессионального и 
языкового материала с опорой на первичный текст. 
Серия может включать различные виды заданий:

трансформационные;
подстановочные (например, выберите из пред-

лагаемых слов нужный вариант; вставьте пропу-
щенные слова, составьте предложение и т. п.);

условно-речевые (например, закончите конст-
рукцию).

Большое значение имеют упражнения на уста-
новление логико-смысловых связей между выска-
зываниями. Завершаться текстовый этап может  
составлением плана, пересказом текста.

Послетекстовый этап направлен на совершен-
ствование профессиональных умений на базе изу-
чаемой темы. Каждый текст раскрывает опреде-
ленные профессиональные проблемы. Опираясь 
на имеющийся запас знаний курсантов, можно 
предложить им ряд заданий на расширение и до-
полнение информации; анализ уже имеющихся 
данных, предусматривающий обобщение матери-
ала, формулировку обоснований и разъяснений, 
выводов и выработку предложений по решению 
профессиональной задачи, в том числе построение 
собственных письменных высказываний. Приве-
дем следующие примеры упражнений:

выделение отличительных признаков явлений;
составление схем, таблиц по тексту с использо-

ванием основных терминов и понятий;
анализ изучаемого явления с позиции специ-

алиста;
сообщение на предложенную тему;
обсуждение предложенного вопроса;
изложение собственных мыслей с опорой на 

текст-прототип;
сообщение дополнительных сведений аргумен-

тативного характера;
создание собственного репродуктивно-продук-

тивного письменного высказывания. 
Заключение. Обучение иноязычной письмен-

ной коммуникации связано с созданием условий для 
формирования у обучающихся необходимых рече-
мыслительных навыков и умений, овладения куль-
турой и интеллектуальной готовностью создавать 
письменное высказывание, формирования аутен-
тичного представления о предметном со держании, 
речевом стиле и графической форме письменного 
текста. Овладение этими знаниями, навыками и 
умениями дает возможность успешно освоить про-
фессионально ориентированную письменную речь 
в рамках профессиональной сферы общения.
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Введение. Деятельность профессорско-препо-
давательского состава учреждения высшего об-
разования (ППС) включает в себя следующие 
основные составляющие: учебную работу; учебно- 
методическую работу; научную деятельность (НД); 
воспитательную работу; профессионально-долж-
ностную подготовку и другие виды работ. Несом-
ненно, основополагающим здесь является учебная 
работа, поскольку именно она определяет как сам 
факт возможности создания кафедры, так и чис-
ленность ее профессорско-преподавательского 
состава. Вместе с тем вторым элементом оценки 
любого учреждения высшего образования (УВО) 
является его научный потенциал, минимальное 
требование к которому определено в Положении 
об учреждении высшего образования [1], а 50 % ос-
новных задач составляют задачи, непосредственно 
замыкающиеся на видах научной деятельности, 
а именно на организации и проведении научных 
исследований и подготовке научных работников 
[1, 2]. 

Руководство нашего государства неоднократ-
но обращало внимание на обязательность науч-
ной составляющей в деятельности педагога выс-
шей школы. Так, Президент Республики Беларусь 

Александр Григорьевич Лукашенко на одном из 
совещаний, посвященных вопросам научной дея-
тельности, отметил, что «Если преподаватели ву-
зов перестанут заниматься исследованиями, то они 
отстанут от современных тенденций в науке, а зна-
чит, и научить ничему никого не смогут» [3].

Однако, как показывает практика, несмотря на 
нормативное закрепление научной деятельности 
как обязательного элемента деятельности ППС, во-
просам научной деятельности им уделяется очень 
мало внимания, что в дальнейшем негативно ска-
зывается и на качестве образовательного процесса, 
и на имидже учреждения в целом. 

Результаты проведенных ранее исследований 
позволяют говорить о том, что в качестве одного 
из возможных направлений деятельности по ре-
шению вышеобозначенной проблемы является 
мотивирующая рейтинговая оценка научной дея-
тельности ППС [4, 5]. Вместе с тем в настоящее вре-
мя в Республике Беларусь, как и в других государ-
ствах, не установлены ни единая методика оценки 
результатов НД ППС, ни тем более ее приложение 
для рейтинговой оценки ППС [5–8]. Такое поло-
жение дел обусловливает недостаточную объек-
тивность результатов оценивания ППС по итогам 
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отчетного периода (учебного года) и существенно 
снижает мотивацию сотрудников УНП к участию 
в НД.

В целях разрешения вышеобозначенной про-
блемы на основе методов экспертной оценки и 
математической статистики разработан метод рей-
тинговой оценки ППС государственного учрежде-
ния образования «Институт пограничной службы 
Республики Беларусь» (далее – Институт) по ре-
зультатам его НД.

Основная часть. Как известно, решение за-
дачи рейтингового оценивания ППС должно обес-
печить ранжирование представленного списка 
ППС в зависимости от степени его участия в науч-
ной деятельности1. При этом система показателей 
результативности научной деятельности ППС за-
дается в виде некоторой иерархической структуры, 
а ранжирование объектов (в данном случае – сот-
рудников из числа ППС) производится на основа-
нии соответствующей обобщенной оценки. Таким 
образом, решаемая задача сводится к построению 
обобщенной оценки по показателям, заданным ие-
рархической структурой.

Обоснование метода решения задачи
Как известно, при наличии оценок объектов в 

количественных и порядковых шкалах возникает 
проблема количественных преобразований в по-
рядковую результирующую шкалу. При этом для 
корректного применения аддитивной свертки не-
обходимо, чтобы оценки объектов по корневым 
(частным) показателям иерархического дерева, из-
меренных в разнотипных шкалах, были преобразо-
ваны в результирующие однородные шкалы.

Анализ различных методов агрегирования дан-
ных позволил выделить два основных способа их 
реализации, связанных с заданием весов показа-
телей иерархического дерева, – интегральный и 
локальный. При интегральном способе результа-
ты измерения объектов по корневым показателям 
агрегируются сразу по всей структуре критериев 
на основе заданных интегральных весовых коэф-
фициентов для соответствующих показателей ли-
бо локальных весов показателей, пересчитанных 
в интегральные. 

Интегральный способ агрегирования данных 
реализован в методике планирования посредством 
относительных показателей технической оценки 
(ПАТТЕРН), в которой экспертам предлагается 
оценить в количественной шкале нормированные 
локальные веса показателей на каждом уровне 
иерархии, а затем глобальные веса находятся пе-
ремножением локальных весов по ветвям много-
уровневого дерева показателей [9]. Также данный 

1 Рейтинговая оценка объекта – место объекта в классификации, полу-

ченной в ходе осуществления рейтинговой процедуры. В рамках настоя-

щей статьи рассматривается упорядоченный рейтинг (рейтинг рангового 

типа), который подразумевает ранжирование объектов по убыванию или 

возрастанию какого-либо показателя (или группы показателей).

способ реализован в методе анализа иерархий (the 
Analytic Hierarchy Process, AHP – сокращено МАИ) 
Т. Саати [10, 11], который в настоящее время широ-
ко применяется на практике.

В обобщенной форме интегральный способ 
агрегирования в виде аддитивной свертки оценок 
объектов по показателям с весами важности мо-
жет быть представлен в виде следующего выраже-
ния [15]: 

где al – объект;
wg – количественный (нормированный) гло-

бальный вес;
rj

(l)– оценка объекта в результирующей шкале 
по j-му показателю.

Главный недостаток интегральной оценки, по-
лучаемой с использованием аддитивной свертки 
частных показателей, состоит в том, что они не вы-
текают из объективной роли частных показателей 
в определении качества объекта (говоря други-
ми словами, возникает сложность с объективным 
определением значений весовых коэффициентов 
частных показателей) и выступают поэтому как 
формальный математический прием, придающий 
задаче удобный вид. Кроме того, низкие оценки по 
одним частным показателям могут компенсиро-
ваться высокими оценками по другим. Это значит, 
что уменьшение одного из частных показателей 
вплоть до нулевого значения может быть покры-
то возрастанием другого частного показателя, что 
возможно в случае недостаточно объективного 
определения значений весовых коэффициентов. 

Кроме того, вычислительные эксперименты 
автора, а также анализ публикаций других иссле-
дователей, например В. П. Корнеенко [12], пока-
зали некорректность результатов, полученных 
с помощью МАИ, в том случае, если количество 
уровней в иерархии показателей превышает 3 и 
количество видовых показателей различно для 
некоторых родовых показателей (рисунок 1).

Рисунок 1. – Вариант иерархической структуры  
с неравномерным распределением количества  

элементов на нижнем уровне
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При локальном способе агрегирования резуль-
таты измерения объектов по концевым показате-
лям агрегируются постепенно – по кустам дерева 
показателей – с учетом их (показателей) локаль-
ных весов, входящих в один куст. И хотя локальные 
методы сложнее в реализации, они более полно 
учитывают имеющуюся информацию и позволяют 
получить оценки объектов по всем промежуточ-
ным показателям дерева в явном виде [12].

Следует отметить, что в процессе разработки 
методики алгоритм локального агрегирования, 
изложенный в работе В. П. Корнеенко [12], был 
существенно модифицирован с учетом специфи-
ки решаемой задачи. Суть нововведений состоит 
в том, что в каждом кусте иерархического дерева 
показателей после вычисления их (показателей) 
значений для всех анализируемых объектов с уче-
том (или без учета) локальных весов производится 
локальное (промежуточное) ранжирование всех 
объектов, а полученные при этом ранги объектов 
используются в качестве исходных данных для по-
строения локального ранжирования на следую-
щем уровне иерархического дерева показателей. 
Аналогичная операция повторяется на следующем 
уровне иерархии до достижения вершины дерева 
показателей, после обработки которой формиру-
ется итоговый рейтинг объектов. Таким образом, 
окончательный ранг объекта определяется значе-
ниями промежуточных рангов с учетом (или без 
учета) весовых коэффициентов соответствующих 
показателей или категорий.

Формализованная постановка рассматриваемой 
задачи упорядочения n объектов al, al ϵ A, l = 1, n, по 
агрегированным оценкам с многоуровневой струк-
турой в виде иерархического дерева показателей 
имеет вид

В то же время при использовании в качестве ме-
тода агрегирования в групповых вершинах иерар-
хического дерева аддитивной свертки показателей 
с локальными весами значения промежуточных 
рангов определяются исходя из агрегированных на 
каждом уровне значений, вычисляемых согласно 
выражению

где          – оценка объекта al, al ϵ A в порядковой 
шкале (ранге) в вершине Fj1…jk иерархического де-
рева;

wl(Fj1…jk) – локальный вес группового показате-
ля Fj1…jk.

Несомненным преимуществом описанного ме-
тода ранжирования является возможность исполь-

зования в различных кустах корневых показате-
лей, измеряемых не только в различных единицах 
измерения, что исключает необходимость их (по-
казателей) нормировки, но и в различных шкалах.

С учетом вышеизложенного в решении рассмат-
риваемой задачи были выделены следующие этапы:

построение иерархического дерева показателей 
оценки результатов научной деятельности ППС 
(далее – показателей НД ППС);

обоснование значений весовых коэффициентов 
показателей НД ППС;

разработка средств автоматизированной рей-
тинговой оценки результатов НД ППС.

Наиболее распространенным подходом к ре-
шению задач первых двух этапов является метод 
экспертных оценок, который в настоящее время 
рассматривается в качестве основного способа ре-
шения сложных задач комплексной оценки влия-
ния разнотипных показателей на результат и поз-
воляет учесть одновременное влияние большого 
числа несопоставимых факторов, сформировать 
разносторонний взгляд на объект исследования и 
принять обоснованное решение по конкретному 
вопросу [13–15]. 

Весовые коэффициенты частных показателей 
по своей сути являются множителями, корректиру-
ющими значения параметров системы в зависимо-
сти от их значимости, и отражают вклад факторов 
в конечный результат [15]. В настоящее время при-
меняются различные методы экспертных оценок 
для получения весовых коэффициентов: прямая 
расстановка (непосредственное оценивание), ран-
жирование факторов, парное сравнение (в том чис-
ле метод анализа иерархий), метод приписывания 
баллов, метод присвоения коэффициентов факто-
рам. Каждый из этих методов экспертного оцени-
вания обладает своими преимуществами и недо-
статками, определяющими рациональную область 
применения. В рассматриваемом исследовании 
для определения значений весовых коэффици-
ентов показателей НД ППС использовался метод 
парного сравнения альтернатив, лежащий в основе 
МАИ [10, 11]. Кроме того, для оценки согласован-
ности мнений экспертов, как на первом, так и на 
втором этапах, использованы методы математиче-
ской статистики.

Таким образом, для решения задачи исследова-
ния существует необходимость использования сле-
дующих методов:

метода экспертных оценок – для обоснования 
перечня показателей;

метода анализа иерархий – для определения ве-
совых коэффициентов показателей НД ППС;

методов математической статистики – для обра-
ботки числовых значений, полученных по резуль-
татам экспертных опросов, и обоснования адекват-
ности (согласованности) результатов;

метода локального агрегирования данных с 
многоуровневой структурой в порядковых шка-
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лах – в качестве основного метода рейтинговой 
оценки ППС по направлению НД.

В процессе проведения исследования была про-
ведена верификация вышеописанного метода ло-
кального агрегирования данных с многоуровневой 
структурой в порядковых шкалах, которая подтвер-
дила его высокую эффективность и объективность 
получаемых решений, что позволило использовать 
его в качестве основного метода для решения за-
дачи рейтинговой оценки ППС.

Реализация метода решения задачи
Перечень категорий оценивания, представлен-

ных иерархическим деревом показателей, и соот-
ветствующих частных показателей результатив-
ности НД ППС в настоящем исследовании был 
сформирован в несколько этапов:

анализ нормативных документов, определяю-
щих требования к результатам НД ППС, собствен-
ного опыта разработки родственных методик [5], 
опыта других учреждений высшего образования и 
формирование на его (анализа) основе предвари-
тельного перечня частных показателей НД ППС;

проведение группового обсуждения предвари-
тельного перечня частных показателей НД ППС 
методом мозгового штурма;

проведение экспертного опроса и определение 
на основе согласованности мнений экспертов окон-
чательного перечня родовых категорий и частных 
категорий НД ППС.

Как известно, одной из основных задач, реша-
емых при организации применения экспертных 
методов, является задача формирования эксперт-
ной группы. Детальное исследование публикаций 
позволило убедиться в том, что работу по форми-
рованию экспертной группы можно обоснованно 
считать трудоемким, сложным и многоэтапным 
процессом [9, 15–19]. В контексте настоящего ис-
следования экспертные опросы проводились по 
проблемным полям в рамках НД ППС, что и опре-
делило требования к квалификации и информиро-
ванности лиц, привлекаемых в качестве экспертов.

Формирование группы экспертов было произ-
ведено по алгоритму, предложенному в [17]. Всего 
к экспертной оценке привлекалось 7 человек, из 
них имеют ученую степень кандидата наук – 7, уче-
ное звание доцента – 6. Все эксперты имеют стаж 
научно-педагогической деятельности не менее 
5 лет. Следует отметить, что авторитетность и ком-
петентность экспертов, включенных в экспертную 
группу, сыграли немаловажную роль при валида-
ции метода.

В результате причинно-следственного анали-
за содержания НД ППС Института [20], подходов 
к оценке НД ППС в других учреждениях высшего 
образования [5–8, 21, 22] и последующего обсуж-
дения на совещании экспертной группы получена 
диаграмма, приведенная на рисунке 2.

Рисунок 2. – Диаграмма показателей результативности НД ППС
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В соответствии с определенной ранее последо-
вательностью решения задачи для формирования 
весовых коэффициентов частных показателей ре-
зультативности НД ППС был проведен экспертный 
опрос. Качество экспертной информации, получен-
ной от каждого эксперта, оценивалось посредством 
вычисления отношения согласованности [10, 11] 
его ответов по каждому из вопросов анкеты, пред-
ставленной в виде таблицы2. Поскольку отношение 
согласованности по всем элементам оценивания не 
превысило 0,1 (рисунок 3, ячейка «ОС»), то полу-
ченные результаты были признаны приемлемыми 
[10, 11]. В результате обработки индивидуальных 
ответов экспертов получены значения весовых ко-
эффициентов (рисунок 3, графа «Вес»). 

Оценка согласованности мнений экспертов по 
каждому вопросу анкеты производилась по зна-
чению коэффициента конкордации [14, 16, 23–25]. 
Для всех элементов, подлежащих экспертному 
оцениванию, значение коэффициента конкорда-
ции составило более 0,6 (рисунок 4, ячейка «КК»), 
что говорит о достоверности полученных группо-

2 В качестве примера на рисунке 3 представлена одна из таблиц, сфор-

мированная в результате рассматриваемого исследования. Всего в ходе 

исследования каждым экспертом заполнено и обработано автором  

14 таблиц.

вых оценок. Результирующие весовые коэффици-
енты элементов иерархии получены посредством 
вычисления среднего арифметического значения 
весовых коэффициентов индивидуальных оценок 
экспертов (рисунок 4, столбец «Среднее»).

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований сформирована иерархия показателей 
НД ППС и получены обоснованные значения их 
(показателей) весовых коэффициентов (таблица).

Апробация метода рейтинговой оцен-
ки ППС по результатам научной дея-
тельности

Как известно, апробация метода подразумевает 
его реализацию в форме соответствующих средств 

Рисунок 3. – Изображение таблицы с результатами обработки индивидуальных ответов  
одного из экспертов по значимости научных публикаций

и описание в виде определенной методики. В каче-
стве инструментального средства данной методики 
использована электронная таблица MS Excel 2010, 
в которой разработаны:

формализованный бланк для представления 
результатов научной деятельности ППС;

книга электронной таблицы, которая позволяет 
в автоматизированном режиме посредством выпол-
нения разработанного макроса производить обра-
ботку данных о результатах НД ППС Института со-
гласно предложенному в настоящей статье методу.

Рисунок 4. – Изображение таблицы с результатами обработки мнений экспертов  
по значимости научных публикаций
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Таблица. – Весовые коэффициенты1 оцениваемых категорий и показателей результативности НД ППС

Категория Вес Показатель Вес Показатель Вес Показатель Вес

1 2 3 4 5 6 7 8

Научный  
потенциал

0,11 Наличие ученой степени 0,698

Наличие ученого звания 0,216

Аспирант 0,086

Научные  
исследования

0,301 Научный руководитель 0,478 Внешняя 0,581 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Ведомственная 0,294 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Инициативная 0,125 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Ответственный исполнитель 0,409 Внешняя 0,581 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Ведомственная 0,293 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Инициативная 0,124 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Член коллектива 0,113 Внешняя 0,581 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Ведомственная 0,294 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Инициативная 0,127 Принята 0,267

Выполняется 0,733

Апробация 0,214 Монография 0,438

Научная статья в изданиях ИПС 0,122

Научная статья в изданиях ВАК 0,125

Научная статья в зарубежном НИ 0,196

Публикация пленарного доклада 0,059

Публикация доклада 0,035

Публикация тезисов доклада 0,024

НИРС 0,057 Публикации результатов НИ 0,802

Участие в научных мероприятиях 0,198 Международные 0,679 Лауреат 0,590

1-я категория 0,250

2-я категория 0,108

3-я категория 0,052

Республиканские 0,227 Лауреат 0,590

1-я категория 0,250

2-я категория 0,108

3-я категория 0,052

ИПС РБ 0,096 Лауреат 0,590

1-я категория 0,250

2-я категория 0,108

3-я категория 0,052

Работа  
в коллегиальных 
органах

0,062 Председатель (гл. редактор) 0,674 Совет по защите 
диссертаций

0,391

Экспертный  
совет ВАК

0,462

1 Значения весовых коэффициентов округлены до трех знаков после запятой с целью их рационального отображения в представленной таблице.
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа в коллегиальных 
органах

0,062 Председатель (гл. редактор) 0,674 Научно-консультационный 
совет

0,071

Редколлегия научного  
издания

0,075

Секретарь 0,233 Совет по защите диссертаций 0,391

Экспертный совет ВАК 0,462

Научно-консультационный 
совет

0,071

Редколлегия научного издания 0,075

Член 0,094 Совет по защите диссертаций 0,391

Экспертный совет ВАК 0,462

Научно-консультационный 
совет

0,071

Редколлегия научного издания 0,075

Подготовка НРВК 0,107 Руководство диссертационными 
исследованиями

0,052

Защита адъюнкта в период  
обучения

0,499

Защита адъюнкта в течение  
1 года после завершения обучения

0,206

Защита адъюнкта после 1 года  
завершения обучения

0,103

Защита соискателя 0,140

Экспертиза 0,09 Оппонирование диссертации 0,540

Отзыв на автореферат 0,205

Рецензирование магистерской 
диссертации

0,090

Рецензирование учебных изданий 0,068

Рецензирование научных статей 0,098

Научно-методическое 
обеспечение

0,06 Издание нового учебника 0,615

Переиздание учебника 0,143

Издание учебного пособия 0,182

Переиздание учебного пособия 0,061

Первичная валидация разработанного метода 
проводилась по тестовым данным в процессе при-
емки ее заказчиком – отделом организации науч-
ной деятельности и адъюнктуры Института. Полу-
ченное решение показано на рисунке 5. 

В дальнейшем методика была валидирована на 
фактических данных, представленных ППС Инс-
титута по результатам их научной деятельности за 
один из семестров обучения.

Рисунок 5. – Результат первичной валидации метода рейтингового оценивания ППС
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Анализ полученного решения свидетельству-
ет о его (решения) объективности и возможности 
использования разработанного метода в деятель-
ности государственного учреждения образования 
«Институт пограничной службы Республики Бела-
русь», а также в деятельности других учреждений 
высшего образования.

Заключение. Предложенные и представлен-
ные в настоящей статье решения обладают науч-

ной новизной и ярко выраженной практической 
направленностью, что позволило успешно вне-
дрить их в деятельность Института, и, несомненно, 
будет способствовать повышению эффективности 
вузовской науки и, соответственно, его (Института) 
образовательного имиджа как в Республике Бела-
русь, так и за ее пределами.
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В статье рассматриваются вопросы повышения уровня профессионального взаимодействия военнослу-
жащих, совместно выполняющих поставленную задачу в напряженных условиях обстановки. Обоснована 
высокая значимость слаженности технико-тактических действий военнослужащих, выполняющих задер-
жание нарушителя, формирование и совершенствование которой обеспечивается в процессе физической 
подготовки пограничников.
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Введение. Анализ опыта проведения специ-
альной военной операции Вооруженными Силами 
Российской Федерации на территории Украины 
показывает, что широкомасштабные войсковые 
операции с концентрацией большого количества 
живой силы, техники и вооружения уязвимы пе-
ред высокоточным оружием. В этой связи они по-
степенно уступают место на поле боя мобильным 
и небольшим по численности подразделениям, 
укомплектованным профессионально подготов-
ленным составом, вооруженным современны-
ми средствами поражения и защиты, усиленным 
бронетехникой, разведывательными, ударными 
комплексами и пр. В условиях ведения активной 
контрбатарейной борьбы время для открытия огня 
и последующей смены позиции противоборствую-
щими сторонами уменьшилось до 2–3 минут, что, 
в свою очередь, предъявляет повышенные требова-

ния к наличию не только высокого уровня инди-
видуальной профессиональной подготовленности 
каждого военнослужащего, но и слаженности их 
действий при выполнении боевых задач в составе 
небольших подразделений (расчетов, экипажей, 
отделений, боевых групп, нарядов). 

На основании вышеизложенного, а также с 
учетом специфических особенностей профессио-
нальной деятельности военнослужащих органов 
пограничной службы и условий ее осуществления 
(преимущественное несение службы небольшими 
по численности пограничными нарядами, уда-
ленность их от пунктов постоянной дислокации, 
выполнение ими задач в сложной обстановке и 
различных условиях) актуальным является повы-
шение слаженности действий военнослужащих, 
выполняющих поставленные задачи в составе раз-
личных видов пограничных нарядов, от степени 
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реализации которой зависит не только успешность 
профессиональной деятельности, но и безопас-
ность самих военнослужащих.

Анализ опыта организации и проведения бо-
евой подготовки в вооруженных подразделениях 
ближнего и дальнего зарубежья свидетельствует 
о том, что в целях формирования слаженности во-
еннослужащих и подразделений широко исполь-
зуются средства физической подготовки. Вместе с 
тем конкретных методик и технологий по их целе-
направленному использованию в подготовке по-
граничников не обнаружено.

В целях теоретического обоснования возмож-
ности, а также наиболее эффективных средств и 
методов формирования слаженности действий по-
граничников при выполнении ими задач по пред-
назначению проведен анализ информативных 
источников, посвященных повышению уровня 
профессионального взаимодействия военнослужа-
щих различных военно-учетных специальностей, 
а также изучение влияния различных аспектов 
слаженности на успешность выполнения военно-
служащими такой задачи, как задержание нару-
шителя. В дальнейшем на основании полученных 
результатов планируется разработка специальной 
методики формирования слаженности военнослу-
жащих органов пограничной службы при выполне-
нии ими задержания нарушителя с использовани-
ем мобильной пограничной полосы препятствий, 
а также ее экспериментальная апробация в образо-
вательном процессе Института пограничной служ-
бы Республики Беларусь.

Основная часть. Анализ источников, посвя-
щенных вопросам повышения уровня профессио-
нального взаимодействия специалистов раз-
личных военно-учетных специальностей при 
выполнении ими поставленных задач, показывает 
наличие ряда различий в толковании применяе-
мых терминов. Однако авторами единодушно кон-
статируется возможность формирования навыков 
профессионального взаимодействия, а в дальней-
шем и их совершенствования средствами и метода-
ми физической подготовки [1–6]. 

Так, А. Г. Щуровым предложено использование 
термина «групповая сплоченность», а средством 
ее совершенствования для экипажей надводных 
кораблей определено комплексное упражнение, 
включающее бег на 100 м с ящиками для боепри-
пасов и оружием, преодоление дистанции 250 м на 
шестивесельных ялах и метание гранат (600 г) на 
точность [1]. В качестве средств диагностики груп-
повой сплоченности автор предлагает использова-
ние индекса группой сплоченности Сишора, а так-
же диагностику психологического климата в малой 
производственной группе (по В. В. Шалинскому и 
Э. Г. Шелесту) [2].

А. М. Барановым используется термин «инди-
видуальные и коллективные тактические двига-
тельные действия», для формирования которых 

у военнослужащих специальных подразделений 
внутренних войск рекомендуется выполнение 
упражнения по внезапным сигналам и коман-
дам, а также нормативов по боевой подготовке 
(тактической и огневой), выполняемых в составе 
подразделения [3]. В качестве диагностического 
инструментария автор предлагает использовать 
анкетирование, выполнение нормативов по боевой 
и тактико-специальной подготовке, а также экс-
пертную оценку. 

А. М. Фофановым обосновано комплексирова-
ние тактическо-специальной и физической подго-
товки в целях достижения военно-профессиональ-
ного мастерства и слаженности артиллерийских 
расчетов [4]. Для оценки слаженности, результа-
тивности и готовности расчетов к боевой деятель-
ности автор использовал нормативы по физиче-
ской подготовке. 

В. А. Щеголевым предложено использование 
термина «профессиональное взаимодействие». 
Автор считает, что для совершенствования у кур-
сантов навыков взаимодействия целесообразно 
применение комплексных упражнений коллектив-
ного характера, групповых упражнений с акцен-
том на взаимопомощь и поддержку, эффективных 
средств командных спортивных и подвижных игр. 
Для определения уровня его сформированности 
навыков взаимодействия автор предлагает исполь-
зовать экспертный опрос [5]. 

Д. В. Жучковым для формирования военно-
профессиональных навыков взаимодействия у бо-
евых пловцов предложено использование термина 
«слаженность» [6]. В целях формирования слажен-
ности автор предлагает упражнения, сочетающие 
элементы военно-профессиональной и специаль-
ной деятельности в воде, выполняемые в составе 
подразделения, а также использование модерни-
зированной водной полосы препятствий. В каче-
стве средств диагностики уровня слаженности в 
процессе взаимодействия боевых пловцов автор 
предлагает использовать индекс группой сплочен-
ности Сишора. 

Результаты анализа используемых терминов, 
характеризующих взаимодействие военнослужа-
щих при совместном выполнении ими задач по 
предназначению позволяют заключить, что тер-
мин «профессиональное взаимодействие» приме-
няется в широком смысле, используется авторами 
не только при осуществлении подготовки к выпол-
нению поставленной задачи, но и отражает другие 
аспекты деятельности и быта военнослужащих. 
Использование же терминов «сплоченность» и 
«групповая сплоченность» специалистами рассма-
тривается чаще всего узко и сводится к психологи-
ческой стороне взаимодействия.

На основании вышеизложенного наиболее точ-
ным и корректным термином, определяющим и 
характеризующим успешность совместного вы-
полнения военнослужащими и подразделениями 
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органов пограничной службы задач по предназна-
чению, считаем термин «слаженность». Под ним 
понимаются доведенные до автоматизма индиви-
дуальные профессиональные действия военнослу-
жащих, выполняемые в строгом соответствии с об-
щим замыслом, высокая степень согласованности 
и упорядоченности которых обеспечивает эффек-
тивность выполнения поставленной задачи.

В целях выявления и изучения специфиче-
ских характеристик слаженности, определяющих 
успешность выполнения такой задачи, как задер-
жание нарушителя пограничным нарядом, было 
проведено анкетирование 163 военнослужащих, 
имеющих реальный опыт участия в задержании 
нарушителей. Военнослужащим предлагалось 
оценить по пятибалльной шкале (где 5 баллам со-
ответствовала высокая значимость оцениваемого 
критерия, 4 баллам – значимость выше среднего, 
3 баллам – средняя значимость, 2 баллам – зна-
чимость ниже среднего и 1 баллу – низкая значи-
мость) степень значимости технико-тактических 
действий задержания нарушителей: преследова-
ние нарушителя, выполнение защитных и атакую-
щих действий, выполнение приемов задержания, 
сковывание (связывание), личный досмотр и кон-
воирование (сопровождение). 

Каждый из этих компонентов задержания оце-
нивался респондентами по основным характери-
стикам технико-тактической подготовленности, 
используемым в теории и практике спорта: точ-
ность, эффективность, экономичность, актив-
ность, стабильность, слаженность, вариативность 
и минимальная тактическая информативность 
для соперника (нарушителя). Названный пере-
чень показателей оценки тактико-технической 
подготовленности [8–9] был дополнен еще одним 
критерием, важным для обеспечения успешно-
сти профессиональной деятельности погранични-
ков – пространственно-временная кинематическая 
характеристика двигательной деятельности, оз-
начающая «быстроту» выполнения технико-так-
тических элементов задержания нарушителей.

Результаты оценки респондентами значимости 
компонентов слаженности технико-тактических 

Таблица 1. – Оценка значимости компонентов слаженности действий военнослужащих  
при выполнении задержания нарушителя пограничным нарядом

Наименование технико-тактического действия Отметка в баллах (из 5 баллов)

Слаженность выполнения конвоирования нарушителя под угрозой оружием  
(сопровождение под воздействием болевого приема) 4,58 ± 0,04

Слаженность выполнения преследования нарушителя 4,50 ± 0,04

Слаженность выполнения личного досмотра нарушителя 4,46 ± 0,04

Слаженность выполнения приемов задержания нарушителя под угрозой применения 
оружия (болевое воздействие) 4,45 ± 0,04

Слаженность выполнения защитных действий (от ударов рукой и ногой) 4,38 ± 0,04

Слаженность выполнения атакующих действий (удары рукой и ногой) 4,34 ± 0,04

Слаженность выполнения сковывания (связывание) 4,28 ± 0,06

действий военнослужащих, выполняемых при за-
держании нарушителей пограничным нарядом, 
представлены в таблице 1, где расположены по 
рейтингу (возрастание степени значимости).

Анализ результатов исследования показал, что 
слаженность действий военнослужащих играет 
исключительную роль в успешности выполнения 
всех без исключения технико-тактических дейст-
вий по задержанию нарушителя. Все отметки вы-
ше 4,28 балла, значимых различий в ответах рес-
пондентов не выявлено (p ≤ 0,05).

На первом месте по значимости, по мнению рес-
пондентов, оказались технико-тактические дейст-
вия, обеспечивающие слаженность выполнения 
конвоирования нарушителя под угрозой оружием 
(сопровождение под воздействием болевого при-
ема). Высшим уровнем значимости рассматрива-
емую характеристику оценили 107 опрошенных 
из 163 человек. Еще 45 военнослужащих оценили 
ее значимость уровнем выше среднего, 10 погра-
ничников – средним уровнем и только один ре-
спондент посчитал ее значимость ниже среднего 
уровня. Низкий уровень значимости отсутствует 
в оценке данных действий (рисунок 1).

Рисунок 1. – Оценка значимости слаженности  
выполнения конвоирования нарушителя  

под угрозой оружием (сопровождение  
под воздействием болевого приема)

Опыт участия в силовом противоборстве свиде-
тельствует о том, что доставка нарушителя (груп-
пы нарушителей) в пункт постоянной дислокации 
для выполнения дальнейших процессуальных дей-
ствий может осуществляться как под угрозой при-
менения оружия, так и под болевым воздействием 
(с использованием болевого приема) на длитель-
ное расстояние независимо от времени суток и по-
ры года в любых погодных условиях. Возможность 
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использования автомобильной техники, как пра-
вило, ограничена на сильно пересеченной мест-
ности. В этой связи согласованные и слаженные 
действия пограничного наряда при осуществлении 
конвоирования позволяют не только выполнить 
поставленную задачу, но и обеспечить личную бе-
зопасность пограничного наряда. В целях форми-
рования слаженности рассматриваемых двигатель-
ных действий в процессе физической подготовки 
целесообразным является использование специ-
альных упражнений, моделирующих не только 
способы конвоирования (сопровождения), но и 
возможные варианты противоправной деятельно-
сти нарушителя, встречающиеся наиболее часто в 
реальных условиях несения пограничной службы, 
таких как: местность сильно лесистая, заросшая 
кустарниками или высокой травой; ограниченное 
пространство (пункт пропуска, заброшенное зда-
ние, в автомобиле, автобусе, вагоне); скопление 
большого количества людей.

По мнению респондентов, технико-тактиче-
ские действия, характеризующие слаженность вы-
полнения преследования нарушителя, занимают 
второе место. 105 пограничников оценили рассма-
триваемые двигательные действия высоким уров-
нем значимости слаженности, 39 респондентов 
оценили значимость уровнем выше среднего, еще 
15 опрошенных – средним уровнем, 4 опрошенных 
посчитали ее значимость ниже среднего уровня 
(рисунок 2).

Рисунок 2. – Оценка значимости слаженности  
выполнения преследования нарушителя

Практика показывает, что согласованность тех-
нико-тактических действий военнослужащих и по-
граничных нарядов при выполнении поисковых 
мероприятий, осуществляемых преимущественно 
с высокой интенсивностью и максимальным на-
пряжением всех физических и психических ка-
честв, позволяет быстро обнаружить и эффективно 
задержать нарушителя, в том числе когда нару-
шители имеют численное превосходство над по-
граничным нарядом. Формирование слаженности 
выполнения преследования нарушителя в про-
цессе физической подготовки осуществляется при 
комбинированном использовании средств мобиль-
ной пограничной полосы препятствий (преодо-
ление отдельных препятствий или всей полосы), 
отработке ускоренного передвижения (бег на рас-
стояние от 100 м до 1 км), рукопашного боя и вы-
полнении защитно-атакующих действий оружием, 

позволяющих моделировать различные условия 
профес сиональной деятельности военнослужащих 
органов пограничной службы.

На третье место по значимости для успешности 
выполнения задержания нарушителя погранич-
ным нарядом, по ответам респондентов, опреде-
лены технико-тактические действия, характеризу-
ющие слаженность выполнения личного досмотра 
нарушителя. Более половины опрошенных (98 во-
еннослужащих) оценили их высоким уровнем зна-
чимости, 45 пограничников оценили рассматри-
ваемую характеристику уровнем выше среднего, а 
17 военнослужащих – средним уровнем и только 
три респондента посчитали ее значимость ниже 
среднего уровня (рисунок 3).

Рисунок 3. – Оценка значимости слаженности  
выполнения личного досмотра нарушителя

Целью первичного досмотра нарушителя явля-
ется обнаружение опасных предметов и в первую 
очередь оружия, взрывчатых веществ, которые мо-
гут быть использованы нарушителем для последу-
ющего нападения на военнослужащих погранич-
ного наряда. Поэтому чем быстрее и качественнее 
будет произведен первичный досмотр, тем меньше 
шансов остается у нарушителя на оказание сопро-
тивления. В этой связи четкая координация и упо-
рядоченная деятельность старшего и младшего по-
граничного наряда позволяют не только быстро и 
гарантированно выявить опасные предметы, но и 
обеспечить безопасность военнослужащих. 

В целях формирования слаженности соответст-
вующих двигательных действий применяется вы-
полнение приемов личного досмотра нарушителя 
в различных усложненных условиях. К таким усло-
виям можно отнести: физическую нагрузку, полу-
ченную от бега, преодоления отдельных препятст-
вий на мобильной пограничной полосе, нагрузку 
силового характера, а также широкое использова-
ние «учебным нарушителем» различных ухищре-
ний для сокрытия опасных предметов.

Четвертое место по результатам анкетирования 
заняли технико-тактические действия, определяю-
щие слаженность выполнения приемов задержа-
ния нарушителя под угрозой применения оружия 
(болевое воздействие). 96 военнослужащих оце-
нили их значимость на высоком уровне, 48 опро-
шенных оценили уровнем выше среднего, еще 
15 военнослужащих – средним уровнем, четыре 
респондента – уровнем ниже среднего (рисунок 4).
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Рисунок 4. – Оценка значимости слаженности  
выполнения приемов задержания нарушителя  

под угрозой применения оружия (болевое воздействие)

Опыт задержания нарушителей показывает, 
что от слаженности действий военнослужащих 
при выполнении приемов задержания зависит как 
результативность, так и жизнь самих военнослу-
жащих. Значимость рассматриваемых двигатель-
ных действий резко возрастает при выполнении 
задержания вооруженного или активно сопротив-
ляющегося нарушителя, а также группы наруши-
телей, по численности превосходящей погранич-
ный наряд. В целях формирования слаженности 
выполнения приемов задержания предлагается 
использование их в обусловленных (задержание 
нарушителей проводится по определенным прави-
лам), а затем и необусловленных (задержание на-
рушителей, которое не определяется правилами и 
условиями) ситуациях.

Технико-тактические действия, обеспечиваю-
щие слаженность выполнения защитных действий 
(от ударов рукой и ногой), были определены по от-
ветам респондентов на пятое место. Более полови-
ны военнослужащих (89 человек) оценили рассма-
триваемую характеристику технико-тактической 
подготовленности к силовому противоборству вы-
соким уровнем значимости, 50 опрошенных – 
уровнем выше среднего, 21 респондент – средним 
уровнем и три пограничника посчитали ее значи-
мость ниже среднего (рисунок 5).

Рисунок 5. – Оценка значимости слаженности  
выполнения защитных действий (от ударов рукой  

и ногой)

Высокая степень боевой сработанности при вы-
полнении защитных действий пограничным наря-
дом позволяет военнослужащим гарантированно 
отразить любые атакующие действия нарушителя 
и быстро перейти к атакующим действиям и при-
емам задержания.

В этой связи отработке согласованности и сла-
женности таких двигательных действий уделяет-
ся особое внимание в процессе подготовки воен-
нослужащих пограничного наряда к заступлению 
на службу. В целях формирования слаженности 
рассматриваемых двигательных действий пред-

лагается их тренировку осуществлять в условиях 
и ситуациях с внезапным нападением нарушите-
ля, группы нарушителей из-за укрытий, в процес-
се преодоления военнослужащим и пограничным 
нарядом мобильной пограничной полосы препят-
ствий.

Шестое место заняли технико-тактические дей-
ствия, характеризующие слаженность выполнения 
атакующих действий (ударов рукой и ногой). Бо-
лее половины опрошенных (86 военнослужащих) 
оценили их значимость на высоком уровне, треть 
опрошенных (50 человек) – уровнем выше средне-
го, 23 респондента – средним уровнем и четыре по-
граничника посчитали ее значимость ниже средне-
го уровня (рисунок 6).

Рисунок 6. – Оценка значимости слаженности  
выполнения атакующих действий (удары рукой  

и ногой)

Опыт проведения поединков в контактных ви-
дах спорта свидетельствует о том, что даже при 
равных возможностях победу одерживают спорт-
смены, использующие активные и агрессивные 
контролируемые атакующие действия, позволяю-
щие им навязать свою тактику и победить вслед-
ствие того, что соперник вынужден только за-
щищаться, теряет инициативу, допускает больше 
ошибок. В этой связи решительность, внезапность 
и согласованность выполнения атакующих дейст-
вий пограничным нарядом позволяет с первых 
секунд пресечь неповиновение и активное сопро-
тивление нарушителя (группы нарушителей), за-
владеть инициативой и создать благоприятные 
условия для последующего выполнения приемов 
задержания и других технико-тактических дейст-
вий, необходимых для успешного задержания. В 
целях формирования слаженности выполнения 
атакующих действий применяются полуобуслов-
ленные поединки двух сотрудников против одного, 
затем против двух, трех невооруженных и далее во-
оруженных нарушителей.

На последнее, седьмое, место в рейтинге пред-
почтений респондентов отнесены технико-такти-
ческие действия, обеспечивающие слаженность 
выполнения сковывания (связывания). 83 респон-
дента оценили их значимость высоким уровнем, 
еще 57 опрошенных – уровнем выше среднего, 
19 респондентов – средним уровнем значимости 
и только три пограничника посчитали их значи-
мость для успешности выполнения задержания 
нарушителя на  уровне ниже среднего (рисунок 7).
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Рисунок 7. – Оценка значимости слаженности  
выполнения сковывания (связывание)

Практика несения пограничной службы пока-
зывает, что рассматриваемые двигательные дей-
ствия играют решающее значение в ситуациях, 
требующих быстрого выполнения кратковремен-
ного прекращения двигательной активности (им-
мобилизации) группы нарушителей. В этой связи 
отработке согласованных навыков применения 
специальных и подручных средств сковывания 
(связывания) нарушителя уделяется особое вни-
мание в учебном процессе. В целях формирова-
ния слаженности рассматриваемых двигательных 
действий применяется моделирование ситуаций, 
требующих применения физической силы и специ-
альных средств в отношении групп нарушителей, 
численно превосходящих состав пограничных на-
рядов.

Таким образом, в процессе физической под-
готовки военнослужащих органов пограничной 
службы имеется возможность совершенствовать не 
только физические кондиции и прикладные навы-
ки, но и формировать слаженность их действий для 
успешного выполнения такой задачи, как задер-
жание нарушителя. Для повышения слаженности 
действий курсантов Института пограничной служ-
бы разработана экспериментальная мобильная по-
граничная полоса препятствий. Также проводится 
апробация 10 специальных комплексов упражне-
ний выполняемых на ней, содержание которых 
включает: комплексные физические упражнения 
(ходьба, бег, прыжки), преодоление отдельных 
препятствий, специальные приемы рукопашного 
боя, индивидуальные и групповые способы задер-
жания нарушителя (группы нарушителей) в раз-
личных условиях и ситуациях, максимально при-

ближенных к реальным. Содержание физической 
подготовки и организационно-методические ука-
зания по выполнению специальных комплексов 
физических упражнений для формирования сла-
женности военнослужащих сейчас проходят экспе-
риментальную апробацию в целях определения их 
эффективности.

Заключение. Результаты проведенного иссле-
дования позволили:

уточнить и обосновать область применения, со-
держание термина «слаженность» при формиро-
вании в процессе физической подготовки компе-
тентности военнослужащих в целях выполнения 
задач по задержанию нарушителей пограничным 
нарядом;

обосновать возможность использования в про-
цессе физической подготовки военнослужащих 
профессиональных приемов и действий, физиче-
ских и спортивных упражнений, выполняемых в 
составе подразделения; 

обосновать применение нормативов по боевой 
(тактической, огневой и физической) подготов-
ке, методов экспертной оценки и анкетирования, 
а также индекса групповой сплоченности Сишора 
для диагностики слаженности действий военно-
служащих и подразделений при выполнении за-
держания нарушителей;

выявить значимость и специфические характе-
ристики слаженности технико-тактических дейст-
вий, обеспечивающих успешность выполнения 
задержания нарушителей и безопасность военно-
служащих в составе пограничного наряда, которые 
необходимо учитывать при организации и прове-
дении физической подготовки военнослужащих 
органов пограничной службы;

определить перспективные направления в 
дальнейшей разработке дидактических средств и 
создать условия для формирования, совершенство-
вания слаженности технико-тактических действий 
по задержанию нарушителей пограничным наря-
дом в процессе профессионально-прикладной фи-
зической подготовки.
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Введение. Текст является первичной данно-
стью всех гуманитарных дисциплин «и вообще 
всего гуманитарно-филологического мышления. 
<…> Текст является той непосредственной дей-
ствительностью (действительностью мысли и пе-
реживаний), из которой только и могут исходить 
эти дисциплины и это мышление» [1]. В обучении 
иностранному языку (далее – ИЯ) текст является 
«реальной и продуктивной основой обучения всем 
видам речевой деятельности» [2, с. 161]. Образова-
тельные возможности текста в обучении ИЯ иссле-
довали многие методисты и преподаватели [3–5].

Применительно к обучению ИЯ наиболее соот-
ветствующим представляется определение текста 
в Академическом словаре русского языка как вну-
тренне организованной последовательности отрез-
ков письменного произведения или записанной 
либо звучащей речи, относительно законченной по 
своему содержанию и строению [5]. 

Потенциал текста в обучении ИЯ очень значи-
телен. Текст представляет собой важный источник 
для формирования социокультурной компетенции 
как неотъемлемой части коммуникативной компе-
тенции [6, 7, 4]. Под социокультурной компетен-
цией понимается совокупность знаний о стране 
изучаемого языка, национально-культурных осо-

бенностях социального и речевого поведения но-
сителей языка и способность пользоваться такими 
знаниями в процессе общения, следуя обычаям, 
правилам поведения, нормам этикета, социаль-
ным условиям и стереотипам поведения носителей 
языка [8]. 

Текст как коммуникативная единица являет-
ся основой в обучении и языковому материалу, и 
речевой деятельности. Так, например, формирова-
ние лексического навыка предполагает не только 
четкое понимание значения лексической едини-
цы (далее – ЛЕ) или, например, соотнесение ее с 
синонимами или антонимами, но и дальнейшее 
употребление данной ЛЕ в тексте высказывания 
и правильное смысловое ее восприятие в тексте. 
Активизация ЛЕ в связной иноязычной речи явля-
ется итогом формирования лексического навыка. 
Текст также представляет собой основу в обучении 
всем видам речевой деятельности. 

Основная часть. Традиционно выделяется 
пять основных разновидностей речи – стилей, ко-
торые связаны со сферами употребления речи: раз-
говорный стиль, научный, официально-деловой, 
художественный и публицистический [9]. 

В обучении ИЯ преимущественно используют-
ся тексты художественного и публицистического 
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стиля. Публицистический стиль доминирует в 
области общественных отношений. Публицисти-
ческие (или общественно-публицистические) тек-
сты активно используются в обучении ИЯ в Ин-
ституте пограничной службы. Одним из аспектов, 
который делает общественно-публицистические 
тексты востребованными в процессе обучения ИЯ, 
является то, что текст служит источником языко-
вого материала, который может быть использован 
на занятии по иностранному языку. Также важным 
аргументом в пользу использования текстов такого 
рода в обучении ИЯ является отображение в них 
актуальных событий в стране изучаемого языка. 
Общественно-публицистический текст представ-
ляет собой незаменимую энциклопедию социо-
культурных знаний о стране изучаемого языка, 
поскольку он знакомит слушателя/читателя с акту-
альными культурными событиями, с традициями, 
национальным и культурным наследием страны 
изучаемого языка.

Особое внимание в процессе работы с общест-
венно-публицистическими текстами уделяется 
аутентичным текстам. Существуют разные опре-
деления данного понятия, однако чаще всего под 
термином «аутентичный текст» понимается ори-
гинальный иноязычный текст, который был сос-
тавлен носителем языка для таких же носителей 
и который не предназначался для учебных целей. 
Следовательно, для аутентичного текста будет 
характерно использование подлинного языково-
го материала, а также наличие социокультурных 
маркеров, типичных для страны изучаемого язы-
ка. Некоторые исследователи выделяют такой под-
тип аутентичных текстов, как учебно-аутентичные, 
то есть аутентичные тексты, адаптированные для 
конкретных целей обучения. Такие тексты, по мне-
нию ученых-методистов Е. В. Носович, Р. П. Миль-
руд, предполагают наличие в них выраженной 
аутентичной ментальности, характеризуются куль-
турологической, информативной, ситуативной, 
реактивной («реакция») аутентичностью, а также 
содержат учебные задания к текстам [10]. Учебно-
аутентичные тексты, таким образом, найдут свое 
применение при формировании коммуникативной 
компетенции на начальном уровне и ниже средне-
го (уровни А1 и А2 в Общеевропейской компетен-
ции владения иностранным языком). По мере ус-
воения языковых компетенций и речевых навыков 
работа с аутентичными (не учебными) текстами бу-
дет в полной мере способствовать формированию 
коммуникативной компетенции. 

Аутентичные общественно-публицистические 
и политические тексты являются объектом обще-
ственно-публицистического перевода (как устно-
го, так и письменного). Один из востребованных 
видов перевода, к которому прибегают в обучении 
ИЯ в военном учреждении высшего образова-
ния, – письменно-письменный перевод (как разно-
видность письменного перевода), то есть письмен-

ный перевод письменного текста. С точки зрения 
межъязыковой коммуникации, перевод – это «вид 
языкового посредничества, который всецело ори-
ентирован на иноязычный оригинал» [11]. Таким 
образом, перевод рассматривается как «иноязыч-
ная форма существования сообщения, содержаще-
гося в оригинале» [11].

При рассмотрении подходов в определении ви-
дов и типов перевода отмечается единое понима-
ние в отношении способа перевода: устный или 
письменный. Соответственно, данные виды могут 
подразделяться: на письменно-письменный (пись-
менный перевод письменного текста), который, 
пожалуй, является самым распространенным из 
переводов; устно-устный перевод (устный пере-
вод устного текста); письменно-устный (устный 
перевод письменного текста) и устно-письменный 
(письменный перевод устного текста) [11].

Классификация типов перевода основана на тех 
параметрах, которые лежат в основе перевода. Так, 
исходя из типа переводческой сегментации текста 
и по используемым единицам языка выделяются 
поморфемный (например, кальки), пофразовый и 
цельнотекстовой перевод. Согласно жанрово-сти-
листической классификации переводы делятся на 
художественный и специальный [11]. Переводы 
художественной литературы считаются наиболее 
сложными переводами, так как переводчику не-
обходимо не только передать смысл произведения, 
но и особый авторский стиль, богатство языковых 
средств, а также настроение и атмосферу исходного 
текста. Основной задачей специального перевода 
является передача какой-либо информации. Сле-
довательно, данный тип перевода представляет со-
бой информационно-коммуникативный перевод, 
обслуживающий определенные сферы знаний. 
Специальный перевод оперирует терминологиче-
скими единицами и использует те языковые сред-
ства, которые характерны для специальных стилей 
речи (официального, делового, канцелярского). 
В специальном переводе выделяются такие разно-
видности, как научный (или научно-технический), 
военный, медицинский, общественно-публицисти-
ческий (или общественно-политический) и иные 
виды перевода.

Исходя из задач практико-ориентированной 
языковой подготовки специалистов в Институте 
пограничной службы Республики Беларусь наи-
более востребованными видами перевода явля-
ются военный и общественно-публицистический. 
Словари толкуют военный перевод следующим об-
разом: 1) один из видов специального с ярко вы-
раженной военной коммуникативной функцией. 
Отличительной чертой данного перевода является 
большая терминологичность и предельно точное 
изложение материала при отсутствии образно-
эмоциональных выразительных средств; 2) вид 
специального перевода оперативного назначения, 
объектом которого являются военные материалы. 
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Объектом общественно-публицистического пере-
вода являются политические и общественно-пуб-
лицистические тексты, которые используют пуб-
лицистический стиль речи [11]. 

Следует отметить, что особенности публицисти-
ческого стиля являются сходными во многих язы-
ках. Публицистический стиль речи, используемый 
в общественно-публицистических текстах, занима-
ет промежуточное место между художественным, 
научным стилем и имеет ряд особенностей (как 
языковых, так и функциональных). Так, основной 
функцией публицистического стиля является воз-
действие на читателя или слушателя с целью убе-
дить его в правильности выдвигаемых положений, 
что предполагает использование ряда языковых 
средств (метафоры, сравнения, повелительное на-
клонение глагола и др.), направленных на эмоцио-
нальное поведение воспринимающего. Все это 
сближает его с художественным стилем. Как науч-
ный, так и публицистический стили обладают ло-
гической последовательностью и наличием терми-
нологии, достаточно строгой последовательностью 
изложения материала. Кроме того, тексты обще-
ственно-публицистического стиля содержат грам-
матические конструкции, присущие официальной 
письменной речи. Так, для текстов публицистиче-
ского стиля польского языка характерны причаст-
ные и деепричастные обороты, наличие отглаголь-
ных существительных. 

Рассмотрим некоторые особенности перевода 
общественно-публицистического текста с польско-
го языка на русский на примере перевода полити-
ческих и экономических статей, а также инфор-
мационных сообщений о деятельности польской 
пограничной службы. Обратим внимание, прежде 
всего, на языковые трудности, связанные с пере-
водом определенных грамматических категорий. 
Так, отмечаются погрешности при переводе при-
частных конструкций, особенно конструкций стра-
дательного залога. Специфическая для польского 
языка конструкция страдательного залога «przez + 
Biernik» – использование предлога и винительного 
падежа вместо творительного в русском. Напри-
мер: Po sześcioletniej przerwie wróciliśmy do tematu 
wartości, które Polacy uważają za najważniejsze w 
swoim życiu. <...> W 2019 roku na trzecim miejscu 
znalazł się spokój, wybrany przez 27 % badanych, a 
na czwartym – uczciwe życie, wskazane przez 19 % 
respondentów1. – После шестилетнего перерыва 
мы вернулись к вопросу ценностей, которые по-
ляки считают самыми важными в жизни. <...> 
В 2019 году на третьем месте оказалось спокой-
ствие, выбранное 27 % опрошенных, а на четвер-
том – честная жизнь, указанная 19 % респонден-

1 Все примеры – здесь и далее – почерпнуты с польских информаци-

онных сайтов: https://www.strazgraniczna.pl; https://www.nadbuzanski.

strazgraniczna.pl; https://www.podlaski.strazgraniczna.pl; https://www.rp.pl; 

https://www onet.pl.

тов. Данная конструкция зачастую переводится 
дословно – предлогом «через» или предлогом «из-
за» в значении причины или виновника какого-
либо действия, что в последнем случае может при-
вести к искажению смыслового содержания текста.

Определенные трудности представляет пере-
вод конструкций составного будущего времени, 
где одна из частей – смысловой глагол – исполь-
зуется в форме прошедшего времени. Например: 
Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, stopniowo 
będziemy chcieli te regulacje modyfikować. Nie 
wykluczam, że będą miały one charakter regionalny. – 
Если эпидемиологическая ситуация позволит, то 
постепенно мы будем стремиться модифициро-
вать эти правила. Не исключено, что они будут 
иметь региональный характер. Отсутствие зна-
ний и навыков перевода таких выражений может 
привести не только к искажению смысла отдель-
ного высказывания, но и к нарушению смысловых 
связей целого текста.

Особенностью грамматики польского языка 
является наличие во множественном числе таких 
категорий, как «лично-мужская форма» и «нелич-
но-мужская форма». Рассматриваемые категории 
находят свое отражение в формах глагола, суще-
ствительного, прилагательного, числительного и 
местоимения. В данном случае трудность связана 
не столько с особенностями перевода этих катего-
рий на русский – и та, и другая категории перево-
дятся с использованием одинаковых конструкций 
русского языка – сколько с распознаванием их в 
тексте и правильным смысловым переводом. На-
пример: 1. Dzięki sprawnym działaniom wszystkich 
służb udało się po północy znaleźć poszukiwane osoby. 
Cudzoziemcy zostali przewiezieni do placówek Straży 
Granicznej w Narewce i Michałowie. <...> – Благо-
даря слаженным действиям всех служб, после по-
луночи удалось найти разыскиваемых лиц. Ино-
странцы были доставлены на пост Пограничной 
службы в Наревце и Михалове. <...> 2. Przewodnicy, 
kurierzy i nielegalni migranci – wczoraj na granicy 
(заголовок информационного сообщения). – Про-
водники, курьеры и нелегальные мигранты – вче-
ра на границе.

Трудность при переводе может представлять 
текст, содержащий даже самое короткое предло-
жение, в котором присутствуют лично-мужская и 
нелично-мужская формы, представленные в раз-
ных частях речи. Например, предложение Czy ci 
mężczyźni je znają? (Эти мужчины их (женщин) 
знают?) довольно короткое. Однако понимание 
смыслового содержания предложения осложня-
ется наличием в нем кратких форм местоимений: 
«ci» – лично-мужская форма местоимения «te» 
(«те»), «je» – нелично-мужская форма местоиме-
ния «one» («они»), «mężczyźni» – лично-мужская 
форма существительного «mężczyzna» (мужчина). 
И здесь мы видим еще одну важную особенность 
грамматики польского языка – наличие полных и 
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кратких форм личных местоимений. В приведен-
ном ниже предложении также представлена крат-
кая форма личного местоимения «one» (они) – 
«je»: Osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę 
<...>, i te, które miały je przewieźć do określonego celu, 
doskonale zdają sobie sprawę, że działają niezgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami. – Лица, ко-
торые нелегально пересекли границу <...>, и те, 
кто должен был перевезти их в определенное  
место, прекрасно отдают себе отчет в том, что 
действуют с нарушением польского права. 

Перевод подобного вида текстов может затруд-
нить наличие лично-мужских форм числительных, 
типа «dwóch, trzech, czterech», которые граммати-
чески оформлены как формы родительного паде-
жа. Существительные, которые следуют за ними 
также имеют форму родительного падежа и поэто-
му зачастую переводятся на русский язык как ро-
дительный падеж вместо именительного. Приве-
дем некоторые примеры. 1. Trzech obywateli Iraku 
zostało zatrzymanych podczas próby nielegalnego 
przekroczenia granicy. – Три гражданина Ирака 
были задержаны во время попытки нелегально-
го пересечения границы. 2. Sześciu cudzoziemców 
usiłowało nielegalnie przekroczyć polsko – białoruską 
granicę. – Шесть иностранцев пробовали неле-
гально пересечь польско-белорусскую границу. 
3. Pod plandeką samochodu ciężarowego ukrywało 
się ośmiu Egipcjan i trzech Sudańczyków. – Под бре-
зентом грузового автомобиля скрывалось восемь 
египтян и три суданца.

Помимо отмеченных выше особенностей, свя-
занных с правильным отображением некоторых 
грамматических категорий, перевод общественно-
публицистических текстов сопряжен также с лек-
сическими, стилистическими и социокультурными 
трудностями. 

Как отмечалось выше, публицистическому сти-
лю присущи элементы художественного и научно-
го стиля. В последнее время в публицистических 
текстах все чаще можно встретить элементы раз-
говорного стиля. Отмеченная стилистическая осо-
бенность современных публицистических текстов 
может вызвать затруднения в переводе, так как 
зачастую употребляемая в них разговорная лекси-
ка не включена в имеющиеся словари. Например: 
Ponadto w jego firmie znaleziono worek z krajanką 
tytoniową oraz blisko 78 tys. sztuk papierosów bez 
obowiązujących znaków skarbowych akcyzy. – Кро-
ме того, на фирме найден мешок с порезанным 
табаком, а также почти 78 тыс. штук сигарет 
без надлежащих акцизных знаков. В предложении 
отмеченное слово «krajankа» переводится в слова-
рях, как «землячка, соотечественница», в то время 
как в приведенном примере обозначает «порезан-
ный, измельченный табак». Следующий пример 
показывает наличие в одном предложении сразу 
двух особенностей – использование разговорного 
стиля и англоязычных заимствований: Dzisiejsza 

polityka tabloidyzuje się, nie chcę jej firmować – 
dodał poseł. <...> – Современная политика все 
больше упрощается и искажается, я не желаю ее 
поддерживать, – добавил депутат. <...> Глагол 
tablodyizować się (от англ. tabloid) в двуязычных 
словарях отсутствует, толковые словари польского 
языка поясняют его как «придание чему-либо черт 
таблоида через представление явлений упрощенно 
и недобросовестно», а глагол «firmować» исполь-
зуется в разговорной речи (синонимы – popierać, 
akceptować) и переводится как «одобрять, поддер-
живать своим авторитетом». 

Заимствования из английского языка явля-
ются характерной особенностью современного 
польского языка и присутствуют в текстах разной 
направленности – технических, политических, во-
енных. Например: Poszukiwani będą też architekci, 
eksperci od infrastruktury – w tym inżynierowie 
DevOps i zarządzania. – Будут искать для работы 
архитекторов, экспертов по инфраструктуре, в 
том числе инженеров DevOps и управления. Или 
другие примеры: 1. Jednostka ta będzie mieściła się 
w Poznaniu w kompleksie budynków nazywanych 
Camp Kościuszko. – Эта воинская часть будет 
размещаться в Познани в комплексе строений, 
называемых Лагерь Костюшки. 2. <...> MON 
wydaje setki tysięcy na gadżety promujące armię. – 
<...> МНО (Министерство национальной оборо-
ны) расходует сотни тысяч на гаджеты, попу-
ляризирующие армию. Как видно из приведенных 
примеров, некоторые заимствования присутствуют 
и в русском языке и поэтому становятся узнавае-
мыми. Затруднения же возникают с теми лексиче-
скими единицами, которые в русском языке отсут-
ствуют (DevOps, Camp).

Затруднения в правильном понимании текста 
могут вызвать сокращения и аббревиатуры. На-
пример: Funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – 
Śledczego MOSG ustalili, że na terenie Niemiec 
i Polski działa grupa przestępcza zajmująca się 
włamaniami do sklepów jubilerskich. – Сотрудни-
ки Оперативно-следственного отдела Морского 
отдела Пограничной службы установили, что 
на территории Германии и Польши действует 
преступная группа, занимающаяся ограблени-
ем ювелирных магазинов. В данном предложе-
нии MOSG – Morski Oddział Straży Granicznej. Или 
пример заглавия информационного сообщения: 
Podsumowano współpracę POSG i KAS w 2022 roku 
(POSG – Podlaski Oddział Straży Granicznej, KAS – 
Krajowa Administracja Skarbowa. – Авт.). – Подве-
дены итоги сотрудничества Подлясского отдела 
Пограничной службы и Национального казначей-
ства.

Общественно-публицистические тексты пред-
ставляют собой незаменимый источник социо-
культурных знаний о стране изучаемого языка. 
Одной из важнейших составляющих формирова-
ния социокультурной компетенции является уме-
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ние так называемого распредмечивания социо-
культурного материала в тексте, то есть владение 
представленными в тексте фоновыми знаниями в 
области истории, политики, культуры в широком 
смысле, которые оказывают влияние не только 
на поведение отдельного носителя языка, но и на 
жизнь социума в целом. Например, в сообщении 
Министерства обороны Польши содержится ин-
формация о годовщине январского восстания, ко-
торое занимает важное место в историческом дис-
курсе современного польского общества: Wśród 
materiałów promocyjnych dominowały kalendarze 
z logo MON, ale też naniesionym oznaczeniem 160 
rocznicy wybuchu powstania styczniowego, medale 
pamiątkowe, plakietki z logo resortu. – Среди ре-
кламных материалов доминировали календари 
с логотипом Министерства национальной обо-
роны, а также с обозначением 160 юбилея начала 
январского восстания. Следующий пример содер-
жит упоминание популярного информационного 
интернет-портала, смысловое восприятие которо-
го, однако, не является прозрачным в данном кон-
тексте: Trzy miesiące wcześniej cieszyła się niemal 
takim samym poparciem (o 0,2 pkt proc. więcej) – 
czytamy w Onecie, dla którego przeprowadzone 
zostało badanie. – Три месяца тому назад она 
пользовалась почти такой же поддержкой (на 
0,2 процента больше) – читаем на Онете.

Перевод общественно-политических текстов 
требует также знания и понимания не только по-
литической ситуации в стране изучаемого языка, 
но и в других странах. Статьи на эти темы зачастую 
содержат значительное количество названий, фа-
милий и событий, связанных с политической жиз-
нью, что также осложняет восприятие и качествен-
ный перевод текста. Например: Mamy do czynienia 
z wielkim skandalem, straty dla gospodarki są 
liczone w miliardach. To jest naprawdę wielka afera 
gospodarcza – powiedział w rozmowie z Jackiem 
Nizinkiewiczem szef koła Konfederacji Krzysztof 
Bosak, który komentował napływ ukraińskiego zboża 
do Polski i skutki tego importu dla polskiego rolnictwa 
i rynku. – Мы имеем дело с большим скандалом, по-
тери для экономики исчисляются миллиардами. 
Это самая большая экономическая афера, – ска-
зал в разговоре с Яцеком Низинкеичем глава объе-
диненной Конфедерации Кшиштоф Боссак, кото-
рый комментировал наплыв украинского зерна в 
Польшу и последствия этого импорта для поль-
ского сельского хозяйства и рынка. Или название 
другой статьи на эту же тему: Zboże gra w kampanii 
wyborczej. – Зерно играет роль в избирательной 
кампании. Обе отмеченные статьи сообщают чита-
телю о следующих проблемах: 1) кризис зерна на 
рынке Польши в связи с тем, что транспортируемое 
Украиной зерно через Польшу частично оседает на 
ее территории и подрывает позиции в этой сфере 
польских производителей; 2) использование по-
литическими партиями данной проблемы в пред-

выборной борьбе в парламент, выборы в который 
состоятся осенью текущего года.

Как видим, перевод аутентичного общественно-
политического текста представляет собой сложную 
задачу и требует от того, кто переводит, не только 
языковой подготовки, но и достаточно высокой 
эрудиции и знаний в других сферах жизни. 

Заключение. Использование аутентичных 
публицистических текстов в обучении ИЯ оправ-
дано, несмотря на сопряженные с этим трудности, 
поскольку только тексты подобного характера да-
ют представление о культурно-исторических цен-
ностях и общественно-политических отношениях 
страны изучаемого языка. 

Общественно-публицистические тексты содер-
жат незаменимый источник в формировании и 
развитии языковой компетенции. Содержащиеся 
в них неологизмы, сокращения, примеры освоения 
заимствований – все это характеризует современ-
ный язык, указывает тенденции его развития и 
помогает более эффективно подготовиться к меж-
культурной коммуникации.

Особенности общественно-публицистических 
текстов требуют более тщательной и продуманной 
подготовки при работе с ними. Анализ собствен-
ной педагогической деятельности, опыт коллег и 
методистов-исследователей позволяет сделать вы-
воды о необходимости учета следующих аспектов: 
1) использование учебных и учебно-аутентичных 
текстов на начальном этапе обучения; 2) подбор 
текстов с учетом будущей профессиональной дея-
тельности обучающихся, а также с учетом уровня 
языковой подготовки группы; 3) использование 
различных приемов оперирования с текстом, то 
есть тщательный подбор упражнений при обуче-
нии на всех этапах работы с текстом (предтексто-
вые, текстовые и послетекстовые упражнения); 
4) применение разных приемов и технологий в 
зависимости от учебных целей и задач обучения; 
5) создание вспомогательных материалов (глос-
сариев, справочников); 6) реализация основных 
принципов коммуникативного иноязычного обра-
зования.

Аутентичный общественно-публицистический 
текст является важным компонентом содержания 
обучения иностранному языку. Построение за-
нятия по иностранному языку с ориентацией на 
сферу профессионального общения обучающихся 
делает использование текстов данного стиля наи-
более эффективным и обеспечивает успешную 
коммуникацию в профессиональной деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

CURRENT ISSUES OF IMPROVEMENT ETHNO-CULTURAL COMPETENCE 
SPECIALISTS OF STATE BODIES NATIONAL SECURITY SYSTEMS

В статье излагаются некоторые подходы к изучению феномена «этнокультурная компетенция», об-
ращается внимание на его междисциплинарный характер. 

В определенной степени аргументируется целесообразность совершенствования этнокультурной ком-
петенции специалистов государственных органов системы обеспечения национальной безопасности в ус-
ловиях гибридной войны (включая информационно-психологическую). Сделан акцент на наличии тенденций 
деструктивной реконструкции этнической «я-концепции», этнического «я-образа» у представителя или 
этнического «мы-образа» у группы представителей того или иного государства. Указывается на факт 
того, что в настоящее время наблюдаются тенденции деструктивной реконструкции этнического образа 
недружественных государств, демонстрации неконструктивных национальных моделей и стилей делового 
общения представителей данных государств, которые не способствуют укреплению стабильных и безо-
пасных международных отношений. 

Отмечается, что высокий уровень этнокультурной компетенции как значимой составляющей про-
фессиональной компетенции будет способствовать повышению уровня профессионализма указанной выше 
категории специалистов, профессионально-служебная деятельность которых осуществляется в особых 
и экстремальных условиях с учетом современных реалий.

Обращается внимание на необходимость совершенствования этнопсихологической подготовки специ-
алистов государственных органов системы обеспечения национальной безопасности в целях повышения 
уровня психологического обеспечения их профессионально-служебной деятельности.

The article outlines some approaches to the study of the phenomenon of "ethno-cultural competence", draws 
attention to its interdisciplinary nature. To a certain extent, the expediency of improving the ethno-cultural 
competence of specialists of state bodies of the national security system in the context of hybrid warfare (including 
information and psychological warfare) is argued. Emphasis is placed on the presence of tendencies of destructive 
reconstruction of the ethnic "I-concept", the ethnic "I-image" of a representative or the ethnic "we-image" of a group of 
representatives of a particular state. It is pointed out that at present there are tendencies of destructive reconstruction 
of the ethnic image of unfriendly states, demonstration of unconstructive national models and styles of business 
communication of representatives of these states, which do not contribute to the strengthening of stable and secure 
international relations. It is noted that the high level of ethno-cultural competence, as a significant component of 
professional competence, will contribute to improving the level of professionalism of the above-mentioned category 
of specialists, whose professional and service activities are carried out in special and extreme conditions, taking into 
account modern realities. Attention is drawn to the need to improve the ethno-psychological training of specialists of 
state bodies of the national security system in order to increase the level of psychological support for their professional 
and official activities.

Ключевые слова: специалисты государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, 
этнокультурная компетенция, межкультурная коммуникативная компетентность, профессиональная компе-
тенция, деструктивная реконструкция этнической «я-концепции», этнического «я-образа», этнического «мы-
образа», совершенствование этнопсихологической подготовки. 

Keywords: specialists of state bodies of the national security system, ethno-cultural competence, intercultural 
communicative competence, professional competence, destructive reconstruction of ethnic "I-concept", ethnic 
"I-image", ethnic "we-image", improvement of ethnopsychological training. 
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Введение. В условиях информационно-психо-
логической войны, развязанной в отношении 
России и Беларуси, спецслужбами США и коллек-
тивного Запада методично и целенаправленно ис-
пользуются информационно-психологические тех-
нологии деструктивного толка, направленные:

на «переформатирование» национального са-
мосознания, межэтнических отношений; 

изменение национальных стереотипов и сим-
волов;

разрушение этнической «я-концепции»;
деструктивную реконструкцию этнического 

«я-образа», акцентируя внимание на идентифи-
кации;

деструктивную реконструкцию этнического 
«мы-образа» у группы представителей того или 
иного государства и др.;

замену традиционных этнических ценностей на 
недопустимо чуждые ценностные ориентации и т. д.;

разрушение этноконфессиональных отношений;
возрождение нацизма, геральдизацию фашиз-

ма и др. 
Ярким примером деструктивной реконструк-

ции этнической «я-концепции», этнического 
«я-образа», этнического «мы-образа», о чем ука-
зывалось выше, выступает ряд «цветных револю-
ций» («Революция роз» в Грузии, 2003 г.; «Сирене-
вая революция» в Молдавии, 2009 г.; «Революция 
розеток», «Абрикосовая революция» в Армении, 
2015 и 2018 гг., и др.) и события на Украине.

В этой связи и с учетом возникновения новых 
рисков, вызовов и угроз актуализируются вопросы 
решения ряда прикладных задач в аспекте профес-
сионально-практической психологии. Одной из 
значимых задач, на решение которой целесообраз-
но обратить внимание, является совершенство-
вание специальной психологической подготовки 
специалистов государственных органов системы 
обеспечения национальной безопасности, в част-
ности, повышение уровня их этнокультурной ком-
петенции как значимой составляющей профессио-
нальной компетенции, обеспечивающей успешное 
решение задач по предназначению.

Основная часть. Феномен «этнокультурная 
компетенция» имеет междисциплинарный харак-
тер, в научной литературе представлен ряд опреде-
лений данного понятия. 

«Этнокультурная компетенция – это свойство 
личности, выражающееся в наличии совокупности 
объективных представлений и знаний о той или 
иной этнической культуре, реализующейся через 
умения, навыки и модели поведения, способствую-
щие эффективному межэтническому взаимопони-
манию и взаимодействию» [1, с. 11].

«Этнокультурная компетенция – это степень 
проявления человеком знаний, навыков и умений, 
позволяющих ему правильно оценивать специфи-
ку и условия взаимодействия, взаимоотношений 
с представителями других этнических общностей, 

находить адекватные формы сотрудничества с ни-
ми с целью поддержания атмосферы согласия и 
взаимного доверия (Энциклопедический словарь). 
Этнокультурная компетенция реализуется, прежде 
всего, в высокой степени понимания, правильного 
учета своеобразия функционирования националь-
но-психологических особенностей представителей 
тех или иных наций, выражающейся в тщательной 
фиксации и учете: 

а) потребностей, мотивов и ценностных ориен-
таций представителей конкретных национальных 
регионов, этническая специфика проявления кото-
рых существенно влияет на общение с ними; 

б) фактов, свидетельствующих о наличии не-
соответствия между потребностями и мотивами 
представителей конкретных национальных общ-
ностей и функционирующими в общественном 
сознании населения традиционными нормами де-
лового, политического и межнационального взаи-
модействия между людьми; 

в) своеобразия проявления национального са-
мосознания представителей конкретных нацио-
нальностей; 

г) специфики форм защиты политического са-
мосознания представителей конкретных этниче-
ских общностей от элементов национализма, шо-
винизма в ходе межнациональных отношений» [2, 
с. 16–17].

«Этнокультурно-компетентная личность (как 
результат функционирования системы образова-
ния) владеет не только этнокультурными знания-
ми, профессионализмом, высокими моральными 
качествами, но и способна адекватно действовать 
в соответствующих ситуациях, используя эти зна-
ния, способна взять ответственность за собствен-
ную этнокультурную деятельность» [2, с. 17].

В связи с междисциплинарным характером  
изучаемого феномена, о чем указывалось выше, 
в научной литературе излагается несколько под-
ходов к его изучению – этнопедагогический, эт-
нопсихологический, аксиологический, компетент-
ностный, культурологический, гуманистический, 
синергический и др.

В аспекте этнопедагогического подхода обра-
щается внимание на определение компонентов 
содержания изучаемого феномена. В соответст-
вии с мнением А. В. Канышевой, когнитивный и 
поведенческий компоненты составляют основу 
этнокультурной компетенции. В то же время ав-
тор указывает на то, что индикатором сформиро-
ванности этнокультурной компетенции является 
способность и готовность личности к совершению 
конкретных действий. Например, придерживаться 
этнокультурных традиций; владеть этноспецифи-
ческими умениями своего народа; изучать различ-
ные этнокультуры с целью существования в по-
лиэтнической среде, достижения взаимовлияния 
культур и др. [3].
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Формированию этнотолерантности будущих  
сотрудников правоохранительных органов как 
значимой составляющей этнокультурной компе-
тенции посвящены публикации Х. Г. Шургучиева, 
в которых представлена организационно-педаго-
гическая модель формирования этнотолерантно-
сти у будущего сотрудника правоохранительных 
органов. Автором определены следующие крите-
рии этнокультурной компетентности: 

когнитивный, направленный на получение зна-
ний о культурном и этническом разнообразии; 

эмотивно-коммуникативный, который отража-
ет наличие факта принятия представителя другой 
культуры как равноправного;

мотивационно-рефлексивный, проявляющий-
ся в готовности к диалогу между людьми разных  
национальностей, уважительном отношении к 
представителям другой этнокультуры, другой на-
циональности, а также в умении находить конст-
руктивные способы решения конфликтных си-
туаций;

деятельностный, обеспечивающий этнотоле-
рантное поведение личности, проявляющееся в го-
товности к диалогу, к поиску конструктивных, бес-
конфликтных решений, к компромиссам в спорах 
и конфликтах; 

готовность в будущей профессиональной дея-
тельности применять основные механизмы профи-
лактики конфликтов, нацеленность на позитивное 
взаимодействие в своем полиэтническом коллек-
тиве и в обществе [4]. 

В публикациях С. И. Наумова, И. А. Савченко 
рассматриваются теоретические аспекты пробле-
мы деятельности сотрудников полиции в условиях 
этнической гетерогенности. Авторы отмечают, что 
в отечественной социальной науке этнокультур-
ные аспекты правоохранительной деятельности 
изучаются достаточно активно и многоаспектно. 
Например, в работах М. Д. Давитадзе представ-
лены теоретико-методологические, организаци-
онные и правовые основы деятельности органов 
внутренних дел в условиях межнациональных  
конфликтов. Обоснование модели формирования 
профессиональной межкультурной компетентно-
сти сотрудников ОВД излагается в работах Б. Н. Се-
лин, Е. В. Скворцовой. 

В соответствии с мнением С. И. Наумова, 
И. А. Савченко, в образовательных заведениях 
МВД России этнокультурной и этнопсихологиче-
ской подготовке сотрудников органов внутренних 
дел придается особое значение. В образователь-
ные программы включены курсы этнопсихологии 
с изучением социокультурных и психологических 
характеристик представителей различных этносов. 
Авторы обращают внимание на то, что при взаимо-
действии с представителями разных этнических 
общностей сотруднику правоохранительных орга-
нов «целесообразно придерживаться следующих 
профессиональных ориентиров: 

– уважительное отношение к представителям 
всех без исключения этнических групп; 

– развитие межкультурной компетенции, изу-
чение особенностей быта, поведения, специфи-
ки мировосприятия и национального характера 
различных этнокультурных групп населения, что 
особенно актуально для территориальных ОВД и 
участкового уполномоченного, в районе обслужи-
вания которых могут быть места компактного про-
живания определенных этнических групп; 

– недопустимость нанесения оскорблений по 
национальному и религиозному признаку: подоб-
ные оскорбления очень болезненны для граждан и 
ведут к ухудшению имиджа сотрудника и системы 
МВД в целом; 

– пресечение попыток разжигания конфлик-
тов на межнациональной почве, даже на бытовом 
уровне; 

– развитие межэтнических связей между со-
трудниками полиции и представителями разных 
этногрупп с целью нахождения точек взаимопо-
нимания в таких смыслообразующих социальных 
концептах, как общественный порядок, противо-
действие преступности и общественная безопас-
ность» [5, с. 73–74]. 

Согласно С. И. Наумову, И. А. Савченко, следо-
вание указанным выше ориентирам обеспечивает 
реализацию положительного потенциала работы 
полиции в условиях поликультурности и повыше-
ние доверия представителей всех этнических групп 
и сообществ к органам государственной власти. 
Нельзя не согласиться с мнением вышеуказанных 
авторов на обозначенную проблему.

В рамках психологической науки к изучению 
феномена «этнокультурная компетенция», в зави-
симости от направления психологической научной 
школы, в литературе представлен ряд концепту-
альных подходов.

Различным аспектам этнокультурной компе-
тенции, и в частности этнокультурной коммуника-
тивной компетентности, посвящены публикации 
Е. Н. Резникова (1998–2012), Н. П. Рапохина (2004–
2007), Н. М. Лебедева (1998–2005), В. Г. Крысько 
(1987, 2002), А. И. Егоровой (2003), В. А. Сухарева 
(2000), А. А. Налчджяна (2004), Т. Г. Стефанен-
ко (2004), Е. В. Мельника (2007), В. Г. Сызмаса, 
И. В. Морозникова (2011) и др.

Актуальные и дискуссионные аспекты межкуль-
турной коммуникации представлены в работах 
А. П. Садохина (2001–2009), М. В. Авдеевой (2007), 
Н. А. Авсеенко (2005), Е. Л. Головлевой (2008), 
В. Г. Крысько (2002), Л. Д. Червяковой, Е. Э. Сопож-
никовой (2006), М. А. Царевой (2006), В. Г. Зинчен-
ко (2007), Т. Г. Грушевицкой (2002), Н. В. Янкиной 
(2006) и мн. др.

В контексте обозначенной проблемы представ-
ляют интерес исследования М. В. Авдеевой. На ос-
новании сравнительного анализа подходов к под-
готовке специалистов в области межкультурной 
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коммуникативной компетентности в разных стра-
нах автор делает акцент на том, что в отечествен-
ной психологии указанная проблема не нашла 
должного внимания, в то же время в зарубежной 
практике обучению профессиональной коммуни-
кации с представителями других культур уделяет-
ся достаточно большое внимание. В соответствии 
с мнением автора, целесообразно подчеркнуть, что 
овладение умениями межкультурного коммуни-
кативного взаимодействия считается показателем 
высокого уровня профессионального развития 
специалиста, сфера деятельности которого связана 
с общением [6]. Данная точка зрения автора под-
тверждается результатами проведенных исследо-
ваний.

Согласно М. В. Авдеевой, значительный на-
учный и особенно практический интерес пред-
ставляют исследования межкультурной комму-
никативной компетентности у специалистов 
правоохранительных органов. 

В аспекте борьбы с транснациональной преступ-
ностью целесообразно, отмечает автор, к ряду при-
оритетных направлений исследований отнести:

– межгосударственный взаимообмен оператив-
ной информацией в целях пресечения противо-
правной деятельности;

– использование международных следственных 
поручений, запросов в рамках оказания правовой 
помощи;

– проведение совместных межгосударственных 
специальных операций;

– проведение экспедиций;
– обмен опытом в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров 
и т. д. [6]. 

Некоторые аспекты этнокультурной компетент-
ности сотрудников полиции излагаются в работах 
Е. В. Скворцовой. По мнению автора, этнокультур-
ная компетентность сотрудников полиции явля-
ется неотъемлемой частью их профессиональной 
компетентности и представляет собой систему 
внутренних ресурсов личности (интерес к пости-
жению различных культур; осознание своей при-
надлежности к определенной этнической группе, 
принятие правил и норм поведения своей этниче-
ской группы, этнической идентичности; установки 
на контакты с представителями других этнических 
общностей в целях реализации адекватных форм 
сотрудничества, достижения взаимопонимания, 
поддержания взаимного доверия и снижения соб-
ственного этноцентризма) [7]. Нельзя не согла-
ситься с данной точкой зрения.

Раскрытию сущности понятий межкультурной 
коммуникации и межкультурной компетенции в 
контексте американских исследований, а также 
выявлению особенностей формирования меж-
культурной компетенции и определению барьеров, 
препятствующих ее формированию, посвящены 
публикации М. В. Пантелеевой, Р. А. Валеевой [8]. 

В публикациях А. И. Белкина, Е. Л. Чернышо-
вой указывается на необходимость учета этнокон-
фессиональной и этнокультурной специфики при 
анализе видеоматериалов подэкспертных, позво-
ляющей более точно верифицировать резуль таты 
судебно-психологической экспертизы. Авторами 
обращается внимание на то, что любой наблю-
дательный видеообраз лица, фигуры, движений, 
перемещений человека и т. д., отраженный в со-
знании наблюдателя, обязательно дополняется 
смысловыми «коннотациями», которые для пред-
ставителей своей и чужой этнической или нацио-
нальной общности могут существенно различаться. 

Вышеуказанными авторами отмечается, что 
острота учета этноконфессиональной, этнокуль-
турной специфики существенно возросла не толь-
ко в Европе, США, Канаде и других зарубежных 
странах в связи с миграционными потоками из 
инокультурных стран, но и в Российской Федера-
ции [9]. Разделяя мнение авторов на обозначенную 
проблему, необходимо отметить ее актуальность и 
для специалистов государственных органов систе-
мы обеспечения национальной безопасности Рес-
публики Беларусь. 

На целесообразность учета в процессе делово-
го общения основных элементов национальной 
психологии в своих работах указывает Н. П. Рапо-
хин. Автор на практических примерах раскрыва-
ет особенности национальных моделей делового 
общения, делает акцент на специфических особен-
ностях следующих стилей делового общения: вос-
точный (китайский, японский, арабский); с пред-
ставителями стран Западной Европы (немецкий, 
английский, французский); американский [10]. 
Невзирая на то, что обозначенные выше нацио-
нальные модели и стили делового общения не яв-
ляются исчерпывающими, безусловно, они вносят 
существенный вклад в понимание феномена меж-
культурной коммуникации. Вместе с тем необходи-
мо подчеркнуть актуальность изучаемой проблемы 
в связи с событиями, происходящими в мире, на 
Украине, а также событиями 2020 года, и обратить 
особое внимание на тот факт, что в настоящее вре-
мя наблюдаются тенденции деструктивной рекон-
струкции этнического образа недружественных 
государств, демонстрации неконструктивных на-
циональных моделей и стилей делового общения 
их представителей, которые не способствуют укре-
плению стабильных и безопасных международных 
отношений. 

В публикациях Е. Н. Резникова излагаются ре-
зультаты теоретико-методологических исследо-
ваний психологии этносов. Автором предлагается 
новый теоретический конструкт «этнопсихологи-
ческий облик народа», который выступает пред-
метом изучения как социологической, так и пси-
хологической науки. Его структура представлена 
3 уровнями. Первый – аксиологический (ценност-
ный) включает ценностные ориентации и имеет две 
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составляющие: ценности-цели, ценности-средства. 
В соответствии с мнением автора, для большин-
ства представителей этноса этнические ценности 
выступают в качестве регуляторов в общении и по-
ведении. Второй – уровень отношения представи-
телей этноса к различным аспектам окружающей 
реальности. Он представлен 15 компонентами. 
Третий – уровень общепсихологический, характе-
ризующий особенности проявления психических 
процессов, состояний и свойств. Автор обращает 
внимание на то, что волевые процессы у предста-
вителей различных этнических групп проявляются 
в особенностях саморегуляции, этических норм, а 
национальный характер, его специфические осо-
бенности – в процессе общения, интеллектуальной 
и деловой сферах [11]. Разделяя мнение автора, 
необходимо отметить, что феномен общения в эт-
нопсихологии рассматривается как многогранное 
психологическое явление, включающее систему 
специфических детерминант национальных моде-
лей (вербального, невербального) общения, отли-
чающих представителей одной нации от другой. 
В этой связи целесообразно обратить внимание, 
как указывают и другие ученые [10, 12, 13 и др.], 
на широкий диапазон различий, проявляющихся 
в мимике, жестах, телодвижении, контакте глаз у 
представителей разных государств. В частности, 
жесты и мимика угрозы; запрещающие и оскор-
бительные жесты; мимика и жесты, выражающие 
недоверие при восприятии информации; мимика, 
жесты, телодвижения, контакт глаз, выражающие 
психические процессы и состояния (пренебреже-
ние, самовыражение, радость, гнев; передающие 
активное слушание, игнорирование информации 
и т. д.).

Так как основу межнациональных различий 
составляют специфические особенности: а) на-
ционального характера, национальных чувств, 
национального склада ума, национального само-
сознания, национальных стереотипов и автостере-
отипов, чувства юмора; б) отношения к религии, 
традициям, обычаям, культурным и материаль-
ным ценностям, этикету, своему внешнему облику, 
семье, труду, отдыху, территории и пространству, 
другим народам и т. д., специалистам государ-
ственных органов системы обеспечения нацио-
нальной безопасности необходимо их учитывать 
в профессионально-служебной деятельности. Иг-
норирование их (специфических особенностей) 
специалистами, стереотипное восприятие предста-
вителей других государств может послужить осно-
ванием для создания в процессе делового общения 
непреднамеренной конфликтной ситуации или 
иных сложностей. 

В рамках рассматриваемого вопроса, необходи-
мо отметить, что проблема формирования толе-
рантного общественного сознания и толерантных 
(межэтнических, межгосударственных) отноше-
ний является одной из значимых в политической 

сфере обеспечения стабильности и безопасности 
[14, 15]. 

В контексте изучаемой проблемы заслужива-
ют внимания исследования А. А. Налчаджяна, в 
которых автором сделан акцент на определенных 
аспектах национального самосознания и его струк-
туры, межэтнических отношений, национальных 
стереотипов и символов, этнозащитных механиз-
мов, этноцентризма. В работах автора широко 
представлены этническая «я- концепция», этниче-
ский «я-образ», этнический «мы-образ» для всего 
этноса; введено понятие этнических ролей лично-
сти [16]. 

«Этническая "я-концепция"» отдельного чело-
века есть целая система представлений человека о 
себе, которая тесно связана со сформированным 
образом этноса, представителем которого он яв-
ляется.

«Этнический "я-образ"» человека является од-
ной из подструктур его общей «я-концепции». Он 
состоит из следующего:

– представлений о том, что он (данный инди-
вид, его носитель) является одним из представите-
лей этого этноса среди многих тысяч и миллионов;

– представлений о каких-то физических и пси-
хических чертах, которые являются общими для 
него и многих других представителей этого этноса 
(например, имеются в виду определенные физиче-
ские, антропологические признаки: цвет и форма 
глаз, форма носа, силуэт, рост, выражение глаз, 
цвет кожи и др.);

– представлений о некоторых культурных общ-
ностях (имеются в виду национальный язык, исто-
рия, происхождение, определенные привычки и 
ценности, общенациональные символы и т. п.);

– и, главное из чувства общности и положитель-
ной психической идентификации с этой общно-
стью, при которой возникает особая сильная эмпа-
тия к ее членам, чувства родства и общей судьбы 
с ними. Всего два слова: «Я – русский» или «Я – 
армянин», но под ними скрывается огромное пси-
хологическое содержание» [16, с. 287–288]. 

Разделяя мнение автора по изучаемой пробле-
ме, целесообразно подчеркнуть, что наличие зна-
ний о степени сформированности (частичной или 
полной, а также – адекватной или неадекватной, 
деформированной, деструктивной) этнического 
«я-образа» у представителя или этнического «мы-
образа» у группы представителей того или иного 
государства позволит  специалистам государствен-
ных органов системы обеспечения национальной 
безопасности избежать в процессе делового обще-
ния ряда ошибок и будет способствовать конструк-
тивному взаимодействию, а также успешному ре-
шению профессионально-служебных задач. 

Заключение. В целях совершенствования 
этнокультурной компетенции как значимой со-
ставляющей профессиональной компетенции спе-
циалистов государственных органов системы обес-
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печения национальной безопасности и с учетом 
указанных выше условий необходимо, включая 
тренинговые психотехнологии, разработать строй-
ную систему их этнопсихологической подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации.  
Таким образом будут созданы условия, способству-
ющие: 

развитию этнокультурной коммуникативной 
компетентности как профессионально значимого 
качества специалиста; 

совершенствованию уровня профессионального 
развития специалиста; 

повышению уровня профессионализма специа-
листов, профессионально-служебная деятельность 
которых осуществляется в особых и экстремальных 
условиях с учетом современных реалий;
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формированию эталонного образа профес-
сионала. 

В свою очередь, это позволит повысить эффек-
тивность профессионально-служебной деятельно-
сти указанной категории специалистов, их взаимо-
действия с представителями других государств.

Высокий уровень этнокультурной компетенции 
как значимой составляющей профессиональной 
компетенции специалистов государственных орга-
нов системы обеспечения национальной безопас-
ности будет способствовать укреплению конструк-
тивных, стабильных и безопасных международных 
отношений, формированию позитивного образа 
Республики Беларусь.
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OF THE «REFERENCE IMAGE OF A BORDER OFFICER»

Представленная статья входит в перечень публикаций, посвященных социально-психологическому ис-
следованию формирования и функционирования «эталонного образа офицера-пограничника». Анализиру-
ются особенности использования феноменологического подхода в психологической науке. Акцентируется 
внимание на дискуссионных вопросах применения феноменологического метода в практике проведения со-
циально-психологических исследований, а также его модификациях. Указывается на целесообразность при-
менения феноменологического подхода на разных этапах проведения социально-психологического исследо-
вания. Подчеркивается необходимость рассмотрения в рамках указанного подхода переживаний, которые 
вызывает у респондента «эталонный образ офицера-пограничника» в системе «прошлое-настоящее-буду-
щее», а также их сопоставление с рефлексивной позицией личности, ее склонности к самоанализу.

The presented article is included in the list of publications devoted to the socio-psychological study of the formation 
and functioning of the «reference image of an officer-border guard». The features of using the phenomenological 
approach in psychological science are analyzed. Attention is focused on the debatable issue of the application of the 
phenomenological method in the practice of socio-psychological research, as well as its modifications. The expediency 
of applying the phenomenological approach at different stages of socio-psychological research is pointed out. The 
necessity of considering, within the framework of this approach, the experiences that the «reference image of an 
officer-border guard» causes in the respondent in the «past-present-future» system, as well as their comparison with 
the reflective position of the individual, his tendency to introspection.
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Введение. Проблема образной сферы лично-
сти исследовалась на протяжении столетий. Еще 
в работах представителей Древней Греции можно 
встретить рассуждения относительно формирова-
ния и функционирования в нашем сознании об-
разов, их наложении, искажении, трансформации.

Стартом особого взгляда на проблему изучения 
образной сферы личности явилось учение о явле-
ниях И. Г. Ламберта, впервые предложившего по-
нятие «феноменология». Интерпретируя указан-
ное понятие, автор рекомендовал его использовать 
в качестве основы и предпосылки опытного позна-
ния и анализа заблуждений чувственного опыта. 
Значимым шагом в развитии взглядов на осозна-
ние процесса формирования образных явлений 
послужила работа Г. В. Ф. Гегеля «Феноменология 

духа», в которой автор раскрыл понятие «феноме-
нология» как прохождение дифференцированных 
последовательных этапов очищения мышления от 
какой-либо чувственности.

Новым этапом в разработке подходов к изуче-
нию образных явлений явился феноменологиче-
ский подход, предложенный Э. Гуссерлем. Ука-
занный подход коренным образом отличался от 
теоретических воззрений Г. В. Ф. Гегеля и выступал 
в качестве своеобразного ответа на кризис субъек-
тивизма и иррационализма, наблюдаемого в евро-
пейской философии конца XIX – начала XX века. 
Согласно феноменологическому подходу Э. Гуссер-
ля «смотреть на мир глазами феноменолога – зна-
чит уделять внимание тому, как мы воспринимаем 
окружающие нас повседневные вещи и события… 
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феноменологически исследовать нечто – значит 
изучить то, как мы нечто переживаем, безотноси-
тельно к тому, что мы об этом знаем» [1, с. 28].

В дальнейшем феноменологический подход 
нашел свое отражение в работах как зарубежных 
(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти и др.), 
так и отечественных (Н. Н. Вокач, М. И. Кричев-
ский, А. И. Огнев, С. Л. Франк, Г. Г. Шпет и др.) 
философов. Степень значимости вышеназванного 
подхода не потеряла своей актуальности и в совре-
менных исследованиях ученых-философов. Фено-
менология начала рассматриваться как «попытка 
прямого, непосредственного описания опыта, без 
каких бы то ни было предположений относитель-
но происхождения или причин опыта» [2, с. 50]. 
В свою очередь, предложенный в рамках фило-
софских воззрений феноменологический подход 
постепенно был имплицирован в иные отрасли 
научного знания, в частности в психологическую 
науку. Однако разнородность взглядов на фено-
менологическое познание сознания, зародивша-
яся в философии, требует в процессе проведения 
социально-психологического исследования чет-
кого определения методологических оснований 
использования феноменологического подхода. В 
этой связи представляется значимым в процессе 
исследования «эталонного образа офицера-погра-
ничника» выделение специфических особенностей 
применения феноменологического подхода.

Основная часть. Результаты исторического 
анализа развития феноменологических идей в за-
рубежной психологии, проведенного А. М. Ула-
новским, свидетельствуют об активизации этого 
процесса в 70-е годы ХХ века. Описывая современ-
ное состояние рассматриваемой проблемы, автор 
указывает на ее параллельную разработку раз-
личными психологическими школами: феномено-
логическая психология (А. Джорджи, США), идеи 
феноменологической психологии и фокусирова-
но-ориентированной психотерапии (Ю. Джендли-
на, США); экзистенциально-феноменологическая 
психология (Э. Спинелли, Великобритания), экзи-
стенциальный анализ (А. Лэнгле, Австрия). В ра-
ботах указанных авторов, согласно результатам ис-
следования А. М. Улановского, большое внимание 
уделяется анализу смысла, способов и понимания 
индивидом окружающего его мира с опорой на 
принцип беспредпосылочности и очевидности [3].

В советской психологической науке примене-
ние феноменологического подхода было впервые 
предложено Г. И. Челпановым. В современных 
психологических исследованиях указанный под-
ход широко представлен в работах А. Г. Асмолова, 
А. А. Брудного, А. А. Гостева, Е. П. Кораблиной, 
В. С. Мухиной, С. Э. Полякова и др. Особое вни-
мание феноменологическому подходу в изучении 
психологических феноменов уделено в публика-
циях представителей белорусской психологиче-
ской школы (Г. М. Кучинского, В. П. Вишневской, 

Л. А. Пергаменщика, Э. А. Соколовой и др.). Име-
ются основания полагать, что интерес к исполь-
зованию феноменологического метода в психо-
логических исследованиях объясняется, прежде 
всего, рассмотрением его как способа обоснования 
чего-либо с опорой на очевидное. В этой связи ин-
терес представляют результаты анализа трудов 
Л. С. Выготского, представленные в публикации 
Г. М. Кучинского. Автором акцентируется внима-
ние на том, что стремление к созданию новой пси-
хологии заставило Л. С. Выготского осуществить 
методологический анализ существующей в те го-
ды психологии, выделив в ней две несовместимые 
тенденции: ориентацию на процедуры проведения 
естественного исследования и построение про-
цесса изучения психических явлений по образцам 
гуманистических наук. В работах Г. М. Кучинско-
го указывается на то, что «для обозначения пер-
вой тенденции используется термин "объективная 
психология" или "естественно ориентированная 
психология". В размышлениях Выготского вторую 
выделенную им тенденцию олицетворяла фено-
менологическая психология. Поэтому считаем 
возможным использовать для обозначения тер-
мин "феноменологическая тенденция в психоло-
гии", "феноменологическая психология"» [4, с. 64]. 
Г. М. Кучинским также акцентируется внимание 
на целесообразности использования в психологии 
идей представителей философии (Э. Гуссерлем, 
К. Ясперсом, Л. Бинсвангером, Г. Элленбергером, 
Ж.-П. Сартом, М. Мерло-Понти и др.). Так, напри-
мер, соглашаясь с воззрениями М. М. Бахтина, 
автором подчеркивается тот факт, что «познание 
личности не может осуществляться таким же мето-
дом, как и исследование вещи» [4, с. 4].

В контексте рассмотрения возможностей при-
менения феноменологического подхода в процес-
се исследования «эталонного образа офицера-по-
граничника» значимым выступает выделенное 
Г. М. Кучинским в работах М. М. Бахтина понятие 
«со-бытие» и интерпретируемое через специфи-
ческое взаимодействие «Я-Другой». Автором от-
мечается: «Отношение «Я-Другой», их специфи-
ка – это сквозная тема работ Бахтина, начиная с 
его «К философии поступка» [4, с. 8]. Несомненно, 
данный подход должен быть учтен в исследовании 
образной сферы личности военнослужащего, так 
как формирование «образа офицера» изначально 
происходит в системе «Я-Другой» («Я-офицер по-
граничного ведомства») и в дальнейшем прелом-
ляется через эту систему. 

В качестве отдельного аспекта рассматривае-
мой проблемы Г. М. Кучинским выделяется про-
цесс понимания другого. По мнению автора, мы 
понимаем иную личность потому, что живем с ней 
в едином взаимосвязанном мире. Понимание раз-
вертывается в контексте достаточно известных по-
сылок, следствий и обычно основывается на общем 
представлении субъектов о ситуации. В этой свя-
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зи автором акцентируется внимание на понятии 
«субъективность». В публикациях Г. М. Кучинского 
отмечается, что только если выводы будут делать-
ся исследователем на основе системы понятий, 
которые ранее спланированы, они не будут но-
сить субъективный характер. Однако эти данные, 
эти формулировки будут касаться субъективного 
опыта психической жизни, накопленного другим 
субъектом. Вопрос о том, каким образом добить-
ся высокой степени объективности субъективных 
данных, автором выделяется в качестве основопо-
лагающего, определяющего возможности исполь-
зования феноменологического метода в осущест-
влении научного исследования психики другого 
человека [5, 6]. 

Значимым аспектом в изучении «эталонного 
образа офицера-пограничника» выступает вопрос 
этапов социально-психологического исследова-
ния, на которых целесообразно применение фено-
менологического подхода. Основываясь на резуль-
татах исследования К. Ясперса, Г. М. Кучинским 
подчеркивается необходимость применения фено-
менологического подхода на всех основных этапах 
социально-психологического исследования, начи-
ная с предварительного. Автором указывается на 
то, что исследователь должен иметь представление 
об изучаемом явлении, характере предполагаемых 
результатов, в том числе и тех эмпирических дан-
ных, фактах, которые планируется изучать. Тако-
го рода проработка проблемы, по мнению автора, 
должна носить систематический и предваряющий 
(антиципирующий) характер. Предварительно 
разработанная система исходных базовых поня-
тий, на основе которых будет строиться эмпириче-
ское исследование, по мнению Г. М. Кучинского, 
может оказать существенную помощь в преодоле-
нии широкого перечня трудностей, возникающих 
в процессе его реализации. Вместе с тем описание 
психических феноменов, по мнению автора, долж-
но быть защищено от всевозможных теоретических 
привнесений и описываться независимо от тех или 
иных теорий, которые нам что-либо по этому по-
воду утверждают. В этой связи Г. М. Кучинским 
акцентируется внимание на систематически повто-
ряемых К. Ясперсом вопросах: «Что установлено? 
В чем состоят факты?» [5].

Особое внимание в публикациях Г. М. Кучинско-
го уделено использованию феноменологического 
подхода в процессе сбора и обработки эмпириче-
ских данных, прежде всего, как способа анализа 
речевой продукции респондента, рассказывающе-
го об особенностях феноменов своей психической 
жизни. Переход исследования от отдельных пси-
хических феноменов к познанию их целостности 
и взаимосвязей внутри некоторого более сложного 
явления также в соответствии с мнением автора 
требует применения феноменологического метода. 
В этой связи автором отмечается, что рассматрива-
емый метод и есть способ повышения объектив-

ности суждений личности, степени достоверности 
сообщаемых ей данных о переживаемых психиче-
ских феноменах [4–6]. 

В то же время теоретический анализ обозначен-
ной проблемы свидетельствует о возникновении 
в современной психологии научной полемики от-
носительно целесообразности и специфики при-
менения феноменологического подхода на разных 
этапах проведения социально-психологического 
исследования. В публикациях Е. А. Абросимовой, 
в противовес теоретическим воззрениям Г. М. Ку-
чинского, указывается на возможность приме-
нения анализируемого подхода только на двух 
основных этапах социально-психологического ис-
следования: сбор и анализ эмпирических данных. 
При этом автором второй этап социально-психо-
логического исследования рассматривается только 
как качественный анализ полученных данных, а 
именно: прочтение полученных данных (текстов), 
выделение смысловых единиц, преобразование 
смысловых единиц (в научные термины); группи-
ровка смысловых единиц по темам; структурное 
описание изучаемого переживания. Автором так-
же отмечается, что феноменологический метод 
относится к качественным и в нем может не пре-
следоваться идея строгой структуры (последова-
тельность проведения научного исследования) [7].

Иной взгляд на особенности использования 
феноменологического подхода в практике прове-
дения социально-психологических исследований 
представлен в работах О. В. Лукьянова, в которых 
осуществлен сравнительный анализ качественных 
и количественных методов. В качестве актуального 
аспекта подготовительного этапа феноменологи-
ческого исследования автором выделяется настро-
енность, готовность, открытость исследователя но-
вому. Ученым акцентируется внимание на том, что 
если исследуемое психическое явление не касается 
непосредственно, лично, эмоционально самого ис-
следователя, то он не обнаружит качественных ню-
ансов, а увидит только то, что привык видеть. 

Особое внимание в публикациях О. В. Лукья-
нова уделено получению и обработке эмпириче-
ских данных. Автором подчеркивается тот факт, 
что для подтверждения гипотезы в случае с коли-
чественным исследованием психологу важно по-
казать стандартность процедуры, так как имеется 
большое количество данных и, соответственно, 
необходимость экономии времени. В процессе ис-
пользования феноменологического подхода, на-
против, от психолога требуется оригинальность 
интерпретации. В этой связи автором отмечается 
то, что при применении феноменологического ме-
тода в процессе проведения социально-психоло-
гического исследования эмпирических данных не 
может быть много, поскольку в силу трудоемкости 
метода большое их количество затруднительно ис-
пользовать. По мнению О. В. Лукьянова, ценность 
представляют не сами данные, а грамотная их ин-
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терпретация, выражающая новизну и требующая 
от исследователя высокого уровня творческого по-
тенциала [8].

Указанная точка зрения частично согласуется с 
мнением Э. А. Соколовой. Автором подчеркивается 
тот факт, что использование феноменологическо-
го метода при анализе сознания конкретной про-
фессиональной группы требует активного включе-
ния в процесс диагностики самого исследователя. 
В свою очередь, исследователь, с чем нельзя не 
согласиться, должен обладать определенными 
знаниями в той деятельности, которой занимает-
ся изучаемая профессиональная группа [9]. Несо-
мненно, рассмотрение офицеров ОПС в качестве 
респондентов, предъявляет широкий перечень 
требований к исследователю как в аспекте пони-
мания специфики деятельности по охране государ-
ственной границы, так и тех требований, которые 
она предъявляет к личности офицера. 

Результаты проведенного Э. А. Соколовой ис-
следования свидетельствуют о том, что недоста-
точно использовать феноменологический метод 
только на начальном этапе или в процессе соци-
ально-психологического исследования. В качестве 
отдельного этапа автором выделяется обработка 
полученных данных. Ответы респондентов, описа-
ния ими психологической проблемы, написанные 
тексты и т. д., по мнению автора, должны быть под-
вергнуты математической обработке. В процессе 
такого анализа осуществляется установление сос-
тава и структуры психологических проблем. Полу-
ченные результаты, по мнению Э. А. Соколовой, 
также должны подвергаться феноменологическо-
му анализу, позволяющему выявить наиболее су-
щественные характеристики и сущностную струк-
туру эмпирически исследуемого психического 
явления во временном и логическом аспектах. При 
этом автором акцентируется внимание на том, что 
психологическая проблема как феномен должна 
анализироваться с позиции понимания ее наибо-
лее существенных характеристик. 

Иными словами, в соответствии с мнением 
Э. А. Соколовой феноменологический метод целе-
сообразно применять в начале социально-психоло-
гического исследования как феноменологический 
анализ для выявления составляющих психологи-
ческого феномена, а в конце как феноменологиче-
ский синтез для воссоздания целостной психологи-
ческой проблемы в понимании ее психологом [9]. 
Соглашаясь с позицией, представленной в публи-
кациях Э. А. Соколовой, и рассматривая широкие 
возможности феноменологического подхода в про-
цессе изучения образной сферы личности военно-
служащего, необходимо подчеркнуть значимость 
его применения на разных этапах социально-пси-
хологического исследования «эталонного образа 
офицера-пограничника», в частности: на началь-
ном, в процессе анализа информационного поля 
военнослужащего, на этапе восприятия рассматри-

ваемой профессиональной группой полученных 
описаний «эталонного образа офицера-погранич-
ника». 

В рамках анализа особенностей применения фе-
номенологического подхода в процессе социально-
психологического исследования «эталонного обра-
за офицера-пограничника» интерес представляют 
публикации А. М. Улановского. Феноменологи-
ческий метод, по мнению автора, входит в группу 
качественных методов исследования, разработка 
которых активно осуществляется с начала ново-
го тысячелетия в психологической науке. Однако 
автором отмечается факт того, что научный статус 
указанного метода и валидность данных, получае-
мых с его помощью, в настоящий период времени 
остаются дискуссионными (как и общий вопрос о 
статусе и валидности качественных исследований 
в психологической науке). Указанное в соответ-
ствии с мнением автора не отменяет следующего 
факта: к феноменологическому методу все чаще 
обращаются представители различных направле-
ний и школ психологической науки, не говоря уже 
о традиционном его использовании в гештальт-
психологии, экзистенциальной, гуманистической 
и собственно феноменологической [3].

Интерес в контексте рассмотрения феномена 
«эталонного образа офицера-пограничника» пред-
ставляют выделенные А. М. Улановским специфи-
ческие черты феноменологического исследования, 
а именно:

1. Качественно-описательный характер, пред-
полагающий определение центрального аспекта 
всего исследования как процедуру описания фено-
мена (раскрытие структурных связей явления – де-
скриптивный подход), в отличие от существующе-
го в психологии каузального или объяснительного 
подхода. 

Понятие «качественно» предполагает исполь-
зование в исследованиях качественных данных, ка-
чественных описаний (текстов и высказываний на 
естественном языке). В свою очередь, «описатель-
ный» (противопоставленный герменевтическому 
или интерпретативному) направлен на выход за 
пределы непосредственно данного и очевидного. 
Описывается только то, что дано с очевидностью 
и непосредственно переживается респондентом. 
Соответственно, в феноменологическом исследо-
вании должен использоваться естественный язык 
описания, что противопоставляет его различным 
количественным, измерительным методам, коли-
чественному описанию (посредством цифр, графи-
ков, диаграмм и т. д.).

2. Ориентация на переживание как предмет ис-
следования (в противовес открытому наблюдению 
действий или поведения).

Получившее широкое освещение, прежде всего 
в консультативной и психотерапевтической прак-
тике, понятие «переживание» в контексте фено-
менологического подхода интерпретируется как 
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некоторый интенсивный непосредственный опыт 
взаимодействия индивида с миром, то есть при-
вычные, повседневные или, напротив, редкие и 
уникальные переживания. Именно феноменологи-
ческое описание позволяет получить развернутое 
представление о структуре и инвариантных харак-
теристиках переживания.

3. Применение рефлексивных данных, основан-
ных на словесном обозначении испытываемых ре-
спондентом переживаний. 

В качестве источника феноменологических дан-
ных выделяются самоотчеты испытуемых, самоот-
четы исследователя, литературные произведения, 
содержащие развернутые описания внутренней 
жизни личности.

4. Отказ от теоретических допущений и выводов, 
то есть отказ от каких-либо гипотез и допущений 
как в процессе описания, так и анализа данных. 

Феноменологически исследователь должен 
оставить без домыслов то, что не дано непосред-
ственно и описать лишь то, что дано и представле-
но с очевидностью. В этой связи в процессе феноме-
нологического исследования все то, что считается 
доказанным и безусловным относительно изучае-
мого феномена «помещается» в состояние неопре-
деленности. Указанное относится и к незыблемым 
представлениям исследователя – представлениям 
об объективной реальности и возможном опыте 
личности. Описания исследователя в рамках фено-
менологического подхода должны рассматривать-
ся как максимально нетеоретичные и конкретные, 
а цель описываемого метода – справиться с огром-
ным количеством абстрактных теорий и всевоз-
можных произвольных моделей, предлагаемых в 
современной психологической науке.

5. Использование обыденного языка, позволя-
ющего выявить тончайшие различия и аспекты 
анализируемого феномена (чем шире класс слов, 
входящих в систему описания, тем полнее пред-
ставление об объекте). Неопределенность, «теку-
честь» описательных понятий не относится в фе-
номенологии к недостаткам [3].

Указанные выше подходы в понимании особен-
ностей применения феноменологического метода 
в психологической науке подчеркивают его дис-
куссионность, выдвигая на передний план анализа 
понятие «переживание», которое в контексте рас-
смотрения своей сущности прошло многовековой 
путь и в настоящий период времени носит меж-
дисциплинарный характер. В психологической 
науке проблема переживания представлена в раз-
ных психологических концепциях и направлени-
ях. Однако каковы бы ни были психологические 
основания рассмотрения переживаний личности, 
не вызывает сомнения тот факт, что осуществле-
ние анализа феномена возможно только исходя из 
рефлексивных склонностей как респондента, так и 
исследователя.

Необходимо отметить, что в современной на-
учной литературе понятию «рефлексия» уделяет-
ся достаточно большое внимание в рамках меж-
дисциплинарного познания широкого перечня 
феноменов. Например, в соответствии с мнени-
ем В. Ю. Дудоревой и И. Н. Семенова рефлексию 
следует рассматривать как значимый феномен 
психики и компонент способностей личности. Ре-
зультаты проведенного авторами исторического 
и культурологического анализа подходов в интер-
претации указанного понятия свидетельствуют 
о наличии в современной научной литературе, с 
одной стороны, разнородных подходов к его ин-
терпретации, с другой – широкого перечня дефи-
ниций (рефлективность, рефлексивное научение, 
навыки рефлексии, рефлексивная позиция лично-
сти и т. д.). Авторами акцентируется внимание на 
том, что большинство современных направлений 
в психологии рефлексии возникло в один и то же 
период времени (начало 1970-х – 1990-е гг.), а при-
оритетным направлением в ее изучении остаются 
склонности личности к самоанализу. При этом в 
качестве отдельного вопроса изучения рефлек-
сии выделяются индивидуально-психологические 
особенности личности, склонной к самоанализу, 
а именно: склонность анализировать как свое соб-
ственное поведение в различных ситуациях, так и 
поведение других, быстрое понимание слов, гиб-
кость в поведении, ответственность (внутренний 
локус контроля), реалистичность мышления и т. д. 
Авторами также приводятся результаты исследо-
вания В. В. Давыдова (2000), в которых указывает-
ся на то, что склонность к рефлексии способствует 
развитию теоретического мышления и принимает 
непосредственное «участие» в формировании зна-
ний обучающихся [10].

Исходя из вышеизложенного, а также в кон-
тексте рассмотрения проблемы формирования и 
функционирования «эталонного образа офицера-
пограничника» вопрос развития у респондентов 
склонности к рефлексии следует выделить в ка-
честве отдельного, требующего анализа в аспек-
те необходимого уровня развития у исследуемой 
категории специалистов (офицеров ОПС). Пред-
ставляется также значимым выявление взаимо-
связи уровня развития склонности к рефлексии и 
особенностей формирования «эталонного образа 
офицера-пограничника».

Рассматривая возможности использования фе-
номенологического подхода в процессе проведе-
ния социально-психологического исследования 
«эталонного образа офицера-пограничника», це-
лесообразно обратиться к интерпретации фено-
мена «образ» в феноменологических воззрениях 
ученых. 

Теоретический анализ изучаемой проблемы 
свидетельствует о единичном использовании фе-
номенологического подхода в процессе исследова-
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ния образной сферы личности в целом и психиче-
ского образа в частности. В соответствии с мнением 
Э. Гуссерля образ следует рассматривать через при-
зму интенциональности сознания (центрального 
свойства человеческого сознания, заключающего-
ся в его направленности на некоторый предмет). 
Если имеется материальный предмет и на него 
направлено сознание, то согласно теоретическим 
воззрениям ученого указанный предмет чувствен-
но воспринимается и осознается как целостность, 
составляющая материального мира. Так как образ 
всегда связан со своим оригиналом, то с позиции 
феноменологии он должен иметь объективный 
статус. Становясь интенциональной структурой, 
образ переходит с уровня инертного содержания 
на уровень единого сознания. В процессе перехо-
да, исходя из феноменологического подхода, он 
начинает приобретать черты не смутного пред-
ставления, а сознательно организованной формы 
отношения. Процесс перехода подчеркивает реаль-
ность его бытия [1].

В работах Э. Гуссерля отмечается тот факт, что 
путь познания феномена достаточно сложен и 
предполагает ряд этапов: описание, рефлексию, 
редукцию (анализ «чистой сущности»), фикса-
цию. В соответствии с этим знание об образе долж-
но быть получено в результате индивидуального 
опыта человека и интерпретировано им. Сама ин-
терпретация феномена заключается в раскрытии 
смысла опыта, определении его значимости для 
человека [1]. Иными словами, именно в абсолют-
ном и неоспоримом доверии к индивидуальному 
опыту человека, смысловому его сознанию, опре-
делению значимости проявляется отличительная 
черта феноменологии в познании образа.

Целесообразно отметить тот факт, что указан-
ные выше феноменологические воззрения импли-
цированы в герменевтику. Выделившись в конце 
XVII – начале XIX века из классической филосо-
фии как отдельное направление (Ф. Шлейермахер, 
В. Дильтей и др.), герменевтика сконцентрирова-
ла свое внимание на толковании общекультурных 
особенностей осмысления деятельности. Пред-
ставитель феноменологической герменевтики, 
рассматриваемой как синтез достижений фило-
софской мысли в человеческом сознании, П. Ри-
кёр имел особый взгляд на феномен «образ» и его  
изучение. С точки зрения автора, данная катего-
рия получит полное описание только при соеди-
нении феноменологии с рефлексивной позицией 
самого человека, описывающего образ. Ученый 
рекомендовал использовать «прогрессивный» ме-
тод, в соответствии с которым сознание должно 
быть извлечено само из себя и ориентировано на 
источник, находящийся впереди субъекта. При 
таком движении сознания вперед «каждый образ 
находит свой смысл не в том, что ему предшеству-
ет, а в том, что последует за ним» [11, с. 20]. Ин-
терпретируя образ, П. Рикёр указывал на наличие 

двух векторов, или двух герменевтик, одна из ко-
торых направлена в сторону архаических образов, 
а другая – в будущее, возможное, перспективное, 
прогностическое. По мнению автора, смысл, зало-
женный в образе до его формирования в сознании, 
предполагает движение субъекта вперед, за рамки 
этой субъективности [11]. Несомненно, указанная 
позиция в исследовании образной сферы лично-
сти должна быть учтена в процессе организации 
социально-психологического исследования «эта-
лонного образа офицера-пограничника». Однако 
учитывая возрастающую динамику развития на-
шего общества и расширение перечня требований, 
которые оно предъявляет к личности офицера 
ОПС, представляется целесообразным рассмотре-
ние «эталонного образа офицера-пограничника» 
не только в контексте перспективного, но и ретро-
спективного анализа.

После выхода работы М. Мерло-Понти «Фено-
менология восприятия» [12] проблема образа ана-
лизировалась преимущественно с позиций синте-
за процессов ощущения, восприятия и осознания. 
Философы пришли к заключению, что, исследуя 
тот или иной предмет, зафиксированный в ощу-
щениях, его нельзя считать непосредственным 
объектом рассмотрения. Пристальному вниманию 
должно подвергаться осознаваемое в образе. В то 
же время образ ощущения выступал как способ 
бытия сущего. При анализе же образов восприятия 
возникал вопрос доказательства того, что они не 
являются образами воображения. Дискуссионны-
ми стали вопросы рассмотрения образов, действу-
ющих опосредованно, то есть неощущаемых в кон-
кретный момент времени. Механизм их осознания 
вызывал противоречивые суждения ученых [6].

C позиции кардинально иного рассмотрения 
феномена и феноменологии как таковых получила 
освещение категория «образ» в работах С. Э. По-
лякова. Согласно мнению автора феноменологию 
следует понимать как раздел психологической нау-
ки, учение о психических феноменах, то есть непо-
средственно данных явлениях сознания. Указывая 
на неразрывную связь психологии и философии, 
автор в качестве цели феноменологии определяет 
«рассмотрение данностей нашего сознания, опи-
сание его явлений и изучение того, что они собой 
представляют и как видоизменяются во времени» 
[13, c. 76]. Такое понимание самой феноменологии, 
как отмечает С. Э. Поляков, способствовало вве-
дению при изучении категории «образ» понятия 
«модель-репрезентация». Автор указывает на то, 
что феноменологически модель-репрезентация ка-
кого-либо объекта представляет собой не один об-
раз, а совокупность образов воспоминания и пред-
ставления, которые ассоциированы между собой, 
и включают чувственную форму предмета, модель 
его отношения к иным объектам, а также его из-
менение. Наличие в памяти чувственной модели-
репрезентации объекта, по мнению автора, делает 
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его узнаваемым и понятным для индивида. В свою 
очередь, понятность образа конкретного объекта 
не требует от индивида его полной вербализации. 
Автором отрицается возможность эффективной 
вербализации образа с помощью языковых кон-
структ [13]. Указанная точка зрения в понимании 
как феноменологии, так и «образа» вносит суще-
ственные изменения в процесс исследования пси-
хического, так как каждый объект, отраженный 
в сознании, должен анализироваться с позиции 
динамики и взаимосвязи с другими объектами. 
Рассмотрение «эталонного образа офицера-погра-
ничника» в системе иных образов профессиональ-
ной «Я-концепции» (образ «Я-как офицер-погра-
ничник в прошлом» (ретроспективное «Я»), образ 
«Я-реальный офицер-пограничник», образ «Я-как 
офицер-пограничник в будущем» (перспективное 
«Я»), несомненно, будет способствовать более де-
тальному анализу его феноменологии.

Анализируя возможности феноменологическо-
го метода в контексте экзистенционального под-
хода, С. В. Кривцовой акцентируется внимание на 
широком перечне сложностей, которые связаны с 
проблемой восприятия образа, сформированного 
у другого, а также его согласованности с имеющи-
мися образами у исследователя, их правильной 
интерпретации. Автором отмечается: «Феномено-
логическое зрение подобно рассматриванию вол-
шебных картинок, в которых используют эффект 
бинокулярного  параллакса. На страничке какие-то 
бессмысленные, похожие на узоры, изображения, 
понять в них ничего нельзя, но, если насторожить 
взгляд так, чтобы смотреть как бы сквозь эти кар-
тинки – в глубину, вдруг возникает объемное ви-
дение и появляется новый образ. Оказывается, что 
изображение (картинка) имеет содержание, и оно 
объемно. Мышцы глаз «запоминают», как смо-
треть, и следующие картинки поддаются легче – 
тренируется эта самая мышца, которая позволяет 
увидеть то, что в глубине. Школа восприятия – вот 
как можно назвать феноменологию» [14, с. 20]. Не 
вызывает сомнения тот факт, что образ, который 
возникает в сознании и который описывает лич-
ность с помощью имеющегося у нее арсенала слов, 
может не соответствовать пониманию этих слов 
исследователем. В этой связи применение фено-
менологического подхода в познании «эталонного 
образа офицера-пограничника» ставит перед ис-
следователем вопрос о границах исследуемого, так 
как «феноменология всегда не окончательна» [14, 
с. 20]. 

Заключение. В психологической науке, в от-
личие от естественных наук, исследователь имеет 
дело с особым эмпирическим материалом, кото-
рый он может лишь представить, а не ощутить и 
воспринять непосредственно. Указанное опреде-
ляет специфику применения феноменологическо-
го подхода в процессе проведения социально-пси-
хологического исследования, которая опирается на 

основные научные принципы: точность описания, 
ясность понятий, выявление родства феноменов 
и т. д. 

Использование феноменологического подхода 
в процессе проведения социально-психологиче-
ского исследования «эталонного образа офицера-
пограничника», прежде всего, предъявляет особые 
требования к психологу-исследователю – облада-
ние высокой степенью осведомленности:

о деятельности исследуемой профессиональной 
группы (деятельности по охране государственной 
границы);

требованиях, которые профессиональная дея-
тельность предъявляет к респондентам (офицер-
скому составу ОПС);

семантических особенностях высказываний во-
еннослужащих, их интерпретации и т. д.

Необходимо заметить, что использование фено-
менологического подхода в исследовании «эталон-
ного образа офицера-пограничника» вызывает ряд 
вопросов, возникновение которых детерминиро-
вано, прежде всего, неоднозначным отношением 
самой феноменологии к понятию «образ», вклю-
чению в логику рассмотрения взглядов герменев-
тики, экзистенциального подхода и т. д. В этой свя-
зи важным представляется анализ существующих 
научных достижений, их ограничений, противоре-
чий и перспектив в изучении образной сферы лич-
ности военнослужащего.

В связи с тем, что процесс феноменологического 
анализа проходит через переживание и осознание 
личностью проблемы, в результате чего исследо-
ватель получает субъективные данные, касающи-
еся только выделенного, осознанного и понятного 
респондентам, то особого внимания в процессе по-
знания феноменологии «эталонного образа офи-
цера-пограничника» заслуживают переживания, 
испытываемые военнослужащими в процессе опи-
сания рассматриваемого феномена. В то же время 
переживание военнослужащим «эталонного обра-
за офицера-пограничника» может осуществлять-
ся на фоне различного рода происходящих с ним 
событий, выполнения служебных задач, оценки 
своих действий, действий сослуживцев и т. д. Ука-
занное необходимо учитывать в процессе анализа 
рассматриваемого феномена.

Целесообразно также подвергать анализу пере-
живания, вызванные не только «эталонным обра-
зом офицера-пограничника», но и феноменами, 
идущими «в связке с ним» в процессе организации 
внутреннего диалога личности. К такой категории 
феноменов следует отнести: образ «Я-как офицер-
пограничник в прошлом» («Я» ретроспективное), 
образ «Я-реальный офицер-пограничник» («Я» 
реальное), образ «Я-как офицер-пограничник в бу-
дущем» («Я» перспективное). 

Опорой в исследовании любого феномена в рам-
ках описания его феноменологии выступает пони-
мание этого феномена самим респондентом. В этой 
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связи очевидно, что одним из вопросов в приме-
нении феноменологического подхода в практике 
проведения социально-психологического исследо-
вания «эталонного образа офицера-погранични-
ка» является выявление степени сформированно-
сти у респондентов склонности к рефлексии. 

К вопросам, вызывающим наибольшую дис-
куссию в научном сообществе в контексте рассмо-
трения обозначенной проблемы, следует отнести 
целесообразность, а также специфику применения 
феноменологического подхода на каждом из эта-
пов социально-психологического исследования.

Так как любое научное исследование не может 
обойтись без субъективных данных (эмпирических 
данных, полученных на основе ответов респонден-
тов) важнейшим для феноменологической психо-
логии оказывается вопрос о том, как осуществить 
подлинно научное исследование на основе субъ-
ективных данных, как повысить степень их объ-
ективности. Применение феноменологического 
подхода на всех этапах социально-психологическо-
го исследования «эталонного образа офицера-по-
граничника» позволит более детально описать его 
феноменологию, снизив уровень субъективности 
полученных эмпирическим путем данных. 

Особое внимание в рамках применения фено-
менологического подхода в проведении социаль-
но-психологического исследования «эталонного 
образа офицера-пограничника» целесообразно 
уделить предварительному этапу, так как именно 
на данном этапе исследователь определяет слож-
ность предстоящей работы, а также пути ее ниве-
лирования. 

На начальном этапе проведения социально-
психологического исследования в соответствии с 
феноменологическим подходом военнослужащим 
может быть предложен широкий перечень воз-
можностей (метод интервью, метод контрольных 
списков и т. д.) в описании «эталонного образа 
офицера-пограничника». Расширение возможнос-
тей респондентов в описании «эталонного образа 
офицера-пограничника» будет, несомненно, спо-

собствовать более глубокому пониманию пережи-
ваний респондентами рассматриваемого феномена.

Этап анализа эмпирических данных предпо-
лагает не только их интерпретацию исследовате-
лем, но и использование методов статистической 
обработки. В процессе проведения феноменоло-
гического анализа «эталонного образа офицера-
пограничника» исследователь, несмотря на полу-
чение разнородных его описаний респондентами, 
сталкивается с одинаковыми составляющими. В 
этой связи выделение общего в понимании «эта-
лонного образа офицера-пограничника» разными 
категориями военнослужащих (пол, возраст, воин-
ское звание и т. д.) представляет как научный, так 
и практический интерес, позволяя внести коррек-
тивы в практику подготовки будущих офицерских 
кадров ОПС. 

На этапе восприятия полученной модели-ре-
презентации «эталонного образа офицера-погра-
ничника» военнослужащими феноменологиче-
ский подход может быть использован с акцентом 
на переживаниях, которые вызывает указанный 
феномен у разных (возраст, воинское звание, вы-
слуга лет и т. д.) представителей рассматриваемой 
профессиональной группы. Полученные данные 
могут использоваться при организации психоло-
гического сопровождения профессионального ста-
новления молодых офицеров-пограничников.

Необходимо отметить, что сделанные выводы 
не являются исчерпывающими, так как в совре-
менной психологической науке наблюдается акти-
визация разработок модификаций феноменологи-
ческого метода [8] в соответствии со спецификой 
как исследуемого феномена, так и исследуемой 
группы респондентов. Можно предположить, что 
в перспективе феноменологический метод в раз-
личных его вариациях будет занимать достойное 
место в практике проведения социально-психоло-
гических исследований образной сферы личности, 
а также позволит раскрыть непознанное в «эталон-
ном образе офицера-пограничника».
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Введение. Обеспечение законности и право-
порядка является важнейшей задачей органов 
внутренних дел (далее – ОВД). Эффективность 
решения этой задачи определяется слаженной 
профессиональной деятельностью руководящего 
сос тава и сотрудников ОВД, обладающих высоки-
ми личностно-деловыми качествами. Серьезное 
значение приобретает изучение личности руково-
дителя, его представлений о целях, содержании 
и личностном смысле своей деятельности. Имею-
щиеся у руководителя представления, образы, пла-
ны и др. по организации индивидуальной деятель-
ности традиционно называются индивидуальной 
управленческой концепцией (далее – ИУК). Дан-

ная концепция является системой представлений, 
определяющих содержание управленческих це-
лей, путей и способов их достижения, оценочных 
критериев результативности управленческой дея-
тельности. Являясь составной частью более общей 
концепции руководителя (образа мира), ИУК, по 
мнению В. И. Черненилова, испытывает на себе 
влияние господствующих представлений о дея-
тельности правоохранительных органов, технокра-
тических или гуманистических тенденций эпохи, 
реальной практики управления в системе МВД и 
государственного управления [1, с. 331]. 

Актуальной исследовательской проблемой яв-
ляется изучение представлений руководителей 
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органов внутренних дел о присущих подчиненным 
личностно-деловых качествах и их учет в управ-
ленческой деятельности. 

Основная часть. Феномен ИУК носит вы-
раженный междисциплинарный характер. Зна-
чительный вклад в исследование проблемы ИУК 
внесли такие ученые, как А. И. Китов [2], Е. П. Клу-
бов [3], С. М. Белозеров [4], В. В. Скворцов [5], 
Е. И. Кудрявцева [6], В. В. Сысоев, В. Н. Селезнев, 
В. В. Логинова [7] и др. В последнее время интерес 
к проблематике ИУК заметно усилился. 

Однако приходится констатировать наличие 
лишь единичных работ, раскрывающих ИУК ру-
ководителя органа внутренних дел (далее – ОВД). 
Концепция в этих работах рассматривается фраг-
ментарно, без должного отражения специфики 
деятельности данной категории руководителей. 
Профессионализм действий руководителей и со-
трудников правоохранительных органов Респуб-
лики Беларусь в августе 2020 г., обеспечивший 
конституционный порядок и законность, требует 
своего научного осмысления. В этой связи иссле-
дование проблематики ИУК руководителя ОВД 
приобретает актуальность и востребованность. 
Важным элементом рассматриваемой концепции 
выступают представления руководителя о прису-
щих подчиненным личностно-деловых качествах.

Качества, необходимые для эффективной ре-
ализации задач профессиональной деятельно-
сти, традиционно называют профессионально 
важными качествами (далее – ПВК). Теоретиче-
ской основой исследования ПВК послужили ра-
боты Б. Г. Ананьева, П. К. Анохина, Б. Ф. Ломова, 
С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева. 

В научной литературе по рассматриваемой про-
блеме представлены различные подходы к опре-
делению ПВК. Так, в работах В. Д. Шадрикова 
ПВК излагаются как «индивидуальные качества 
субъекта деятельности, влияющие на эффектив-
ность деятельности и успешность ее освоения» [8]. 
К профессионально важным качествам он относит 
соматические, нейродинамические и психологиче-
ские: умения (навыки), способности, личностные 
качества [8, с. 212]. В структуре ПВК Е. А. Климов 
выделяет следующие блоки и составляющие их 
компоненты: гражданские качества (идейный, ду-
ховный облик человека как члена группы, обще-
ства); отношение к труду, интересы и склонность 
в данной области деятельности; дееспособность – 
физическая и умственная (например, широта, 
глубина и гибкость ума, физическое здоровье, вы-
носливость); единичные, частные, специальные 
способности, важные для данной профессии; на-
выки, привычки, знания, опыт [9]. 

В соответствии с подходом А. А. Деркача и 
П. В. Кузьминой ПВК разделены на собственно 
профессионально важные качества и профессио-
нально значимые качества. По мнению вышеука-
занных авторов, ПВК – это качества, оказывающие 

влияние на эффективность решения задач профес-
сиональной деятельности, а под профессионально 
значимыми качествами они подразумевают каче-
ства, влияющие на эффективность задач профес - 
сионального развития [10]. Согласно А. К. Мар-
ковой ПВК – это психологические качества, же-
лательные для эффективного выполнения про-
фессиональной деятельности, профессионального 
общения, профессионального роста, преодоления 
экстремальных ситуаций, возникающих в процессе 
трудовой деятельности [11]. В соответствии с мне-
нием Е. В. Селезневой личностные характеристи-
ки специалистов актуализируются сложившейся 
управленческой ситуацией и на основе совершае-
мых ими действий и поступков приводят к форми-
рованию определенных личностных качеств [12, 
с. 178–179]. 

В рамках рассматриваемой проблемы пред-
ставляют интерес публикации В. Г. Зазыкина, в 
которых автор убедительно показал, что сущест-
вует универсальная система важнейших качеств 
и умений специалистов высокого класса, которые 
относительно независимы от специфики выпол-
няемой профессиональной деятельности. Данные 
качества и умения были названы ученым как ак-
меологические инварианты профессионализма. 
По мнению автора, к общим качествам следует от-
нести силу личности, развитые рефлексию, анти-
ципацию, социальное мышление, высокий уро-
вень саморегуляции, умение принимать решения, 
креативность, высокую и адекватную мотивацию 
достижений [13]. Проведенное Е. В. Селезневой и 
Ю. К. Алдошиной исследование, посвященное изу-
чению эталонного образа спортивного тренера, 
свидетельствует о том, что элементы этого образа 
и указанные В. Г. Зазыкиным инварианты во мно-
гом совпадают [14]. 

Вопрос о ПВК сотрудников органов внутрен-
них дел не потерял своей актуальности, особенно 
в связи с событиями августа 2020 г., когда под-
верглась серьезной проверке способность сотруд-
ников силовых структур защитить законность и 
правопорядок, территориальную целостность и не-
зависимость Республики Беларусь. Анализ профес-
сиональной деятельности сотрудников ОВД в те 
непростые для страны дни позволяет утверждать, 
что эту проверку они выдержали с честью. 

В систему ОВД входят разнообразные службы, 
профессии и специальности, различающиеся по 
своему содержательному основанию. К каждому 
представителю ОВД предъявляются определен-
ные требования, заключающиеся в наличии у них 
разнообразных ПВК. В научной литературе ис-
пользуются различные термины, раскрывающие 
личностно-деловые качества сотрудников ОВД: 
личностные и деловые [15, 16], профессионально-
личностные [17], личностные и профессиональ-
ные [18]. Анализ разнообразных научных подходов 
к изучению ПВК личности сотрудника ОВД позво-
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лил автору разделить рассматриваемые качества 
на три группы: профессиональные, личностные и 
деловые. 

Профессиональные качества характеризуют со-
трудника как специалиста в той или иной специ-
альности, способного не останавливаться на до-
стигнутом. По мнению В. Т. Чепикова, в структуре 
личностных качеств можно выделить следующие 
психологические компоненты: потребностно-мо-
тивационный, представляющий собой систему 
доминирующих потребностей и мотивов деятель-
ности и поведения; интеллектуально-чувствен-
ный, определяющий уровень развития сознания 
(знания, взгляды, убеждения, идеалы, эмоции и 
чувства), поведенческо-волевой, выражающий сте-
пень сформированности и устойчивости умений, 
навыков и привычек поведения, а также волевых 
свойств личности [19]. Анализируя личностные 
качества сотрудника, целесообразно выделить 
морально-нравственные качества и активную 
жизненную позицию, составляющие основу лич-
ностных качеств. Так, в соответствии с мнением 
В. Д. Шадрикова «следует особенно выделить мо-
рально-нравственный аспект. Любое поведение 
так или иначе затрагивает интересы других людей. 
И здесь всегда встает вопрос выбора между добром 
и злом. Это главный вопрос мотивации поведения 
индивида» [8, с. 248]. Деловые качества сотрудника 
определяют особенности процесса выполнения им 
своих профессиональных обязанностей, его отно-
шение к процессуальной стороне профессиональ-
ной деятельности.

Рассмотренные выше группы качеств высту-
пают для руководителя ОВД ориентировочной 
основой в процессе организации работы с подчи-
ненными сотрудниками. В разных сферах профес-
сиональной деятельности приоритетность тех или 
иных групп может несколько отличаться от изло-
женных. 

Учитывая актуальность исследования содер-
жательных компонентов ИУК и в целях изучения 
представлений руководителей в системе ОВД о лич-
ностно-деловых качествах подчиненных сотрудни-
ков, было проведено эмпирическое исследование. 
В нем приняли участие обучающиеся по програм-
ме переподготовки по специальности «Управление 
органами внутренних дел». В ходе исследования 
были использованы следующие методы: анкети-
рование, интервью, математическая обработка 
полученных данных. В исследовании приняли уча-
стие респонденты, средний возраст которых соста-
вил 37 лет, средняя продолжительность службы в 
правоохранительных органах – 15,4 года, средний 
стаж управленческой деятельности – 3,5 года. 

В рамках исследования был проведен педаго-
гический эксперимент, включающий: изучение 
учебных материалов и анкетирование. На лекци-
онном занятии по учебной дисциплине «Психоло-
гия управления» респонденты изучили ключевые 

теоретические положения, раскрывающие сущ-
ность, содержательное наполнение и особенности 
индивидуальной управленческой концепции. За-
тем был проведен анкетный опрос респондентов. 
Анкета «Эффективный руководитель в системе ор-
ганов внутренних дел» включала ряд вопросов, по-
зволяющих раскрыть исследуемые представления. 

К основным результатам анкетного опроса сле-
дует отнести следующие количественные и каче-
ственные показатели, раскрывающие представле-
ния руководителей о личностно-деловых качествах 
подчиненных сотрудников. Тематически респон-
дентами было указано 52 различных качества, 
разделенных на три группы: профессиональные 
(15,4 % от общего количества указанных качеств), 
личностные (42,3 %) и деловые (44,2 %). Рейтинг 
профессиональных качеств, указанных респон-
дентами, следующий: профессионализм и компе-
тентность; креативность и высокий интеллект; 
высокий уровень образования и грамотности; про-
фессиональный, жизненный опыт и др. По мнению 
респондентов, современный сотрудник ОВД – это, 
прежде всего, профессионально подготовленный и 
грамотный специалист, обладающий высоким ин-
теллектом, основывающий свою деятельность на 
жизненном и профессиональном опыте.

К числу личностных качеств респондентами 
были отнесены порядочность и честность, добро-
совестность, преданность интересам дела, справед-
ливость, высокая внутренняя и внешняя культура, 
стрессоустойчивость и др. Анализ данной группы 
качеств подтверждает известную истину: привер-
женность целям и ценностям правоохранительной 
деятельности является базовой. Она позволяет 
каждому сотруднику обрести личностный смысл 
своей профессиональной деятельности. Слаженные 
и профессиональные действия сотрудников ОВД 
в августе 2020 г. базировались на указанных выше 
личностных качествах, позволивших каждому со-
труднику выполнить свой долг по защите законно-
сти и правопорядка, отстоять суверенитет и терри-
ториальную целостность Республики Беларусь. 

На основании анализа результатов проведен-
ного опроса рейтинг деловых качеств выглядит 
следующим образом: исполнительность и ответ-
ственность (71,2 %); дисциплинированность; ини-
циативность; трудолюбие; качества, связанные с 
организацией профессиональной деятельности 
(целеустремленность, работоспособность, умение 
работать в команде, поведенческая гибкость и др.); 
требовательность к себе, к окружающим и др. В 
представлениях респондентов исполнительность 
и ответственность сотрудников неразрывно свя-
заны с их инициативностью. Проведенный опрос 
показал, что чем больший управленческий опыт 
у руководителя, тем в большей степени он ценит 
инициативу подчиненных. Накопленный управ-
ленческий и профессиональный опыт руководите-
ля послужил основанием утверждать, что решение 
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сложных задач по обеспечению должного право-
порядка достигается гармоничным единством ис-
полнительности и инициативы подчиненных со-
трудников. 

Заключение. Индивидуальная управленче-
ская концепция является системой представлений, 
определяющих содержание управленческих целей, 
путей и способов их достижения, оценочных крите-
риев результативности управленческой деятельно-
сти. Данные представления выступают внутренни-
ми предпосылками индивидуально-своеобразного 
содержания управленческой деятельности. 

Представления о личностно-деловых качествах 
подчиненных сотрудников являются одним из 

значимых содержательных компонентов ИУК и 
серьезной ориентировочной основой для руково-
дителя в процессе подбора, отбора и расстановки 
кадров. Указанные респондентами личностно-де-
ловые качества подчиненных сотрудников целесо-
образно разделить на профессиональные, личност-
ные и деловые. Среди данных качеств безусловный 
приоритет респонденты отдают профессионализ-
му, компетентности, порядочности, преданности 
интересам дела, исполнительности, ответственно-
сти, инициативности и другим личностно-деловым 
качествам.
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ссылки. Не допускаются ссылки на неопубликованные работы и авторефераты диссертаций.

Текст статьи должен быть отформатирован с учетом следующих требований:
гарнитура – Times New Roman; размер шрифта – 14 кегль; междустрочный интервал – полуторный; отступ – 12,5 мм; 

поля со всех сторон – 20 мм. 
Рисунки должны быть четкими и качественными. Запрещается использовать рисунки, выполненные от руки, а затем 

отсканированные.
Таблицы должны иметь заголовки, а рисунки – подрисуночные подписи. Таблицы и рисунки должны быть пронуме-

рованы, размещаться после ссылок на них. Необходимо избегать повторения числовых данных одновременно в таблицах 
(графиках, диаграммах) и в тексте. К графикам (диаграммам) желательно отдельно прилагать представленные в таблич-
ном виде числовые данные, на основе которых они построены.


