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Готовность применять знания, умения и 
навыки на практике, принимать нестандартные 
решения, осознавая риски и всю ответствен-
ность за результаты, определяет успешность и 
высокое качество профессиональной деятель-
ности.  

Профессиональная подготовка специали-
стов силовых структур, в том числе офицеров 

войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, направлена на формирование и разви-
тие компетенций, обуславливающих готовность 
к выполнению задач, связанных с реализацией 
сложных функций руководства, управления 
подчиненным личным составом. Вся деятель-
ность войск осуществляется в условиях высоко-
го уровня информационной напряженности, в 
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ситуации уплотнения и расширения информа-
ционного пространства.  

В процессе обучения курсантов в военных 
образовательных организациях высшего обра-
зования (далее – ВООВО) формируется лич-
ность офицера, способного разбираться в пото-
ке информации, умеющего извлекать актуаль-
ные данные, характеризующиеся достоверно-
стью, успешно её применять, с учетом развития 
телекоммуникационных технологий и целесо-
образностью для применения.  

На наш взгляд, информационно-аналити-
ческую деятельность можно представить в виде 
структурной модели, включающей ряд последо-
вательных элементов (рис. 1). 

Вариант информационно-аналитической 
деятельности:  

1. Оценка объективной обстановки (вид 
информационного продукта, необходимого для 
выполнения определенного профессионального 
действия или задачи); 

2. Определение цели (примерное содержа-
ние и объем необходимой информации); 

3. Поиск информации (предполагает работу 
с различными источниками и информационны-
ми базами); 

4. Анализ данных (работа с содержанием 
информационных источников и отбор необхо-
димого материала); 

5. Систематизация и форматирование дан-
ных (структурирование информации для реали-
зации на практике в ходе решения профессио-
нальных задач); 

6. Интерпретация информации (обоснова-
ние принятия решения о готовности к дей-
ствию); 

7. Самоанализ (оценка результата, качества 
информации и целесообразности ее примене-
ния в дальнейшей профессиональной деятель-
ности).  

Информационно-аналитическая компетент-
ность отражает готовность выпускника работать 
с информацией, анализировать ее, определять 
ее качественные характеристики. 

В своих исследованиях педагоги и психо-
логи по-разному трактуют понятие «компетент-
ность», акцентируя внимание на различных ас-
пектах. Оно рассматривается и как характери-

стика личности, и как результат обучения, и как 
профессиональное качество специалиста 
(должностного лица). 

Т. С. Зеленецкая рассматривает «компе-
тентность» как характеристику личности, пони-
мает ее как «…интегральное качество личности, 
проявляющееся в общей способности и готов-
ности ее к деятельности, основанной на знани-
ях и опыте, которые приобретены в процессе 
обучения и социализации и ориентированы на 
самостоятельное и успешное участие в деятель-
ности» [1, с. 108]. 

Д. С. Ермаков, раскрывая компетентность 
как целостное личностное образование, выде-
ляет ряд признаков:  

- оперативность (мобильность) знаний, спо-
собность в каждой конкретной ситуации к их 
применению и объединению; 

- способность (готовность) принимать наи-
более оптимальные в данной ситуации решения; 

- способность организовать социальные 
(общественно полезные) действия и объединить 
для этого необходимые ресурсы; 

- способность к организации взаимодей-
ствия в интересах конкретной деятельности; 

- наличие ценностно-смысловых ориенти-
ров, устойчивой мировоззренческой позиции, 
интереса к деятельности; 

- способность к развитию собственного 
творческого потенциала (освоению новых (ин-
новационных) способов действий), постоянное 
стремление к этому [2, с. 89]. 

Рисунок 1 – Модель информационно-аналити-
ческой деятельности 
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С точки зрения А. Н. Дахина понятие «ком-
петентность» отражает целостность и интегра-
тивную сущность результата образования на 
любом его уровне и в любом аспекте [3, с. 136]. 

Ряд исследователей в основе компетентно-
сти рассматривают знания, являющиеся осно-
вой оперативного использования в различных 
жизненных ситуациях. Например, М. А. Чоша-
нов считает, что компетентность – это владение 
оперативными и мобильными знаниями; это 
гибкость и критичность мышления, подразуме-
вающая способность выбирать наиболее опти-
мальные и эффективные решения и отвергать 
ложные [4, с. 118]. 

Также компетентность рассматривается как 
характеристика, даваемая человеку в результате 
оценки результативности его действий, направ-
ленных на разрешение определенного круга зна-
чимых для данного сообщества задач [5, с. 11]. 

Информационно-аналитическая компетент-
ность отражает единство теоретической подго-
товки и практической готовности специалиста к 
осуществлению профессиональной деятельно-
сти, способность успешно работать с различны-
ми данными, разрабатывая на их основе акту-
альные материалы для использования в про-
фессиональных целях.  

Формирование и развитие информационно
-аналитической компетентности выражается в 
реализации личных возможностей должностно-
го лица, его квалификации, позволяющих ему 
принимать участие в разработке определенного 
круга решений или решать самому вопросы 
анализа информации на основе определенных 
знаний, умений, навыков, личностных качеств и 
практического опыта. 

Представляет интерес вполне обоснован-
ное мнение В. И. Волынкина о том, что инфор-
мационно-аналитическая компетентность – это 
симбиоз психических и личностных (челове-
ческих) качеств, а также психическое и лич-
ностное (душевное) состояние, позволяющее 
предпринимать самостоятельные и осознанные 
аналитические действия [6, с. 232]. 

На формирование и развитие информаци-
онно-аналитической компетентности выпускни-
ка ВООВО направлена работа профессорско-
преподавательского состава, командиров под-

разделений курсантов в ходе обучения и слу-
жебной деятельности. Подготовка специалистов 
осуществляется по основным образовательным 
программам, утвержденным Министерством 
науки и образования по согласованию с Феде-
ральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Обучение курсантов по 
таким программам обеспечивает интеграцию 
знаний, умений и навыков в единую систему, 
которая обуславливает формирование новых, 
важнейших для принятия решений компетен-
ций, прежде всего это информационно-анали-
тическая компетенция.  

Отобразить структуру данной компетенции 
можно в виде интеграции теоретических знаний 
(сущности информации и значения информаци-
онно-аналитической деятельности для качества 
выполнения задач службы; возможных источни-
ков, методов, способов и средств получения, си-
стематизации, обработки, хранения и передачи 
необходимой достоверной, своевременной и 
актуальной информации; возможностей единого 
информационного поля войск национальной 
гвардии для организации взаимодействия в ин-
тересах качественного выполнения служебно-
боевых и повседневных задач и другие); умений 
и навыков (творческого мышления, аргументиро-
ванного обоснования своего решения; самостоя-
тельного поиска требуемой для качественного 
выполнения служебно-боевых и повседневных 
задач информации; аналитико-синтетической 
переработки текстовой информации и её пред-
ставления в оптимальной для сложившейся об-
становки форме коммуникации и другие); лич-
ностных качеств (позволяющих в дальнейшем 
успешно адаптироваться к условиям военной 
службы в занимаемой должности); системы цен-
ностно-смысловых ориентиров (убеждений, 
взглядов, мировоззрения). 

Динамично меняющиеся условия выполне-
ния войсками национальной гвардии служебно-
боевых задач увеличивают потребность в обра-
зованных, творческих, инициативных команди-
рах, имеющих выраженную субъективную пози-
цию, способных мыслить и действовать само-
стоятельно, брать на себя ответственность. 

Формирование и развитие информационно-
аналитической компетенции следует рассматри-
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вать и как процесс целенаправленного воздей-
ствия органов управления, должностных лиц 
(профессорско-преподавательского состава, ко-
мандиров всех степеней) на обучающегося в 
целях выработки у последнего знаний, умений 
и навыков работы с информацией, ее сбора, 
обработки (анализа, систематизации, интерпре-
тации) и использования по предназначению, а 
также развития личностных качеств: целе-
устремленности, упорства, силы духа, уверенно-
сти и трудолюбия. 

Информационно-аналитическая компетен-
ция формируется у обучающихся в ходе реше-
ния учебных задач, проектирующих возможные 
действия будущего офицера по качественному 
отбору исходных данных и эффективному ана-
лизу требуемой для качественного выполнения 
задач военной службы информации. Н. В. Пахо-
мова и В. М. Савченко, рассматривая формиро-
вание данной компетенции, особое внимание 
уделяют психологической готовности примене-
ния на практике информационно-аналитической 
компетенции в сложных, нестандартных и экс-
тремальных ситуациях, в которых время приня-
тия решения сведено к минимуму, его увеличе-
ние подчас с каждой секундой делает его всё 
менее целесообразным, и аналитическая дея-
тельность сопряжена с характерными особенно-
стями и факторами экстремальных ситуаций. По-
добные ситуации в военно-профессиональной 
деятельности – явление нередкое и чаще всего 
встречаются при выполнении служебно-боевых 
задач при осложнении обстановки в мирное вре-
мя и при участии в боевых действиях. Использо-
вание в подготовке курсантов профессорско-
преподавательским составом ярких примеров 
выполнения задач боевой службы в экстремаль-
ных ситуациях, включение в содержание теоре-
тических и практических задач и заданий реаль-
ных боевых действий частей и подразделений 
повышают эффективность обучения [7]. 

Наблюдается отсутствие единого подхода к 
методике формирования информационно-ана-
литической компетенции. Анализ современной 
практики показывает, что достаточно эффектив-
ным является подход, когда в определенной 
последовательности применяются учебные за-
дачи (сценарии) профессионального содержа-

ния разного уровня сложности – от простых по-
знавательных репродуктивного типа, заканчи-
вая сложными, требующими проявления твор-
чества и выработки нестандартного решения. 
Такая последовательность предусматривает со-
ответствие этих задач карьерно-должностным 
этапам продвижения офицера в ходе военно-
профессиональной деятельности. Информаци-
онно-аналитическая компетенция проходит в 
своем формировании несколько этапов: 

1 этап – формирование умений-операций (в 
ходе решения индивидуальных задач: поиск ин-
формации (простой (примитивный)), поиск по 
терминам; разделение на части, элементы; струк-
турирование информации по признакам; сопо-
ставление объектов; определение главного; са-
мооценка результата по заданным критериям); 

2 этап – выработка алгоритмов, методик, 
порядка решения информационно-аналитичес-
ких задач (ситуаций): формирование методик и 
алгоритмов поиска информации при действии в 
составе группы (логически сложные условия по-
иска), систематизация и классификация данных, 
групповая разработка критериев оценки; 

3 этап – разработка сценариев профессио-
нально-ориентированной информационно-анали-
тической деятельности, в ходе которой осуществ-
ляется формирование навыков поиска информа-
ции с помощью инструментов поиска (каталоги, 
фильтры, дополнительные параметры объекта по-
иска); выделение оснований классификации и 
критериев оценки информации и ее обобщения. 

Степень развития информационно-анали-
тической компетенции обучающегося формаль-
но можно представить в виде совокупности зна-
ний, умений и навыков (табл. 1). 

Таким образом, в современных условиях 
подготовка офицеров войск национальной гвар-
дии Российской Федерации направлена на фор-
мирование компетенций, имеющих сложную 
психологическую структуру. Одна из таких ком-
петенций – информационно-аналитическая – 
интегрирует в себе систему личностных и про-
фессиональных качеств, определяющих способ-
ность будущего офицера взаимодействовать с 
информационной средой в интересах реализа-
ции основных профессиональных целей для 
успешного выполнения служебно-боевых задач. 
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Шкала 
оценивания 

Индикаторы результатов обучения 
Дескрипторы уровней 
освоения компетенций  

Информационно-аналитическая компетенция 
Знать 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

сущность информации и значение информацион-
но-аналитической деятельности для качества вы-
полнения задач службы; 
состав, функции и возможности аппаратного и 
программного обеспечения; 
возможные источники, методы, способы и сред-
ства получения, систематизации, обработки, хра-
нения и передачи необходимой достоверной, 
своевременной и актуальной информации; 
основы информационной безопасности и способы 
противодействия негативному информационному 
воздействию; 
военно-профессиональную, нормативно-право-
вую базу и основные научные источники в части, 
касающейся профессиональной деятельности; 
возможности современных информационно-ана-
литических технологий; 
назначение, основные характеристики и порядок 
использования геоинформационных, информаци-
онно-поисковых и информационно-справочных 
систем и баз данных, используемых в профессио-
нальной деятельности; 
возможности информационных технологий для 
реализации самообразования и самообучения 

Обучающийся имеет знания толь-
ко основного материала, но не 
усвоил его деталей, не допускает 
грубых ошибок в ответе, требует 
в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдель-
ные неточности 

Средний 
уровень 

Обучающийся твердо знает про-
граммный материал, грамотно его 
излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе, пра-
вильно применяет полученные 
знания при принятии решения, 
может свободно дискуссировать в 
объёме изученного материала 

Высокий 
уровень 

Обучающийся показывает глубо-
кие знания программного мате-
риала, грамотно и логично его 
излагает, быстро принимает пра-
вильные решения, может свобод-
но дискуссировать и аргументи-
рованно отстоять свою точку зре-
ния 

Уметь 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

уверенно ориентироваться в специальной и науч-
ной литературе в соответствии с родом деятельно-
сти; 
анализировать и использовать боевой опыт Воору-
женных Сил и войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации при выполнении служебно-
боевых задач и воспитательной работе с подчи-
ненными; 
выявлять источники негативного информационно-
психологического воздействия на личный состав 
подразделений войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и местное население; 
анализировать степень достоверности и актуаль-
ности получаемой информации, интерпретировать 
и давать ей аргументированную оценку; 
определять степень секретности анализируемой 
информации; 

Обучающийся не допускает гру-
бых ошибок, целесообразные ре-
шения принимает с трудом, до-
пускает неточности и недостаточ-
но умело выполняет приемы ин-
формационно-аналитической де-
ятельности 

Средний 
уровень 

Обучающийся умеет грамотно и 
рационально использовать ин-
формационно-аналитический ма-
териал, но допускает незначи-
тельные ошибки, правильно при-
меняет полученные знания, при-
нимает целесообразные решения, 
недостаточно быстро выполняет 
отдельные информационно-ана-
литические приемы 

Таблица 1 – Систематизированные оценочные материалы степени развития информационно-
аналитической компетенции 
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Шкала 
оценивания 

Индикаторы результатов обучения 
Дескрипторы уровней 
освоения компетенций  

прогнозировать перспективные пути саморазви-
тия личности и профессионального самосовер-
шенствования, поддерживать постоянную готов-
ность к обучению 

Высокий 
уровень 

Обучающийся умеет грамотно и 
рационально использовать ин-
формационно-аналитический ма-
териал, быстро принимает целе-
сообразные решения, безупречно 
выполняет приемы информацион-
но-аналитической деятельности 

Владеть 
Низкий 
(пороговый) 
уровень 

методологией научного исследования, умением 
реализовать результаты научных исследований в 
интересах службы; 
навыками планирования работы по отбору мини-
мально достаточной для выполнения служебно-
боевой или повседневной задачи информации; 
навыками работы с геоинформационными, инфор-
мационно-поисковыми и информационно-спра-
вочными системами и базами данных, используе-
мыми в профессиональной деятельности; 
навыками самостоятельного поиска требуемой для 
качественного выполнения служебно-боевых и 
повседневных задач информации и методами её 
актуализации; 
навыками творческого мышления; 
навыками аналитико-синтетической переработки 
текстовой информации и её представления в опти-
мальной для сложившейся обстановки форме ком-
муникации; 
навыками обеспечения информационной безопас-
ности в профессиональной деятельности 

Обучающийся не усвоил отдель-
ных деталей основного материа-
ла, не допускает грубых ошибок, 
но имеет затруднения в принятии 
целесообразного решения, недо-
статочно умело выполняет отдель-
ные приемы информационно-ана-
литической деятельности 

Средний 
уровень 

Обучающийся владеет программ-
ным материалом, грамотно и це-
лесообразно его использует, име-
ет незначительные затруднения в 
принятии целесообразного реше-
ния, правильно владеет приемами 
информационно-аналитической 
деятельности 

Высокий 
уровень 

Обучающийся уверенно владеет 
программным материалом, гра-
мотно и целесообразно его ис-
пользует, быстро принимает пра-
вильные решения, безупречно 
владеет приемами информацион-
но-аналитической деятельности 

Окончание таблицы 1  
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