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Введение

Педагогическая составляющая системы кадрового обеспечения 
органов внутренних дел охватывает широкий круг вопросов, одна-
ко традиционно она имеет направленность на реализацию профес-
сионально-прикладного аспекта развития личности и ее отдельных 
качеств – воли, правового сознания, коммуникативных качеств, пси-
хологической устойчивости и т. д.  (А. В. Симоненко, А. В. Тырин, 
В.  М.  Бочаров,  Н.  Н.  Федоскин,  В.  М.  Игнатов,  О.  А.  Мальце-
ва,  В.  Н.  Рыбаков,  А.  Л.  Матвеев,  Р.  А.  Торосян,  Е.  А.  Попова, 
С.  В.  Малетин,  А.  М.  Басинский,  Д.  А.  Воронов,  А.  С.  Андрианов 
и  другие).  Несмотря  на  то,  что  специфические  требования  к  лич-
ности  сотрудника  органов  внутренних  дел  рассматриваются  исхо-
дя  из  особенностей  его  профессиональной  специализации 1,  совре-
менные  педагогические  наука  и  практика  утверждают  в  качестве 
ориентира «универсальную» ценность в любых профессиональных 
и служебных отношениях. Речь идет о самой личности сотрудника 
органов внутренних дел. Как пишет В. В. Сериков: «Парадигмаль-
ный  сдвиг  в  сторону  гуманитарности,  переживаемый  современной 
наукой,  обусловлен  обстоятельствами  самой  жизни  сегодняшнего 
человека: он практически исчерпал все свои био-, техно- и энергоре-
сурсы. Неисчерпаемым остался лишь он сам» 2. Этот посыл выступа-
ет методологической основой настоящей работы и задает ценност-
ный вектор представленному материалу. 

Конкретно-исторические  условия  характеризуются  поиском 
резервов  для  «опережающего  развития»  социальных  институтов, 
в число которых входят и органы внутренних дел. Наравне с этим 
современная  международная  обстановка  отличается  крайней  сте-
пенью  напряженности,  обусловливающей  необходимость  готовно-
сти сотрудников выполнять свои служебные обязанности в особых 
условиях,  сопряженных  с  риском  для  жизни  и  здоровья.  Сегодня 
на всех уровнях системы кадрового обеспечения деятельности пра-
воохранительных органов обращается внимание на необходимость 
усиления воспитательной работы с личным составом, на формиро-
вание  дисциплинированности,  личной  и  гражданской  ответствен-
ности  сотрудников  и  т.  д.  При  этом  практическая  деятельность 
в указанной сфере зачастую «разбивается» об утилитаризм и «пси-
хологизм»  в  педагогических  средствах  и  методах  работы.  Указан-

1  Прикладная  юридическая  педагогика  в  органах  внутренних  дел  /  под  ред. 
В. Я. Кикотя, А. М. Столяренко. М., 2012. С. 48.

2 Сериков В. В. Развитие личности в образовательном процессе : моногр. М., 2012. С. 6. 
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ные  явления  выражаются  в  попытках  непосредственного  «воспи-
тательного»  воздействия  на  личность  сотрудника.  Как  указывает 
В. В. Краевский, «психологизм» поменяет психологию в педагоги-
ческих науке и практике. Это явление можно наблюдать, когда лич-
ность  сотрудника  раскладывается  на  отдельные  личностные  каче-
ства,  а  ее  развитие  редуцировано  сводится  к  непосредственному 
формированию,  императивному  воздействию  на  личность  с  целью 
получения срочного прикладного, чаще всего адаптивного, резуль-
тата 1.

Современные  реалии  определяют  необходимость  поиска  адек-
ватных  средств  и  методов  работы  руководителей  всех  уровней 
в сфере педагогического и морально-психологического обеспечения 
деятельности  органов  внутренних  дел,  в  том  числе  в  профессио-
нально-прикладной  подготовке  сотрудников.  Значимую  помощь 
в  разрешении  указанных  противоречий  оказывают  теория  и  прак-
тика современной личностно ориентированной педагогики, которая 
отличается вниманием к культурологическим основам любых, в том 
числе прикладных, педагогических систем. Становится очевидным, 
что  системы  профессиональной  подготовки,  основанные  на  тради-
ционных субъект-объектных способах формирования знаний и опы-
та, сопровождающиеся соответствующим способом педагогического 
взаимодействия,  недостаточно  эффективны.  Призывы  «усилить», 
«улучшить»  воспитательную  работу  с  сотрудниками  органов  вну-
тренних  дел,  трансформирующиеся  в  аналогичные  педагогические 
цели и задачи, выступают прямым тому доказательством. Личность 
взрослого  человека  нельзя  направленно  формировать,  отождест-
вляя этот процесс с воспитанием, и при этом ожидать от нее актив-
ности и продуктивной деятельности, характерной для аутентичной 
целостной  личности.  Отечественная  история,  история  отечествен-
ной  педагогики  содержат  многочисленные  тому  подтверждения 2. 
Как указывает В. В. Сериков, «личность нельзя изменять по своей 
воле:  мы  можем  создать  ситуацию,  в  которой  обнаружится…  несо-
ответствие  тем  реальным  возможностям,  которыми  она  обладает, 
подвести  к  выбору  и  даже  подсказать  правильное  решение,  но  все 

1 Краевский В. В. Воспитание или образование? // Педагогика. 2001. № 3. С. 3–10.
2 Литвин Д. В. Метаморфозы идеи личности и среды в отечественном образовании: 

путь  к  Человеку  //  Вестник  Православного  Свято-Тихоновского  гуманитарного  уни-
верситета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2022. № 67. С. 93–114; Его же. Трансфор-
мация  идей  личностно  ориентированной  педагогики  в  социалистическом  воспитании 
в первой трети XX в. // Самарский научный вестник. 2022. Т. 11. № 3. С. 295–300.



остальное – выбор, поступок, обретение опыта и т. д. – человек дол-
жен сделать сам» 1. 

Реализация заданного ценностного вектора в настоящем посо-
бии  заключается,  прежде  всего,  в  использовании  аутентичного 
понятийного аппарата. Что такое развивающее педагогическое вза-
имодействие и на что оно направлено? Так, развивающее педагоги-
ческое  взаимодействие  выступает  инструментом,  основным  сред-
ством  и  даже  методом,  значимо  дополняющим  инструментальные 
методы  формирования  специальной  профессиональной  компетен-
ции управленческих кадров органов внутренних дел. Такое взаимо-
действие,  безусловно,  направлено  на  профессиональное  развитие 
сотрудников  –  руководителей  всех  уровней.  При  этом  разведение 
личностного  и  профессионального  аспектов  формирования  и  раз-
вития сотрудника, как разведение в образовании инструментальной 
и мировоззренческой составляющих, нецелесообразно. Профессио-
нальная  деятельность  при  определенных  условиях  обусловливает 
дальнейшее личностное развитие сотрудника, в том числе развитие 
профессионально  значимых  личностных  качеств  и  способностей. 
Однако развитие профессионально значимых качеств всегда обуслов-
лено личностью. Это утверждение справедливо не только в отноше-
нии управленческих кадров, но и в отношении сотрудников органов 
внутренних дел, с которыми данным управленческим кадрам пред-
стоит осуществлять процесс профессиональной подготовки.  Сле-
довательно, такое взаимодействие может и должно выступать сред-
ством и методом формирования прикладной готовности сотрудни-
ков  в  том  числе  к  действиям  в  условиях  возможного  применения 
физической  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного  оружия. 
Именно в этой объективно сложной правоприменительной области 
востребованы проявления личностных функций – быть собственно 
субъектом правоприменительной деятельности в ситуативно скла-
дывающихся, экстремальных для сотрудника условиях. 

Указанный  подход  соответствует  классическому  представ-
лению  о  единстве  обучения  и  воспитания,  выступающем  одним 
из основных педагогических принципов 2. При этом его содержание 
соотносится с современным личностно ориентированным образова-
нием, где овладение личностными функциями делает человека спо-
собным к целеполаганию и достижению жизненно значимых целей 
(В. В. Сериков).

1 Сериков В. В. Указ. соч. С. 64.
2 Краевский В. В. Сколько у нас педагогик? // Педагогика. 1997. № 4. С. 113–118.
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Глава I. Проектирование развивающей 
образовательной среды при формировании специальной 
профессиональной компетенции управленческих кадров 

для органов внутренних дел

§ 1. Специальная профессиональная компетенция 
управленческих кадров для органов внутренних дел

Раскрывая  понятие  специальной  профессиональной  компе-
тенции  управленческих  кадров  для  органов  внутренних  дел,  сле-
дует  обратить  внимание  на  одну  из  ключевых  ее  составляющих: 
компетенцию управленческих кадров.  Напомним,  что  компетенция 
и  компетентность  различаются  как  социально  заданный  образова-
тельный  результат,  существующий  потенциально  (в  программах, 
учебных  планах,  образовательных  стандартах),  и  реально  суще-
ствующая  способность,  которой  обладает  человек.  Компетенции 
рассматриваются  как  отчужденные,  заранее  заданные  социальные 
требования  в  образовании  (знания,  представления,  программы 
и алгоритмы действий, системы ценностей и отношений), необходи-
мые для эффективной продуктивной деятельности человека в опре-
деленной сфере 1. Компетенция, по общепринятому мнению, вклю-
чает  не  просто  знания,  умения  и  навыки,  и  даже  не  просто  спосо-
бы их реализации, но и личностную составляющую, указывающую 
на особый характер владения и применения теоретических знаний, 
практических  умений,  технологических  приемов  (А.  Л.  Журавлев, 
Н. Ф. Талызина, Р. Х. Шакуров, А. И. Щербаков и другие). Под ком-
петенцией подразумевается способность реализации знаний и уме-
ний в конкретной ситуации; компетенция – это квалификационная 
характеристика  личности,  взятая  в  момент  включения  человека 
в  деятельность  (А.  С.  Проворов,  О.  Г.  Смолянинова).  Неслучайно 
И. А. Зимняя трактует компетентность как интеллектуально и лич-
ностно  обусловленный  опыт  социально-профессиональной  жиз-
недеятельности  человека,  основанный  на  знаниях,  то  есть  компе-
тентность – состоявшееся качество личности и определенный опыт 
деятельности  человека  в  заданной  сфере.  Компетентность  предпо-
лагает развитие в человеке способности ориентироваться в разноо-
бразии сложных и непредсказуемых рабочих ситуаций, иметь пред-

1 Елагина Л. В. Формирование культуры профессиональной деятельности будуще-
го специалиста на основе компетентностного подхода (методология, теория, практика) : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук. Челябинск, 2009. С. 28.
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ставление о последствиях своей деятельности, а также нести за них 
ответственность 1.

Также  следует  указать,  что  компетентностный  подход  пред-
полагает  целостный  опыт  решения  профессиональных  проблем, 
включающий  реализацию  профессиональных  задач  в  условиях 
личностной  обусловленности  и  соответствующей  ответственности 
за свои решения. Компетентностный подход в данном смысле про-
тивостоит утилитарному подходу к человеку, который присваивает 
ему  функцию  «человека-винтика»,  «человека  –  элемента  конвейе-
ра».  В  литературе  компетентностный  подход  преломляется  через 
выполнение  человеком  ключевых  функций,  рассматривается  как 
противовес знаниевой системе с приоритетом информированности 
(А. В. Хуторской, И. А. Зимняя и другие). Компетентность предпо-
лагает умение решать проблемы, возникающие в познании, в ситуа-
циях самоорганизации, нравственного выбора и самооценки. 

Исходя  из  изложенного  очевидно,  что  компетенции  значимо 
отличаются  от  заученных  под  руководством  инструктора,  специ-
алиста,  инспектора,  руководителя,  педагога  алгоритмов  «правиль-
ных» действий в профессиональной подготовке сотрудников орга-
нов внутренних дел. Другой ключевой составляющей понятия спе-
циальной  профессиональной  компетенции  управленческих  кадров 
для органов внутренних дел является дефиниция «специальная ком-
петенция». Использование  качества  «специальный»  применитель-
но  к  компетенции  корреспондирует  с  особой  его  применимостью, 
особым  назначением.  Очевидно,  что  для  этого  существуют  право-
вые основания.

В  качестве  такой  основы  укажем  на  ч.  4  ст.  18  Федерального 
закона «О полиции» 2, которая регламентирует обязанность сотруд-
ника полиции проходить специальную подготовку, а также периоди-
ческую  проверку  на  профессиональную  пригодность  к  действиям 
в  условиях,  связанных  с  применением  физической  силы,  специ-
альных  средств  и  огнестрельного  оружия.  Указанная  норма  права 
недвусмысленно  относит  соответствующую  подготовку  сотрудни-
ков  органов  внутренних  дел  к  специальной.  Именно  в  этом  смыс-
ле необходимо понимать указанную качественную определенность 
применительно к дефиниции «компетенция». Необходимость выде-
ления  специальной  компетенции  обусловлена  той  ролью,  которую 

1 Компетентностный подход : реферативный бюллетень. М., 2007.
2 О полиции : Федер. закон № 3-ФЗ : в ред. от 29 дек. 2022 г. : принят Гос. Думой 

28 янв. 2011 г. : одобрен Советом Федерации 2 февр. 2011 г. Текст : электронный // СПС 
КонсультантПлюс  :  сайт.  URL:  http:  www.consultant.ru  (дата  обращения:  24.07.2024). 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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играют  руководители  всех  уровней  в  формировании  кадрового 
состава органов внутренних дел. Напомним, что основную нагрузку 
по обучению своих подчиненных сотрудников в рамках профессио-
нальной  служебной  и  физической  подготовки  несут  руководители 
учебных групп, назначаемые из числа руководителей (начальников) 
подразделений органов, организаций, подразделений МВД России. 
Впоследствии занятия по профессиональной служебной и физиче-
ской  подготовке  проводятся  руководителями  учебных  групп.  Они 
организуют  и  обеспечивают  обучение  и  подготовку  сотрудников, 
лично  проводят  занятия  по  видам  профессиональной  служебной 
и  физической  подготовки,  осуществляют  контроль  посещаемо-
сти  занятий,  проверку  уровня  профессиональных  знаний,  умений 
и  навыков  сотрудников,  ведут  планирующую,  учетно-отчетную 
документацию  по  видам  профессиональной  служебной  и  физиче-
ской подготовки, что регламентировано соответствующими норма-
тивными правовыми актами МВД России в сфере порядка органи-
зации подготовки кадров для замещения должностей в органах вну-
тренних дел Российской Федерации.

В  соответствии  с  ч.  7  ст.  9  Федерального  закона  «О  службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 1 
в  отношении  отдельных  должностей  рядового  состава,  младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава руководителем феде-
рального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  внутренних  дел 
могут  устанавливаться  квалификационные  требования  к  уровню 
профессиональной подготовки. Исходя из ст. 78 приказа МВД Рос-
сии «Об утверждении Порядка организации прохождения службы 
в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации» 2  при  назначе-
нии на должности рядового состава, младшего, среднего и старше-
го  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  учитываются 
квалификационные требования к стажу службы в органах внутрен-
них  дел  или  стажу  (опыту)  работы  по  специальности,  профессио-
нальным знаниям и навыкам сотрудника, необходимым для выпол-
нения  служебных  обязанностей.  Так,  согласно  ч.  3  приложения 

1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  :  Федер.  закон 
№ 342-ФЗ : в ред. от 30 нояб. 2011 г.  : принят Гос. Думой 17 нояб. 2011 г.  : одобрен 
Советом  Федерации  25  нояб.  2011  г.  Текст  :  электронный  //  СПС  Консультант-
Плюс  :  сайт.  URL:  http:  www.consultant.ru  (дата  обращения:  24.07.2024).  Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей.

2 Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутрен-
них дел Российской Федерации : приказ МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50.
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№  11  к  данному  приказу  в  число  квалификационных  требований 
к  лицам,  назначаемым  на  должности  старшего  начальствующего 
состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  (руково-
дители  (начальники)),  входят  «профессиональные  навыки:  …  при-
менения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"».

Профессиональные  навыки  в  сфере  применения  физической 
силы,  специальных  средств  и  огнестрельного  оружия  в  случаях 
и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «О поли-
ции»,  входят  также  в  число  квалификационных  требований  иных 
должностей старшего, среднего, младшего начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, что прямо указы-
вает на необходимость наличия способности у руководящего соста-
ва всех уровней педагогически грамотно формировать соответству-
ющие профессиональные знания, умения, навыки и компетенции.

Следовательно, специальную профессиональную компетенцию 
управленческих кадров для органов внутренних дел можно сформи-
ровать  следующим  образом:  способность организации специальной 
подготовки и проверки на профессиональную пригодность сотрудни-
ков органов внутренних дел к действиям в условиях, связанных с при-
менением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия.  Эта  способность  актуальна  для  руководителей  всех  уров-
ней, однако формирование у них такой компетенции сталкивается 
с  множеством  организационных,  методических,  психологических 
и иных трудностей. Достаточно указать, что руководителей в орга-
нах внутренних дел очень много, их состав постоянно обновляется, 
при  этом  институт  формирования  указанной  специальной  компе-
тенции отсутствует. Еще раз подчеркнем, что речь идет не о способ-
ности сотрудника действовать в условиях, связанных с применени-
ем  физической  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного  ору-
жия, а о способности руководителя формировать такую готовность 
у своих подчиненных, которая выходит за границы традиционного 
метода «рассказ – показ – упражнение». 

Безусловно, теория и методика профессиональной подготовки 
имеют  значительный  багаж  соответствующих  знаний,  инструмен-
тальных  разработок,  технологических  приемов.  Однако  следует 
заметить,  что  на  практике  профессионально-прикладной  подго-
товки  преобладают  инструментальная  традиция,  технологическая 
«обез личенность».  Основным  результатом  специальной  профес-
сиональной  подготовки  является  совокупность  двигательных,  так-
тических, технических, иных умений и навыков. Причем наиболее 
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успешно такая деятельность осуществляется руководителями, под-
ходящими  творчески  и  нестандартно  к  своей  деятельности.  Что 
значит  творчески?  Во-первых,  это  не  формально,  то  есть  не  огра-
ничивая рамки своего взаимодействия с сотрудниками алгоритма-
ми упражнений. Во-вторых, творческий подход – это всегда подход 
«от человека к человеку», то есть субъект-субъективное взаимодей-
ствие.

Академия  управления  МВД  России,  являясь  единственной 
образовательной  организацией  в  системе  кадрового  обеспечения 
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  главным  профи-
лем которой выступает подготовка руководящего состава для орга-
нов внутренних дел, выполняет свою прямую функцию, разрабаты-
вая  подходы  и  обеспечивая  возможность  реализации  специальной 
профессиональной  компетенции  управленческих  кадров  для  орга-
нов внутренних дел.

Указанная деятельность имеет под собой основу в виде ч. 2 ст. 81 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 1, 
в  соответствии  с  которой  основные  профессио нальные  образова-
тельные  программы,  реализуемые  в  интересах  обеспечения  закон-
ности  и  правопорядка  в  федеральных  государственных  образова-
тельных  организациях,  находящихся  в  ведении  соответствующих 
федеральных государственных органов, разрабатываются на основе 
требований,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом, 
а  также  квалификационных  требований  к специальной профессио-
нальной подготовке  выпускников.  Указанные  квалификационные 
требования  устанавливаются  федеральным  государственным  орга-
ном, в ведении которого находятся соответствующие образователь-
ные организации.

Используемые  большинством  руководителей  в  повседневной 
профессиональной  подготовке  своих  подчиненных  сотрудников 
методики  и  технологии  отражают  общий  уровень  компетентности 
профессионального сообщества отечественной системы подготовки 
кадров. Они выступают следствием действующей на данный момент 
ведомственной  парадигмы  профессио нальной  подготовки.  В  этой 
диалектической взаимосвязи кроется как один из источников суще-
ствующей  проблемы  недостаточной  профессионально-педагогиче-
ской компетентности руководителей, так и направление ее разреше-

1  Об  образовании  в  Российской  Федерации  :  Федер.  закон  №  273-ФЗ  :  в  ред. 
от 29 дек. 2012 г. : принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 
2012 г. Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс : сайт. URL: http: www.consultant.
ru (дата обращения: 24.07.2024). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
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ния.  Указанную  проблему  возможно  и  необходимо  рассматривать 
лишь с системных позиций, определяя и педагогическую квалифи-
кацию руководящих кадров, и педагогический инструментарий как 
взаимосвязанные  элементы.  Одним  из  субъектов,  которые  высту-
пают  «заказчиками»  для  системы  профессиональной  подготовки, 
является, прежде всего, российское общество, в интересах которого 
и функционирует полиция; другим – само государство, заинтересо-
ванное  в  грамотных,  профессионально  подготовленных  сотрудни-
ках, исполнительность и дисциплинированность которых обуслов-
лена не «сверху», а личностью самого сотрудника, его ответственно-
стью и чувством служебного долга. 

Следовательно,  имея  в  виду  компетенции  или  компетентно-
сти,  необходимо  подразумевать  характеристики  поведения,  доми-
нирующую  форму  активности  личности,  которые  не  могуть  быть 
обеспечены  только  навыками  и  умениями  или  степенью  владения 
профессиональным предметом. Под компетенцией подразумевается 
особая форма личностно обусловленного взаимодействия человека, 
сотрудника в окружающей его служебной среде, когда в результате 
такого  взаимодействия  складываются  разнообразные  взаимоотно-
шения,  составляющие  основу  направленности  личности  сотрудни-
ка, его мотивационно-ценностную основу. 

Большинство  определений  компетентности  содержат  поня-
тие  «способности».  Имея  в  виду  способности,  необходимо  под-
разумевать  оценочный  критерий,  потенциальные  возможности 
и  задатки,  от  которых  зависят  скорость,  качество  и  уровень  сфор-
мированности  соответствующей  компетенции.  С  психологической 
точки  зрения  способности  –  это  индивидуально-психологические 
особенности,  обеспечивающие  легкость  и  быстроту  приобретения 
знаний, умений и навыков, но не сводящиеся к ним (С. Л. Рубин-
штейн,  Б.  М.  Теплов  и  другие).  Б.  М.  Теплов  относит  к  способно-
стям  лишь  такие  индивидуально-психологические  особенности, 
которые имеют отношение к успешности выполнения соответству-
ющей  деятельности 1.  При  этом  могут  возникнуть  закономерные 
вопросы о степени генетической детерминации способностей, вли-
яния наследственных факторов на эффективность овладения теми 
или иными компетенциями. Безусловно, определенная связь между 
потенциальными способностями и эффективностью их реализации 
существует, но не это важно для понимания сущности компетенций. 
Критически важно усвоить положение, что даже идеальные генети-
ческие  задатки  не  проявятся  без  целенаправленной  деятельности. 

1 Теплов Б. М. Избранные труды : в 2-х т. М., 1985. Т. 1. С. 20.
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Один из основоположников отечественной школы дифференциаль-
ной психологии Б. М. Теплов указывал, что к способности относит-
ся  то,  что  возникает  в  соответствующей  ей  деятельности.  Оно  же 
влияет  на  успешность  выполнения  данной  деятельности.  Способ-
ность  начинает  существовать  только  вместе  с  деятельностью,  так 
как  она  не  может  появиться  до  того,  как  началось  осуществление 
соответствующей ей деятельности. Более того, способности не толь-
ко проявляются в деятельности, они в ней создаются 1.

Формирование  компетенций  и  развитие  способностей  объ-
единяет  общая  деятельность.  Способности  и  компетенции  суще-
ствуют  только  в  движении,  развитии.  Те  и  другие  имеют  отноше-
ние  к  успешности  выполнения  какой-либо  деятельности.  Каждый 
человек  индивидуален,  как  и  его  способности,  которые  отражают 
характер  человека,  склонность  к  чему-то.  Но  способности  зависят 
от  желания  и  регулярных  занятий,  совершенствования  в  какой-
либо области. Соотношение рассматриваемых понятий разъясняет 
А. В. Хуторской, отмечающий, что формирование компетенций про-
исходит средствами содержания образования. В итоге у обучающе-
гося  развиваются  способности  и  появляются  возможности  решать 
в повседневной жизни реальные проблемы. По мнению указанного 
автора, компетентность – это квинтэссенция целевых, содержатель-
ных, смысловых, творческих, эмоциональных, ценностных характе-
ристик личности 2.

Требование к необходимой квалификации руководящего соста-
ва  обусловливает  содержание  и  методику  подготовки  слушателей 
Академии управления МВД России в контексте специальной про-
фессиональной  компетенции.  Это  значит,  что  на  занятиях  необхо-
димо  создавать  особенную  среду,  обеспечивающую  формирование 
у  обучающихся  соответствующих  компетенций.  Однако  вопрос: 
«как  обеспечить  эти  профессионально-педагогические  компетен-
ции?», носит открытый характер, и едва ли данная проблема реша-
ется простым механистическим воспроизведением операций, зало-
женных  в  рабочих  программах  специальных  профессиональных 
дисциплин или тематических планов видов подготовок. Во-первых, 
характер  компетенций,  в  том  числе  профессионально-педагогиче-
ских, носит метапредментый характер и содержание вопросов, при-
нимаемых к рассмотрению в процессе формирования компетенций 

1 Там же. 
2 Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Стенограмма обсуждения 

доклада  А.  В.  Хуторского  в  РАО.  Текст  :  электронный  //  Интернет-журнал  «Эйдос». 
2002. 23 апреля : сайт. URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423-1.htm (дата обраще-
ния: 24.07.2024).
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у обучающихся, не сводится исключительно к огневой, физической 
или  иной  подготовке.  Во-вторых,  сами  специальные  профессио-
нальные дисциплины, по существу, остаются в рамках классическо-
го субъект-объектного подхода к обучению. 

Таким образом, под специальной профессиональной компетент-
ностью руководителя необходимо понимать личностную готовность 
и профессиональную состоятельность применять знания, умения, 
навыки в целенаправленной, профессионально-преобразующей дея-
тельности, добиваясь социально заданных результатов по формиро-
ванию специальной готовности сотрудников органов внутренних дел. 
Несмотря  на  то,  что  профессиональная  компетентность  выступает 
целостным  условно  структурированным  личностным  образовани-
ем 1, в этой структуре можно выделить составляющие компоненты.

Определение  видов  профессионально-педагогической  компе-
тентности является предметом как классических, так и современных 
педагогических исследований. Согласно Н. В. Кузьминой, в профес-
сионально-педагогическую  компетентность  входят  пять  элементов 
или видов компетентности: специальная и профессиональная ком-
петентность  в  области  преподаваемой  дисциплины;  методическая 
компетентность в области способов формирования знаний, умений 
у учащихся; социально-психологическая компетентность в области 
процессов  общения;  дифференциально-психологическая  компе-
тентность в области мотивов, способностей, направлений учащихся; 
аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недо-
статков собственной деятельности и личности 2.

Схожую  позицию  выражает  А.  К.  Маркова,  которая  различает 
следующие виды профессиональной компетентности:

 – специальная компетентность – владение собственно профес-
сиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, способ-
ность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;

 – социальная  компетентность  –  владение  совместной  (груп-
повой)  профессиональной  деятельностью,  сотрудничеством,  а  так-
же  принятыми  в  данной  профессии  приемами  профессионального 
общения; социальная ответственность за результаты своего профес-
сионального труда;

1 
Никифорова Е. И.  Формирование  технологической  компетентности  учителя 

в системе повышения квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук. Чита, 2007.
2 Кузьмина Н. В. Профессионализм  личности  преподавателя  и  мастера  производ-

ственного обучения. М., 1990.
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 – личностная  компетентность  –  владение  приемами  личност-
ного  самовыражения  и  саморазвития,  средствами  противостояния 
профессиональным деформациям личности;

 – индивидуальная компетентность – владение приемами само-
реализации  и  развития  индивидуальности  в  рамках  профессии, 
готовность  к  профессиональному  росту,  способность  к  индивиду-
альному  самосохранению,  неподверженность  профессиональному 
старению, умение организовать рационально свой труд без перегру-
зок времени и сил, осуществлять труд ненапряженно, без усталости 
и даже с освежающим эффектом 1.

Анализ  литературы  позволяет  выделить  нижеследующие  ком-
поненты профессионально-педагогической компетентности руково-
дителя.

Мотивационно-ценностный компонент профессиональной ком-
петентности.  Указанные  А.  К.  Марковой  виды  компетентности 
затрагивают в большей степени индивидуальность и личность про-
фессионала,  в  меньшей  степени  –  методические  и  операциональ-
ные  аспекты  педагогического  мастерства.  Однако  такая  авторская 
позиция  нашла  многочисленных  последователей,  заимствовавших 
выдвигаемые  автором  ключевые  положения  и  трансформирую-
щих  их  в  своих  теориях.  Так,  проведенный  Ю.  П.  Шапран  анализ 
работ,  посвященных  изучению  структуры  профессиональных  ком-
петенций,  показал  значительную  преемственность  между  идеями 
А. К. Марковой и трудами исследователей последующих поколений, 
выделяющих  мотивационно-ценностный  компонент  профессио-
нальной  компетентности  педагога  (в  трактовке  разных  авторов  – 
ценностный,  ценностно-смысловой,  эмоционально-ценностный, 
потребностно-мотивационный, целемотивационный и т. д.) 2. Моти-
вационный  компонент  профессиональной  компетентности  опре-
деляется  автором  как  система  побудительных  сил,  определенных 
притязаний, поощрений, а ценностный содержит доминанту педаго-
гического менталитета и мировоззрения, систему личностных убеж-
дений,  ориентированных  на  выявление  ценности  педагогической 
деятельности 3. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов выделя-
ют  аксиологический  компонент  профессионально-педагогической 
культуры,  который  включает  овладение  идеями  и  концепциями, 

1 Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 1996.
2 Шапран Ю. П. Компоненты профессиональной компетентности учителей биоло-

гии // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по матер. 
XXXII Международ. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2013. № 9 (32). С. 44–54.

3 Шапран Ю. П. Указ. соч.
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имеющими  исторически  обусловленный  характер.  Знания,  идеи, 
концепции,  имеющие  в  настоящий  момент  большую  значимость 
для  общества  и  отдельной  педагогической  системы,  выступают 
в качестве педагогических ценностей 1. Иными словами, мотиваци-
онно-ценностный  компонент  профессиональной  компетентности 
руководителя  образован  совокупностью  профессионально-педа-
гогических  ценностей,  выступающих  движущей  силой  и  регулято-
ром его профессиональной активной преобразующей деятельности 
по отношению к профессиональной среде, к подчиненным сотруд-
никам. 

Когнитивный компонент профессиональной компетентности. 
Н. М. Борытко обоснованно указывает, что основу педагогической 
компетентности составляют знания как ее когнитивный компонент. 
Автор  различает  «информацию»  и  «знания»,  понимая  под  послед-
ними  форму  существования  и  систематизации  результатов  позна-
вательной  деятельности  человека.  Значение  знания  и  владения 
знанием  руководителя  как  «отказ  от  абсолютизации  истины,  дог-
матизма  и  стереотипизации,  осознание  невозможности  "завершен-
ного"  знания;  способность  человека  целенаправленно  управлять 
своей умственной деятельностью, овладевать способами грамотно-
го  анализа  профессиональных  ситуаций;  стремление  продолжать 
образование  на  последующей  ступени;  желание  развивать  в  себе 
способности  к  самообразованию,  самопознанию  и  самоопределе-
нию,  к  осмысленной  самооценке  и  самоанализу  эффективности 
сво его  саморазвития» 2.  Таким  образом,  когнитивный  компонент 
профессионально-педагогической  компетентности  предполагает 
не просто широкий кругозор и обширную осведомленность, а спо-
собность осуществлять свою педагогическую деятельность с выхо-
дом за рамки устоявшихся стереотипов, проектируя самостоятель-
но  ее  целевые  компоненты,  ориентируясь  на  социальные  запросы, 
а  не  на  сложившиеся  профессиональные  традиции.  Как  известно, 
педагогическая наука очень консервативна, а в ведомственной про-
фессиональной  подготовке,  учитывая  присущий  ей  императивный 
характер  отношений,  эти  качества  выражены  в  большей  степени. 
Поэтому  использование  знаний  для  актуализации  и  постоянного 
совершенствования своей педагогической деятельности в сочетании 
с необходимой гибкостью и способностью к осмыслению складыва-

1 Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. М., 2002.
2  Борытко Н. М.  Профессионально-педагогическая  компетентность  педаго-

га.  Текст  :  электронный  //  Интернет-журнал  «Эйдос».  2007.  30  сентября  :  сайт.  URL: 
http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-10.htm (дата обращения: 24.07.2024).
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ющейся педагогической обстановки является действительно неотъ-
емлемым компонентом профессиональной компетентности руково-
дителя.

Технологический компонент профессиональной компетентно-
сти. Е.  И.  Никифорова  определяет  технологическую  компетент-
ность  как  совокупность  когнитивных,  операционально-деятель-
ностных,  дидактико-проектировочных  и  рефлексивно-аналитиче-
ских умений, опосредованных ценностно-смысловыми установками 
и  мотивами  осуществления  профессиональной  деятельности,  про-
ектирования  прикладного  педагогического  процесса,  гарантирую-
щих запланированный результат 1. Данное определение показывает 
системный характер и условность выделения компонентов профес-
сиональных  компетенций,  их  тесную  взаимосвязь  в  проявлениях 
активной преобразующей деятельности руководителя. По существу, 
характерным  наполнением  технологического  компонента  является 
профессионально значимый педагогический инструментарий, име-
ющий решающее значение в обеспечении эффективности выполня-
емых  задач:  умение  проектировать  профессионально-педагогиче-
скую деятельность, разрабатывать программы и планы реализации 
программ и т. д. С. М. Маркова определяет технологическую компе-
тентность через педагогические функции, организацию взаимодей-
ствия  субъектов  образовательного  процесса,  управление  учебным 
процессом,  создание  профессионально-творческого  пространства, 
проектирование  и  реализацию  учебно-профессиональной  деятель-
ности,  этапность  профессионально-познавательной  деятельности, 
получение гарантированного результата подготовки будущих педа-
гогов  профессионального  обучения 2.  Очевидно,  что  разнообразие, 
современность  и  инновационность  педагогического  арсенала  зави-
сят  и  от  развития  когнитивного,  и  от  выраженности  мотивацион-
но-ценностного  компонентов  профессиональной  компетентности 
руководителя в органах внутренних дел.

Таким  образом,  в  специальной  профессиональной  компетен-
ции управленческих кадров для органов внутренних дел заложены 
заранее определенные социальные требования (нормы) к образова-
тельному уровню сотрудника. Такие требования обусловлены спе-
цификой профессиональной среды и направлением профессиональ-

1 Никифорова Е. И. Указ. соч.
2 Маркова С. М. Технологическая компетентность педагога профессионального обу-

чения. Текст : электронный // Современные исследования социальных проблем (элек-
тронный научный журнал). 2015. № 3 (47). С. 30–36 : сайт. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/tehnologicheskaya-kompetentnost-pedagoga-professionalnogo-obucheniya  (дата 
обращения: 24.07.2024).
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но-педагогической деятельности руководителей. Под компетентно-
стью понимается владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней. Ком-
петентность включает знания, умения и навыки, а также личностно 
обусловленные способы их реализации.

Специальная  профессиональная  компетенция  представляет 
собой личностную готовность и профессиональную состоятельность 
субъекта  организации  профессиональной  подготовки  применять 
знания, умения, навыки в целенаправленной профессионально-пре-
образующей  деятельности,  добиваясь  социально  заданных  резуль-
татов  в  ней  по  формированию  специальной  готовности  сотрудни-
ков  органов  внутренних  дел.  Специальная  готовность  выступает 
результатом профессиональной служебной и физической подготов-
ки  сотрудника  к  действиям  в  условиях,  связанных  с  применением 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

В  структуре  специальной  профессиональной  компетенции 
управленческих  кадров  для  органов  внутренних  дел  можно  выде-
лить  мотивационно-ценностный,  когнитивный  и  технологический 
компоненты,  тесно  связанные  и  взаимодействующие  между  собой 
в  процессе  реализации  руководителями  профессионально-педаго-
гических задач. 

§ 2. Развивающая образовательная среда как средство 
формирования специальной профессиональной компетенции 

управленческих кадров в непрерывном образовании

Современные  педагогические  концепции,  посвященные  фор-
мированию  профессионально-личностных  качеств  сотрудника, 
представлены  разнообразными  подходами  к  организационно-педа-
гогическим условиям, методикам и технологиям, обеспечивающим 
эффективность  авторских  практик  развития  личности  и  личност-
ных качеств, к которым можно отнести нижеприведенные. 

Практикоориентированные концепции в  части  формирования 
профессионально-личностных качеств. Личностные качества здесь 
рассматриваются  в  силу  мотивирующего  начала,  повышающего 
эффективность  профессиональной  деятельности  и  производитель-
ность трудовых (профессиональных, служебных) функций. В таких 
педагогических  концепциях  чаще  всего  фигурируют  методики 
в рамках тренингов, комплексных занятий, учений и т. д.

Гуманистический (личностно-деятельностный) подход 
к  формированию  профессионально-личностных  качеств  посред-
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ством  просвещения,  совместной  деятельности,  интериоризации 
профессио нальных  ценностей,  развития  сознания,  способности 
осмысливать,  анализировать,  принимать  транслируемую  личност-
ную позицию и установку путем целенаправленного формирования 
взглядов, убеждений, отношений, идеалов и т. д.

Личностно ориентированный (в том числе средовой, ситуа-
ционный) подход.  В  содержании  этих  концепций  делается  акцент 
не  на  «императивно-формирующих  воздействиях»,  а  на  «рефлек-
сивно-ситуационном»  выборе,  несмотря  на  часто  схожие  методы 
и  декларируемые  положения  о  «партнерском  взаимодействии» 
субъектов образовательного процесса. 

В  исторической  ретроспективе  представление  о  значимости 
средовых  факторов  для  развития  личности  значительно  менялось: 
«от приоритета средовой детерминации развития индивида (XVIII–
XIX вв.), в соответствии с которой "мы лишь то, что делают из нас 
окружающие  предметы"  (К.  Гельвеций),  до  господства  концепции 
воспитания как "управляемого развития", в котором якобы сведены 
до минимума все случайные факторы (XX в.)» 1. Рубеж XX в. озна-
меновался  благоприятными  условиями  для  отечественной  педаго-
гической среды, когда значительно расширился круг исследований, 
посвященных  проблематике  образовательной  среды  –  ее  проекти-
рованию, формированию воспитательной и образовательной, соци-
окультурной  среды  образовательных  организаций  (Ю.  С.  Мануй-
лов,  В.  А.  Ясвин,  В.  В.  Рубцов,  В.  В.  Сериков,  В.  И.  Слободчиков, 
В. И. Панов, Н. В. Ходякова и другие). 

Понятие  среды  в  толковании  С.  И.  Ожегова  и  Н.  Ю.  Шведо-
вой  –  это  условия,  благоприятные  для  существования,  порожде-
ния  чего-нибудь 2.  Немецкий  педагог  В.  А.  Лай  в  трудах  начала 
XX  в.  подразумевал  под  жизненной  средой  «природную  обстанов-
ку, окружающую питомца», и «социальную – человеческую жизнь 
в  настоящем  и  прошедшем» 3.  Для  теории  и  практики  воспитания 
актуальной  среды  является  социальная  среда  –  социальные  усло-
вия, окружающие человека, условия его существования и деятель-
ности 4.  Следовательно,  среда,  способствующая  развитию,  трак-
туется  как  окружение,  в  котором  протекает  жизнедеятельность 
индивида, а также как условия, в которых протекает социализация 

1 Артюхина А. И. Образовательная среда высшего учебного заведения как педаго-
гический феномен : автореф. дис. … д-ра пед. наук. Волгоград, 2007. С. 2. 

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1989. С. 759.
3  Лай В. А.  Школа  действия:  реформа  школы  сообразно  требованиям  природы 

и культуры. СПб., 1914. С. 81–82. 
4 Борытко Н. М. Пространство воспитания: образ бытия : моногр. Волгоград, 2000. С. 43. 
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личности. Б. Г. Ананьев трактует среду как «окружающую челове-
ка», «среду его обитания» – это «не только естественные силы при-
роды, но, прежде всего, "историческая природа", созданная трудом… 
материальные  и  духовные  ценности,  в  общем,  преобразованные 
человеком силы природы» 1.

Средовой  подход  в  формировании  специальной  профессио-
нальной  компетенции  управленческих  кадров  методологически 
основывается на трудах указанных ученых. В определенной степени 
личностно-развивающий средовой подход выступает противовесом 
современной  профессионально-педагогической  практике,  распро-
страненной, в том числе в организациях МВД России, основанной 
на  «средово-личностном  воздействии».  Профессиональная  (слу-
жебная)  среда  воздействует  на  личность,  а  личность  формируется 
сообразно  среде.  Тогда  как  личностно-развивающей  среде  более 
соответствует  тезис  «личностно-средовое  взаимосодействие»,  где 
личность формируется вместе со средой, а не под ее императивом. 
Таким образом, основным посылом проектирования личностно-раз-
вивающей среды должен выступить тезис «от личностно-средового 
воздействия к личностно-средовому взаимосодействию».

Уже в классической отечественной психологии взаимодействие 
человека с комплексом взаимосвязанных экономических, политиче-
ских, идеологических и иных обстоятельств (понимаемое как образ 
жизни)  проявляется,  согласно  Б.  Г.  Ананьеву,  посредством  соци-
альных ситуаций развития личности. Создание собственной среды 
развития в таких социальных ситуациях будет определять статус 
и позицию личности 2. 

Б. Г. Ананьев выделяет следующие характеристики статуса лич-
ности: 

 – преемственность со статусом семьи; 
 – динамичность и вместе с тем направленность на сохранность 

ценностей; 
 – сочетание прав и обязанностей; 
 – заданность  системой  сложившихся  общественных  отноше-

ний; 
 – статус  объективно  определяет  «место»  личности  в  социаль-

ной структуре; 
 – полностью или частично осознается личностью. 

Также приведем характеристики позиции личности: 
 – субъективность, деятельная сторона личности; 

1 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. С. 82.
2 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968. С. 279.
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 – система  отношений  личности,  установок  и  мотивов,  целей 
и ценностей. 

«Многообразие связей личности с обществом в целом с различ-
ными  социальными  группами  и  институциями  определяет  интра-
индивидуальную  структуру  личности,  организацию  личностных 
свойств  и  ее  внутренний  мир.  В  свою  очередь,  сформировавшиеся 
и  ставшие  устойчивыми  образованиями  комплексы  личностных 
свойств регулируют объем и меру активности социальных контак-
тов личности, оказывают влияние на образование собственной сре-
ды развития» 1. Таким образом, статус и позиция личности профес-
сионала, служащего, например сотрудника органов внутренних дел, 
будут  связаны  с  созданной  средой  развития.  Важно,  что  многооб-
разные  позиции  личности,  основанные  на  сочетании  объективных 
и  субъективных  характеристик,  формируются  на  основе  статуса 
личности, однако, по мнению Б. Г. Ананьева, могут его преобразо-
вывать или закреплять. Иными словами, здесь уже нет четкого про-
тивопоставления субъективных и объективных факторов развития 
личности, но общество и его связи с личностью выступают опреде-
ляющими относительно личностной организации.

Оценка  служебной,  а  также  образовательной  среды  органи-
заций  МВД  России,  в  которой  преобладают  административные 
 объект-субъектные  связи,  субординационный  стиль  взаимоотно-
шений,  не  должна  лишить  объективного  представления  о  потен-
циальных  возможностях  и  механизмах  развивающей  среды.  Пред-
варительно  охарактеризованный  тип  образовательной  среды 
МВД России как тяготеющий к авторитарным проявлениям задает 
определенную  «систему  координат»,  исходную  предпосылку,  при-
вязку к объективированным институциональным условиям. 

Вопрос  взаимоотношений  среды  и  личности  традиционно 
выступает  активной  дискуссионной  проблемой,  поскольку  каса-
ется  социальной  сущности  человека.  В  отечественной  психоло-
гии  идея  типологии  личности  на  основе  отношений  между  лично-
стью и окружающей ее средой получила свое обоснование в начале 
ХХ в. в трудах ученика В. М. Бехтерева, А. Ф. Лазурского, и была 
продолжена в исследованиях М. Я. Басова, В. Н. Мясищева и дру-
гих авторов. Труд А. Ф. Лазурского «Классификация личностей» 2, 
изданный в Ленинградском государственном издательстве в 1924 г., 
переиздавался трижды. Идеи русских психологов не потеряли сво-
ей актуальности и сегодня. На их основе, как отмечает В. В. Сери-

1 Там же.
2 Лазурский А. Ф. Классификация личностей. Ленинград, 1924. 



23

ков,  возникают  современные  подходы  к  личностно-развивающему 
образованию 1. 

Ю. С. Мануйлов, В. В. Сериков, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин 
и  другие  интерпретируют  развивающую  связь  «личность-среда» 
через форму «со-» – «со-действие», «со-бытие», «со-трудничество» 
и  т.  д.  В.  И.  Слободчиков  выделяет  родовую  специфику  человека 
через со-бытийность общности, целостность которой задается систе-
мой связей и отношений между ее участниками. «Со-бытийная общ-
ность» рассматривается указанным автором как «предельный объ-
ект развития (что развивается?), соответственно, конкретные фор-
мы  «субъективной  реальности»  полагались  в  качестве  результата 
развития» 2. Ю. С. Мануйлов делает вывод, что «различные формы 
со-бытия  стали  способами  общения,  познания  или  практического 
отношения, способами преобразования, присвоения и приспособле-
ния к среде, а если касаться результатов, то и способа формирова-
ния и развития личности...» 3. На практике реализации педагогиче-
ского  взаимодействия  форма  «со-»  получает  прикладное  выраже-
ние. «На смену "субъект-объектной" логике воздействия на ученика 
приходит логика со-действия, со-трудничества, когда учитель и уче-
ник  не  противостоят  друг  другу,  а  выступают  друг  для  друга  как 
партнеры  совместного  развития» 4.  «Личностно-смысловой  диалог 
выступает как следствие своеобразного со-развития учителя и уче-
ника, сближения их ценностей, осознания их личностного (не функ-
ционального!) равноправия, роста доверия друг другу. В этих усло-
виях  презентация  учителем  своих  смыслов  выступает  как  тонкий 
инструмент  воздействия  на  личностный  опыт  учащихся» 5.  В  каче-
стве параметров среды авторы выделяют насыщенность (ресурсный 
потенциал) и структурированность (способ организации).

Погружение  в  проблематику  педагогической  среды  дает  осно-
вания  полагать,  что  механизмы  личностного  развития  имеют  уни-
версальную  основу  и  для  сотрудника  органов  внутренних  дел, 

1 Сериков В. В. Идеи психологии в образовательной теории и практике: личностно-
развивающее образование. Текст : электронный // Психология образования в XXI веке: 
теория и практика. Портал психологических изданий : сайт. URL: https://psyjournals.ru/
education21/issue/54104_ full.shtml (дата обращения: 24.07.2024).

2 Слободчиков В. И. Антропологическая  перспектива  отечественного  образования. 
Екатеринбург, 2009. С. 52–53.

3 Мануйлов Ю. С. Язык «Со» // Событийность в образовательной и педагогической 
деятельности. 2010. Вып. 1 (43). 

4  Ясвин В. А.  Образовательная  среда:  от  моделирования  к  проектированию.  М., 
2001. С. 231. 

5 Сериков В. В. Личностно ориентированное образование: поиск новой парадигмы : 
моногр. М., 1998. С. 79.
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и для представителей иных профессий. Вместе с тем характер этого 
механизма имеет особенности, обусловленные функционально-лич-
ностной  нагрузкой,  выраженной  объект-субъектной  детерминиро-
ванностью профессиональной деятельности. По мнению В. В. Сери-
кова,  личность  взрослого  человека  характеризуется  сознатель-
ным  принятием  и  исполнением  нравственных  норм  и  социальных 
ограничений, что важно для служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел. Действительно, возможность выбора лич-
ностью ценностных ориентиров не означает волюнтаризм в опреде-
лении жизненного пути. Личность – это не «абсолютная свобода», 
а  осознанный  и  самостоятельный  выбор 1.  Однако,  как  уже  было 
отмечено,  объективированность  профессионально-личностной 
позиции  и  личностной  направленности,  связанная  с  государствен-
ными  правоохранительными  функциями,  стремление  внешне-
го  нормативного  императива  регулировать  личностную  позицию 
сотрудника делают весьма сложным процесс не только становления 
личности сотрудника как профессионала, но и его личностного раз-
вития в течение активной профессиональной деятельности, а также 
по ее завершении. 

Личностная зрелость сотрудника, которая в классическом дея-
тельностном  подходе  отождествляется  с  осознанием  деятельно-
сти как ведущего способа самореализации личности на жизненном 
пути,  связывается  с  осознанием  внутренней  свободы  своей  дея-
тельности. Как указывает К. А. Абульханова, деятельность по сво-
ему жизненному смыслу может быть и вынужденной, необходимой, 
внешне заданной 2. Именно отношение личности к среде определя-
ет особый характер взаимодействия с ней. Отождествляя зрелость 
личности  с  осознанной  деятельностью,  профессор  П.  М.  Якобсон 
под  зрелостью  личности  понимает  социальную  зрелость,  выража-
ющуюся  в  том,  насколько  адекватно  понимает  человек  свое  место 
в  обществе,  каким  мировоззрением  руководствуется,  каково  его 
отношение  к  общественным  институтам  (нормам  морали,  нормам 
права, социальным ценностям), к своим обязанностям и своему тру-
ду 3.  Как  указывает  Н.  Л.  Иванова,  «низкая  эффективность  работы 
сотрудников очень часто напрямую связана с их нежеланием прора-

1  Сериков В. В. Опыт  научно-педагогической  школы  личностно-развивающего 
образования  //  Вестник  Волгоградского  государственного  университета.  Серия:  Про-
блемы высшего образования. 2018. № 2. С. 11–18.

2 Абульханова К. А. Время личности и ее жизненного пути // Человек и мир. 2017. 
Т. 1. С. 165–200.

3 Якобсон П. М. Психологические компоненты и критерии становления зрелой лич-
ности // Психологический журнал. 1981. № 4. С. 142–147.
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батывать свои цели, посвящать время и силы выбору мотивов, регу-
лировать  свои  побуждения  и  концентрироваться  на  поставленных 
задачах в трудных ситуациях» 1. Однако еще более тяжелыми явля-
ются  последствия  адаптивно-конформистской  стратегии  поведе-
ния, возведенной личностью в жизненное правило.

Потеря  самой  основы  жизнедеятельности,  низвержение  смыс-
лов, обусловленное нерефлексивным принятием внешних (чужих) 
ценностей и идеалов, ведут к потере человеком своей самости, самой 
личностной  основы  своего  существования.  Усматривая  в  профес-
сиональном  развитии  личности  наличие  некоторых  качественных 
различий, можно полагать, что и поиск самоидентичности, самообо-
снования  выступает  важнейшей  личностной  задачей  в  служебной 
деятельности,  сопровождающейся  формированием  своей  личност-
ной среды. В некоторых случаях человеку так и не удается достичь 
«ощущения  собственной  идентичности» 2.  Более  того,  личность 
рассматривается как состояние, «в которое можно войти и которое 
можно  потерять» 3.  В  этом  смысле  приспособление  и  конформизм, 
выступающие основой личностной позиции, связаны с нерефлекси-
рованным  принятием  внешнетранслируемых  установлений.  Такая 
личностная  направленность  противоречит  креативности,  творче-
скому отношению личности, в широком смысле – активному отно-
шению к миру. 

Ключевым элементом критики подобного мировоззрения лич-
ности  выступает  вовсе  не  оценка  социально  разделяемых  идеалов, 
норм  и  ценностей,  которые  действуют  как  ориентиры  для  отдель-
ной личности. Служебная деятельность в органах внутренних дел, 
как  и  любая  государственная  служба,  отличается  не  требованием 
«молчать  и  терпеть  тяготы  и  лишения»,  а  требованием  разделять 
служебные  цели,  идеи  и  идеалы,  что  возможно  лишь  при  условии 
достаточно  развитой  личности.  Такой  личностью  не  становятся 
«вдруг», зачитав текст присяги. Сложность самореализации совре-
менных поколений молодых людей в субординационно-иерархиче-
ских взаимоотношениях служебной среды органов внутренних дел 
кроется  в  неэффективных  условиях  их  формирования  не  только 
в  повседневной  служебной  деятельности,  но  и  ранее,  в  общеобра-
зовательных учреждениях. Служить государству почетно, и служба 
ассоциируется с мужеством и защитой семьи и близких. Но совре-

1 Иванова Н. Л. Самоопределение личности в бизнесе. М.; Ярославль, 2007. С. 33.
2 Григоренко Д. Л. Самоопределение личности как междисциплинарная проблема // 

Человек и образование. 2008. № 2. С. 89–94.
3 Там же.
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менность  транслирует  запрос  на  вариативность  и  многообразие 
(А. Г. Асмолов), который вступает в противоречие с традиционным 
императивным  характером  служебной  среды,  адаптирующей  лич-
ность под себя подобно естественному отбору в дарвиновской тео-
рии.  Личностью  становятся,  возможно,  достаточно  длительный 
период в масштабе всего жизненного пути человека, что наполняет 
процесс непрерывного образования в органах внутренних дел осо-
бым  смыслом  в  контексте  педагогического  проектирования  разви-
вающей образовательной среды как средства формирования специ-
альной профессиональной компетенции управленческих кадров.

Значительный  объем  кадровой  работы,  направленный 
на  морально-психологическое  обеспечение  деятельности  органов 
внутренних дел, в своей практической реализации основан на сти-
мульно-реактивном  взаимодействии.  Неразличение  добра  и  зла, 
морального и аморального, нравственного и безнравственного и пр. 
свидетельствует  о  глубоких  нарушениях  в  личностной  организа-
ции.  Служебная  деятельность  личности,  проходящая  под  преиму-
щественным  мнением  социальной  группы  или  профессионального 
сообщества,  в  которое  входит  человек,  зачастую  делает  невозмож-
ным различение «оттенков» добра и зла, морального и аморального 
и т. д. Делая субъективный выбор в пользу отказа от субъектности, 
отказа  от  личностного,  человек  утрачивает  главное,  что  возвыша-
ет  его  над  всем  остальным  природным  и  животным  миром  –  спо-
собность  обладать  самостью  («Я»),  возникающей,  по  мнению 
Д. А. Леонтьева, на пересечении свободы, как определенной формы 
активности  и  ответственности,  как  формы  регуляции  деятельно-
сти человека 1. Таким образом, различение добра и зла, морального 
и аморального, нравственного и безнравственного и пр., основанное 
исключительно лишь на мнении большинства или мнении окружа-
ющих,  равным  образом  свидетельствует  о  такой  личностной  орга-
низации, которая не соответствует понятиям «развитая личность», 
«развивающаяся личность», но в то же время такое волеизъявление 
будет обусловлено личностным выбором конкретного сотрудника.

Какие требования предъявляются к наставнику (руководителю, 
педагогу) для успешного создания развивающей, в том числе обра-
зовательной, среды? Прежде всего, это целостная личность. Целост-
ная  личность  для  профессионала  –  это  всегда  ориентир  для  окру-
жающих.  Основа  мировоззрения  такого  сотрудника  не  сводится 

1 Леонтьев Д. А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа детер-
минации  //  Ученые  записки  кафедры  общей  психологии  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова. 
М., 2002. С. 50–59.
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исключительно к профессиональному кодексу или административ-
ному регламенту. И при изменении данных нормативных актов, что 
происходит достаточно часто, целостная личность «вдруг» не меня-
ет  своего  мировоззрения.  Мировоззрение  такого  сотрудника  фор-
мируется и развивается с изначальной ориентацией на основопола-
гающие  социальные  и  культурные  ценности.  Целостная  личность 
таким  образом  не  может  быть  нерефлексивно  ведомой,  она  есть 
результат осознания своего смысла, соотнесенного с внешней соци-
ально-культурной  средой  человеческого  бытия,  поскольку  целост-
ная личность коррелирует с «концептуальным ядром своего самосо-
знания» (М. С. Каган). 

Личностный опыт возникает не как механистическое приобще-
ние  к  «высшим  ценностям»  и  не  как  насаждение  «этических  мак-
сим»,  и  такой  опыт  было  бы  неверным  распознавать  и  оценивать, 
например,  через  декларируемую  близость  поведенческих  регуля-
тив  сотрудника  органов  внутренних  дел  к  указанным  ценностям 
и  максимам.  Реальной  альтернативой  личностному  конформизму 
в  принятии  норм  и  ценностей  служебной  деятельности  выступает 
создание условий для личностно-развивающей среды, которая дает 
возможность личности реализовать себя, невзирая на внешние пре-
пятствия и ограничения.

Способность  уполномоченных  лиц  (руководителей  учебных 
групп)  эффективно  организовать  специальную  профессиональную 
подготовку  подчиненных  сотрудников  посредством  развивающей 
среды  предполагает  не  только  их  готовность  к  организации  субъ-
ект-субъектного  взаимодействия,  но  и  непосредственную  специ-
альную осведомленность, профессиональный опыт. Квалификация 
позволяет  руководителю  решать  практические  задачи,  проявляя 
необходимый  уровень  знаний,  умений,  навыков  и  компетенции, 
характеризующих  его  соответствующую  готовность.  Безусловным 
отражением  компетентности  руководителя  является  лишь  резуль-
тат  его  деятельности.  Важно  учитывать,  что  в  рассматриваемой 
области, которая отличается директивностью, наличием императив-
ных  наставлений,  поиски  междисциплинарных  и  межотраслевых 
форм  интеграции  профессионально-педагогической  деятельности 
не являются общепринятыми и не реализуются проверенными тех-
нологиями.  В  настоящее  время  продолжается  процесс  формиро-
вания  оптимальной  структуры  и  эффективного  содержания  про-
фессионально-педагогической  компетенции  (как  внешне  заданной 
социальной нормы) в области специальной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел к действиям в условиях, связанных с при-
менением физической силы, специальных средств и огнестрельно-
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го оружия. Причина, по которой этот процесс не завершен, проста: 
если  в  ведомстве  есть  система  кадрового  обеспечения,  претендую-
щая  на  эффективную  работу  по  обеспечению  профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел, то должны быть 
профессионально  подготовленные  педагоги  или,  по  крайней  мере, 
профессионально-педагогически  подготовленные  руководите-
ли,  осуществляющие  эту  деятельность.  Любые  попытки  наладить 
систему  подготовки  кадров,  минуя  закономерности  приведенной 
системы, несостоятельны, поскольку не учитывают базовых диалек-
тических закономерностей субъект-содержащих систем. 

Поскольку  компетентность  –  это  личностно-интегрированная 
характеристика,  имеющая  полидисциплинарный  характер,  важно 
подчеркнуть, что готовность руководителей к овладению инноваци-
онным инструментарием, к совершенствованию и учению, к расши-
рению  границ  своей  дисциплины  выступает  важнейшим  условием 
генерации  в  профессиональной  подготовке  личностно-развиваю-
щей  среды.  Личностные  характеристики  руководителя,  выступаю-
щего в роли педагога, являются основой формирования любой ком-
петентности,  а  их  учет  будет  определять  способность  к  освоению 
профессиональных компетенций. 

Таким образом, средовой подход к формированию профессио-
нально-личностных  качеств  сотрудника  ориентирует  управлен-
ческие  кадры  на  реализацию  практики  специальной  подготовки 
с  минимальным  проявлением  стимульно-реактивного  воздействия 
руководителя  на  подчиненного.  Такие  воздействия  носят  субъект-
объектный характер, а для сотрудника – характер объективирован-
ного требования адаптации, и зачастую являются «нормой» для дис-
циплинарного характера служебной среды. В определенной степени 
подобные  взаимодействия  между  субъектами  профессиональной 
подготовки повышают мотивацию сотрудника к ожидаемой от него 
активности. Однако такая активность имеет срочный эффект, моти-
вация  отличается  неустойчивостью,  а  результаты  –  личностной 
отчужденностью  исполнителя.  Сущность  средового  подхода  уни-
версальна  и  в  практике  проектирования  развивающей  образова-
тельной  среды,  которая  выступает  средством  формирования  спе-
циальной  профессиональной  компетенции  управленческих  кадров 
в непрерывном образовании, и в практике специальной профессио-
нальной  подготовки  сотрудников.  Развивающее  взаимодействие 
между  субъектами  осуществляется  посредством  личностно  обу-
словленной  среды,  где  руководитель  (педагог,  инструктор,  настав-
ник) создает условия для рефлексивно-ситуационного личностного 
выбора, выступающего основой значимого для сотрудника события. 
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Толкование  развивающей  среды  будет  более  точным,  если 
ее  интерпретацию  в  виде  окружения,  включающего  совокупность 
специально  организованных  и  стихийно  складывающихся  усло-
вий  развития,  дополнить  таким  важнейшим  признаком  развиваю-
щей среды, как личностная обусловленность. Необходимо ожидать 
от  личности  сотрудника  активно-деятельностной,  но  не  приспосо-
бительной профессиональной позиции, ответственности как формы 
регуляции своей свободы, но не внешне обусловленной ответствен-
ности, ограничивающей личностную активность, и т. д. Професси-
ональная  (служебная)  среда  воздействует  на  личность,  а  личность 
формируется  сообразно  среде  –  в  этой  диалектической  связи  рас-
крываются  причины  конформистского  и  адаптивного  характера 
поведения сотрудника, а также раскрываются возможности для пре-
образующей  деятельности  сотрудника,  направленной  как  на  само-
преобразование, так и на преобразование окружающей его действи-
тельности. 

Средовой подход к личностно ориентированному непрерывному 
образованию  содержит  опыт  оптимизации  межличностных  отноше-
ний в служебной среде. Так, средовой подход призван содействовать 
формированию различных стратегий развития личности, но не ока-
зывать прямого влияния на ее поведение или действия. Среда в сво-
их  развивающих  свойствах  может  решить  проблему  значительного 
диапазона  индивидуальных  различий  обучающихся  (сотрудников). 
Развивающая  среда  –  это  не  ориентация  на  моноидеал,  в  котором 
ближе  непосредственное  воздействие,  адаптирующая  или  импера-
тивная среда, а принятие качественной определенности личностного 
многообразия  с  учетом  взаимопереходов  личностной  и  социальной 
идентичностей, что и есть диалектика личности и среды в их метаси-
стемном развитии. В противном случае личность принимает на себя 
служебные  максимы,  которые  вступают  в  противоречие  с  текущей 
структурой  ценностных  ориентаций.  В  сложных  условиях  служеб-
ной деятельности такая личность не демонстрирует своей цельности, 
надежности, верности служебным принципам и идеалам, не обладает 
способностью к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей.

Развивающую  среду  в  образовании,  в  профессиональной  подго-
товке  способен  создать  наставник  (руководитель,  педагог),  который 
сам  представляет  собой  целостную  личность,  выступающую  ориен-
тиром  для  своих  подчиненных.  Целостная  личность  –  это  не  сино-
ним  харизматичной  личности  или  приятного  собеседника.  Признак 
целостной  личности  –  это,  прежде  всего,  устойчивое  мировоззрение, 
основанное  на  профессиональных,  социальных  и  культурных  ценно-
стях. Такой руководитель выстраивает среду сам или создает условия 
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для ее генерации подчиненными сотрудниками, наполняя ее диалогич-
ным взаимодействием субъект-субъектного характера. 

Специальная профессиональная компетенция основывается в том 
числе  на  специальной  профессиональной  осведомленности  руково-
дителя,  выступающего  в  роли  педагога.  Высокий  уровень  специаль-
ных  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций  объективно  необходим 
для свободной и уверенной ориентировки в возникающих педагогиче-
ских  ситуациях,  связанных  с  применением  физической  силы,  специ-
альных  средств  и  огнестрельного  оружия.  Как  следствие,  готовность 
руководителей к овладению инновационным инструментарием, совер-
шенствованию  и  учению,  расширению  границ  своей  профессиональ-
ной  специальности  выступает  важнейшим  условием  генерации  лич-
ностно-развивающей среды в профессиональной подготовке.

§ 3. Инструментальная (обучающая) и развивающая 
деятельность руководителя в педагогическом взаимодействии. 

Структурно-функциональная единица развивающей среды 
в образовании и профессиональной подготовке

Инструментальная  составляющая  деятельности  руководителя 
определяет  специальную  профессиональную  компетенцию,  изна-
чально  включая  способность руководителя выстраивать в рамках 
профессиональной подготовки свою деятельность исходя из пред-
метной и нормативной регламентации содержания занятий, а так-
же одновременно включает его способность на достаточном уровне 
самому  владеть  инструментами  мер  непосредственного  принужде-
ния – физической силой, специальными средствами и огнестрель-
ным  оружием  в  силу  очевидной  практической  ориентированности 
обучения.  Чрезмерный  теоретический  уклон  в  подготовке  так  же, 
как и недостаточное практическое ее содержание, нецелесообразен. 
Если  взять  во  внимание,  что  типичные  программы  специальной 
профессиональной  подготовки  сотрудников  органов  внутренних 
дел  содержат,  как  правило,  «концентрированные»  блоки  специ-
альных дисциплин, то можно представить процесс реализации раз-
вивающей  среды  в  профессиональной  подготовке  как  сочетание 
профессионального  обучения  и  элементов  воспитательного  взаи-
модействия. Подчеркнем, что только в таком виде можно предста-
вить развивающее взаимодействие субъектов специальной профес-
сиональной  подготовки.  Готовность  подавляющего  большинства 
руководителей  ограничиться  «традиционными  воспитательными» 
мерами  (беседами,  назиданиями,  наставлениями,  наказаниями), 
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отстраняясь  от  непосредственного  процесса  подготовки,  поручая 
его «наиболее подготовленным сотрудникам», лишает руководите-
ля самой возможности средового инструментария. 

Важно указать, что развивающая среда предполагает не проти-
вопоставление, а сочетание, единство инструментальной (техноло-
гической)  составляющей  специальной  профессиональной  подго-
товки и собственно личностно-развивающего ее компонента. Слож-
ность  специальной  профессиональной  компетенции  заключается 
в  том,  что  в  области  формирования  правомерных  и  эффективных 
действий  сотрудника  по  применению  мер  непосредственного  при-
нуждения знания, умения, навыки, опыт невозможно рассматривать 
отчужденно от целевого компонента профессионально-педагогиче-
ского процесса. Анализ соответствующих документов, в том числе 
в  исторической  ретроспективе,  показывает,  что  описание  резуль-
татов  профессиональной  подготовки  традиционно  и  идентично 
в   огневой  и  физической  подготовке,  то  есть  включают  классиче-
ский круг вопросов того, что должен знать сотрудник, что он дол-
жен уметь и какими навыками должен владеть. Такой перечень явно 
недостаточен для эффективной специальной подготовки, поскольку 
ориентирует на достижение формального соответствия предъявляе-
мым требованиям. Он должен быть расширен такими практикоори-
ентированными  междисциплинарными  связями  и  новыми  компе-
тенциями, включающими способность применения приемов борьбы 
в процессе применения огнестрельного оружия и применения ору-
жия  на  фоне  физического  противоборства,  способность  правовой 
ориентировки и моделирования возможных ситуаций и т. д. В пре-
одолении  этого  противоречия  между  должным  и  существующим 
положениями  в  сфере  профессиональной  подготовки  скрывается 
механизм профессионально-личностного развития. 

В  то  же  время  при  существующем  подходе  предъявление 
любых междисциплинарных и межотраслевых квалификацион-
ных  требований  к  руководителям,  выступающим  в  роли  педа-
гогов,  в  области  междисциплинарного  взаимодействия  будет 
не  уместно.  Можно  ли  создать  рейтинг,  отталкиваясь  от  сте-
пени  творчества  в  профессиональной  деятельности?  Похожая 
ситуация  складывается  и  в  профессиональной  служебной 
и  физической  подготовке,  где  в  широкой  практике  содержание 
подготовки  соответствует  тем  средствам  и  методам,  которые 
используются  в  оценке  уровня  подготовленности  сотрудника 
и по которым решается вопрос его готовности и допуска к слу-
жебной  деятельности.  Процесс  подготовки  при  такой  норма-
тивности  будет  носить  формализованный  характер  несмотря 
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на  то,  что  в  педагогической  практике  специальных  профессио-
нальных  дисциплин  видна  явная  разрозненность  и  несогласо-
ванность  планируемых  результатов  специальной  подготовки. 
Поиск  актуальных  методов  и  средств  специальной  подготовки 
обусловлен  актуальной  потребностью  готовить  специалистов, 
соответствующих по своим профессионально-личностным каче-
ствам  современным  вызовам.  Однако  существующие  спосо-
бы  (методики  и  технологии),  в  том  числе  в  сфере  реализации 
межпредметного  содержания  специальных  дисциплин,  остают-
ся  недостаточно  разработанными,  и,  соответственно,  являются 
недостаточно внедренными в практику, несмотря на их востре-
бованность.  Междисциплинарные  и  меж отраслевые  связи,  без-
условно, необходимы, потому что их использование обусловле-
но целостностью поведенческого акта сотрудника при примене-
нии мер непосредственного принуждения. 

Именно  поэтому  инструментальная  составляющая  дея-
тельности  руководителя,  несмотря  на  императивный  характер 
и  строгую  правовую  регламентацию  ее  содержания,  выступает 
значимым  компонентом  в  формировании  развивающей  среды 
для  сотрудников.  Само  формирование  компетенций  сотрудника 
полиции  в  области  правомерного  и  эффективного  применения 
физической  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного  ору-
жия целесообразно осуществлять по трем направлениям (компо-
нентам  компетенции),  содержательная  сторона  которых  должна 
включать  набор  знаний,  умений,  навыков,  личностных  качеств 
и  способностей,  соответствующих  правовому,  тактическому 
и  техническому  (операциональному)  компонентам  компетенции 
и  возможным  их  сочетаниям,  выступающим  как  междисципли-
нарное и межотраслевое знание. 

Следующей  составляющей  деятельности  руководителей  явля-
ется  средообразующий и средопреобразующий субъект-обусловлен-
ный диалог. Такой диалог должен осуществляться в контексте куль-
турных  и  профессионально-служебных  ценностей,  ориентировать 
субъекты на взаимосодействие. В практической плоскости это озна-
чает,  что  императивная  алгоритмизация  строго  регламентирован-
ных упражнений и тренингов как основных форм специальной под-
готовки должна быть дополнена особыми формами взаимодействия 
руководителей (в роли педагогов) с сотрудниками, направленными 
на становление и проявление их личностных функций в профессии, 
в служебной деятельности.

В  технологическом  контексте  средовой  подход,  по  мнению 
Ю.  С.  Мануйлова,  является  совокупностью  действий  со  средой, 
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обеспечивающих  ее  превращение  в  средство  воспитания.  Влияние 
на динамику развития личности «статусно-личностных» диалекти-
ческих противоречий позволяет интерпретировать процессуальную 
сторону личностного развития с опорой на закон единства и борь-
бы противоположностей. Характер этих противоречий может быть 
вариативным – равновесие, накопление, конфликт и борьба проти-
воречий (Н. В. Ходякова). Само по себе противоречие уже говорит 
о каком-то неустойчивом состоянии личности. В то же время отсут-
ствие  противоречий  может  говорить  как  о  стагнации  в  развитии, 
так  и  о  его  равновесном  этапе.  В  таком  понимании  процесса  лич-
ностного  развития  есть  перспектива,  которая  требует  осмысления. 
Н.  В.  Ходякова  указывает  на  неразделимость  содержательно-про-
цессуальных компонентов образовательной среды и структурирует 
ее содержание не на основе предметной дифференциации, а вокруг 
особых  социально-деятельностных  сред  –  компетенций,  понимае-
мых как взаимосвязанное единство внешних требований к личности 
и определенных областей ее саморазвития 1. 

Приведенные  выше  базовые  составляющие  специальной  про-
фессиональной компетенции находят свое отражение в содержании 
обучения  и  подготовки  сотрудников,  в  специфике  средств  и  мето-
дов  взаимодействия  субъектов  развивающей  среды.  Соответствен-
но, корректируются цель и задачи занятий в контексте профессио-
нального развития: у сотрудника теперь, например, ответственность 
и  чувство  служебного  долга  не  формируются  целенаправленно 
руководителем  (в  силу  невозможности  самого  процесса  в  такой 
постановке задачи), а формируются условия среды для возникнове-
ния указанной ответственности и служебного долга. По своему вну-
треннему  содержанию  профессиональная  подготовка  для  сотруд-
ников  представляется  уже  не  формализованными  занятиями, 
а занятиями-встречами, где происходит не субъект-объектное взаи-
модействие «руководитель – подчиненный», а субъект-субъектный 
диалог посредством общей среды. В итоге требования к функциям 
и  компетентности  руководителей,  выступающих  в  роли  педагогов, 
формулируются исходя из указанных положений. 

В содержательном аспекте элементарной технологической еди-
ницей личностно ориентированного образования В. В. Сериков счи-
тает  диалог  «как  специфическую  форму  обмена  духовно-личност-
ными  потенциалами,  как  способ  согласованного  взаиморазвития 

1 Ходякова Н. В. Ситуационно-средовой подход к проектированию личностно-раз-
вивающих образовательных систем : автореф. дис. … д-ра пед. наук. Волгоград, 2013. С. 9.
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и взаимной деятельности педагогов и воспитанников» 1. Неслучайно 
развивающий аспект среды в образовании коррелирует с различны-
ми  формами  сотрудничества,  коммуникативного  взаимодействия, 
посредством  которых  создаются  особые  виды  общности  между 
субъектами, позволяющие «передавать» обучающимся нормы жиз-
недеятельности,  способы  активности  и  т.  д. 2  Такой  диалог  может 
лечь в основу генерации личностно обусловленной среды, которая 
по своему существу – развивающая среда в профессиональной под-
готовке  с  элементами  воспитательного  взаимодействия.  Однако 
диалог  как  технологичная  единица  ложится  в  основу  механизмов 
личностного  развития  в  виде  особой  организации  развивающих 
личностно-средовых  процессов,  образующихся  в  ситуации.  Здесь 
именно ситуация – структурно-функциональная единица личност-
но-развивающей среды,  тогда  как  событие  знаменует  апогей  меха-
низма развития в среде. 

В  научной  школе  В.  В.  Серикова  ситуация  определяется  как 
пространственно-временная  характеристика  бытия  субъекта. 
В. В. Сериков, Н. В. Ходякова определяют ситуацию как структур-
ную  единицу  личностно-развивающего  образования 3.  Н.  В.  Ходя-
кова  указывает,  что  ситуация,  устанавливающая  иерархические 
связи  и  функциональные  взаимодействия  между  личностными 
и  средовыми  ее  элементами,  является  системообразующей  едини-
цей,  структурным  ядром  образовательного  процесса  с  личностно-
развивающими  качествами 4.  Таким  образом,  развивающий  эффект 
среды будет зависеть от наличия ситуаций развития. Ситуация как 
педагогический  феномен  находит  отражение  в  социальной  ситуа-
ция развития Л. С. Выготского, которую автор трактует как систе-
му отношений между ребенком и действительностью 5. С. Л. Рубин-
штейн указывает, что «ситуация есть становление», «всякая ситуа-
ция по самому существу своему проблемна. Отсюда – постоянный 
выход человека за пределы ситуации» 6.

1  Сериков В. В.  Личностно-развивающая  функция  непрерывного  образования. 
Текст  :  электронный  //  Непрерывное  образование:  XXI  в.  2013.  Вып.  1  (июнь).  URL: 
https://lll21.petrsu.ru/ jour-nal/article.php?id=1943 (дата обращения: 24.07.2024).

2 Рубцов В. В. Основы социально-генетической психологии. М.; Воронеж. 1996.
3 Сериков В. В. Развитие личности в образовательном процессе. С. 224; Ходякова Н. В. 

Ситуационно-средовой подход к проектированию личностно-развивающего образования: 
методологические предпосылки и концепция : моногр. Волгоград, 2012. С. 80.

4 Ходякова Н. В. Ситуационно-средовой подход к проектированию личностно-раз-
вивающего образования. С. 109.

5 Выготский Л. С. Проблема возраста // Собрание сочинений : в 6 т. М., 1984. Т. 4. 
C. 244–268.

6 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб., 2003. С. 358.
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Иными  словами,  с  точки  зрения  системных  позиций  среда 
состоит  из  дискретных  элементов,  атомарным  уровнем  которой 
выступает личностная среда конкретного субъекта, а экосистемным 
уровнем  –  самоорганизующиеся  рефлексивные  полисубъектные 
среды. В данном случае, если мы рассматриваем развитие как спо-
соб  функционирования  личностных  сред,  то  (независимо  от  уров-
ня)  их  должна  объединять  внутренняя  организация,  позволяющая 
структурно-функциональным  единицам  (ситуациям,  включающим 
смысло-генерирующие  события  для  личности)  выступать  базовым 
рабочим  инструментом,  задающим  направление  активности  всей 
личностной  среде.  Неслучайно  видный  отечественный  психолог 
В.  И.  Слободчиков  трактует  со-бытие  как  «суть  механизма  разви-
тия», как «подлинную ситуацию развития»: «со-бытие и есть то, что 
развивается,  результатом  развития  чего  оказывается  та  или  иная 
форма  субъективности.  Соответственно,  сам  ход  развития  в  таком 
случае  состоит  в  возникновении,  преобразовании  и  смене  одних 
форм совместности (единства, со-бытия) другими формами – более 
сложными  и  более  высокого  уровня» 1.  Тем  самым  в  событийную 
форму развития вводится Другой и отношение к Другому.

Использование  в  проектировании  личностно-развивающей 
среды педагогических феноменов «среда», «ситуация» и «событие» 
делает  ключевым  элементом  процесса  профессиональной  подго-
товки,  образовательного  процесса  не  классическую  учебную  зада-
чу,  традиционно  включающую  проблему  и  заранее  определенные, 
«правильные» способы ее решения, а возникающие этическую кол-
лизию,  ценностное  противоречие,  разрешение  которых  самой  лич-
ностью  приводит  к  образованию  личностного  опыта.  Такой  опыт, 
строго говоря, не может существовать вне личности, и передать его 
невозможно. В традиционном же обучении «правильное» решение 
учебной задачи выступает моделью планируемого к усвоению соци-
ального (профессионального) опыта.

Примером реализации средового подхода в непрерывном обра-
зовании  сотрудников  органов  внутренних  дел  является  методика 
ситуационного  анализа  при  решении  практических  задач  по  орга-
низации  огневой  и  физической  подготовки,  разработанная  автор-
ским  коллективом  кафедры  организации  огневой  и  физической 
подготовки Академии управления МВД России 2. Реализация такого 

1 Слободчиков В. И. Реальность субъективного духа // Начала христианской психо-
логии. М., 1995. С. 122–138. 

2 Методика ситуационного анализа при решении практических задач по организации 
огневой и физической подготовки : метод. реком. / под общ. ред. Д. В. Литвина. М., 2023.
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метода не будет отличаться от традиционных методов императивно-
го воздействия, если ситуация задается на уровне алгоритмического 
воспроизведения  ряда  производственных  действий.  Переживаемое 
в процессе генерации общей среды обучающимися и педагогом меж-
субъектное взаимодействие фактически является самореализацией 
обучающегося,  его  смыслопорождающим  бытием  в  образовании. 
Ситуативно  порождаемый  проект  личностно-развивающей  среды 
в  процессе  решения  учебных  задач  возможен,  когда  приводится 
не  линейно  заданная  ситуация,  а  взаимосвязанные  исходные  дан-
ные,  используя  которые  педагог  может  способствовать  генерации 
во взаимодействии с обучающимся искомой развивающей ситуации 
посредством  открытого  набора  профессиональных  противоречий 
и проблем. 

На  первый  взгляд,  дисциплинарный  характер  служебных  вза-
имоотношений  вступает  в  противоречие  с  представленной  выше 
интерпретацией  развивающего  взаимодействия.  Нормативная 
регламентация  служебной  деятельности,  среда  субординационных 
отношений,  единоначалие  и  строгая  дисциплина,  преобладающие 
в  дисциплинарной  практике,  не  всегда  выступают  благоприятны-
ми условиями для профессионального и личностного роста сотруд-
ника.  В  большей  степени  это  касается  служебной  среды  в  органах 
внутренних  дел,  в  меньшей  –  образовательной  среды  организаций 
МВД  России,  поскольку  ее  создают  пусть  и  сотрудники  органов 
внутренних дел, но все-таки педагоги и ученые в различных отрас-
лях и специальностях. Отрицать наличие субординационной спец-
ифики  во  взаимоотношениях  между  руководителями  и  подчинен-
ными  невозможно.  Некоторые  авторы  в  этом  контексте  проводят 
зависимость  между  спецификой  службы  и  особенностью  личност-
ной организации. Так, по утверждению Д. Д. Невирко, негативным 
последствием  профессионализации  личности  сотрудника  орга-
нов  внутренних  дел  является  преобладание  мотивов  адаптации 
над мотивами развития 1. 

Однако  это  противоречие  мнимое,  искусственно  культивиру-
емое самими субъектами взаимодействия, исходя из сложившихся 
традиций. Формализм, педантизм не то же самое, что принципиаль-
ность по отношению к организуемой деятельности в рамках специ-
альной  профессиональной  подготовки  подчиненных  сотрудников. 
Такой  формализм  легко  объяснить  удобной  позицией  руководи-

1 Невирко Д. Д.  Особенности  социализации  личности  в  авторитарных  институтах 
России 90-х годов: социологический анализ специфики профессиональной подготовки 
кадров органов внутренних дел : автореф. дис. … д-ра соц. наук. Барнаул, 1999.
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теля-контролера,  «встроившегося»  в  нормативно  закрепленную 
систему профессиональной подготовки, хорошо знакомого с крите-
риями  ее  оценивания  и  предъявляющего  соответствующие  требо-
вания  к  сотрудникам.  Подмена  ценности  самого  общения,  диалога 
критериями  формы,  нормы  права  неизбежно  порождает  формаль-
ный подход руководителя, сопровождающийся снижением реально-
го  критического  осмысления  своей  деятельности.  При  этом  закон, 
поставленный  во  главу  угла  в  профессиональном  пространстве 
органов  внутренних  дел,  который  выступает  императивом,  требу-
ющим его безусловного внутреннего принятия, не является факто-
ром,  исключающим  межсубъектный  диалог.  Очевидно,  что  такой 
императив  не  всегда  является  нравственным,  «внутренним».  Как 
указывает  В.  В.  Сорокин,  «законы  государства  являются  нижней 
гранью  нравственного  сознания,  в  свою  очередь,  нравственность 
народа  выступает  нижней  гранью  религиозной  веры»,  они  долж-
ны  «жить  слитно  в  сознании». «Но  это  важно  для  всякого  народа, 
если он претендует на духовно оправданный образ жизни» 1. Иными 
словами, если мы претендуем на нравственный характер взаимоот-
ношений,  а  не  только  лишь  на  субординационно-дисциплинарный 
способ  взаимодействия,  следует  давать  сотрудникам  возможность 
личностного выражения и самореализации. Неслучайно уже в оте-
чественных, советских образовательных технологиях развивающего 
типа (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) педагог выступает «не столько 
как контролер и оценщик, а скорее как партнер, участник совмест-
ной деятельности» 2. 

Указанное выше противоречие актуализируется не столько про-
ектами  будущего,  обусловленными  постнеклассической  рацио-
нальностью  (В.  С.  Степин),  перспективами  самоорганизующихся 
рефлексивных полисубъектных сред, выступающих площадками – 
культурными  медиаторами  (В.  Е.  Лепский),  сколько  обращением 
к  прошлому.  Военизированный  характер  полиции  традиционно 
выражается,  прежде  всего,  в  комплектовании  кадрового  соста-
ва  полиции  военнослужащими.  Историческая  ретроспектива 
к  истокам  служебной  деятельности  и  воинской  (военной)  педа-
гогики  показывает,  что  любая  военная  педагогика  представляет 
собой  кодифицированный  свод  правил,  практико-ориентирован-
ных этических, эстетических и иных конструктов, моделирующих 

1  Сорокин В. В. Правовая  психология  в  системе  действия  права  //  Психология 
и право. 2019. № 1. С. 111–121.

2 Ермакова И. В., Поливанова Н. И., Ривина И. В. Учебное взаимодействие педагога 
с учащимися как фактор их эмоциональной комфортности на уроке // Психологическая 
наука и образование. 2004. № 1. С. 63–73.



38

взаимоотношения  личности  служащего  и  его  окружения,  которые 
направлены  на  воспроизведение  эффективных  форм  поведения 
и  деятельности  служащего.  Модель  личности  и  служебного  пове-
дения  здесь  представляется  преимущественно  как  императивная 
система  взаимоотношений,  предписывающих  им  должную  форму 
и содержание. В случае нарушения такой формы или содержания 
включается  «карательный  механизм»,  вплоть  до  жестоких  мер 
физического и морального воздействия на служащего.

Так,  изучение  педагогических  сочинений  военной  педагогики 
XIX–XX  вв. 1  показывает,  что  сила  и  направленность  воспитатель-
ного  воздействия,  несмотря  на  то,  что  это  воздействие  создается 
безоговорочно извне и выступает внешней объективной силой, кон-
центрируются на самых «глубинах» личности, воздействие должно 
«дойти» до личности, а также преломиться ею. Таким образом, воен-
ные педагоги признавали естественным явлением то, что часть слу-
жащих  («более  грубые  в  нравственном  отношении  натуры»)  удер-
живается в нравственном отношении страхом наказания. При этом 
в  воспитательном  эффекте  военный  педагог  полагается  на  генера-
цию «нравственных чувств» в душе человека. Здесь прослеживает-
ся  гипотеза  о  «сенситивности»  нравственности,  нравственной  раз-
витости: чувство удовлетворения возникает от осознания исполне-
ния  долженствования.  Так,  выделяются  высшие  чувства,  с  одной 
стороны,  и  дурное  поведение,  поступки  –  с  другой.  Между  ними 
естественным образом происходит борьба, исход которой решается 
в конечном итоге волей. Отсюда в служебной педагогике культиви-
руется упорная работа, непреклонная дисциплина, когда «нет права 
на  ошибку».  Именно  поэтому  в  военной  педагогике  нет  проблемы 
противопоставления  этики  и  жалости,  поскольку  полумеры  здесь 
неуместны, как, например, и в судах чести, ведь «отец должен быть 
суров и строг». Между тем именно возвышение личности выступает 
непреложным принципом воспитания. Создавая таким образом осо-
бую, фактически «семейную», среду, руководитель мог потребовать 
от  служащего  и  доблести  как  «слепого  подчинения»,  и  верности, 
и чинопочитания 2. Следовательно, процесс выстраивания взаимоот-
ношений носил субъект-субъектный характер. 

1 Высоцкий И. П.  Санкт-Петербургская  столичная  полиция  и  градоначальство  : 
краткий  исторический  очерк.  СПб.,  1903;  Зонненфелс И. Начальныя  основания  поли-
ции или благочиния. М., 1787. URL: https://www.prlib.ru/item/334796 (дата обращения: 
24.07.2024); Бацов В. И. Беседы о воинском воспитании. 3-е изд., пересм. и доп. Петро-
град, 1915. URL: https://www.prlib.ru/item/320248 (дата обращения: 24.07.2024).

2 Служба  солдата  в  примерах  с  рисунками  /  сост.  Д.  Д.  Кашкаров.  3-е  изд.,  испр. 
и доп. СПб., 1897.
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Таким  образом,  основой  методики  реализации  ситуационного 
подхода  в  образовательном  процессе  по  направлениям  организа-
ции  огневой  и  физической  подготовки  сотрудников  органов  вну-
тренних дел является открытое межсубъектное педагогическое вза-
имодействие,  а  при  должном  ее  освоении  педагогом  она  включает 
понимание  им  генезиса  ситуации,  структуры  ситуации,  динамики 
ситуации, поведенческих моделей обучающихся в ситуации и дру-
гие  педагогические  феномены.  Ситуация  в  средовом  подходе  име-
ет отношение и к средству, и к методу подобно упражнению в тео-
рии и методике профессионально-прикладной подготовки, где оно 
выступает  и  средством,  как  особым  видом  двигательной  деятель-
ности, и методом, как формой строго регламентированной и точно 
дозируемой  нагрузки.  Ситуация  как  структурно-функциональная 
единица  развивающей  среды  в  образовании  и  профессиональной 
подготовке  аналогично  проектируется  руководителем  на  основе 
строго регламентированного предметного материала в форме особо-
го взаимодействия, уместного в контексте текущих задач, тематики, 
вида  и  формы  занятий.  При  этом  метод  развивающего  взаимодей-
ствия  невозможно  применять  подобно  методам  в  инструменталь-
ной  (обучающей)  традиции  теории  и  методики  профессионально 
прикладной  физической  или  огневой  подготовки.  Проектируемые 
ожидаемые  результаты  развивающего  взаимодействия  достижимы 
лишь при выработке аутентичного отношения личности в результа-
те собственного разрешения коллизии или проблемы.

Развивающее взаимодействие субъектов специальной профессио-
нальной подготовки представляет собой сочетание профессионального 
обучения  и  элементов  воспитательного  взаимодействия.  Развиваю-
щая среда предполагает не противопоставление, а сочетание, единство 
инструментальной, технологической составляющих специальной про-
фессиональной  подготовки  и  собственно  личностно-развивающего 
ее компонента. Инструментальная составляющая деятельности руко-
водителя,  несмотря  на  императивный  характер  и  строгую  правовую 
регламентацию  ее  содержания,  выступает  значимым  компонентом 
в формировании развивающей среды для сотрудников. При этом импе-
ративная  алгоритмизация  строго  регламентированных  упражнений 
и тренингов как основных форм специальной подготовки должна быть 
дополнена  особыми  формами  взаимодействия  руководителей  в  роли 
педагогов  с  сотрудниками,  направленными  на  становление  и  прояв-
ление их личностных функций в профессии, в служебной деятельно-
сти. Диалог «как специфическая форма обмена духовно-личностными 
потенциалами педагогов и воспитанников» (В. В. Сериков) может лечь 
в основу генерации личностно обусловленной среды. Диалог как тех-



нологичная единица ложится в основу механизмов личностного разви-
тия в виде особой организации развивающих личностно-средовых про-
цессов, образующихся в ситуации. Ситуация – структурно-функцио-
нальная  единица  личностно-развивающей  среды,  тогда  как  событие 
знаменует апогей механизма развития в среде. Использование в проек-
тировании личностно-развивающей среды педагогических феноменов: 
«среда», «ситуация» и «событие» делает ключевым элементом процес-
са профессиональной подготовки, образовательного процесса не клас-
сическую учебную задачу, а возникающую этическую коллизию, цен-
ностное  противоречие,  разрешение  которой  самой  личностью  приво-
дит к образованию личностного опыта. Ситуация в средовом подходе 
имеет отношение и к средству, и к методу, проектируемым и приме-
няемым  на  основе  строго  регламентированного  предметного  матери-
ала, в форме особого взаимодействия, уместного в контексте текущих 
задач, тематики, вида и формы занятий.
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Глава II. Педагогическая поддержка развивающего 
взаимодействия в непрерывном образовании 

управленческих кадров для органов внутренних дел

§ 1. Стратегия педагогической поддержки в управлении средой 
непрерывного образования

Прежде чем приступить к рассмотрению сущности и содержа-
ния  педагогической  поддержки  как  стратегии  управления  образо-
вательными средами, необходимо подчеркнуть, что в данной работе 
в качестве образовательной среды и среды непрерывного образова-
ния образовательный процесс рассматривается не в академическом 
его понимании. Важным является, что средовые условия, даже име-
ющие деструктивный контент, тем не менее могут рассматриваться 
как образовательные только при условии, что они обладают стиму-
лами, источниками и возможностями для развития и саморазвития 
личности.

При  избранном  фокусе  рассмотрения  образовательной  среды 
становится  очевидным,  что  среда  профессиональной  деятельно-
сти может быть интерпретирована как профессионально-образова-
тельная,  поскольку  объективно  имеет  и  стимулы  к  развитию  лич-
ности  и  деятельности,  и  источники,  которыми  изобилует  повсед-
невная  профессиональная  деятельность  сотрудника  МВД  России, 
и возможности для проявления специалистом субъектности, а так-
же  получения  и  наращивания  личностного  и  профессионального 
опыта.

Не  вызывает  дискуссии  мнение  о  том,  что  результативность 
деятельности  служебного  коллектива  зависит  как  от  компетент-
ности руководителя, который призван организовать работу подчи-
ненных сотрудников, так и от профессионализма каждого сотруд-
ника.  Очевидно,  успех  общего  дела  определяется  внутренней 
самоорганизацией  коллектива  как  высокоразвитого  организма, 
слаженностью работы коллектива подобно хорошо отрегулирован-
ному механизму, устойчивостью и качеством связей между сотруд-
никами.  Здесь,  как  уже  ранее  было  отмечено,  важно  признание 
уникальности  и  ценности  каждого  сотрудника.  Любой  руководи-
тель, независимо от уровня управления в иерархии власти, желал 
бы, чтобы среди его подчиненных были специалисты – настоящие 
профессионалы своего дела, которые не только могут качественно 
выполнять свою работу, но и делают это с воодушевлением, с осо-
бым настроением.
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Какой  же  набор  компетенций  мог  бы  удовлетворить  самые 
высокие притязания руководителя в отношении профессионализма 
подчиненного?

Общепризнанно, что к совокупности характеристик специалиста 
относятся не только его исключительно профессиональные свойства, 
позволяющие сотруднику выполнять работу на уровне высоких стан-
дартов,  но  и  уровень  образования  и  профессиональной  квалифика-
ции,  опыт  осуществления  определенных  видов  деятельности,  а  так-
же иные признаки, которые удовлетворяют критерий измеряемости 
и  имеют  документальное  подтверждение.  Однако,  как  показывает 
практика,  успех  в  решении  возникающих  профессиональных  задач 
зависит не только от профессиональных способностей, но и в не мень-
шей степени от особенностей личности сотрудника, от уровня разви-
тия  его  личностных  качеств.  К  числу  обозначенных  характеристик 
следует  отнести  такие,  как  способность  сотрудника  адаптироваться 
к изменяющимся условиям среды; готовность выполнять поставлен-
ные  задачи,  строго  руководствуясь  установленными  требованиями; 
умение  находить  средства  для  решения  возникающей  профессио-
нальной задачи при неочевидности условий ее решения и невозмож-
ности сделать точный прогноз и др. 

На успех в аспекте профессионально-личностной самореализа-
ции в профессии может рассчитывать только сотрудник, для кото-
рого  профессиональная  деятельность  является  средой  непрерыв-
ного образования, позволяющей ему получать и совершенствовать 
опыт  деятельности,  проверять  и  расширять  свои  возможности, 
реализовывать  свои  личностные  предпочтения  при  усложнении 
средового  контента  и,  как  следствие,  повышающихся  требованиях 
к эффективности деятельности со стороны общественности, инсти-
тутов  гражданского  общества  и  органов  государственной  власти. 
При  таком  ракурсе  рассмотрения  профессиональная  деятельность 
трансформируется из среды выполнения исключительно трудовых 
операций  и  становится  средой  профессионально-образовательной, 
местом профессионального и личностного становления и развития 
специалиста,  средой  его  личностной  и  профессиональной  само-
реализации  в  избранном  виде  деятельности,  средой  непрерывного 
образования. Роль руководителя подразделения при подобном рас-
смотрении профессионально-образовательной среды и реализуемых 
управленческих функций фокусируется не столько на организации 
деятельности,  сколько  на  проектировании  условий  для  развития 
личности,  когда  сочетаются  рационализм  в  требованиях  и  предо-
ставление сотруднику свободы принятия решения в выборе спосо-
бов и средств реализации поставленной задачи.



43

Каким же образом в условиях преобладающей административ-
но-командной модели управления, не прибегая к реализации повсе-
местно  используемых  идей  манипулирования  личностью,  возмож-
но  преодолеть  разрыв  между  достижением  желаемой  активности 
специалиста  при  решении  профессиональных  задач  (выполнения 
извне  предъявляемых  требований)  и  интенцией  субъекта  к  само-
определению?

Отвечая на очередной возникающий вопрос, акцент необходи-
мо сделать на единственной возможности, при реализации которой 
руководитель  может  влиять  на  подчиненного  исключая  его  дис-
танцирование, замкнутость и отчужденность. Речь идет о поддерж-
ке  личностных  предпочтений  сотрудника,  об  оказании  ему  помо-
щи  в  затруднительных  ситуациях,  когда  возникает  противоречие 
в  предметно-деятельностном,  смысловом  и  ценностном  аспектах 
и специалист самостоятельно не может принять однозначно верного 
решения, действует осторожно и неуверенно или вовсе отказывает-
ся от взаимодействия со средой.

Возвращаясь  к  анализу  феномена  педагогической  поддержки, 
остановимся  на  его  сущности  и  содержании,  но  прежде  отметим, 
что идея педагогической поддержки как способа организации взаи-
модействия  между  субъектами  профессионально-образовательных 
сред в научном отношении была сформулирована как теория педа-
гогической  поддержки  Н.  Б.  Крыловой  и  О.  С.  Газмана.  Основная 
идея рассматриваемого подхода фокусируется на понимании обуче-
ния и воспитания как видов педагогической деятельности, направ-
ленных на социализацию человека и его идентификацию со средой, 
то есть на создание условий для его развития 1. Педагогическая под-
держка  здесь  решает  самостоятельную  задачу  –  индивидуализа-
цию процессов обучения и воспитания субъекта и его обособление 
во взаимодействии со средой (осознание субъектом своей значимо-
сти, уникальности, самоценности), то есть создание условий для его 
саморазвития  (самоопределение  в  отношении  целей  активности, 
рефлексия  и  диалог  в  перманентном  смыслопоиске,  нравственно-
волевая  саморегуляция  активности,  самореализация  в  професси-
ональном  и  личностном  планах,  получение  эффекта  приращения 
личностного  опыта  в  ходе  переживания  события).  Событие  в  дан-
ном  случае  определяется  как  существенный  скачок  личностного 
опыта, обретение нового знания о предмете деятельности, открытие 

1 Крылова Н. Б. Социальное управление и формирование культуры лично-
сти.  М.,  1978;  Газман О. С.  Неклассическое  воспитание:  от  авторитарной  педагогики 
к педагогике свободы. М., 2002.
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своих  собственных  возможностей,  ранее  не  реализованных,  и  т.  д. 
Обозначенные признаки события раскрываются в диалектике поня-
тий  «удивление»,  «изумление»,  «озарение»  как  последовательно-
сти  движения  опыта  личности  при  освоении  среды.  Данный  тезис 
подтверждается суждением В. П. Бедерхановой о том, что если лич-
ность проходит стадии социализации и возникает во встрече чело-
века с другими людьми, то индивидуальность – это встреча с самим 
собой,  с  собой  как  другим 1.  Таким  образом,  целостность  развития 
личности  достигается  связью  и  взаимозависимостью  процессов 
«социализации  –  индивидуализации»;  «отождествления  –  обосо-
бления»;  «развития  –  саморазвития»;  «обучения  и  воспитания  – 
педагогической поддержки».

При реализации личностно ориентированного подхода к проек-
тированию  профессионально-образовательных  сред  руководитель 
(педагогический субъект) и подчиненный сотрудник (саморазвива-
ющийся  субъект)  занимают  равнозначные  позиции  в  определении 
способов  взаимодействия  со  средой.  При  этом  профессиональные 
задачи  поступают  извне,  а  продуктивность  их  решения  зависима 
от избранной стратегии взаимодействия. В то же время педагогиче-
ский субъект в силу имеющегося профессионального опыта и соци-
ального  и  профессионального  статуса  руководителя  изначально 
имеет  наибольшие  возможности  для  опосредованного  влияния 
на другого сотрудника, от которого (влияния) он негласно должен 
отказаться в пользу принятия стратегии следования за предпочте-
ниями  сотрудника.  Педагогический  субъект,  как  об  этом  говорит 
Ю.  В.  Сенько,  при  проектировании  образовательного  взаимодей-
ствия  связывает  требования  профессиональной  среды,  социокуль-
турный  опыт  с  личностным  опытом  другого  субъекта,  персонифи-
цируя  требования  профессии,  оформляя  их  актуальным  жизнен-
ным контекстом 2. Педагогический субъект, прогнозируя возможные 
затруднения,  раскрывает  возможные  риски  и  тем  самым  создает 
условия для нахождения самим субъектом многообразия альтерна-
тив. В таком случае в профессионально-образовательных средах вза-
имодействуют не социальные роли (руководитель и подчиненный, 
педагог и обучающийся), а личности, и тогда любая профессиональ-
ная  задача  в  структуре  профессионально-образовательной  среды, 

1  Бедерханова В. П. Педагогическая  поддержка  индивидуализации  ребенка  // 
Классный руководитель. 2000. № 3. С. 39–50.

2  Сенько Ю. В.  Гуманитарное  определение  образования  в  диалоге  //  Образова-
ние  в  процессе  гуманизации  современного  мира  :  матер.  науч.-практ.  конф.  (Санкт-
Петербург, 20–21 мая 2004 г.). СПб., 2004. С. 55–56.
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по мнению Ю. В. Сенько, занимает место средства, а не цели 1. Сре-
да таким образом становится совместным проектом двух субъектов 
(руководителя  и  подчиненного  сотрудника).  Саморазвивающийся 
субъект  получает  импульс  развития  в  результате  самодетермини-
рованной активности при ее поддержке со стороны педагогическо-
го субъекта. Данный вывод подтверждается мыслью В. В. Серико-
ва о том, что личность устроена так, что из всех форм воздействия 
на нее она приемлет только одну – поддержку 2. Здесь необходимо 
уточнение, сформулированное О. С. Газманом, которое не нуждает-
ся в доказательствах, но которое и оспорить невозможно: поддержи-
вать можно лишь то, что уже имеется в наличии 3. Поддержка в дан-
ном  случае  обеспечивает  динамику  движения  личности  по  пути 
освоения среды. Другими словами, педагогическая поддержка пред-
расположенности личности к развитию без устремленности самого 
субъекта к наращиванию личностного опыта затруднена или вовсе 
невозможна.

Специфика  педагогической  поддержки  как  вида  педагогиче-
ской  активности  раскрывается  в  диалектике  явлений  «определе-
ние  –  самоопределение»,  которые  имеют  принципиально  различ-
ные модусы активности. Самоопределение – это экзистенциальное 
состояние  личности,  отражающее  суть  отношения  человека  к  себе 
и  к  миру  в  отношениях  с  самим  собой  и  с  окружающей  действи-
тельностью.  Согласно  точной  формулировке  О.  С.  Газмана,  само-
определение выражает собой прежде всего личностный выбор субъ-
екта, который предполагает рефлексию требований внешнего мира 
и  своих  притязаний  в  отношении  среды,  объективной  реальности 
с достигнутым и желаемым в себе 4. Таким образом, педагогическая 
поддержка как вид педагогической активности выступает в качестве 
особого  организованного  взаимодействия  субъектов,  интегрирую-
щего  внешне  определяемые  требования  к  содержанию  профессио-
нально-образовательных  сред  и  личностные  потребности,  возмож-
ности, способности и притязания другого субъекта, и может рассма-

1 Сенько Ю. В. Предмет педагогической деятельности // Модернизация профессио-
нально-педагогического  образования:  тенденции,  стратегия,  зарубежный  опыт  :  матер. 
науч.-практ. конф. (Барнаул, 13–15 октября 2014 г.). Барнаул, 2014. С. 23–27.

2 Сериков В. В. Личностно-развивающее образование: два десятилетия исканий // 
Известия  Волгоградского  государственного  педагогического  университета.  2011. 
№ 8 (62). С. 14–20.

3  Газман О. С. Педагогика  свободы:  путь  в  гуманистическую  цивилизацию 
XXI  века  //  Новые  ценности  образования:  забота  –  поддержка  –  консультирование. 
1996. Вып. 6. С. 10–38.

4 Газман О. С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагоги-
ке свободы. 
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триваться в работе с личным составом в качестве самостоятельного 
вида  педагогической  деятельности  наряду  с  обучением  и  воспита-
нием. Предметом данного вида педагогической деятельности явля-
ется  создание  средовых  условий  для  личностного  самоопределе-
ния субъектов, условий для развития способности самостоятельно 
распознавать  возможности  и  риски  во  взаимодействии  со  средой, 
потенциал своего развития и развития деятельности по собственной 
инициативе. Указанные способности интегрирует ведущая личност-
ная  функция  субъекта  –  функция  саморазвития  личности,  являю-
щаяся главным условием непрерывного образования сотрудника.

Для  рассматриваемого  вида  педагогической  деятельности 
в теории личностно ориентированного образования В. В. Серикова 
инвариантным признаком является наличие особой педагогической 
цели 1 – поддержка свободного выбора другого субъекта при проек-
тировании  педагогически  целесообразной  среды,  создание  средо-
вых  условий  для  проявления  личностной  позиции  и  приращения 
личностного  опыта,  а  также  применение  педагогических  средств 
для  достижения  обозначенной  цели.  Функция  педагогического 
субъекта концентрируется на опосредованном управлении личност-
ной  ситуацией  саморазвития  через  подбор  оптимальных  параме-
тров среды, обеспечивающих условия реализации психологических 
механизмов личностного саморазвития.

Касаемо  реализации  управленческой  функции  руководителем 
подразделения  необходимо  учитывать  не  только  индивидуализа-
цию работы с личным составом, но и направленность на коллектив. 
Данная  проблема  актуализируется  в  связи  с  преобладающей  кол-
лективной деятельностью и большим влиянием коллектива на лич-
ность. Здесь уместно привести суждение современных зарубежных 
представителей социальной психологии Стэнли Милгрэма и Фили-
па Джорджа Зимбардо о том, что человек как никакое другое живое 
существо зависимо от включенности в связи с другими субъектами, 
а мнение коллектива или принятые в коллективе способы органи-
зации деятельности, традиции и символы нередко являются доми-
нирующими по отношению к отдельному сотруднику и укрепляют 

1  Сериков  В.  В.  Педагогическое  знание  и  педагогическая  деятельность:  взаи-
мосвязь,  коллизии,  развитие  :  доклад  на  заседании  Бюро  Отделения  философии 
образования  и  теоретической  педагогики  Российской  академии  образования  30  мая 
2017  г.  Текст  :  электронный  :  сайт.  URL.  http://www.instrao.ru/index.php/content-
page/275-priglashaem-k-obsuzhdeniyu/2301-doklad-serikova-vladislava-vladislavovicha-
na-temu-pedagogicheskoe-znanie-i-pedagogicheskaya-deyatelnost-vzaimosvyaz-kollizii-
razvitie (дата обращения: 24.07.2024).
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зависимое поведение человека 1 в то время, как основным регуляти-
вом  активности  должна  быть  индивидуальная  система  ценностей, 
основанная на нормах морали и права. Принятые в коллективе стан-
дарты  деятельности,  взаимоотношений  и  коммуникации  нередко 
подчиняют индивидуальность интересам социальной группы, ниве-
лируя интенцию субъекта к самоопределению. Впрочем, обозначен-
ные суждения сочетаются с идеями отечественных представителей 
педагогической  и  психологической  антропологии 2.  Отметим,  что 
коллективная  деятельность  и  деятельность  отдельного  субъекта 
в  коллективе  являются  необходимым  условием  развития  лично-
сти.  Имеется  и  обратная  зависимость,  о  которой  говорит  Нассим 
Николас  Талеб,  –  развитие  коллектива  и  деятельности  подчинено 
каждому отдельному субъекту 3. Включенность субъекта во взаимо-
действие со средой характеризуется, как отмечают В. П. Бедерхано-
ва и И. Ю. Шустова, со-бытийностью отношений 4. Со-бытийность 
отражает  не  просто  выполнение  отдельным  специалистом  обязан-
ностей совместно с другим сотрудником, но прежде всего немеркан-
тильную совместную заинтересованность друг в друге, это взаимное 
уважение и морально-нравственное обогащение, готовность делить-
ся опытом, поддержка одного другим независимо ни от каких обсто-
ятельств, то есть безусловная, основанная на открытости и доверии. 
В исследованиях В. П. Бедерхановой, И. Д. Демаковой и Н. Б. Кры-
ловой  со-бытие  отражает  объединяющий  (системообразующий) 
фактор, связывающий разных людей и разные явления в новые свя-
зи и отношения 5. Со-бытие для личности отражает антропологиче-
ский принцип, согласно которому для В. И. Слободчикова открыва-
ется сокрытая грань развития личности: только личность способна 
наставить  другого  на  личностный  путь  развития;  только  субъект 

1 Милгрэм С., Зимбардо Ф. Подавляй и властвуй. Как люди теряют человечность? 
М., 2023.

2 Бикташева Н. Н. Совершенствование личности по А. А. Ухтомскому // Образо-
вание  через  всю  жизнь:  непрерывное  образование  в  интересах  устойчивого  развития  : 
матер.  Междунар.  науч.-практ.  конф.  (Ярославль,  26–27  сентября  2017  г.).  Ярославль, 
2017. С. 437–440. 

3 Талеб Н. Н. Рискуя собственной шкурой: скрытая асимметрия повседневной жиз-
ни. М., 2018.

4  Бедерханова В. П., Шустова И. Ю. Педагогика  «проживания»:  сквозь  призму 
со-бытийности // Педагогическая реальность: системность, событийность, сотрудниче-
ство : матер. науч.-практ. конф. (Воронеж, 15 апреля 2020 г.). Воронеж, 2020. С. 12–16.

5 Бедерханова В. П., Демакова И. Д., Крылова Н. Б. Гуманистические смыслы образо-
вания // Проблемы современного образования. 2012. № 1. С. 16–27.
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собственной жизни и деятельности способен стать гарантом станов-
ления субъектности – самостояния (читай субъектности) другого 1.

Таким  образом,  при  рассмотрении  сущностных  характеристик 
и  содержания  педагогической  поддержки  как  особой  стратегии 
управления служебным коллективом и развитием личности в про-
фессионально-образовательных  средах  целесообразно  обозначить 
наиболее важные аспекты данного вида педагогической активности 
в деятельности руководителя.

Во-первых,  педагогическая  поддержка  как  стратегия  управле-
ния  служебным  коллективом  и  развитием  личности  представляет 
собой  личностно  ориентированное  средство  организации  взаимо-
действия, позволяющее обеспечивать баланс требований профессии 
к  сотруднику,  предпочтений  самого  сотрудника  в  отношении  про-
фессии.

Во-вторых,  педагогическая  поддержка  базируется  исключи-
тельно на субъектности другого сотрудника, на его интенциальной 
потребности  не  вынужденно  (по  собственной  воле)  включаться 
в  деятельность  и  во  взаимодействие  с  другими  субъектами,  ори-
ентируясь  на  личностную  и  профессиональную  самореализацию 
в избранном виде деятельности. Педагогическая поддержки невоз-
можна без активной позиции другого субъекта в отношении само-
определения.

В-третьих,  педагогическая  поддержка  отражает  экзистенци-
альную  сущность  деятельности  руководителя  как  педагогического 
субъекта,  находящего  самореализацию  в  самоопределении  и  успе-
хах подчиненных сотрудников.

В-четвертых, педагогическая поддержка востребует реализацию 
руководителем  проектировочной  активности  в  отношении  особым 
образом организованной среды и специально создаваемой личност-
ной ситуации саморазвития, когда имеются проблемность ситуации, 
запрос  субъекта  на  получение  помощи,  готовность  и  способности 
педагогического  субъекта  распознать  возникающие  затруднения 
подчиненного  сотрудника,  способность  оказывать  помощь  педа-
гогическими  средствами,  предоставляя  сотруднику  пространство 
для  восполнения  имеющихся  дефицитов  и  наращивания  личност-
ного опыта. Личностная ситуация саморазвития при этом определя-
ется как структурно-функциональная единица непрерывного обра-
зования. 

1 Слободчиков В. И. На пути к новому образу образования // Народное образование. 
2017. № 1–2 (1460). С. 9–14.
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§ 2. Личностная ситуация саморазвития в непрерывном 
образовании

Определение  сущностных  характеристик  и  содержания  педа-
гогической  поддержки  как  стратегии  управления  непрерывным 
образованием  личности  позволяет  перейти  к  описанию  структур-
но-функциональной  единицы  данного  процесса,  которая,  как  уже 
было  ранее  отмечено,  является  личностной  ситуацией  саморазви-
тия. Основным предметом педагогической поддержки в деятельно-
сти  руководителя  является  активизация  субъектной  позиции  лич-
ности  подчиненного  сотрудника,  а  также  создание  необходимых 
(благоприятных) условий среды для ее реализации в деятельности. 
Все остальное – решения, действия, выбор средств осуществления 
деятельности,  в  полном  объеме  отдается  самостоятельно  действу-
ющему  сотруднику.  Другими  словами,  педагогическая  поддержка 
актуализирует  полноценную  самостоятельность  личности  сотруд-
ника, в связи с чем в качестве интегральной профессионально-лич-
ностной  характеристики  сотрудника  выделяется  его  способность 
к саморазвитию, под которой следует понимать компетенцию, обе-
спечивающую  соответствие  специалиста  изменяющимся  условиям 
деятельности, позволяющую своевременно или с опережением лик-
видировать  профессионально-личностные  дефициты,  действовать 
свободно  и  ответственно.  Саморазвитие  в  данном  случае  интегри-
рует  субъектные  свойства  личности,  становясь  главным  условием 
педагогической поддержки. Таким образом, и саморазвитие лично-
сти, и педагогическая поддержка субъектной активности личности 
являются сторонами процесса непрерывного образования. Заданное 
направление  анализа  данного  педагогического  явления  востребует 
определения характерологических свойств феномена «ситуация».

Под  ситуацией  в  психолого-педагогических  исследованиях 
понимается совокупность обстоятельств, возникающих как резуль-
тат взаимодействия субъекта со средой. Ситуации в педагогической 
практике выступают в качестве составной части педагогического про-
цесса, характеризующей его состояние в определенное время, в опре-
деленном  месте,  с  определенным  набором  предметных,  деятель-
носных,  ценностных,  смысловых  и  иных  значимых  характеристик. 
Непрерывное образование в связи с этим представляет собой непре-
рывную  цепь  взаимосвязанных,  взаимопродолжающих  педагогиче-
ских ситуаций. Ситуации в педагогическом процессе возникают как 
стихийно, так и специально могут создаваться для инициации субъ-
ектной позиции другого субъекта, становясь стимулами к активности 
и представляя «материал» для осуществления активности. 



50

Касаемо  обретения  личностью  нового  опыта  в  ситуации  опре-
деленного  качества,  речь  нужно  вести  о  преобладании  направлен-
ности  на  постижение  субъектом  нового  личностного  опыта,  кото-
рый  может  рассматриваться  и  как  специфическое  содержание 
образования  или  содержание  иной  деятельности,  предполагающей 
немеханическое выполнение  действий  и  операций.  Значение  здесь 
имеет  проявление  личностной  позиции  субъекта  в  деятельности, 
его  сложившиеся  ценностные  установки,  убеждения,  принципы. 
Изложенное  демонстрирует  двойственность  человеческой  при-
роды  –  это  не  только  уникальная  личность,  но  и  социальная  еди-
ница,  однако  это  не  раздвоенность  человека,  а,  как  об  этом  пишет 
В. С. Мухина, его истинно сущностная целостность, проявляющая 
себя в конкретных жизненных ситуациях 1. Другими словами, лич-
ностный  опыт  субъекта  становится  производным  от  имеющегося 
опыта  личности,  ее  установок,  ценностей,  профессионально-лич-
ностной позиции и от структуры, содержания и требований ситуа-
ции, с которой взаимодействует субъект, в том числе от вовлеченно-
сти во взаимодействие в ситуацию иных субъектов. При этом ситу-
ация имеет интенцию к изменению под влиянием как объективных 
факторов  (не  зависящих  от  субъекта),  так  и  под  влиянием  самой 
личности и других субъектов, которые взаимодействуют с ситуаци-
ей в данный момент времени. С педагогических позиций сказанное 
позволяет  рассматривать  ситуацию  как  «пластический  материал», 
который  под  влиянием  субъекта  может  существенно  изменяться, 
однако не только ситуация меняется, но меняется и субъект, с ней 
взаимодействующий, поскольку ситуация задает степень и содержа-
ние активности субъекта при взаимодействии с ней. Формирование 
личностного  опыта  субъектом  не  может  происходить  до  возник-
новения ситуации, в которой субъект встречает значимое для него 
(другую личность или продукт деятельности личности). Формиро-
вание здесь имеет модус оформления (трансформации) любого опы-
та в личностную позицию. Вне ситуации взаимодействия со средой 
субъект не может проявить и апробировать свои возможности, лич-
ностные  предпочтения,  убеждения  и  принципы.  Изложенное  под-
тверждает тезис В. В. Серикова о том, что ситуация у каждого своя, 
для каждого ситуация уникальна, в одной и той же среде люди ока-
зываются в разных жизненных ситуациях 2. При этом уникальность 
ситуации обеспечивается не столько уникальной комбинацией сре-

1 Мухина В. С. Личность:  Мифы  и  Реальность  (Альтернативный  взгляд.  Систем-
ный подход. Инновационные аспекты). Екатеринбург, 2007.

2 Сериков В. В. Развитие личности в образовательном процессе.
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довых условий, сколько уникальной композицией (составом) опыта 
субъекта, с ней взаимодействующего. Таким образом, ситуация вза-
имодействия со средой, которая для личности является источником 
переживаний, поводом для ревизии смыслов, основанием для акту-
ализации  внутренних  ресурсов,  проявления  воли,  становится  про-
цессуальной системообразующей основой приращения личностного 
опыта. 

Для  личностно  ориентированного  образования  характерным 
является  понимание  ситуации  в  ее  значении  уникальных  условий 
для развития личности и ее саморазвития. Ситуация развития, как 
отмечает  в  своих  трудах  В.  А.  Сухомлинский,  –  это  прежде  всего 
эмоциональные  стимулы  и  источники,  вызывающие  переживание 
(прочувствование) и сопереживание другому 1,  то есть проживание 
ситуации  совместно.  Как  средство  управления  образованием  лич-
ности ситуация должна нести стимулы к развитию «тонких ощуще-
ний» человека, эмоциональной восприимчивости, впечатлительно-
сти, чуткости, чувствительности, способности проникать в глубину 
духовного  мира  другого  человека.  Указанные  свойства  личности 
воспитываются  исключительно  в  среде  благоприятной  к  открыто-
сти, когда нет опасений допустить ошибку и быть за это осуждаемым 
или наказанным. Напротив, понимание человеком того, что в случае, 
если он не достиг планируемого результата, но приложил максимум 
усилий, он может рассчитывать на помощь и поддержку, по крайней 
мере на эмоциональное сопереживание, разделение не удачи. Равно 
как и в случае успеха не будет вызвана зависть, но человек может 
рассчитывать  на  соперживание  успеха.  Так  или  иначе  личностно 
ориентированная ситуация – это такой конструкт, который предпо-
лагает самостоятельность в оценке, решениях и действиях при про-
явлении субъектом личностной позиции (личностных функций) 2. 

Личностная  ситуация  саморазвития  субъекта  в  профессио-
нально-образовательных  средах  имеет  доминирующую  направлен-
ность на обретение и наращивание личностного опыта – это прежде 
всего запрос субъекта по отношению к среде, то есть вызов. Такая 
ситуация  предполагает  не  только  соответствие  содержания  ситуа-
ции личностно ориентированной педагогической задаче, но и соот-
ветствие  ситуации  (контекста  среды)  личностным  предпочтениям, 
имеющейся  личностной  позиции,  что  демонстрирует  активную 

1 Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. М., 1980.
2  Сериков В. В.  Личностно-ориентированный  подход  в  образовании:  концепции 

и технологии : моногр. Волгоград, 1994.
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роль личности в ситуации взаимодействия со средой, ее иницииру-
ющее начало.

Касаемо  личностной  ситуации  саморазвития,  имеется  в  виду 
не только динамика ее протекания, но и личностный опыт, который 
становится результатом освоения субъектом среды и возникает как 
событие  –  скачок  личностного  роста 1,  эффект  эволюции  личности 
в пережитых ею событиях 2, что свидетельствует о реализации раз-
вивающего потенциала ситуации.

Наступление события является кратковременным, как эффект 
удивления,  изумления  или  озарения,  либо  моментом  фиксации 
получения и приращения личностного опыта, либо «пусковым эле-
ментом» последующей активности, то есть стимулом к дальнейшей 
познавательной или предметно-преобразующей активности, и выра-
жает факт открытия субъектом принципиально новых связей, отно-
шений, закономерностей, которые укрепляют личностную позицию 
или способствуют ее изменению, позволяют с учетом нового опыта 
продолжить движение по пути освоения среды. Событие в личност-
но ориентированном образовании определяется как источник пере-
живаний, повод для оценки прежних целей, смыслов и ценностей.

Для  наступления  события  характерна  реализация  психологи-
ческого  механизма  личностной  самореализации,  который,  с  одной 
стороны, в наступлении события отражает личностную активность 
субъекта  (самовыражение),  с  другой  –  позволяет  в  конкретных 
ситуациях  запечатлевать  уникальные  личностные  приращения, 
воплощать во взаимодействии со средой накопленный личностный 
опыт (проявлять личностные позиции, совершать поступки, выска-
зывать  мнения  и  т.  д.),  получая  обратную  связь  от  других  субъек-
тов,  взаимодействующих  со  средой  в  виде  оценок,  суждений,  мне-
ний  (самоутверждение).  Самореализация  как  эффект  событийно-
сти включает в себя не только взаимодействие субъекта со средой 
в настоящем, но и формирование жизненных планов, планирование 
процесса их осуществления, где они обеспечивали бы постоянство 
стремлений и готовность к самовыражению личности.

Принимая  ситуацию  в  качестве  целостного  фрагмента  взаи-
модействия субъекта со средой, можно выделить ее типы в зависи-
мости  от  динамики  протекания.  Для  ситуационно-средового  про-
ектирования как одного из подходов личностно ориентированного 
управления  средой  непрерывного  образования  (Н.  В.  Ходякова) 

1 Крылова Н. Б. Условия проявления событийности образования // Новые ценно-
сти образования. 2010. Т. 43. № 1. С. 136–143.

2 Сериков В. В. Развитие личности в образовательном процессе.
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характерной является интерпретация ситуации как фрагмента вза-
имодействия  субъекта  со  средой,  в  котором  личность  проявляет 
избирательность  по  отношению  к  условиям  среды,  сопоставляет 
результаты первичной оценки средовых условий с уже имеющейся 
у  нее  личностной  позицией,  уточняет  ее  (корректирует  при  необ-
ходимости), далее предъявляет ее в деятельности и коммуникации, 
тем  самым  оказывая  преобразующее  влияние  на  среду,  обеспечи-
вая приращение личностного опыта и развитие личностных функ-
ций 1.  Конструирование  педагогически  целесообразных  ситуаций 
развития  личности  для  педагогического  субъекта  создает  условия 
для  влияния  на  другую  личность,  то  есть  личностную  ситуацию 
саморазвития,  при  исключении  конфликтности  между  задаваемы-
ми извне требованиями и личностными предпочтениями субъекта. 
Подбирая  уникальную  комбинацию  средовых  условий  в  конкрет-
ной  ситуации,  возможно  управление  развитием  личности,  обеспе-
чивая  не  пассивное  приспособление  к  среде,  а,  как  об  этом  пишет 
В. Н. Мясищев, сознательный, последовательный активный переход 
субъекта от ее созерцания к включению во взаимодействие и далее 
к ее творческому преобразованию 2. Следуя данной логике, ситуаци-
онно-средовой подход предусматривает последовательность стадий 
изменения модуса активности при взаимодействии субъекта со сре-
дой на соответствующих этапах.

Для  этапа  адаптации  и  когнитивной  ориентировки  во  взаимо-
действии  субъекта  со  средой  характерна  соответствующая  ситу-
ация  узнавания  среды,  в  которой  субъект  занимает  позицию  вос-
принимающего и адаптирующегося. Для проектирования ситуаций 
данного  типа  важно  учитывать,  что  субъект  приспосабливается, 
усваивает  принятые  правила  и  нормы,  осуществляет  деятельность 
строго  по  предложенным  алгоритмам.  От  педагогического  субъек-
та в данной ситуации требуется обеспечение новизны и позитивной 
эмоцио генности  среды,  предъявление  актуальных  правил  и  норм 
поведения  и  деятельности,  обеспечение  коммуникации  в  опекаю-
щей модели отношений.

Для  этапа  предметно-деятельностной  ориентировки  во  взаи-
модействии субъекта со средой характерна соответствующая ситу-
ация осуществления деятельности на основе принятых стандартов 
и традиций. В данной ситуации субъект принимает позицию актив-

1 Ходякова Н. В.  Личностно-ориентированные  стратегии  обучения  сотрудников  поли-
ции // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2021. № 4 (94). С. 189–194.

2 Мясищев В. Н.  Психология  отношений:  избранные  психологические  труды.  М., 
Воронеж, 2011. 
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ного  деятеля,  самостоятельно  и  свободно  осуществляющего  функ-
ции  в  знакомых  условиях  по  известным  и  неизменным  правилам. 
В этой ситуации субъект получает возможность испытать себя, свой 
потенциал  при  осуществлении  принятой  социальной  роли.  Субъ-
ект  структурирует  среду,  определяет  для  себя  цели  деятельности 
и средства их достижения, а также субъекты взаимодействия, спо-
собы  коммуникации  с  ними.  Функция  педагогического  субъекта 
в ситуациях данного типа концентрируется на предоставлении мно-
гообразия средовых альтернатив для другого субъекта в отношении 
содержания  среды,  субъектов  взаимодействия,  способов  осущест-
вления деятельности и коммуникации. Для данного типа ситуаций 
также  характерно  предъявление  норм,  образцов  в  качестве  этало-
нов активности и объективных критериев оценки, а также создание 
условий состязательности между субъектами и условий моделиро-
вания реальных жизненных обстоятельств.

Для  этапа  ценностно-смысловой  ориентировки  во  взаимодей-
ствии  субъекта  со  средой  характерна  соответствующая  ситуация 
критического  восприятия  и  критического  осмысления  контента 
среды  на  основе  полученного  личностного  опыта.  В  данной  ситу-
ации  субъект  в  полной  мере  осознает  свои  намерения,  основания 
личностных  потребностей,  нравственных  ценностей  профессии 
и  развития,  деятельности  и  коммуникации,  а  также  долговремен-
ные, перспективные и актуальные цели жизнедеятельности и при-
нимает  личностную  позицию  рефлексирующего,  ведущего  диалог. 
Перед  педагогическим  субъектом  в  ситуациях  данного  типа  стоит 
ряд задач по созданию условий обмена мнениями по поводу субъек-
тивно  значимых  нравственных,  ценностных  и  смысловых  проблем 
в коллективе, предоставлению возможностей для свободного предъ-
явления  другим  субъектам  своих  идей,  гипотез,  желаний,  замыс-
лов.  Кроме  этого,  для  педагогического  субъекта  является  актуаль-
ным наполнение среды образцами высоких нравственных идеалов, 
а также оценка личностной позиции субъекта членами референтной 
группы.

Для этапа целостной ориентировки во взаимодействии субъек-
та  со  средой  характерна  соответствующая  ситуация  инициативно-
го  преобразования  среды  и  нравственно-волевого  самоизменения. 
Субъект испытывает потребность апробации в деятельности и ком-
муникации личностной позиции, нацеливаясь на самоутверждение. 
Инициативно  влияя  на  среду  субъект  закономерно  меняется  сам, 
в  процессе  самооценки  корректирует  свою  личностную  позицию 
или, убеждаясь в верности принятых нравственных основ, укрепля-
ет ее, а при необходимости – отстаивает. Для педагогического субъ-



55

екта в данном типе ситуаций важным является обеспечение полной 
свободы творчества, отказ от избыточного контроля в пользу само-
оценки и самоконтроля, а также установление непрерывного наблю-
дения за деятельностью и коммуникацией субъекта при его взаимо-
действии со средой.

Для  каждого  из  обозначенных  типов  ситуаций  принимается 
и  типовая  модель  осуществления  педагогической  поддержки  лич-
ностной  активности  другого  субъекта,  при  этом  целью  активности 
педагогического  субъекта  выступает  обеспечение  необходимой 
активности другого субъекта в границах переходов этапов, обеспе-
чивая динамику движения ситуации.

На  границе  переходов  этапов  возникают  возможности 
для проектирования личностных ситуаций саморазвития, в которых 
не  только  желательна,  но  и  необходима  педагогическая  поддерж-
ка,  исключающая  своим  влиянием  затухание  развития  ситуации. 
В типологии ситуаций выделяются следующие:

 – строгорегламентированная  ситуация  –  на  границе  перехода 
этапа  адаптации  и  когнитивной  ориентировки  к  этапу  предметно-
деятельностной ориентировки;

 – ситуация  предметно-деятельностной  определенности  – 
на границе перехода этапа предметно-деятельностной ориентиров-
ки к этапу ценностно-смысловой ориентировки;

 – ситуация  ценностно-смысловой  определенности  –  на  гра-
нице  перехода  этапа  ценностно-смысловой  ориентировки  к  этапу 
целостной ориентировки;

 – ситуация  полной  неопределенности  –  на  границе  перехода 
этапа целостной ориентировки к границе ее полного освоения.

Для строго регламентированной ситуации характерными явля-
ются строго определенный содержательный и деятельностный кон-
текст, установленная строгая иерархия отношений, правила комму-
никации.  Целью  педагогической  поддержки  в  ситуациях  данного 
типа является создание средовых условий для успешной адаптации 
субъекта  во  взаимодействии  со  средой,  поддержка  в  отношении 
выбора субъектом целей своей активности. Маркером продуктивно-
го завершения ситуации выступает самостоятельное целеполагание 
субъектом дальнейшей активности во взаимодействии со средой.

Для  ситуации  предметно-деятельностной  определенности 
характерным  является  строгая  регламентация  пространственно-
временных  и  предметно-коммуникативных  параметров  при  преоб-
ладании  предметно-практических  регулятивов  субъектной  актив-
ности. Целью педагогической поддержки в ситуациях данного типа 
является создание средовых условий для овладения саморазвиваю-
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щимся  субъектом  предметно-деятельностными  характеристиками 
среды,  постижение  смыслов  взаимодействия  с  ней  для  включения 
в свободную коммуникацию. Индикатором продуктивного заверше-
ния ситуации является обретение личностного смысла взаимодей-
ствия со средой.

Для ситуации ценностно-смысловой определенности характер-
ной  является  вариативность  пространственно-временных  и  пред-
метно-коммуникативных  параметров  при  преобладании  мораль-
но-нравственных  и  ценностно-смысловых  регулятивов,  оценок 
активности референтной группой. Целью педагогической поддерж-
ки в ситуациях данного типа является создание средовых условий 
для оценки, осознания и принятия ценностей среды в качестве кри-
териев для осуществления рефлексивной активности, оформления 
субъектом индивидуальной системы ценностей, которая становится 
регулятивом дальнейшей активности. Индикатором продуктивного 
завершения  ситуации  является  реализация  субъектом  свободного 
творчества в рамках заданных средовых ограничений, обусловлен-
ная  направленностью  на  изменения  субъектом  себя  и  осуществле-
ние преобразующей активности в отношении среды.

Для ситуации полной неопределенности характерной является 
спонтанно  возникающая  ситуация  с  неопределенными  и  неустой-
чивыми  пространственно-временными  и  предметно-коммуника-
тивными  характеристиками,  требующая  полной  самостоятельно-
сти  в  оценке,  решениях,  действиях  и  взаимодействиях  с  другими 
субъектами. Целью педагогической поддержки в ситуации данного 
типа  является  создание  условий  инициативного  и  невынужденно-
го, ответственного и свободного, авторского преобразования среды 
и самореализации в деятельностном и личностном планах. Индика-
тором продуктивного завершения ситуации является полное овла-
дение средой.

Таким  образом,  анализ  сущностных  характеристик  и  призна-
ков  личностной  ситуации  саморазвития  как  структурно-функцио-
нальной единицы в стратегии управления служебным коллективом 
и развитием личности в профессионально-образовательных средах 
позволяет выделить наиболее важные аспекты данного вида педаго-
гической активности в деятельности руководителя.

Во-первых,  личностная  ситуация  саморазвития  предполага-
ет в деятельности педагогического субъекта следование за потреб-
ностями  и  намерениями  другого  субъекта.  Личностная  ситуация 
для саморазвивающегося субъекта есть условие проявления интен-
ции  субъектности  в  деятельности  и  во  взаимодействии  с  другими 
субъектами.  Для  педагогического  субъекта  личностная  ситуация 
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саморазвития  выступает  в  качестве  средства  управления  средой 
непрерывного образования посредством последовательности специ-
ально создаваемых ситуаций в границах переходов этапов ситуаци-
онно-средового цикла.

Во-вторых,  к  ситуациям  педагогической  поддержки,  обеспе-
чивающим  управление  саморазвитием  личности  в  условиях  рас-
ширения и усложнения среды и требующим специфическую сово-
купность  пространственно-временных,  предметно-информацион-
ных  и  коммуникативно-деятельностных  характеристик,  относятся 
строго регламентированная ситуация; ситуация предметно-деятель-
ностной  определенности;  ситуация  ценностно-смысловой  опреде-
ленности; ситуация полной неопределенности.

В-третьих,  каждая  из  проектируемых  ситуаций  в  границах 
ситуационно-средового цикла требует определенных целей и содер-
жания  активности  педагогического  субъекта  в  отношении  избира-
емых  техник  педагогической  поддержки,  соответствующих  целям 
и  содержанию  ситуаций  и  при  их  реализации  обеспечивающих 
результативность освоения субъектом среды.

§ 3. Техники педагогической поддержки  в управлении средой 
личностного и профессионального саморазвития

Проектирование  личностной  ситуации  саморазвития  и  осу-
ществление  стратегии  педагогической  поддержки  в  своей  основе 
имеют  замысел  управления  средой,  когда  изначально  ситуация 
представляется  в  качестве  последовательности  раскрывающегося 
контента. Данная логика распространяется и на состояние субъек-
та,  взаимодействующего  со  средой.  Затруднения  субъекта  по  мере 
освоения среды не снимаются, но преобразуются, качественно изме-
няются. Вначале взаимодействия с ситуацией субъект имеет затруд-
нения  познания  среды,  далее  последуют  трудности  в  адаптации, 
после – затруднения самостоятельной деятельности, затем затрудне-
ния ценностного плана, а после и затруднения творческого характера. 
Указанная последовательность характерна и для педагогической под-
держки, что позволяет представить данный феномен в виде последо-
вательно реализуемой изменяющейся педагогической техники.

Педагогическая  техника  представляет  собой  один  из  аспек-
тов  мастерства  педагогического  субъекта.  Поскольку  руководи-
тель  в  своей  управленческой  деятельности  решает  педагогиче-
ские задачи, то уместно говорить и о педагогическом мастерстве 
руководителя,  которое  органично  вплетается  в  его  управленче-
ские компетенции.
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Педагогическая техника – это комплекс умений, который обе-
спечивает  достижение  педагогическим  субъектом  поставленных 
задач, прежде всего – образовательных. При реализации стратегии 
педагогической  поддержки  в  управлении  служебным  коллективом 
и развитии сотрудников такой задачей является обеспечение усло-
вий для наиболее полной реализации субъектности.

Педагогическую  технику  составляет  совокупность  способно-
стей двух групп:

 – способности,  связанные  с  управлением  своим  поведением 
(внешний вид, форма одежды, поза, мимика, жесты, эмоции, настро-
ение, воображение, голос, дикция и т. д.);

 – способности, связанные с опосредованным влиянием на дру-
гую  личность  и  коллектив  (дидактические,  организаторские,  кон-
структивные, коммуникативные и т. д.).

Когда обозначенные способности проявляются в решении про-
ектирования  среды  непрерывного  образования  и  в  решении  зада-
чи  проектирования  личностно  ориентированной  ситуации,  то  они 
выступают  в  роли  основных  педагогических  средств 1.  К  характер-
ным  элементам  техник  педагогической  поддержки,  позволяющим 
создавать  необходимого  качества  среду  для  развития  личности 
(наращивания личностного опыта), относятся следующие:

 – отказ  педагогического  субъекта  от  профессионально-лич-
ностной  позиции  информатора,  транслятора,  контролера  и  приня-
тие позиции помощника, опоры самоопределения при предоставле-
нии многообразия для личности средовых возможностей;

 – формирование обстановки взаимного доверия, свободы само-
выражения;

 – позитивная эмоциогенность взаимодействия субъекта со сре-
дой и другими субъектами;

 – обеспечение единства (комплементарности) источников, воз-
можностей  и  стимулов  среды  и  соответствующих  им  личностных 
факторов – сочетание мотивов достижения и потребности самоиз-
менения;

 – организация  субъект-субъектного  взаимодействия,  предпо-
лагающего свободу выбора:

•для педагогического субъекта – содержания, форм и мето-
дов предъявления средового контекста;

•для саморазвивающегося субъекта – личностно значимого 
содержания среды, способа ее освоения и самовыражения;

1 Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. М., Воронеж, 2010.
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 – обеспечение  условий  для  рефлексивного  процесса  в  ситуа-
ции средового взаимодействия;

 – предоставление возможностей свободного творчества, экспе-
риментирования со средой.

Для  ситуационно-средового  проектирования  образователь-
ных  сред  характерным  является  условное  представление  целост-
ной ситуации в виде определенной последовательности активности 
субъекта: 

вхождение  во  взаимодействие  со  средой → познание  требова-
ний  среды  и  адаптация  к  ней → освоение  предметно-деятельност-
ных особенностей среды → постижение ценностей и смыслов средо-
вого контента → целостная ориентировка и творческое взаимодей-
ствие со средой.

В  границах  ситуационно-средового  цикла  последовательность 
фиксируется и в личностно-развивающих ситуациях, возникающих 
в переходах одного этапа к другому:

строго-регламентированная  ситуация → ситуация  предметно-
деятельностной определенности → ситуация ценностно-смысловой 
определенности → ситуация полной неопределенности.

Аналогичную  последовательность  представляет  и  получаемый 
личностный опыт субъекта, взаимодействующего со средой:

опыт целеполагания → опыт смыслопоиска → опыт свободного 
творчества → опыт самореализации.

Подобным образом выстраивается и последовательность реали-
зуемых техник педагогической поддержки: 

защита → помощь → содействие → наблюдение.
Для  каждой  из  обозначенных  ситуаций  ситуационно-средово-

го цикла определены функции педагогической поддержки, которые 
при их реализации педагогическим субъектом соответствуют ниже-
приведенным техникам педагогической поддержки.

1.  Техника  педагогической  поддержки  «защита»  является 
характерной  для  этапа  адаптации  и  когнитивной  ориентировки 
в среде. Применение техники педагогической поддержки «защита» 
направлено на решение задач обеспечения безопасности субъектов, 
взаимодействующих со средой посредством минимизации негатив-
ных средовых условий, блокирующих адаптационные возможности 
и усилия субъекта. К указанным блокирующим факторам относятся 
выраженные  негативные  оценки  как  саморазвивающегося  субъек-
та, так и результатов его деятельности; наказание или угроза нака-
зания;  чрезмерное  регламентирование  взаимодействий  сотрудни-
ка  с  педагогическим  субъектом  с  акцентом  на  социально-ролевые 
статусы;  исключительно  санкционированный  характер  взаимодей-
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ствий  между  субъектами;  повышенные  требования  к  сотруднику. 
Применение  техники  «защита»  имеет  своей  целью  создание  усло-
вий  успешной  адаптации  субъекта  к  требованиям  среды,  а  также 
атмосферы доверия между взаимодействующими субъектами.

Технике  педагогической  поддержки  «защита»  соответствует 
строго  регламентированная  ситуация  –  ситуация  со  строго  опре-
деленным  содержательным  и  деятельностным  контекстом,  иерар-
хичными  отношениями,  коммуникацией  в  рамках  установленных 
правил. Целью педагогической поддержки в ситуации данного типа 
является создание средовых условий для успешной адаптации субъ-
екта  к  требованиям  среды.  Индикатором  продуктивного  заверше-
ния  ситуации  является  самостоятельное  целеполагание  субъектом 
дальнейшей активности во взаимодействии со средой.

Ситуация  данного  типа  включает  в  себя  новую  информацию, 
новых субъектов взаимодействия, новые модели поведения и требо-
вания, которые могут вступать в противоречие с имеющимися пред-
ставлениями и ожиданиями субъекта. Новое может восприниматься 
нейтрально, когда средовые факторы не привносят нового в идеаль-
ные модели конкретного индивида, но может как воодушевлять лич-
ность, проявляясь в оптимизме и построении перспектив, так и угне-
тать, подавлять активность, порождая деструктивные явления в лич-
ностном плане (отчуждение, дистанцирование, замкнутость и др.). 

2.  Техника  педагогической  поддержки  «помощь»  являет-
ся  характерной  для  этапа  предметно-деятельностной  ориенти-
ровки  в  среде.  Применение  техники  педагогической  поддержки 
«помощь» предполагает опору на личностный потенциал  субъекта 
и  создание  вариативных  условий  среды  для  самостоятельного 
поиска  и  выбора  сотрудником  тактики  решения  профессиональ-
ных  и  жизненных  задач  на  основе  выполнения  ранее  освоенных 
регламентов  и  алгоритмов.  Применение  техники  «помощь»  осу-
ществляется  также  посредством  организации  условий  состяза-
тельности с целью преодоления сотрудником страха неудачи, обе-
спечения его успешности, что порождает в сотруднике ощущение 
уверенности в достижении цели.

Технике  педагогической  поддержки  «помощь»  соответствует 
ситуация  предметно-деятельностной  определенности  –  ситуация 
со  строго  регламентированными  пространственно-временными 
и предметно-коммуникативными характеристиками при преоблада-
нии  предметно-практических  регулятивов  субъектной  активности. 
Целью педагогической поддержки в ситуации данного типа являет-
ся создание средовых условий для овладения саморазвивающимся 
субъектом  предметно-деятельностными  характеристиками  среды 
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для включения в свободную коммуникацию и деятельность. Инди-
катором  продуктивного  завершения  ситуации  является  обретение 
личностного смысла взаимодействия со средой.

Среда  характеризуется  как  вариативная,  соревновательная, 
связи  и  отношения  имеют  конкурирующий  характер,  показатели 
контроля,  структурированности  и  упорядоченности  среды  остают-
ся  на  высоком  уровне.  Развивающий  потенциал  рассматриваемого 
типа  ситуаций  достигается  активностью  педагогического  субъекта 
с опорой на свободный выбор субъекта с его смысловым обоснова-
нием. Педагогический эффект обусловлен стратегией индивидуали-
зации пространственно-временных и предметно-коммуникативных 
характеристик  ситуации  для  субъекта,  совместностью  деятельно-
сти  и  обменом  смыслами,  выбором  средств  преобразования  ситуа-
ции, подбором адекватных объективных средств контроля и оценки 
активности, обеспечением самостоятельности деятельности.

3.  Техника  педагогической  поддержки  «содействие»  является 
характерной  для  этапа  ценностно-смысловой  ориентировки  в  сре-
де.  Применение  техники  педагогической  поддержки  «содействие» 
ориентировано на создание средовых условий для конструктивного 
диалога и взаимодействия сотрудника со своим профессионально-
служебным  окружением,  соотнесения  социальной  оценки  и  само-
оценки,  принятия  сотрудником  индивидуальной  ответственности 
за принимаемые решения и действия.

Технике  педагогической  поддержки  «содействие»  соответ-
ствует ситуация ценностно-смысловой определенности – ситуация 
с  вариативными  предметно-коммуникативными  и  пространствен-
но-временными  характеристиками  при  преобладании  морально-
нравственных  и  ценностно-смысловых  регулятивов,  оценки  рефе-
рентной  группы.  Целью  педагогической  поддержки  в  ситуации 
данного  типа  является  создание  средовых  условий  для  принятия 
ценностей среды, осуществления субъектом рефлексии своей актив-
ности.  Индикатором  продуктивного  освоения  ситуации  данного 
типа является реализация субъектом свободного творчества в рам-
ках  установленных  средовых  ограничений  с  ориентацией  на  изме-
нение  субъектом  себя  и  инициативное  преобразование  контекста 
ситуации.

Ситуация  ценностно-смысловой  определенности  обеспечи-
вает  необходимые  условия  для  саморазвивающегося  субъекта 
в  реализации  опыта  свободного  творчества  с  опорой  на  индиви-
дуальную  систему  ценностей.  Ситуации  данного  типа  предпола-
гают  не  только  совместность  деятельности  субъектов,  но  прежде 
всего  со-бытийность  отношений,  взаимную  заинтересованность, 
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обмен  смыслами.  Содержание  ситуаций  данного  типа  является 
позиционным,  проблемным  в  ценностно-смысловом  отношении 
при  соблюдении  установленных  правил  коммуникации.  Возмож-
ности  ситуации  представляют  содержательно-процессуальные 
условия для свободного обмена мнениями, а стимулы – проблем-
но  ориентированную  информацию,  социокультурные  ценности, 
моральные  регуляторы  общения  и  сотрудничества  (традиции), 
характерные  для  профессий  в  системе  МВД  России.  Функция 
педагогического  субъекта  ориентирована  на  обеспечение  свобод-
ного  ценностно-смыслового  самоопределения,  свободный  выбор 
субъектов взаимодействия, создание условий для принятия нрав-
ственной  ответственности  за  производимый  выбор  и  принятие 
нравственного долга за достижение результата.

4.  Техника  педагогической  поддержки  «наблюдение»  харак-
терна для этапа целостной ориентировки в среде. Применение тех-
ники педагогической поддержки «наблюдение» базируется на реа-
лизации идеи полной самостоятельности сотрудника, на интенции 
к творческому преобразованию субъектом себя и среды, установле-
нии субъектом границ своей свободы и ответственности.

Технике  педагогической  поддержки  «наблюдение»  соответ-
ствует  ситуация  полной  неопределенности  –  спонтанно  возни-
кающая  ситуация  с  неопределенными  (стихийными)  простран-
ственно-временными  и  предметно-коммуникативными  харак-
теристиками,  требующая  полной  самостоятельности  оценки, 
действий  и  взаимодействий  с  другими  субъектами.  Целью  педа-
гогической  поддержки  в  ситуации  данного  типа  является  созда-
ние  условий  авторского  преобразования  среды  и  самоутвержде-
ния.  Индикатором  продуктивного  завершения  ситуации  являет-
ся полное овладение средой.

Ситуация  полной  неопределенности  обеспечивает  необходи-
мые  условия  для  саморазвивающегося  субъекта  в  фиксации  при-
ращений  личностного  опыта  (событие),  как  момент  восхождения 
на новый, более высокий уровень взаимодействия субъекта со сре-
дой. Ситуации данного типа характеризуются максимальной откры-
тостью и отсутствием средовых ограничений для саморазвивающе-
гося  субъекта,  наличием  средовых  возможностей  свободы  творче-
ства  в  деятельности  и  коммуникации.  Связи  и  отношения  между 
субъектом  и  средой  имеют  свойства  самоорганизации,  структури-
рованность, а контроль и упорядоченность среды не регламентиру-
ются. Наблюдение как педагогическая техника в ситуациях данного 
типа призвана немедленно реагировать в случаях развития деструк-
тивного сценария.



Реализация  техник  педагогической  поддержки  обеспечивается 
формированием  готовности  субъекта  выходить  за  рамки  привыч-
ного  (стереотипного),  наиболее  полным  раскрытием  возможно-
стей среды для личностного саморазвития посредством включения 
в  наиболее  широкие  социальные  и  профессиональные  связи  через 
делегирование инициативы, полномочий и ответственности и пре-
доставление всей полноты свободы в принятии решений и действий 
при сохранении контроля за движением ситуации и за динамикой 
опыта сотрудника при ее освоении.

Таким образом, педагогическая техника как элемент мастерства 
педагогического субъекта предъявляет особые требования к профес-
сионально-педагогическим качествам руководителя, к которым сле-
дует отнести способность к проектированию ситуаций для развития 
и саморазвития личности подчиненного сотрудника, вовлечения его 
во  взаимодействие  со  средой,  а  также  способность  к  осуществле-
нию  регулятивной  функции  по  отношению  к  средовому  контенту 
с целью обеспечения динамики развития субъекта при взаимодей-
ствии со средой и динамики развития ситуации.

Необходимо  также  принять  во  внимание,  что  представленное 
деление  среды  на  этапы,  личностного  опыта  –  на  его  компоненты, 
педагогической  поддержки  –  на  ее  техники,  является  условным 
и  выступает  в  качестве  ориентировочной  основы  деятельности 
педагогического субъекта в системе МВД России.
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Заключение

Уже в начале XX в. в служебных взаимоотношениях проявля-
ются достаточно четкие тенденции к утверждению особенного ста-
туса личности служащего и ее субъектности. Изменяется отношение 
к таким качествам, как самостоятельность, инициативность, ответ-
ственность служащего 1. Этими качествами в конечном итоге опре-
деляется эффективность и результативность служебной деятельно-
сти, рассматриваемой в широком диапазоне – от исполнительской 
дисциплины отдельного сотрудника до направлений «опережающе-
го» развития всего ведомства. Поэтому данная работа подготовлена 
в  контексте  преемственности  современной  педагогики  служебной 
деятельности и традиций, заложенных идеями отечественной педа-
гогической антропологии, которая уже более чем сто лет провозгла-
шает идеал человека, идею личности.

Основы и особенности проектирования развивающей образова-
тельной среды в ходе формирования специальной профессиональ-
ной  компетенции  управленческих  кадров  для  органов  внутренних 
дел рассмотрены через призму педагогического феномена развива-
ющей образовательной среды с определением особенностей инстру-
ментальной  и  собственно  развивающей  деятельности  руководите-
ля  в  педагогическом  взаимодействии.  Рассматривается  сущность 
и понятие специальной профессиональной компетенции управлен-
ческих  кадров.  Анализируется  структурно-функциональная  еди-
ница образовательной среды и личностная ситуация саморазвития 
в  непрерывном  образовании.  Приводятся  развивающие  функции 
руководителя в органах внутренних дел, выступающего в роли педа-
гога,  обобщаются  стратегии  педагогической  поддержки  в  управ-
лении  средой  непрерывного  образования.  Раскрываются  техники 
педагогической поддержки в управлении средой личностного и про-
фессионального саморазвития.

В качестве своей миссии авторы видят широкое распростране-
ние идеи ценности личности служащего и ее реализацию в личност-
но ориентированном образовании и профессиональной подготовке. 

1 Бацов В. И. Беседы о воинском воспитании. С. 29.
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