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ВВЕДЕНИЕ 

 
Polizist ist kein Beruf, Polizist ist die 

Berufung! 

Полицейский – это не профессия,  
полицейский – это призвание 
(Анна-Катрин Рихтер, Генри Хаак. 

110 причин быть полицейским1) 

 
Интеграция российского образования в мировую образовательную систему 

в условиях углубления всеобщей интернационализации, необходимость совер-

шенствования подготовки кадров к взаимодействию с правоохранительными ве-

домствами других стран в решении таких проблем, как борьба с терроризмом, 

транснациональной преступностью, межнациональными конфликтами; обеспе-

чение активизации сотрудничества с международными организациями требуют 

подготовки специалистов высокого профессионального уровня, отвечающего 

мировым стандартам, способных противостоять угрозам и вызовам времени, 

быть надежными защитниками общественного порядка, прав и свобод граждан, 

решать новые и более сложные задачи, обладающих профессиональной мобиль-

ностью, гибкостью мышления, адаптивностью широкого плана. 

Кадровую ситуацию в органах внутренних дел в современных условиях 

определяют крайне сложные и противоречивые процессы. В условиях принци-

пиального изменения базисных характеристик современного общества личный 

состав органов внутренних дел оказался перед лицом обвального роста преступ-

ности. Усилилось отчуждение общества от правоохранительной системы, что 

главным образом связывается с нарушениями сотрудниками этических норм, от-

сутствием корпоративной культуры.  

На этом фоне обозначился разрыв между уровнем подготовки кадров и 

профессионализмом преступного мира, наиболее остро стала ощущаться нехват-

ка квалифицированных специалистов. Традиционная образовательная система не 

обеспечивает достаточного качества профессиональной подготовки специали-

стов для выполнения требований времени. Существуют противоречия между 

необходимостью подготовки в образовательной организации МВД России со-

трудников, способных к ведению профессионального диалога на международ-

ном уровне, и недостатком в современном образовании способов осуществления 

этого процесса.  

Профессия «полицейский» является одной из самых сложных профессий в 

современном обществе2. От ее субъекта требуют способности к эффективному 

                                                           
1 Ann-Kathrin Richter und Henry Haack 110 Gründe, Polizist zu sein. Eine Hommage an den 

schönsten Beruf der Welt. Schwarzkopf&Schwarzkopf Verlag. – Berlin, 2016.  
2 Приказ Минобрнауки России от 21 февраля 2012 г. № 124 «О внесении изменения в пере-

чень профессий начального профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354» в пе-

речень профессий начального профессионального образования введена профессия «полицей-

ский» // Российская газета. 2012. № 82. 
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решению профессиональных задач, осознанному риску, ответственности за свои 

действия. Деятельность сотрудников полиции непосредственно направлена на 

защиту личности, ее прав и свобод, охрану общественного порядка и обще-

ственной безопасности, борьбу с правонарушениями1. 

В контексте проблем интенсификации учебного процесса, его приближе-

ния к реальным потребностям органов внутренних дел дискуссионными остают-

ся вопросы, связанные с многоуровневой системой подготовки специалистов, 

соотношением профессионализма выпускников с их общеобразовательным 

уровнем. Необходимо с педагогической точки зрения переосмыслить систему 

подготовки кадров, найти новые формы и методы повышения эффективности 

профессионального обучения сотрудников.  

В этой связи актуализируется поиск инновационных стратегий, оптималь-

ных целей, основ содержания обучения, моделей, организационных форм и ме-

тодов учебной работы, обеспечивающих осуществление радикальных преобра-

зований в структуре и содержании системы профессионального образования 

МВД России. Практическое воплощение концепции совершенствования профес-

сиональной подготовки кадров в органах внутренних дел вызвало объективную 

потребность в изучении зарубежного опыта: создании новых типов образова-

тельных учреждений, вариативности учебных планов и программ, реализации 

нового содержания и технологий образования, создании системы непрерывной 

профессиональной подготовки, направленно ориентированной на правоохрани-

тельную деятельность.  

Среди различных направлений решения этих сложных и ответственных за-

дач важное место занимают изучение теории и практики подготовки полицейских 

за рубежом и выработка на этой основе предложений и рекомендаций для внедре-

ния в процесс обучения и воспитания сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Стремление обогатить свой исторически наработанный обра-

зовательный потенциал, изучить инновационный опыт организации и содержания 

образования других стран помогает выделить общие закономерности развития об-

разования, позволяет избежать ошибок, вызванных односторонностью и поспеш-

ным заимствованием зарубежных систем.  

Для исследователей особый интерес представляет опыт профессиональной 

подготовки кадров полиции Федеративной Республики Германии, поскольку 

профессиональная подготовка их полицейских является образцом единой, мно-

гофункциональной, многоуровневой, гибкой и эффективной системы професси-

онального образования, соответствующей динамичному интеграционному про-

цессу. В системе профессионального образования Германии обращает на себя 

внимание прежде всего логическая завершенность и преемственность много-

уровневой подготовки полицейских кадров, четко выраженная зависимость заня-

тия определенной должности и получения очередного звания от уровня профес-

сиональной подготовки.  

                                                           
1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О полиции» // Собра-

ние законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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Основой всей полицейской деятельности в Германии являются ценностные 

нормы Основного закона, Европейского кодекса полицейской этики. Они явля-

ются этическим максимумом деятельности руководителей при решении поли-

цейских задач и управлении сотрудниками, подчеркивают роль полиции в госу-

дарстве и обществе.  

По мнению исследователей, дуальная профессиональная подготовка поли-

цейских в ФРГ является наиболее эффективной, самой фундаментальной и ре-

зультативной в мире. В учебном процессе применяется модульное обучение, ме-

тод чередования теоретических занятий с практикой и стажировками, моделиро-

вание и отработка профессионально значимых ситуаций, инновационные педаго-

гические технологии.  

Накопленный полицией Германии опыт профессионального образования 

целесообразно подвергнуть критическому осмыслению и учитывать в россий-

ской системе профессиональной подготовки кадров для органов внутренних дел. 

Данные обстоятельства дают основания рассматривать исследование опыта про-

фессиональной подготовки кадров полиции Германии и возможностей его при-

менения в совершенствовании системы образования МВД России как актуаль-

ную проблему, имеющую большое значение для юридической педагогики и 

практики.  
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Опыт как педагогическая категория 
 
Высшее образование в современном мире является важнейшей предпо-

сылкой для выполнения профессиональных требований. Это источник процве-

тания общества, который основывается на использовании квалифицированного 

труда. Успехи в экономическом развитии стран связаны сегодня больше с чело-

веческими, чем с природными ресурсами. Цивилизованное развитие общества 

возможно лишь при условии повышения статуса и престижа образованности, 

так как именно образование лежит в основе формирования человеческой лич-

ности, ее духовно-ценностных ориентаций. Радикальное изменение социально-

экономического устройства общества неизбежно ведет к смене требований к 

образованию, их дифференциации, а значит, к необходимости удовлетворения 

этих новых требований.  

При переходе к устойчивому развитию наука и образование должны стать 

единым научно-образовательным процессом, цель которого – созидание сферы 

разума. 

На практике подтверждается, что инвестиции в образование – это наибо-

лее прибыльные инвестиции. Совершенствование профессиональной подготов-

ки дает возможность повысить качество трудового процесса, применять инно-

вации, творческий подход к решению проблем и приводит к более высокой эф-

фективности и производительности труда. Основной проблемой мировой си-

стемы высшего образования современной эпохи является преодоление проти-

воречий «между быстрыми темпами приращения знаний и ограниченными воз-

можностями их усвоения индивидом»1.  

Таким образом, модернизация образовательной системы стала насущной 

необходимостью в XXI веке, предстающем перед нами в координатах модерни-

зации, глобализации и доминирования информационных технологий. Целью 

образования является не только приобщение ученика к культурным, научным 

достижениям человечества. Его целью является формирование высоконрав-

ственной, свободной и ответственной личности2. 

Согласно мнению известного ученого в области философии образования 

Б.С. Гершунского, система образования все более явственно превращается в ва-

риативную, открытую для оперативных изменений и обоснованных инноваций 
                                                           
1 Садовничий В.А. Университеты. Настоящее. Будущее / Университеты и общество: матери-

алы Первой международной конференции университетов стран СНГ и Балтии. – М.: МГУ, 

2001. С. 24. 
2 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: Школа-пресс, 

1998. С. 20.  
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дифференцированную сферу образовательных услуг. Реальная работоспособ-

ность и действенность философско-образовательных концепций и доктрин за-

висит от конкретных условий их реализации, а условия эти существенно раз-

личны не только в разных странах, но и на разных ступенях образования, осо-

бенно образования профессионального, профильного1. 

По определению ЮНЕСКО, XXI век должен стать веком образования. 

Сообразно со словами Г. Спенсера, «величайшая цель образования не столько 

знание, сколько действие», способность на основе полученных знаний созда-

вать новое знание, умение им управлять на основе теоретического задела, по-

лученного в вузе на базе практической, научной и творческой составляющей. 

Великий педагог Я.А. Коменский2 утверждал, что «... живет человек не для 

учения, а для деятельности» и целью воспитания является подготовка не только 

к будущей жизни, но и к настоящей, реальной жизни, к деятельности в ней.  

Не вызывает сомнения факт, что основу интеллектуального потенциала 

общества составляет система образования, которая выступает важным социаль-

ным институтом наций, государств, цивилизаций. В современном процессе инте-

грации российской системы образования в европейское и мировое образователь-

ное пространство возникла необходимость активного изучения традиционного и 

инновационного опыта различных зарубежных стран, поиска новых образова-

тельных технологий при сохранении и обогащении отечественных традиций.  

Знание из области любой науки будет однозначно неполным, если не 

охватить вниманием аналогичные научно-прикладные проблемы и явления, 

имеющие место за рубежом. Зарубежный опыт имеет значение как любой во-

обще человеческий опыт, т.е. совокупность практически усвоенных знаний, 

навыков; воспроизведение какого-либо явления, создание чего-либо нового в 

определенных условиях с целью исследования, испытания3. Особую ценность в 

этом отношении имеют сравнительно-научные исследования, являющиеся не-

обходимым элементом развития науки, в том числе педагогики4. 

Зарубежный педагогический опыт, совокупность практических знаний, 

умений, навыков, приобретенных в ходе учебно-воспитательной работы коллег 

в других странах, является одним из источников развития педагогической 

науки. В работах, посвященных зарубежным педагогическим проблемам, вы-

дающийся русский педагог К.Д. Ушинский не ограничился описанием систем 

образования и воспитания разных стран, а обратился к проблеме заимствования 

иностранного опыта. Он подчеркивал, что важен не сам по себе опыт, а мысль, 

выведенная из него5.  

                                                           
1 Гершунский Б.С. Философия образования. - М.: Флинта, 1998. С. 42.  
2 Зеймер-Рубинштейн Е.И. Очерки по истории воспитания и педагогической мысли. - Ленин-

град: Ленинградский университет, 1978. С. 22. 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. - 18-е изд., 

стереотип. - М.: Рус. яз., 1986. С. 392. 
4 Колонтаевская И.Ф. Педагогика профессионального образования кадров полиции зарубеж-

ных стран: монография. - М.: Академия управления МВД России, Щит-М, 2002. С. 9. 
5 Российская педагогическая энциклопедия. - М.: Большая российская энциклопедия, 1999. 

Т. 2. С. 86. 
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Опыт и его осмысление формируются одновременно. Следовательно, 

огромное значение имеет аналитическая работа, которую необходимо совер-

шать над зарубежным опытом профессионального образования с целью пре-

вращения его в действительное и обоснованное знание. Обобщение живого 

опыта означает преобразование его конкретного познавательного содержания в 

знание более общее, теоретическое. Но это не прямолинейный теоретический 

акт. Процесс создания опыта идет как бы по спирали: от общей педагогической 

идеи к пробам опытного поиска, от них – к первым усовершенствованиям прак-

тики. Одновременно – от усовершенствованной практики к углублению опыта 

и более полному раскрытию самой педагогической идеи.  

Одним из главных достоинств педагогического опыта является его новиз-

на, являющаяся различной по своей широте и значимости. В этом смысле мож-

но говорить о разных видах педагогического опыта – обычный, передовой, но-

ваторский. Обычный опыт – это опыт добросовестного выполнения требований 

признанных методик и их рекомендаций. Передовой опыт не ограничивается 

частностями, а ищет и находит новый подход к решению той или иной целост-

ной методической проблемы. Опыт новаторский становится основой для кри-

тического пересмотра существующей педагогической теории и утверждения ее 

новых, более совершенных принципов. Неслучайно в каждом удавшемся педа-

гогическом опыте А.С. Макаренко ценил не только его практический эффект, 

но и его «логическое торжество», ту педагогическую последовательность и 

опережение, которые должны были привести к ожидаемому успеху1.  

 

 

1.2. Зарубежный педагогический опыт как инструмент      
модернизации профессионального образования МВД России 

 
Сообразно с основами стремительно развивающейся сравнительной педа-

гогики российскими и зарубежными учеными осуществляется педагогическое 

исследование профессионального образования кадров полиции за рубежом, 

научная и практическая значимость которого неразрывно связана с решением за-

дач, стоящих перед отечественными органами внутренних дел. В условиях фор-

мирования современной правовой системы, демократизации органов уголовной 

юстиции, введения состязательного судопроизводства, провозглашения в обще-

стве курса на неукоснительное обеспечение прав и свобод граждан одним из ве-

дущих приоритетов деятельности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации является формирование высокопрофильного кадрового ядра. 

Качественные изменения преступности требуют новых технологий пра-

воохранительной деятельности, повышения уровня профессиональной квали-

фикации сотрудников органов внутренних дел. Акцент смещается в сторону 

развития их интеллектуальных и морально-психологических способностей как 

                                                           
1 Российская педагогическая энциклопедия. - М.: Большая российская энциклопедия, 1999. 

Т. 2. С. 87. 
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непременного условия решения ими служебных задач. Происходят глубокие 

изменения в структуре кадров органов внутренних дел, в них увеличивается 

число должностей, предполагающих решение процессуальных, технико-

криминалистических вопросов, постоянные контакты с населением. Самостоя-

тельность в принятии решений ставится одним из главных требований, предъ-

являемых к специалисту. 

Компетентность сотрудника органов внутренних дел в современных 

условиях предполагает профильную, прежде всего юридическую подготовку, 

наличие у него умений и навыков предотвращать, раскрывать и расследовать 

традиционные и новые виды преступлений; владение техническими средствами 

защиты и охраны информации; знание основ профилактической деятельности, 

способность принимать ответственные самостоятельные решения, умение до-

водить уголовное дело до процессуального завершения в требуемые законом 

сроки; умение вести диалог; коммуникабельность, доброжелательность. Кроме 

узкопрофильной подготовки к сотруднику предъявляются значительные обще-

социальные и общекультурные требования1. 

Зарубежный педагогический опыт профессионального образования кад-

ров полиции – это обобщенная педагогическая практика подготовки полицей-

ских кадров в зарубежных странах, имеющая определенное значение для со-

вершенствования отечественной педагогической системы профессионального 

образования сотрудников органов внутренних дел. Мы полагаем, что наиболее 

важным моментом в описании зарубежного опыта профессиональной подго-

товки является соблюдение описания целостности педагогических явлений, 

нахождение наиболее оптимальной и продуктивной взаимосвязи всех компо-

нентов педагогического процесса, сохранение внутренней логики опыта. Под-

линный педагогический опыт предлагает не готовые рецепты, а раскрывает за-

кономерности выбора и использования конкретных педагогических средств. 

Описание зарубежного педагогического опыта призвано раскрывать процесс 

профессиональной подготовки кадров полиции как процесс, имеющий свои 

этапы, переходы и порождающий противоречия, а затем устраняющий их на 

более высокой стадии развития. Лишь на этой основе можно перенять опыт, 

уяснить необходимую последовательность применения различных методов, 

приемов и их взаимосвязи, образующие целостную и динамичную систему 

средств. Необходимым условием является сохранение целостности описывае-

мого педагогического опыта, сохранение его своеобразия, оригинальности.  

Система профессионального образования зарубежных стран была ком-

плексно исследована А.С. Батышевым, А.В. Будановым, И.В. Горлинским, 

В.А. Губановым, И.О. Котеневым, В.М. Кукушиным, А.Д. Лазукиным, В.С. Лури, 

В.М. Морозовым, В.А. Сальниковым, В.А. Сергевниным, А.М. Столяренко, 

А.А. Федотовым, В.И. Чернениловым, В.М. Шамаровым, И.Ч. Шушкевичем, 

И.Ф. Колонтаевской, А.В. Франком и другими российскими учеными. 

                                                           
1 Решение коллегии МВД России от 22 октября 2003 г. № 5 «О совершенствовании профес-

сиональной подготовки кадров». 
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В публикациях имеется богатый материал по проблемам профессиональ-

ной подготовки сотрудников полиции. Однако в связи с процессами глобализа-

ции экономики, интернационализацией деятельности полиции в условиях нарас-

тания транснациональных террористических и криминальных угроз, изменением 

качественных характеристик преступности, возникновением новой философии 

деятельности правоохранительных органов перед системой профессионального 

образования встают новые важные задачи. Идея служения обществу в тесном со-

трудничестве с гражданами превратило полицию из карательной силовой струк-

туры в повседневную сервисную службу. 

Обеспечение безопасности и общественного порядка является решающей 

предпосылкой для благополучия государств и мирного сосуществования людей. 

Правопорядок и общественная безопасность должны обеспечиваться людьми, 

имеющими хороший уровень образования. Европейская система полицейского 

образования в последние годы имела большие достижения в сфере обучения 

кадров, что соответствует динамичному интеграционному процессу, предусмат-

ривающему создание европейской образовательной системы полиции. Актуали-

зация социального начала в деятельности полиции потребовала соответствую-

щей организации полицейских сил, а также соответствующего обучения кадров 

полиции. 

Это дает основание провести актуальный сравнительно-педагогический 

анализ систем профессиональной подготовки кадров органов внутренних дел, 

изучить и описать возможности применения опыта современных тенденций раз-

вития зарубежного полицейского образования с целью оптимизации системы об-

разования МВД России. 

Изучение зарубежного полицейского образования есть деятельность по 

сбору, обобщению, анализу, оценке педагогического опыта профессионального 

образования кадров полиции зарубежных стран, которая призвана решать три 

основные научно-прикладные задачи: 

1) педагогический мониторинг зарубежного образования и информиро-

вание руководящего состава и научно-педагогических кадров системы профес-

сионального образования МВД России о состоянии и происходящих изменени-

ях в профессиональном образовании сотрудников полиции разных стран; 

2) выявление полезного для нашего образования положительного опыта 

полицейского образования, его обсуждение и принятие при необходимости мер 

по его ассимиляции в прямом или преобразованном виде в образовательный 

процесс и систему служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации; 

3) ознакомление сотрудников полиции, вступающих в контакты с пред-

ставителями правоохранительных органов других стран и приступающих к вза-

имодействию с особенностями их образованности, профессионального мастер-

ства, мышления, профессиональных и личностно значимых качеств, привычек, 

склонностей, предпочтений для достижения лучшего взаимопонимания и со-

гласованности совместных действий. 

Конечная цель изучения и распространения ценного зарубежного педаго-

гического опыта – его внедрение в практику образовательных организаций. Для 
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достижения нужного педагогического эффекта необходимо донести его до 

профессорско-преподавательского состава в ясной и наглядной форме, откры-

вающей пути и способы его реализации в конкретных данных условиях, про-

буждающей глубокий интерес, вызывающей желание и творческую готовность 

его творческой переработки и внедрения в свою педагогическую практику.  

Сравнительно-педагогическое исследование мирового опыта профессио-

нального образования сотрудников органов внутренних дел дает возможность 

выйти из рамок отечественной педагогической традиции, посмотреть со сторо-

ны на существующие концепции и категории, лучше понять и совершенство-

вать пути и способы решения научно-практических проблем, находиться в не-

прерывном творческом педагогическом поиске, совершенствовать профессио-

нализм работников образования системы МВД России. Сравнительная педаго-

гика позволяет определить актуальные направления и методологию изучения, 

обобщения и использования международного опыта подготовки полицейских 

кадров в образовательной системе МВД России. 

Анализ состояния и динамичного развития западноевропейских образова-

тельных систем в последние десятилетия ХХ века позволяет утверждать, что 

данный этап представляет собой эпоху глобального реформирования образова-

ния на мировом уровне. Происходит интернациональная унификация нацио-

нальных образовательных стандартов, диверсификация образовательных моде-

лей, совершенствование технологий обучения. Вместе с тем каждая из наций 

стремится обогатить свой исторически наработанный образовательный потен-

циал, активно изучая инновационный опыт организации и содержания образо-

вания других стран. Это помогает выделить общие закономерности развития 

образования, служит формированию открытого образовательного пространства. 

Российское образование также интегрируется в европейское и мировое 

образовательное пространство, ориентируясь на создание современной системы 

непрерывного образования. Идет поиск оптимальных целей, основ содержания 

обучения, моделей, организационных форм и методов учебной работы по всем 

видам образования. С точки зрения разработки концепции модернизации отече-

ственного педагогического образования, в России возникла объективная по-

требность в изучении западноевропейского опыта: создание новых типов обра-

зовательных учреждений, вариативности учебных планов и программ; реализа-

ции нового содержания и технологий образования. При этом выделяется глав-

ное – мировые тенденции развития педагогического образования. Педагогика, 

являясь фундаментальной наукой, традиционно рассматривает и разрабатывает 

формы, методы, условия передачи социального опыта путем обучения и воспи-

тания. Как наука и социально и профессионально значимая деятельность педа-

гогика играет определяющую роль в процессах обучения, воспитания и профес-

сиональной подготовки, осуществляемых в различных сферах человеческой де-

ятельности, в том числе подготовке кадров для органов внутренних дел. Кроме 

того, будучи и универсальной прикладной наукой, она все чаще выступает как 

возможный источник объяснения процессов и явлений, служащих предметом 

исследования специалистов других отраслей знания. При этом из совокупности 
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целого ряда фундаментальных наук отбирается и реализуется только то, что 

нужно для решения собственно педагогических задач1. 

В связи с этим насущной необходимостью является аналитическое озна-

комление с теорией и практикой зарубежного полицейского образования и 

обобщение их передового опыта. Обобщение передового опыта - метод изуче-

ния и анализа состояния практики, выявления новых тенденций, эффективности 

и доступности рекомендаций науки. Объектом изучения может быть массовый 

опыт (для выявления ведущих тенденций), отрицательный опыт (для выявления 

характерных недостатков и ошибок), передовой опыт, найденный в массовой 

практике. Обобщение передового опыта состоит в его описании; классифика-

ции наблюдаемых явлений, их истолковании; установлении причинно-

следственных связей. 

Теоретический анализ образовательных систем различных стран 

(Б.Л. Вульфсон, А.М. Столяренко, И.Ф. Колонтаевкая, А.И. Галаган, А.Н. Джу-

ринский, Ю.Н. Афанасьев, В.Я. Пилиповский, З.А. Малькова, Л.П. Рябов, 

В.Э. Бауэр, И.В. Золоторенко, М.И. Иванова, Л.Г. Куликова, Л.Д. Соловьева, 

С.П. Титович, А.В. Франк, Р. Бенкман, Г. Захарис, Д. Ленцен, В. Мюллер, 

Э. Финк, В. Хельдман, Р. Херцог, П. Джарвис, И.Л. Кэндел, М. Маклин, М. 

Ноулз, Р. Смит, М. Сэдлер и др.) позволил установить, что сравнительные ис-

следования, имеющие глубокие традиции, способствуют изучению, оценке за-

рубежного опыта и определению возможностей и условий переноса элементов 

мирового опыта в область отечественного образования, в том числе профессио-

нального образования системы МВД России. 

В результате детального исследования главных причин, вызывающих по-

требность в изучении зарубежного опыта профессионального образования кад-

ров полиции, видный российский ученый в области исследования профессио-

нального полицейского образования зарубежных стран И.Ф. Колонтаевская 

определяет следующие2: 

 развитие отечественной педагогической теории профессионального об-

разования; 

 обеспечение российских коллег знанием о том, как сегодня за рубежом 

решаются задачи образования и профессиональной подготовки сотрудников 

полиции;  

 развитие и совершенствование российской системы профессионального 

образования кадров органов внутренних дел в соответствии с новыми реалиями 

и требованиями времени; 

 оптимизация участия российских органов внутренних дел в междуна-

родном сотрудничестве и полицейской кооперации, а также их стремлении ин-

тегрироваться в мировое пространство. 

Проведение сравнительно-педагогических исследований зарубежных об-

разовательных систем, в частности европейской, позволит профессорско-
                                                           
1 Черненилов В.И. Опыт формирования полицейской науки за рубежом / Система милицей-

ской науки: проблемы интеграции и дифференциации. – М., 2000. С. 16.  
2 Колонтаевская И.Ф. Педагогика профессионального образования кадров полиции зарубеж-

ных стран: монография. – М.: Академия управления МВД России, Щит-М, 2002. С. 19-20. 
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преподавательскому составу, курсантам и слушателям образовательных орга-

низаций МВД России, сотрудникам органов внутренних дел расширить свои 

знания, а выводы, рекомендации и предложения по использованию передового 

зарубежного опыта будут способствовать повышению качества подготовки со-

трудников и, как следствие, эффективности их деятельности.  

По мнению известного ученого профессора А.М. Столяренко, сравни-

тельная педагогика призвана способствовать модернизации системы професси-

онального образования МВД России путем: 

 использования зарубежного опыта для совершенствования ведом-

ственной системы подготовки; 

 международной кооперации в области исследований, разработки ме-

тодических, нормативных документов и обучения специалистов; 

 создания банка данных о лучших достижениях в области полицейско-

го образования; 

 вхождения в систему международного информационного и коммуни-

кативного пространства; 

 выработки согласованной государственной политики с государствами 

СНГ с целью сохранения единства образовательного пространства, оказания 

необходимой помощи в реформировании образовательных структур МВД этих 

стран и подготовке для них специалистов; 

 подготовки иностранных специалистов на компенсационной основе1. 

И.Ф. Колонтаевская выделяет три основных теоретически и практически 

значимых функции изучения зарубежного опыта профессионального полицей-

ского образования2:  

 обеспечение отечественных специалистов знанием того, что делается 

за рубежом в полицейском образовании; 

 совершенствование деятельности ведомственного образования в си-

стеме МВД России на основании полезного, что имеется в зарубежном опыте; 

 учет особенностей сотрудников полиции разных стран (их образован-

ности, мастерства, тактики действий, особенностей мышления, личностных ка-

честв и др.) при совместных действиях с ними наших сотрудников в операциях 

по борьбе с международной преступностью и терроризмом.  

Возрастание значения изучения и обобщения опыта профессионального 

образования полицейских объясняется существованием ряда обстоятельств. 

Во-первых, в политическом и социально-экономическом смысле европей-

ские страны, в частности Германия, давно преодолела стадию развития, имею-

щую место у нас в настоящее время. Поэтому важно знать, как за рубежом го-

товят сотрудников полиции с учетом процессов демократизации, рыночной 

экономики, изменения социальной роли полиции. 

 

                                                           
1 Столяренко А.М. Мировой педагогический опыт и профессиональное образование в МВД 

РФ на рубеже XXI в. - М., 1997. С. 13. 
2 Колонтаевская И.Ф. Педагогика профессионального образования кадров полиции зарубеж-

ных стран: анализ, оценка, использование опыта: дис. … д-ра пед. наук. - М., 2002. С. 14-15. 
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Во-вторых, за рубежом раньше получили распространение такие крими-

нальные явления, как преступность, наркобизнес, коррупция, отмывание денег, 

терроризм, взятие заложников, нелегальная иммиграция, компьютерные пре-

ступления и др. Опыт подготовки специалистов в этих областях правоохрани-

тельной деятельности представляет значительный интерес для нашего ведом-

ственного образования и профессиональной подготовки кадров. В условиях, ко-

гда современные средства передвижения и связи позволяют значительно рас-

ширить зону влияния отдельных организаций преступного мира, превращая их в 

транснациональные картели, успешно противостоять их деятельности в одной от-

дельно взятой стране становится проблематичным. Только надежное взаимодей-

ствие правоохранительных структур различных государств дает возможность 

эффективно бороться с проблемами интернационализации преступности, и де-

тальное изучение опыта подготовки сотрудников органов внутренних дел в наци-

ональных институтах – одна из основных составляющих этой сложной работы. 

В-третьих, развитию профессионального полицейского образования все 

больше становятся присущи универсальные тенденции, во многом схожие с те-

ми, которые наблюдаются в профессиональном образовании сотрудников по-

лиции современной России. Кроме того, наблюдается международная консоли-

дация криминального мира, что требует международного полицейского взаи-

модействия и кооперации. Согласованность и результативность правоохрани-

тельных действий требуют согласования вопросов полицейского образования, 

его приближения к единым общемировым стандартам.  

Изучение опыта профессионального образования кадров полиции осу-

ществляется многими отечественными и иностранными исследователями. Си-

стемы полицейского образования в разных странах сформировались под влия-

нием их национальных, политико-экономических, ментальных, религиозных, 

культурологических условий и факторов и функционируют в своей специфиче-

ской национально-государственной среде. Поэтому при изучении зарубежного 

полицейского образования важно знать мнение самих ученых этих стран, кото-

рые лучше знают и понимают свою историю, культуру, ментальность и соци-

альную жизнь. Зарубежный опыт профессиональной подготовки сотрудников 

внутренних дел многообразен, имеет свою специфику. Возможности его ис-

пользования в отечественной практике определяются следующими положения-

ми1: 

 в данном опыте есть много интересного и полезного в части профессио-

нального отбора кадров, а также качества подготовки (тренинги, стажировки), что 

в значительной мере может быть использовано в отечественной практике; 

 зарубежный опыт подготовки кадров отличает большая ориентация на 

профессиональную подготовку в рамках полицейских наук; отсюда и система 

образования полиции во многом носит ведомственный характер в отличие от 

отечественного, которое ориентировано на государственные образовательные 

стандарты; 

                                                           
1 Колонтаевская И.Ф. Педагогика профессионального образования кадров полиции зарубеж-

ных стран: анализ, оценка, использование опыта: дис. … д-ра пед. наук. - М., 2002. С. 14-15. 
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 система подготовки кадров для правоохранительных органов зару-

бежных стран зависит от концепции деятельности данных организаций, кото-

рые в настоящее время существенно отличаются от отечественных, особенно в 

части их практической реализации. 

Указанные обстоятельства сдерживают возможности полномасштабного 

использования зарубежного опыта подготовки кадров для правоохранительных 

органов в отечественной практике. 

По мнению А.В. Губанова, зарубежный опыт не может служить эталоном, 

так как он порожден иной ментальностью и обстановкой, не лишен недостат-

ков, но содержит отдельные интересные элементы. Следует сконцентрировать 

исследования на кардинальных проблемах: обеспечении общесоциального ха-

рактера деятельности полиции, ее дебюрократизации, создании системы рас-

становки кадров в строгом соответствии с их моральными и профессиональны-

ми качествами, выработке оптимальных стратегических вариантов реагирова-

ния на изменения оперативной обстановки, прежде всего при определении со-

четания упреждающих и ответных оперативно-разыскных и силовых действий 

в антикриминальной борьбе1. 

Итак, анализируя организационно-правовые основы, стратегию и тактику 

полицейской деятельности в зарубежном мире, мы яснее осознаем транснацио-

нальные возможности борьбы с преступностью, а значит, сможем эффективнее 

использовать для защиты интересов Отечества, дадим дополнительный им-

пульс творческой мысли в работе по реформированию наших правоохрани-

тельных органов. Хотя иностранные государства имеют иной уровень развития, 

отличные от российских политические, правовые, исторические и культурные 

традиции, численность населения, географические масштабы, инфраструктуру, 

другие специфические черты, что придает своеобразие облику и работе поли-

ции, существуют объективные предпосылки для конструктивного осмысления 

соответствующего опыта. Они обусловлены тем, что Россия и другие государ-

ства вынуждены решать немало одинаковых проблем в борьбе с криминальны-

ми проявлениями, особенно имеющими международный характер, используя 

по существу идентичные формы и методы предупреждения, выявления, пресе-

чения и расследования правонарушений. 

Все более очевидным становится тот факт, что, несмотря на принимаемые 

меры по реорганизации органов внутренних дел, укрепления правовой и мате-

риально-технической базы их деятельности, конечные результаты обеспечения 

правопорядка, противодействия преступности остаются неудовлетворительны-

ми. Это связано с тем, что экстенсивный путь развития профессионального об-

разования исчерпал себя – сегодняшние реалии требуют повышения качествен-

ного уровня оперативно-служебной деятельности, а это достижимо только за 

счет повышения качества подготовки специалистов. Система высшего и сред-

                                                           
1 Губанов А.В. Основы организации и функционирования полиции зарубежных государств и 

использование их опыта для совершенствования деятельности органов внутренних дел Рос-

сии: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - М., 1997. С. 55. 
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него специального образования вступила в очередной этап реформирования и 

преобразований, эффективность которых невозможна без изучения, оценки, 

обобщения и использования международного опыта профессиональной подго-

товки и деятельности полицейских аппаратов в государствах с демократиче-

скими традициями. В ряде стран Западной Европы, в частности в Германии, 

накоплен значительный опыт разработки стандартов полицейской деятельно-

сти, правовой и социальной защищенности сотрудников полиции, формирова-

ния полицейской корпоративной культуры, стимулирования стремления поли-

цейских к повышению профессионализма. Этот опыт требует обобщения, кон-

структивно-критического осмысления и адаптации к российским условиям.  

Зарубежный опыт профессиональной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел можно и необходимо использовать в процессе модернизации и 

оптимизации системы образования МВД России, так как он позволяет генери-

ровать новые идеи и с учетом нашей действительности развивать их на практи-

ке. Для того, чтобы обеспечить внедрение достижений зарубежных коллег, 

необходимы длительная поэтапная работа, предусматривающая изучение до-

стижений педагогов других стран, описание этого опыта и предоставление его 

российской аудитории; обобщение, разработка детальной программы совер-

шенствования нашей профессиональной подготовки; пилотная апробация и в 

случае успеха ее внедрение на федеральном уровне. 

Таким образом, деятельность по сбору, обобщению, анализу, оценке пе-

дагогического опыта профессионального образования кадров полиции зару-

бежных стран призвана решать три основные научно-прикладные задачи: 

1. Педагогический мониторинг зарубежного образования и информиро-

вание руководящего состава МВД России и научно-педагогических кадров си-

стемы профессионального образования министерства о состоянии и происхо-

дящих изменениях в профессиональном образовании сотрудников полиции 

разных стран. 

2. Выявление полезного для нашего образования положительного опыта 

полицейского образования, его обсуждение и принятие мер по его ассимиляции 

(в прямом или преобразованном виде) в образовательный процесс и систему 

служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

3. Ознакомление личного состава МВД России, вступающего в контакты 

с представителями правоохранительных органов других стран и приступающих 

к совместным действиям с ними, с особенностями их образованности, профес-

сионального мастерства, мышления, профессиональных и личностно-значимых 

навыков, умений, качеств, привычек, склонностей и предпочтений для дости-

жения лучшего взаимопонимания и согласованности совместных действий. 
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ГЛАВА 2. КЛАССИЧЕСКИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ ГЕРМАНИИ 

 
2.1. Историческое развитие системы профессионального  

полицейского образования Германии 

 
Признак современного полицейского мышления – не только определение 

правовых основ полицейской практики, но исследование ее психологических и 

социологических требований и привнесение соответствующих результатов в 

обучение подрастающей смены. Несмотря на различия в политической культу-

ре, необходимо при этом всегда обращать взгляд на опыт других государств. 

Нужно учиться на решениях, которые найдены другими странами для решения 

тех или иных проблем. В настоящее время имеет место резкое количественное 

и качественное улучшение мероприятий образовательного характера для со-

трудников полиции, что отражает на практике повышение профессионализма 

полицейских в условиях процесса развития полицейского самосознания в зави-

симости от существующей политической ситуации. В этом смысле интересен 

опыт профессионального полицейского образования Германии.  

Профессиональное образование полицейских Германии в современных 

условиях строится на опыте и традициях, заложенных в довоенной Германии, и 

их дальнейшем развитии на территории образованной в 1949 году Федеративной 

Республики Германии. Это подтверждается не только последовательным про-

должением исторических традиций, но и действующими правовыми нормами. 

Зарождение и становление профессионального образования сотрудников 

полиции Германии имеют богатую историю. Она связана с опытом подготовки 

полицейских сил как в период до прихода к власти Гитлера, когда содержание 

полицейской подготовки определялось прежде всего потребностями обще-

ственного порядка; во время фашистской диктатуры с ярко выраженной 

направленностью на подготовку к борьбе с внутренней оппозицией, так и в пе-

риод после разгрома фашизма и становления новой системы профессионально-

го образования полицейских с учетом как положительного, так и горького опы-

та. Критическое переосмысление, конструктивное использование собственного 

опыта позволило руководству современной Германии создать одну из наиболее 

эффективно работающих полиций в мире1. 

История развития образования полиции Германии определяется четырьмя 

политическими структурными периодами в немецкой истории за последние сто 

тридцать лет. 

Во времена кайзеровской монархии полиция рассматривалась в первую 

очередь как представитель кайзера и должна была обеспечивать «покой и поря-

                                                           
1 Франк А.В. Педагогические особенности начального профессионального образования со-

трудников полиции Германии: автореф. дис. … канд. пед. наук. - М., 2002. С. 10. 
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док»1. Профессионализация стала главным понятием в развитии полицейской 

деятельности возникшего в 1871 немецкого рейха. Спектр ее задач расширялся, 

что вызывало все большую потребность в обучении и повышении квалифика-

ции кадров полиции и обусловило возникновение первых полицейских школ. 

Знаний в области военных наук, до сих пор достаточных для работы в качестве 

полицейского, стало все больше не хватать для практической деятельности мо-

лодых сотрудников. 

Совместно с государственными органами надзора стали создаваться обя-

зательные полицейские школы. Их организацию вначале взяли на себя города в 

развитых промышленных областях. Школы под ведомством городов были 

учреждениями со штатным руководящим и преподавательским составом и 

большей частью казарменным размещением кандидатов в полицейские. Курсы 

имели продолжительность первоначально два-три месяца и заканчивались вы-

дачей свидетельства об окончании.  

Организационное новообразование в системе полицейской подготовки 

появляется с набором в полицейские школы новых групп пополнения. Наряду с 

бывшими унтер-офицерами и офицерами поступает все большая группа граж-

данских кандидатов. В кругах рабочих, горняков и ремесленников усматривает-

ся в карьере полицейского профессиональная альтернатива, хотя руководство 

полиции долго боролось как раз против этих кругов. Полицейская школа стано-

вится «ключевым элементом начинающегося превращения службы в полиции в 

профессию»2.  

Еще до начала Первой мировой войны выходит в свет ряд учебников для 

полицейских и прочих публикаций, например полицейские альманахи, содер-

жащие также актуальные приговоры имперского суда. Они свидетельствуют о 

повышающемся уровне квалификации, становившемся необходимым для осу-

ществления профессии полицейского в изменяющихся условиях практики в 

крупных городах. Исходя из этого, они задумывались как руководства и спра-

вочники с целью использования их при самостоятельной подготовке к профес-

сиональной деятельности. В противоположность к ранее чисто информативно-

му традиционному обучению профессии, подверженному сильному милита-

ристскому влиянию, в учебниках просматривается попытка создания граждан-

ской служебной этики для полиции. Известными авторами периода до начала 

Первой мировой войны были Людвиг Бартельс, Фридрих Ретцлафф, Макс Вайс 

и другие.  

Наряду с урбанизацией полицейской практики во второй половине ХIХ-го 

столетия появляется второе требование времени – научное начало полицейской 

работы. На службу приходит ряд естественнонаучных и медицинских дисци-

плин, особенно физиология. Это внесло изменение перспективы в борьбу с пре-

ступностью: от отдельно взятого преступления к «объективно» определяемому 

типу преступников. Расширенный, выросший до криминальной биологии де-

                                                           
1 Kleinknecht T., Schulte W., Kock D. 100 Jahre Bildungsarbeit in der Polizei. Polizei-

Fuehrungsakademie. Thielkoetter Druck GmbH. 2002. S. 15. 
2 Там же. S. 22. 
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терминистский способ видения определяет проблему преступности как функ-

цию среды и окружения. Соответственно, однозначными должны быть данные 

о преступнике. Профессионализация борьбы с преступностью привела к выде-

лению криминальной полиции из полиции защиты в самостоятельный специ-

альный отдел. Уже в первых полицейских школах обучение сотрудников кри-

минальной полиции касается различных разделов службы дознания: тактики 

ведения предварительного следствия особо тяжких преступлений, учения об 

антропометрической идентификации (габитоскопия), антропометрии, дактило-

скопии, фотографии, воровского лексикона, воровских уловок. Наряду с дакти-

лоскопией создание базы стандартизованных фотографий для розыска до сего-

дняшнего дня считается одним из важнейших моментов научного развития; за-

ложенная изначально в Берлине в 1876 году картотека фотографий и отпечат-

ков пальцев преступников по видам преступления содержит большое количе-

ство фотографий личностей. По ним можно установить эффективный до насто-

ящего времени «средний антропометрический облик преступника», стратегия 

визуализации которого легко может быть применена к политически неблагона-

дежному кругу лиц – в империи Бисмарка «врагам рейха»1. 

Начальная фаза первой немецкой республики пребывает в тени Первой 

мировой войны. Во время революционной ситуации конца 1918 – начала 1919 

годов защиту правительства Эберта обеспечивали повстанческие войска и доб-

ровольческие формирования из возвращающихся с войны сухопутных частей. 

В течение 1919 года они были полностью преобразованы в охранную полицию, 

имеющую военную структуру, которая после подписания Версальского догово-

ра в июне 1919 года наряду с дисциплинарной полицией стала значительным 

гарантом внутренней безопасности провозглашенной в этом году Веймарской 

республики. Однако это не стало залогом, в частности в охранной полиции, 

осознания своей сущности как исполнительного органа демократического и 

республиканского сообщества, что было доказано позднее при правоэкстре-

мистском путче Капп-Люттвитц в марте 1920 года, поражение в котором пред-

писывается прежде всего индифферентной позиции охранной полиции. Немало 

офицеров не скрывали своих симпатий и открытой поддержки путчистам. 

Назначенный после путча социал-демократический министр внутренних дел 

Карл Северинг предпринял попытку провести чистку офицерского корпуса от 

реакционных и праворадикальных элементов. Все же после того, как охранная 

полиция на основании Болонской ноты в июне 1920 года была демилитаризо-

вана и превращена в полицию безопасности, большая часть офицерского кор-

пуса осталась вопреки усилиям Северинга реакционной, антидемократической 

и нередко открыто антиреспубликанской.  

Огромные военные долги и неизмеримые задолженности по репарациям 

Версальского договора все более дестабилизировали молодую республику в 

экономическом и политическом отношении. К тому же возникшая гиперинфля-

ция вела к сильному экономическому обнищанию населения. В условиях этой 

                                                           
1 Kleinknecht T., Schulte W., Kock D. 100 Jahre Bildungsarbeit in der Polizei. Polizei-

Fuehrungsakademie. Thielkoetter Druck GmbH. 2002. S. 27. 
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тяжелой внутриполитической ситуации республика подвергалась постоянной 

опасности националистических или коммунистических попыток переворота. 

Это оправдывало организацию Северингом новой охранной полиции, ее мили-

таристические характеристики, подвергшиеся сомнению при поражении Цен-

трально-германского восстания 1921 года или октябрьского восстания в Гам-

бурге 1923 года.  

Прусский министр внутренних дел и длительное время находившийся на 

посту имперского министра внутренних дел Карл Северинг в последующие го-

ды прилагает усилия к гражданской организации полиции. Его основным 

стремлением в полицейской практике была концепция полиции как жизненной 

профессии. Эта профессия основывается на солидном, постоянно совершен-

ствующемся образовании. Увеличивающаяся дифференциация полицейской 

сферы деятельности и возникающая в связи с этим специализация, например, 

при осуществлении предварительного расследования, способствовали возник-

новению современной полицейской науки, результаты и познания которой дис-

кутировались в специальных журналах и получали распространение. В частно-

сти, криминальная полиция непрерывно продолжала процесс модернизации 

своих методов и превратилась в самостоятельную ветвь полицейской организа-

ции.  

Потсдам и Берлин стали центральными пунктами создания новых образо-

вательных учреждений. С созданием Полицейского института в Берлин-

Шарлоттенбург полиция получает центральное учреждение для обучения и по-

вышения квалификации офицеров полиции, которое также осуществляет обмен 

международным опытом посредством контактов с зарубежными полицейскими 

организациями.  

Повышение количества плановых должностей в охранной полиции Прус-

сии до 80 000 сотрудников приводит к большим проблемам с зачислением на 

службу и материальным обеспечением. В то время как офицеры охранной по-

лиции в основном принимаются на службу пожизненно, большое количество 

унтер-офицеров находятся на службе в течение 12 лет, затем должны быть пе-

реведены в другие отрасли общественной службы. Эта форма гражданского 

обеспечения вследствие безнадежного состояния общественного бюджета и 

фактически непрекращающегося экономического кризиса Веймарской респуб-

лики не могла существовать. С середины 20-х годов начинается крах снабже-

ния, вследствие которого были уволены тысячи унтер-офицеров, пополнившие 

ряды безработных, не имея достаточной квалификации для того, чтобы выдер-

жать конкуренцию на рынке труда. Это влекло к подрыву лояльности среди ун-

тер-офицеров и способствовало численному пополнению национал-социа-

листских полицейских союзов. Также в офицерском корпусе полиции день ото 

дня крепла латентная антидемократическая и антиреспубликанская позиция, 

отражавшаяся в скандальных выходках и нарушениях субординации офицера-

ми полиции. 

Критическое осмысление достижений Северинга в области организации 

полиции свидетельствует о крушении большей части его концепции. Несмотря 

на желаемое ограничение милитаризации, в полицейской практике преобладает 
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военный менталитет и политическому руководству не удается укрепить демо-

кратический стиль мышления и активное вступление в республиканское госу-

дарственное устройство в полицейской организации. Тем самым полиция также 

не отличается от прочих административных органов и юстиции Веймарской 

республики, недостаточная лояльность которых рассматривается как незначи-

тельная причина нестабильности республики. 

Веймарская имперская конституция 1919 года была выражением импро-

визированной демократии. В кризисе партийной системы в середине 20-х годов 

четко проявились структурные недостатки. Экономические факторы (экономи-

ческий кризис с 1929 года), необузданная политическая тактика партий и недо-

статочная поддержка полиции, администрации и юстиции привели к крушению 

первой немецкой республики в 1932-1933 годах.  

Таким образом, в Веймарской республике предпринята первая попытка со-

здания демократической законной полиции правового государства, которая была 

признана организацией, и образовательная деятельность приобрела системный 

характер. С созданием полицейских школ в прусских провинциях был сделан 

важный шаг в направлении профессионализации полиции. Однако образование и 

карьерный рост, свод полицейских наук, полицейской практики, облик и сущ-

ность полиции носили военный отпечаток. Проблемы служебной деятельности в 

полицейских участках, регулирование уличным движением и другие важные ас-

пекты полицейской деятельности занимали малую часть в обучении, доминант-

ным было изучение примеров проведения военных операций. Органологиче-

ский образ мышления тогдашней полиции заключался в признании приоритета 

государства и его руководства как высшей власти над обществом, при этом по-

лиция должна была защищать государственный организм от чуждых воздей-

ствий, что воплощалось в организации обучения офицеров полиции.  

В период с 1920 по 1926 год в десяти прусских городах были организова-

ны полицейские школы. В этих учебных учреждениях будущие унтер-офицеры 

заканчивали годичный курс обучения, чтобы достичь первой ступени карьер-

ной лестницы, то есть службы в младшем командном составе. Курсы, необхо-

димые для службы в среднем и высшем командном составе для кандидатов на 

звание комиссара полиции и криминальной полиции, были организованы в 

Высшей полицейской школе Айхе под Потсдамом. Президент Прусского поли-

цейского института Эрнст ван ден Берг следующим образом соединил фазы 

обучения и разделил основную часть обучения на две части:  

1. Физическая подготовка:  

1) комплекс гимнастических упражнений как основа;  

2) огневая подготовка как специальная подготовка. 

2. Теоретическая подготовка:  

1) полицейская специальная школа как основа;  

2) специальные полицейские занятия как предметная специализация. 

В то время как в Школе физической подготовки в Берлине совершенство-

валось физическое развитие, специальные полицейские школы заботились при 

отсутствующих общих образовательных предпосылках о том, чтобы кандидаты 

на занятиях по общеобразовательным предметам достигли уровня допуска к 
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карьере сотрудника полиции. Эти школы возникли в крупных пунктах распо-

ложения государственных учреждений управления полиции; так, например, 

ими располагали Бремен, Гамбург и Дортмунд. Их учебные программы преду-

сматривают, в частности, преподавание немецкого языка, а также иностранных 

языков, в основном английского. Берлин развивается в центр современной по-

лицейской науки. В 1927 году основывается Полицейский институт в Берлин-

Шарлоттенбург. Институт имел пять отделений: полицейское право, професси-

ональную психологию и педагогику, историю и социологию, организацию и 

применение, криминологию и криминалистику. Наряду с обучением и повыше-

нием квалификации комиссаров и офицеров полиции институт ответственен за 

издание учебной литературы. В структуру института входит ряд центральных 

образовательных учреждений: Высшая школа полиции в Потстдам-Айхе, Шко-

ла физической подготовки в Берлин-Шпандау, Школа техники и организации 

движения в Берлин-Кройцберг и другие специализированные школы. Институт 

Шарлоттенбург являлся центром международных отношений.  

Прусский министр внутренних Карл Северинг (1875-1959), политический 

глава Веймарской полиции, создал проект образца «настоящей народной поли-

ции» в стремлении «лишить полицейские подразделения любого военного ха-

рактера и сделать настоящей народной полицией». Характерное формирование 

сотрудников в полицейских школах должно сделать полицейского «другом и 

советником» населения, а не «ищейкой, внушающим ужас гражданам»; Севе-

ринг приписывает офицерам полиции множество ролей: «Чем более офицер по-

лиции является ученым, социологом и не в последнюю очередь психологом, 

тем легче ему будет даваться исполнение его миссии. Деятельность полицей-

ских школ должна внутренне и внешне формировать сотрудника полиции, ав-

томатически владеющего навыками обращения со всеми видами оружия и фи-

зических приемов, уверенного в себе, знающего стандарты поведения, при-

выкшего к безусловному подчинению, который может быть беспрепятственно 

интегрирован в ряды полиции»1. В 1928-1929 гг. в Сенбурге (Восточная Прус-

сия) Полицейская школа сделала сенсацию тем, что отменила муштру в органи-

зации обучении.  

Непрерывно шел процесс создания правовой базы полицейской деятель-

ности. Соответственно, в Генеральной оговорке Прусского полицейского адми-

нистративного кодекса 1931 года дана формулировка понятия защиты от опас-

ности. Она применима как к обществу в целом, так и к отдельно взятой лично-

сти в случае любой угрозы общественной безопасности и порядку. Пребываю-

щая в Веймарские времена в стадии формирования полицейская система харак-

теризуется увеличивающимся стремлением к профессионализации, которая 

превращает полицейскую профессию в профессию на всю жизнь, как записано 

в Законе о полиции 1927 года. Трехступенчатая карьера с принципиальными 

возможностями карьерного роста в офицерском корпусе гарантирует зачисле-

ние на службу пожизненно. Также профсоюзное представительство полицей-

                                                           
1 Kleinknecht T., Schulte W., Kock D. 100 Jahre Bildungsarbeit in der Polizei. Polizei-

Fuehrungsakademie. Thielkoetter Druck GmbH. 2002. S. 43. 
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ских профессиональных интересов датируется Веймарским временем. К пяти 

обязательным главным предметам Высшей полицейской школы Айхе, наряду с 

полицейским, уголовным, государственным и ремесленным правом, относится 

полицейское применение (проведение полицейских операций). Из опыта Вей-

марской республики полиция должна была взять на себя задачу регулирования 

внутриполитических кризисов. Она перемещается тем самым как политическая 

сила на место имперской охраны, в значительной мере перенимая ее милита-

ристскую концепцию проведения операций. Это смысловое приближение к во-

енным делам означало длительное обременение полицейской традиции. Дей-

ствия в закрытых объединениях по овладению стандартными ситуациями в об-

щественных местах определяют также полицейское обучение; темам, посвя-

щенным деятельности постовых служб на полицейских участках и отдельных 

патрулей, не уделяется должное внимание.  

На фоне экономического и политического кризиса Веймарской республики 

начинается подъем гитлеровского движения. Получивший эскалацию в 1929 го-

ду государственный кризис способствовал большому пополнению экстремист-

ских партий правой и левой стороны партийного спектра. Попытки консерва-

тивно-буржуазных партий сдержать национал-социалистское движение были 

неудачны и обрекли судьбу Веймарской республики легальным приходом к 

власти Гитлера 30 января 1933 года. Очень скоро стало ясно, что формальное 

установление национал-социализма представляет собой невиданный ранее крах 

цивилизации. Веймарская конституция была отменена принятыми в феврале-

марте 1933 года распоряжениями по защите народа и государства и Законом о 

полномочиях, отменяющими значительные демократические свободы. Создан-

ное тем самым чрезвычайное положение предоставило беспримерную псев-

доправовую легитимацию государственному террористическому режиму.  

Нацистская система бесправия создала двойное государство, в котором 

существующие гражданские административные системы неправильно истолко-

вывались посредством мероприятий различных властных центров. Совместная 

государственная, общественная и экономическая жизнь уничтожается под 

предлогом создания гармоничного, национал-социалистского ориентированно-

го народного сообщества, культурная жизнь «освобождается от не немецкого 

духа»1.  

Значительным признаком организационного развития полиции во време-

на национал-социализма является так называемое приобщение к рейху, которое 

отражает процесс непреклонной централизации полиции национал-

социалистскими главарями власти. Этот процесс закончился с основанием 

Главного ведомства безопасности рейха в 1939 году. Централизация полиции 

должна была гарантировать прямой доступ нацистской партии к этому важному 

внутриполитическому инструменту обеспечения собственной власти. Принятые 

весной 1933 года распоряжения и законы, сохранившие свою силу до оконча-

ния войны 1945 года, отменили основные демократические права и свободы, и 

                                                           
1 Kleinknecht T., Schulte W., Kock D. 100 Jahre Bildungsarbeit in der Polizei. Polizei-

Fuehrungsakademie. Thielkoetter Druck GmbH. 2002. S. 51-52. 
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полицейский аппарат получил всеобъемлющие возможности вмешательства и 

наблюдения. В этой первой фазе нацистского господства полиция развилась без 

больших проблем и сопротивления в послушный инструмент террористическо-

го режима нацистов. Основания и причины этой беспроблемной смены для 95%  

веймарских полицейских служащих в нацистскую полицию кроются в личност-

ном и организационном развитии Веймарской полиции.  

Изнурительному процессу лишения прав публичной монополии власти 

соответствует стирание границ между парамилитаристскими партийными фор-

мациями, как СС и СД, с одной стороны, и полиции, с другой. Внешним при-

знаком этого разгосударствления является назначение Гиммлера рейхсфюрером 

СС и шефом германской полиции (1936) и введение специальных званий СС 

для офицеров полиции. Граница между полицией порядка и полицией безопас-

ности была сознательно смещена в пользу СС, которой принадлежала в итоге 

вся власть. Организационно разгосударствление выражалось в антигуманном 

искажении полицейского образования и практики. В системе образования и по-

вышения квалификации доминировало мировоззренческое обучение, в котором 

четко обозначалось, что в сомнительных случаях национал-социалистская 

идеология имеет абсолютное преимущество перед право-государственными 

ограничениями полицейской деятельности. Население поддерживало повсе-

дневный террор тайной полиции массовым и многосторонним доносительством 

на своих сограждан. Тем самым был создан миф о вездесущности гестапо, ко-

торое при поддержке полиции порядка очень действенным образом и способа-

ми вело систематическое преследование и уничтожение противников режима.  

С началом Второй мировой войны пали последние этические, право-

государственные и гуманистические ограничения полицейских действий. По-

лицейские батальоны и оперативные группы участвовали не только в организа-

ции Холокоста в оккупированных германской военной машиной областях, но и 

непосредственно в массовых уничтожениях народа в Восточной Европе. В свя-

зи с этим германские служащие полиции являются соучастниками преступле-

ний против человечества и военных преступлений, совершенных германской 

военной машиной до мая 1945 года в Европе и Северной Африке.  

Таким образом, при диктатуре национал-социалистов полиция была по-

ставлена на службу партийно-политическим целям. Отличительной чертой дан-

ного периода является крайняя милитаризация и политизация службы и обуче-

ния полицейских, что открывало для многих полицейских путь к сотрудниче-

ству с системой национал-социалистов. В системе образования доминировало 

нацистское мировоззрение, что служило идеологической подготовке полиции к 

работе в условиях нацистского господства и ее участию в преступлениях про-

тив человечества. Вся полиция с ее подразделениями и системой соподчинения 

была охвачена «идеологическим воспитанием», принимались организаторские 

меры для усвоения и принятия единой мировоззренческой доктрины. В поли-

цейские школы, наряду с основным составом обучающихся и учебными курса-

ми, привлечена вся охранная полиция рейха; осуществление задачи обучения 

полиции с апреля 1937 года официально вменяется ведомству по образованию, 

которое с июля 1938 года стало относиться к Главному ведомству СС. Были со-
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ставлены новые учебные планы для «идеологического» обучения, и при необ-

ходимости создавались новые школы, например, Школа полиции безопасности 

в бранденбургском Фюрстенберг-Дрёген. Наряду с физической и огневой под-

готовкой в школах обязательной для изучения была так называемая расовая ги-

гиена, изучаемая четыре учебных часа еженедельно.  

Основные вехи в системе образования полиции «третьего рейха»: 1933 – 

упразднение полицейских дубинок, обучение владению только стрелковым ору-

жием; 1935 – дальнейшая милитаризация обучения; 1936 – основание пяти поли-

цейских школ и полицейской офицерской школы в Берлин-Кёпенинг; 1937 – 

включение в учебные планы для обязательного изучения истории и политики 

национал-социалистского мировоззрения; 1938-1939 гг. – «мировоззренческое» 

обучение как экзаменационный предмет во всех полицейских учебных заведени-

ях.   

В первые годы после окончания войны 1945 года союзнические оккупа-

ционные зоны определяли цели и новую структуру общественного порядка, 

включая полицейское образование. При всех различиях, очень скоро проявив-

шихся между англо-американской и советской стороной, общей чертой оккупа-

ционной политики была ориентация на четыре «де-»: децентрализация, демили-

таризация, денацификация и демократизация. Эти четыре принципа нашли 

применение при создании новой полиции. В рамках демилитаризации происхо-

дило последовательное разоружение не только вооруженных сил Германии, но 

и полиции. Децентрализация структуры полицейской организации должна была 

раз и навсегда препятствовать в западных оккупационных зонах государствен-

ному воздействию на полицию как важнейший внутриполитический инстру-

мент власти. Особой проблемой виделся союзникам исторически сложившийся 

каталог задач германской полицейской системы. Административно-поли-

цейские задачи были непреклонно вычленены из сферы компетенции полиции в 

западных оккупационных зонах, полиции предписывалось исполнение ее непо-

средственной сферы деятельности по защите от опасности и уголовному пре-

следованию. В оккупационных зонах союзниками вводились аналоги полицей-

ских систем их стран, включая систему образования. Второго июля 1945 года, 

спустя несколько недель после капитуляции германского вермахта, начинает 

обучение первый учебный курс Центральной полицейской школы, основанной 

в Хильтрупе с целью поддержки региональных полицейских школ в британской 

оккупационной зоне. Также в других зонах и учрежденных в них федеральных 

землях возникают подобные полицейские образовательные системы. С переда-

чей компетенций полиции землям последние обращаются к Веймарской тради-

ции; однако перенимают современные методы обучения.  

Важнейшей предпосылкой всеобъемлющей демократизации полиции яв-

ляется денацификация. Перед союзниками стояла дилемма необходимости эф-

фективного решения задач по обеспечению порядка в послевоенные годы и мо-

рально-этическими притязаниями удовлетворительной чистки полицейского 

аппарата. Несогласованные концептуальные мероприятия, осуществляемые до 

начала 50-х годов, привели к тому, что большая часть обвиняемых в принад-

лежности к национал-социалистской полиции была вновь интегрирована в по-
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слевоенную полицию. Временный статус оккупационных зон скоро пришел к 

концу. Признанное Ялтинским Соглашением 1949 года разделение мира на два 

идеологических блока находит свое продолжение в создании двух германских 

государств. Начавшаяся в 1950 году Корейская война и вступившая в наивыс-

шую фазу развития «холодная война» определяют на длительное время «проти-

воборство систем». Конкретные последствия этого идеологически мотивиро-

ванного конфликта мировых сил вошли в будни германо-германской государ-

ственности. Эти предпосылки отодвигают условия союзников относительно 

структуры войсково-полицейских объединений. Под влиянием «корейского 

эффекта» в землях были сформированы отделения полиции готовности, нахо-

дящиеся на казарменном положении (1950-1951), полностью моторизованная 

федеральная пограничная охрана (1951) и федеральные войска обороны (1955). 

Обучение и оснащение вновь созданной полиции готовности и федераль-

ной пограничной охраны содержали парамилитаристские элементы, явившиеся 

выражением опыта Веймарской республики при подавлении попыток револю-

ционного свержения, но, так как опасность попыток свержения существует в 

это время в представлениях об угрозе, полицейское самосознание ориентирует-

ся на выполнение задач гражданской службы. В системе основного полицей-

ского образования длительное время существовал дуализм. Обучение осу-

ществлялось как в полицейских школах, так и отделениях полиции готовности, 

которая выполняла функцию резерва для участков полиции.  

Значительный толчок в направлении развития конституционного госу-

дарства полиция Федеративной Республики Германии получает вследствие де-

монстраций 1968 года. Полиция была поставлена в центр общественных проти-

воречий. Проведение полицейских операций в рамках демонстраций четко по-

казало, что взятый из Веймарских времен образец полицейского решения про-

блем не дает адекватных ответов на политические события протеста внепарла-

ментской оппозиции. Неприятие полицейского образа действия общественно-

стью возбудило дискуссию между реформаторами и традиционалистами внутри 

полиции, приведшую к определению нового самосознания полиции в Федера-

тивной Республике и новой оценке демократического основного права «свобо-

ды собраний» по статье 8 Основного Закона1. Во всех федеральных землях воз-

рождается традиция приближения полиции к государству. Вслед за неудачной 

первой попыткой создания демократической полиции во времена Веймарской 

республики после Второй мировой войны возникли федеральная полиция и по-

лиции земель, проникнутые демократическими идеями. После трудного начала 

в конце сороковых годов полиция вносит существенный вклад в дело укрепле-

ния престижа Федеративной Республики Германии как демократического кон-

ституционного государства. Превращение её в полицию для граждан ведет к 

постоянному повышению квалификационных характеристик сотрудников, ко-

торые обеспечиваются многочисленными образовательными мероприятиями.  

В полицейской образовательной деятельности этот опыт действовал как 

движущая сила многочисленных нововведений, в 1981-1982 годах был открыт 

                                                           
1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Politische Bildung. 1997. 
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путь в полицию для женщин. Новые в социально-научном плане узаконенные 

образцы были испытаны и внедрены. Языковая и социальная компетенция воз-

главляют список полицейских средств применения и требуют создания новых 

концепций образования и повышения квалификации. Целостные и ориентиро-

ванные на способы поведения образовательные концепции как семинары по 

преодолению стрессов и конфликтов возникают и скоро становятся повседнев-

ным явлением в системе обучения и повышения квалификации. Изменяется 

также внутреннее общение. Доминирующий до этого авторитарный и асин-

хронный образец поведения теряет смысл, в кооперативной системе руковод-

ства составлен каталог образцов поведения в соотношении начальник-

подчиненный.  

После объединения Германии в 1989-1990 годах земельные полиции ста-

рых федеральных земель получают новые задачи. Новое германское единство 

ставит на пути долгосрочных личных и материальных достижений в новых фе-

деральных землях высокие требования к дееспособности полицейской органи-

зации. Но параллельно с одновременно проходящей реформой в старых феде-

ральных землях удается поставить на злобу дня близкую гражданам полицию 

во всех 16 федеральных землях и три федеральных полиции, над совершенство-

ванием обучения которых ведется дальнейшая работа.  

Общая начальная подготовка полицейских разделена на три части: 

1. Строевая подготовка: огневая подготовка, физическая подготовка. 

2. Специальные дисциплины: наука о полицейской службе, правоведение 

и другие. 

3. Общеобразовательные дисциплины: немецкий язык, экономика, при-

кладное естествознание, государственно-гражданские дисциплины (с 1961 года 

входят в разряд специальных дисциплин в Северный Рейн-Вестфалия), ино-

странный язык.  

Существенная часть полицейской образовательной деятельности нацеле-

на на то, чтобы превратить полицейскую деятельность в современную жизнен-

ную профессию. К образованию кандидатов в полицейские предъявляются все 

более высокие требования, соответствующие развитию специальностей. Специ-

альные полицейские школы заботятся о достижении достаточного уровня об-

щеобразовательных знаний. С аналогичной целью с 1969 года создаются Выс-

шие специальные полицейские школы.   

Бывшая единая карьера, которая состояла из трех ступеней: младший 

начальствующий состав (полицайвахтмистр), средний начальствующий состав 

(комиссар), высший начальствующий состав (полицайрат), отличается от сего-

дняшней двухуровневой карьеры, в которой звание комиссара является началь-

ной ступенью профессиональной карьеры и специальное полицейское образо-

вание (общее высшее образование) отвечает требуемой квалификации. Важным 

аргументом данной карьерной модели является экспертиза Кинбаума, в разра-

ботках, сделанных в 1991 году по поручению министра внутренних дел земли 

Северный Рейн-Вестфалия, предпринимается оценка функциональных способ-

ностей полицейских. 
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2.2. Классические педагогические концепции  
профессионального полицейского образования 

 
Профессиональное обучение и воспитание квалифицированных сотрудни-

ков полиции, обладающих высокими профессионально-деловыми и гуманными 

личностными качествами, достигается в хорошо организованном, надежно 

функционирующем образовательно-воспитательном процессе. Для этого должна 

надежно функционировать целостная педагогическая система профессионально-

го образования, которая представляет собой определенную совокупность взаи-

мосвязанных инвариантных компонентов, необходимых для создания целостно-

го управляемого образовательного процесса, обеспечивающего формирование 

личности с заданными качествами, и профессиональную подготовку квалифици-

рованного специалиста. Сравнительно-педагогическое исследование мирового 

опыта профессионального образования сотрудников полиции дает возможность 

выйти из рамок отечественной педагогической традиции, посмотреть со стороны 

на существующие концепции и категории, лучше понять и совершенствовать пу-

ти и способы решения научно-практических проблем, совершенствовать профес-

сионализм работников образования. В связи с этим насущной необходимостью 

является аналитическое ознакомление с теорией и практикой зарубежного поли-

цейского образования и обобщение их передового опыта, изучение и анализ со-

стояния практики, зарубежных педагогических концепций профессионального 

полицейского образования. В этом смысле интерес представляют дидактические 

модели известных немецких ученых-педагогов. 

Дидактика, искусство обучать, по сегодняшнему определению имеет бо-

лее широкое толкование, чем наука о преподавании и обучении в общем, и бо-

лее узкое толкование, чем наука о преподавании, частично еще уже, чем теория 

содержания обучения или даже наука об учебных программах.  

Спектр значений дидактики по толкованию немецких ученых1: наука о пре-

подавании и учении (Дольх, Хаусман, Хайман, Петерсен); наука о преподавании 

(Хубер, Штёкер, Боровски, Томашевски, Майер/Пфинстер); теория о содержании 

обучения, наука об учебных программах (Венигер, Клафки, Дерболаф, Шойерл); 

наука об изменении поведения (Франк фон Кубэ, Мёллер). Важным является то, 

что дидактика занимается двумя аспектами: процесс преподавания и обучения. 

Так как процесс преподавания и обучения в рамках образовательного 

учреждения, например, института полиции, должен всегда рассматриваться 

как организованный процесс, то дидактика имеет определение научного отра-

жения процесса преподавания и обучения. В рамках этого определения суще-

ствуют различные позиции, которые представляются часто в форме «моде-

лей». Под дидактической моделью понимают, по определению Янк/Майера2, 

воспитательно-научное теоретическое сооружение, которое анализирует и мо-

                                                           
1 Memmert W. Didaktik in Graphiken und Tabellen. Verlag Klinkhardt. 1995. 5. Auflage. S. 193. 
2 Jank, Meyer Didaktische Modelle. Verlag Cornelsen Scriptor 1994. 3. Auflage. S. 120.  
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делирует дидактические действия в школьном и внешкольном поле действий, 

то есть помогает в планировании.  

В семидесятые годы появилась четкая тенденция образовательной ре-

формы, и естественным образом происходили изменения в дидактике, стре-

мившейся к поиску альтернативных школ. Первым знаменательным появлени-

ем дидактической модели было опубликование в 1958 году работы Вольфганга 

Клафки1 «Дидактический анализ как ядро подготовки к проведению занятия», 

примыкавшей в значительной мере к позиции Е. Венигерса и тем самым к гу-

манитарной традиции, которой последовали Хайман, Отто, Шульц из Берлина, 

развившие в шестидесятые годы дидактику на опытно-научной основе. В то 

время как оба эти направления первоначально были скорее противоположны 

друг другу, сегодня имеет место их сближение. Наряду с этими «классически-

ми» моделями, существует ряд других проектов, например, системно-

теоретическая дидактика (Кёниг, Ридель 1973), ориентированная на действие 

дидактика (Е. Беккер 1984), конструктивная (многоперспективная) дидактика 

(Гиллер 1973), все из которых содержали пригодные элементы, но в совокупно-

сти не могли применяться2. 

Центральной категорией модели Вольфганга Клафки, ученого-педагога из 

Марбурга, является понятие «образование». Такая центрально ориентированная 

категория «обязательно необходима, если педагогические усилия не должны 

распадаться на несвязное сосуществование отдельных действий. Образование 

нацелено на исторически переданное осознание основных проблем человече-

ства в настоящем и будущем, ответственности всех и готовности принять уча-

стие в решении. Образование должно пониматься сегодня как самостоятельное 

и находящееся в личной ответственности единство трех основных способно-

стей: способности к самоопределению каждой отдельно взятой личности, спо-

собности к принятию совместных решений, способности к солидарности»3.  

В настоящее время в системе профессиональной подготовки полиции 

принимается это понятие образования, то есть преподаватель в высшей школе 

полиции рассматривает студента как целостную личность со всеми ее отноше-

ниями и способностями. Он стремится побудить студента к самостоятельному и 

предметному мышлению, а также сформировать навыки солидарных и профес-

сиональных действий в обществе. По содержанию Клафки относит свое поня-

тие образования к «эпохально типичным ключевым проблемам», подобным во-

просам защиты мира, охраны окружающей среды, развивающихся стран, поли-

тической и общественной несправедливости и информационно-техноло-

гической угрозы и возможностей, в которых сегодня развивается общее образо-

вание. Поэтому позиция Клафки и в настоящее время после тридцати лет ин-

тенсивного развития признана научно обоснованной образовательной теорией. 

Однако она понимается в то же время как «критически-конструктивистская», 

причем под «критичностью» подразумевается способность обучающихся к уве-

                                                           
1 Gudjons, Teske, Winkel Didaktische Theorien. Verlag Bergmann&Helbig, 1993. 7. Auflage. S. 140. 
2 Jank, Meyer Didaktische Modelle. Verlag Cornelsen Scriptor 1994. 3. Auflage. S. 140.  
3 Там же. S. 70-71. 
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личивающейся способности к самоопределению, совместному принятию реше-

ний и солидарности (включая преодоление препятствующих условий). «Кон-

структивность» указывает на практическую сторону концепции, ее интерес к 

действию, формированию и изменению1.  

Клафки трактует связь преподавания и обучения как интерактивный про-

цесс, в котором обучающиеся под руководством преподавателей в увеличива-

ющейся степени приобретают собственные познания и умения для объяснения 

исторически-общественной действительности. Такое обучение должно быть по 

сути своей исследовательским и осмысленным, организованным в форме 

упражнений, повторения и так далее. Преподавание в соответствии с вышена-

званными предпосылками должно планироваться и проводиться дискурсивно, 

то есть с привлечением к планированию обучающихся, проведением совмест-

ного критического анализа занятия, ориентацией на интересы студентов. По-

скольку занятие есть социальный процесс, оно должно соответствовать прин-

ципам демократического социального воспитания.  

С точки зрения данных основополагающих предпосылок Клафки развивает 

перспективы конкретного планирования обучения2. Во главе его перспективной 

схемы плана находится анализ условий обучения: конкретных социокультурных 

преподаваемых исходных условий группы обучающихся, преподавателей, а так-

же актуальных для преподавания (изменяемых или неизменяемых) организаци-

онных условий, включая возможные или вероятные трудности и помехи. При 

этом учитываются возраст обучающихся, их мотивация, состояние их подготов-

ки. Затем следуют взаимосвязи на следующем уровне, охватывающем четыре 

больших комплекса: связь мотиваций, тематическое структурирование, опреде-

ление возможностей подхода и изложения, методическое структурирование.  

В центре взаимосвязи обоснования стоят три вопроса: значение совре-

менности темы, значение темы для будущего, примерное значение (какие 

наиболее общие взаимосвязи, закономерности, структуры и прочее могут быть 

разработаны на примере данной темы).  

Второй комплекс – тематическое структурирование – вопрос, содержа-

щейся в занятии или теме предметной структуры. Речь идет о том, с точки зре-

ния какой перспективы должна быть разработана тема, какие имманентно-

методические указания содержатся в тематике, в каких взаимосвязях они нахо-

дятся, какие слои обнаруживает, какие понятия и процессы имеются или долж-

ны быть получены в качестве предпосылок для работы над темой. К тематиче-

скому структурированию относится далее вопрос «доказуемости», соответ-

ственно, также «контроля» успешного процесса усвоения: какие полученные 

способности или знания и умения должны иметь место или как можно устано-

вить, что процесс обучения был успешным?  

Третий комплекс охватывает определение возможности подхода и изло-

жения, например, применение средств информации, справочного материала, 

возможностей действовать. 

                                                           
1 Kaiser A. Studienfach Paedagogik. Verlag Cornelsen Scriptor. 1994. 7. Auflage. S. 82. 
2 Там же. S. 81. 
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Четвертый комплекс нацелен на разработку структуры процесса препода-

вания – обучение, то есть на конкретную, но гибкую организацию и ход заня-

тий, включая помощь в обучении, социальные формы занятий (например, груп-

повая работа, фронтальные занятия или парная работа) и методические отдель-

ные элементы.  

Клафки подчеркивает, что эти четыре комплекса находятся во взаимоот-

ношениях друг с другом, то есть планирование обучения осуществляется в 

движении между отдельными комплексами. Речь идет о тезисе взаимозависи-

мости «от взаимно изменяющейся зависимости и влияния всех основополага-

ющих факторов обучения»1.  

Усилия, которые связаны с работой над темой, конкретно формулируются 

как цели обучения. Клафки определяет четыре уровня целей обучения: первый 

уровень содержит общие цели обучения (например, формирование способности 

самоопределения, солидарности»); второй уровень – их более подробное опреде-

ление посредством дальнейших квалификаций (критичность, коммуникативные 

способности); третий – специфическую специальную конкретизацию (критич-

ность в научно-юридической сфере – политические взаимосвязи); четвертый – 

определение целей обучения в сфере отдельно взятых предметов (причем здесь 

также возможно формулирование по иерархии от общих до специальных).  

Клафки рассматривает свою модель как возможность конкретного плани-

рования темы обучения. В соответствии с общим анализом условий следуют ша-

ги планирования, которые ведут от причин мотивировки к тематическому струк-

турированию и далее к определению возможностей подхода и, наконец, к опре-

делению методической структуры. Обобщенно Клафки понимает свою модель 

как «систему проблематизации», которая посредством обозначения общих кри-

териев планирования обучения дает возможность нахождения обоснованных 

конкретных решений в практических ситуациях. Она должна конкретизировать-

ся специально-дидактическими размышлениями, формировать у студентов спо-

собность к гибкому обучению, так как критерий для успешного обучения не 

«выполнение плана», а осуществление продуктивного учебного процесса.  

В учебном плане профессиональной подготовки среднего начальствую-

щего состава полиции на первом месте стоит выполнение плана (достижение 

заданных целей). Стремление этого выполнения плана определяет обучающие 

действия, «заданные цели определяют методическую организацию обучения»2. 

В наше стремительное время содержание обучения особенно важно тем, чтобы 

научить студентов умению учиться. 

Обучающая теоретическая дидактика «Гамбургская модель» Вольфганга 

Шульца, первоначально известная в изложении Хаймана, Отто, Шульце (1965) как 

«берлинская модель», прошла четкий путь развития, в которое значительный 

вклад внес школьный педагог из Гамбурга Вольфганг Шульц. На протяжении 

многих лет берлинская модель нашла признание, особенно ее вторая часть – под-

готовка преподавателей, как компактная, ориентированная на практику и при-

                                                           
1 Kaiser A. Studienfach Paedagogik. Verlag Cornelsen Scriptor. 1994. 7. Auflage. S. 120. 
2 Там же. S. 125. 
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менение. Сегодня ее основной предпосылкой является определение воспитания 

как «диалог между потенциально дееспособными субъектами..., а не подчине-

ние объекта обучения и воспитания намерениям учителя и воспитателя»1. Она 

стала поворотом от технологической к самостоятельной актуальной модели.  

Шульц связывает обязательное участие учащихся в форме уважительного 

диалога с общими замыслами, которые должно иметь обучение. Три централь-

ных понятия – компетенция, автономия и солидарность. Эти понятия связыва-

ются с тремя тематическими сферами: предметный, чувственный и социальный 

опыт. В центре дидактической позиции находится систематика структурных 

моментов дидактических действий. Модель служит одновременно анализу и 

планированию обучения.  

Данная компактная схема отражает общее дидактическое поле деятельно-

сти2. Центральное место занимают дидактические вопросы:  

 Что должно преподаваться/изучаться? Речь идет о целях обучения, ко-

торые касаются как понятий, так и тем.  

 Понятия и темы всегда направлены на решение вопроса: Кто обучается 

и у кого? Тем самым подразумевается конкретное исходное положение участ-

ников обучения (учеников и учителей), например, их мотивация, опыт, знания и 

установки. 

 Каким образом и какими средствами лучше всего достигается цель обу-

чения? Этот вопрос предусматривает решения о методической форме обучения 

(учебный курс, проект, беседа), конкретные методические шаги, социальные 

формы и возможные коммуникативные средства.  

  Каким способом установить успешность обучения – контроль результа-

тов? Как обнаружить прогресс в обучении, как его проверить, какими способом 

оценить? 

Модель указывает на неразрывную связь всех моментов. Разработка этих 

неразрывных связей всех факторов обучения считается выдающимся историче-

ским достижением обучающей теоретической дидактики. Нельзя не усмотреть 

соприкосновения с моделью Клафки, при этом Шульц также говорит о само-

стоятельности моментов планирования, а именно в том смысле, что при более 

подробном рассмотрении их можно оценить иначе, чем подразумевалось до 

этого: имеются противодействующие изменения решений планирования. 

К условиям, определяющим этот схематический процесс обучения и 

усвоения знаний, относятся организационные условия, распространяющиеся от 

описательных директив учебных планов и решений специальных конференций 

о наборе обучающихся и организации обучения до абсолютно конкретных про-

странственных и материальных факторов оснащения и состава учебной группы. 

Эти условия воздействуют на цели обучения, исходную ситуацию, разнообра-

зие форм обучения, контроль. С другой стороны, поиски инновационных форм 

обучения воздействуют на эти рамочные условия.  

                                                           
1 Jank, Meyer Didaktische Modelle. Verlag Cornelsen Scriptor 1994. 3. Auflage. S. 48.  
2 Gudjons, Teske, Winkel Didaktische Theorien. Verlag Bergmann&Helbig 1993. 7. Auflage. S. 32. 



35 

Общественные общие условия охватывают производственные и господ-

ствующие отношения всех принимающих участие в обучении, например, мини-

стерство внутренних дел, издающее учебные планы.  

Важным признаком гамбургской модели являются четыре центральных 

уровня планирования обучения, развиваемые Шульцем: перспективное планиро-

вание, контурное планирование, планирование процесса, коррекция планирования.  

В перспективном планировании обучение систематизируется на длитель-

ный отрезок времени, например, на учебный год или на семестр как последова-

тельность тем с учетом общих методов (общая целенаправленность: компетен-

ция, автономия, солидарность). 

В контурном планировании неразрывная связь целей обучения, исходного 

состояния, разнообразия форм преподавания и контроля результатов обучения 

становятся очень конкретными, так как речь идет о планировании отдельных 

тем обучения на основе перспективного планирования. Этот уровень планиро-

вания наиболее подробно и дифференцированно разработан Шульцем.  

Планирование процесса обучения «переводит» возможности действия, 

проистекающие из контурного плана, в проект процесса действия. В планиро-

вании процесса речь идет о последовательности этапов обучения во времени, а 

также определении коммуникативных форм и видов работы, в частности.  

Планирование обучения в повседневной ситуации большей частью огра-

ничивается планированием процесса, в противоположность чему Шульце под-

черкивает связь всех уровней планирования: «Выяснение общей задачи всегда 

предполагается, когда определяются промежуточные задачи в их последова-

тельности»1. Корректуры в планировании во время реализации обучения, исхо-

дящие от преподавателей и обучающихся, вносятся в случае непредусмотренных 

результатов планирования, означают постоянную открытость для актуального 

развития процесса обучения. Общий процесс преподавания представляет собой 

треугольник: предметные требования, личностные требования и групповые тре-

бования, которые должны постоянно пребывать в динамическом балансе.  

Обе описанные модели содержат обширные воспитательно-теоретические 

рефлексии и учитывают необходимость определенной ценностно-ориенти-

рованной постановки целей. Резкие отличия от них модели кибернетической 

дидактики Ф. фон Кубэ заключаются в ее иной научной идее. В качестве необ-

ходимого вывода логически-эмпирической научной идеи фон Кубэ устанавли-

вает, «что постановка воспитательных целей (или целей обучения) находится 

вне научных возможностей изложения: цели обучения есть субъективные тре-

бования2». Кибернетическая информационно-теоретическая дидактика приме-

няет с учетом предпосылок заданных целей кибернетические идеи и методы в 

планировании обучения в образовательных процессах. В прошлом она широко 

использовалась в промышленности и в вооруженных силах. В школах до не-

давнего времени она играла незначительную роль. Образование представляется 

как круг правил, в котором называется цель обучения «заданное значение». В 

                                                           
1 Memmert W. Didaktik in Graphiken und Tabellen. Verlag Klinkhardt. 1995. 5. Auflage. S. 189. 
2 Gudjons, Teske, Winkel Didaktische Theorien. Verlag Bergmann&Helbig 1993. 7. Auflage. S. 75. 
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качестве регулятора действует преподаватель, который следует определенной 

стратегии обучения для достижения целей обучения. Исполнительными эле-

ментами являются персональные или технические коммуникативные средства 

(должно иметь место адекватное кодирование информации). На студента влия-

ют факторы помех, внутренние и внешние воздействия, измеряются его реак-

ции (контроль обучения) и в качестве «истинного значения» сравнивается с 

«заданным значением». Таким образом, процесс обучения протекает не прямо-

линейно и направленно непосредственно на поставленную цель, а с помощью 

управления посредством обратной связи.  

Применение кибернетических моделей и методов в дидактике может внести 

важный вклад в уточнение и оптимизацию стратегий обучения, в которых само-

определяющее обучение студентов, их доля ответственности и участие в планиро-

вании хода обучения должно рассматриваться скорее как величина помех.  

Научную основу ориентированной на цели обучения модели К. Мёллер 

составляет бехивиоризм. Модель исходит из того, что точный процесс поста-

новки целей является центральной составной частью каждого этапа планирова-

ния обучения; обязательно наличие пригодного к обращению и научно под-

крепленного инструментария; однозначно определены как образ действий обу-

чающихся, так и содержание, на котором он демонстрируется; тем самым дает-

ся основа для эффективного выбора методов; результат обучения должен дей-

ственно контролироваться на основе таким образом определенных целей.  

Развитие темы происходит в три этапа: планирование обучение, органи-

зация и контроль. Для осуществления планирования К. Мёллер различает три 

уровня учебных целей, различающихся степенью абстрактности1:  

 
Вид цели 

обучения 

Пример учебной 

цели 

Формулировка Признаки Применение 

Точная цель 

(уровень аб-

стракции) 

Уметь подобрать  

минимум 8 пра-

вильных обраще-

ний из 10 данных 

для использования 

в 10 образцах де-

ловых писем   

Описание конеч-

ного поведения, 

данные критерий 

оценки 

Высшая степень 

однозначности и 

точности, исклю-

чение альтерна-

тивы 

Точное плани-

рование 

Грубая цель 

(уровень аб-

стракции) 

Знать различные 

формы обращения 

в деловых письмах 

Неопределенное 

описание конеч-

ного поведения 

без данных кри-

териев оценки 

Средняя степень 

однозначности и 

точности, исклю-

чение альтерна-

тивы 

Грубое плани-

рование  

Направляющая 

цель (уровень 

абстракции) 

Иметь способность 

участвовать в 

культурной и эко-

номической жизни 

страны 

Описание общих, 

неспецифических 

понятий 

Малая степень 

однозначности и 

точности, исклю-

чает альтернативы 

Разработка 

основ миро-

воззрения для 

постановки 

целей 

 

                                                           
1 Memmert W. Didaktik in Graphiken und Tabellen. Verlag Klinkhardt. 1995. 5. Auflage. S. 175. 
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Педагог Гильберт Мейер критикует эту трехступенчатую модель Кри-

стине Мёллер, так как уровень абстракции может быть определен только отно-

сительно к другим формулировкам, а посредством этого деления внушается ча-

стотность сочетаний там, где она не может сосуществовать.  

Он предлагает другую формулировку: цели обучения высокого уровня 

абстракции (направляющие цели), цели обучения среднего уровня абстракции 

(грубые цели), цели обучения низкого уровня абстракции (точные цели). Для 

осуществления планирования обучения вначале собираются и избираются цели 

обучения. Следующее действие состоит в точном описании целей обучения, 

процессе действий, данные описания конечного поведения и его условия, кри-

терии оценки.  

Так как учебный план для профессиональной подготовки старшего 

начальствующего состава с собственной постановкой целей должен функцио-

нировать по этому принципу планирования обучения, организации и контроля 

«...цели обучения соответствуют профессиональным требованиям, которые ста-

вятся для сотрудников полиции старшего служебного звена; они являются 

предпосылкой для каждой учебной дисциплины и определяют главным образом 

выбор содержания обучения, а также дидактическое методическое осуществле-

ние в преподавании, они служат важным ориентиром в организации обучения; 

определяют, в частности, глубину и интенсивность предъявления учебного ма-

териала и влияют на методическую организацию обучения; они являются кри-

терием для контроля достижений в обучении1», то эта модель представляет 

особый интерес для вузов полиции. На основе данных формулировок можно 

осознать, какое планирование не имеет места быть. Содержание обучения 

должно быть более точно определено, то есть ожидаемый обществом сотрудник 

полиции как «конечный продукт» профессиональной подготовки. Это содержа-

ние обучения необходимо обязательно отражать в учебных планах и частично 

использовать в качестве помощи для определения целей обучения и осуществ-

ления контроля. Также дидактическое методическое обеспечение должно опре-

деляться целями обучения учебного плана.  

Мейер определяет следующие уровни целей обучения: руководящая цель 

(Основной закон, Конституция); направляющая цель (общие цели учебных дис-

циплин); грубые цели (особенные цели учебных дисциплин); точные цели (цели 

уроков). Этот процесс постановки целей (таксономия) имеет большой смысл. 

Наиболее известная таксономия Блюма систематизирует цели обучения по сфе-

рам: когнитивная (знания, интеллектуальные способности); аффективная (эмо-

циональная установка, оценивание); психомоторная (координация процессов 

движения)2.  

Методы и коммуникативные средства избираются таким образом, чтобы 

обучающиеся могли оптимально достигнуть поставленных целей. В центре 

внимания находится конкретное, эксплицитное описание методов аналогично с 

процессом постановки целей.  

                                                           
1 Jank, Meyer Didaktische Modelle. Verlag Cornelsen Scriptor 1994. 3. Auflage. S. 165.  
2 Meyer H. Unterrichtsmethoden. 1. Theorieband. Verlag Cornelsen Scriptor. 1996. S. 136.  
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На основе предварительного планирования возникает необходимость 

контроля достижения целей согласно критериям эмпирического учебного теста. 

Вместо традиционной аудиторной работы с произвольным выбором вопросов 

требуются валидность содержания, определение надежности и строгий анализ 

заданий.  

Наряду с преимуществами данной модели – высокой степенью транспа-

рентности всего обучения (также для обучающихся), контролем, максимальной 

эффективностью, – критику вызывают следующие моменты: модель рассматри-

вает комплексную дидактическую проблематику с учетом части аспекта техни-

ческой эффективности; не все важные воспитательные цели являются управля-

емыми; только те элементы учебного процесса могут быть приняты во внима-

ние, которые имеют темой управляемое и заданное условиями обучения пове-

дение, например, знания в области права или инструкции, предписывающие 

порядок действий.   

Критически-коммуникативная дидактика Р. Винкеля рассматривает суще-

ствующую действительность как подлежащую постоянному улучшению и име-

ет в основе аксиому коммуникативной теории и возможные помехи1. Эта мо-

дель предусматривает общую конструкцию обучающей действительности, ко-

торая проектирует четырехгранный аспект обучения (аспект сообщения знаний, 

содержательный аспект, структуры соотношений, точки зрения факторов по-

мех) не рядом друг с другом, а в соприкосновении.  

При планировании обучения особое внимание уделяется не только работе 

над темой с предметной стороны, а тому, с какой точки зрения происходит ак-

тивизация знаний, например, учитывается симметрическая коммуникация и до-

пустимые помехи. Эта позиция адекватно понимает комплексную практику 

обучающего действия, в частности, с акцентированием потенциальных факто-

ров помех при планировании обучения. Она не является совершенно новой, но 

оказывает неоценимую помощь при обращении с актуальной сегодня пробле-

мой помех в обучении. 

Название теории куррикулумного развития дало латинское слово «curri-

culum», обозначающее «жизнеописание». Так в средневековье назывался план 

или ход, в соответствии с которым воспитывались монастырские братья. В сре-

дине шестидесятых годов термин появился из англо-американской и шведской 

педагогики в Германии и стал употребляться для обозначения новой формы 

учебных планов.  

Куррикулумное развитие давало в 70-е годы большую надежду на научно 

запланированное, общественно обоснованное и практически осуществляемое 

обучение. В работах Б. Робинсона речь идет о решающих изменениях традици-

онных учебных планов в рамках всеобъемлющей образовательной реформы. 

Исходя из ключевой взаимосвязи между целями, содержанием, методами и 

коммуникативными средствами традиционных учебных планов, Б. Робинсон 

обосновал из центральных общественных изменений необходимость развивать 

учебные планы на основе однозначно определяемых способностей и знаний для 

                                                           
1 Meyer H. Unterrichtsmethoden. 1. Theorieband. Verlag Cornelsen Scriptor. 1996. S. 47.  
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необходимых в будущем квалификаций, то есть вместо традиционного термина 

«образование» ввел точный термин «квалификация». Общий процесс планиро-

вания обучения должен осуществляться в рамках нового вида куррикулумного 

развития, который ставит цели, содержание, методы и контроль достижений на 

научную основу.  

У Робинсона остается также еще одна проблема, касающаяся того, с ка-

ких точек зрения и каким образом должны анализироваться современные жиз-

ненные ситуации и оцениваться будущие. Предложенный им опрос экспертов 

вызывает критику, так как в учебном плане речь идет не только о готовом про-

дукте, а о виде и способе его выработки. Это должно осуществляться демокра-

тическим образом.  

Тем самым эта модель подвергается критике: «Речь шла о закрытой си-

стеме, которая обрекала учителя и ученика, исполнять общие запланированные 

учебные процессы, принимать содержательные и целевые решения и управлять 

предписанными методами обучения прежде установленных целей обучения1». 

Реакцией на это были усилия открытого куррикулярного обучения, кото-

рое давало больше пространства для креативного формирования и учета ситуа-

тивных условий преподавателя или учебного заведения.  

Эта открытость отсутствует в общих планах профессиональной подготов-

ки сотрудников полиции. В этих планах обучения все подчинено операцион-

ным целям обучения, они ставятся в каждой дисциплине и определяют в основ-

ном выбор содержания обучения, а также дидактически-методическое вопло-

щение в преподавании. Это действует также для тех предметов, в которых во-

обще может не быть достигаемых целей обучения (конечное поведение).  

К примеру, коммуникативные тренинги и тренинги по отработке поведе-

ния должны проводиться в конструктивной, произвольной, но направленной на 

достижение цели атмосфере. Можно сказать, что речь идет о фронтальном пре-

подавании в малых группах. Целями служит формирование коммуникативных 

способностей и обеспечение собственной безопасности в реальных условиях 

службы. Однако эти элементы требуют самостоятельных и ответственных дей-

ствий полицейских. 

                                                           
1 Jank, Meyer Didaktische Modelle. Verlag Cornelsen Scriptor 1994. 3. Auflage. S. 180.  
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ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ ГЕРМАНИИ 

 
3.1. Исследование организационной структуры  

полицейской системы Федеративной Республики Германии 

 
Все структуры и подразделения, входящие в полицейскую систему Феде-

ративной Республики Германии, обладают специфическими, в совокупности 

только им присущими отличительными чертами: 

 они являются структурными элементами системы органов исполни-

тельной ветви власти государства; 

 они являются относительно многочисленными в системе правоохрани-

тельных органов государства и обладают правом принудительными методами 

обязать любое юридическое или физическое лицо выполнить принятые в уста-

новленном законом порядке решения органов государственной власти и местно-

го самоуправления;  

 они являются силовыми гарантами существующей государственности и 

законности, охраны и защиты прав и свобод личности, поскольку только им за-

конодательством страны предоставлено право применения оружия, специаль-

ных средств и техники при выполнении поставленных задач; 

 только они в соответствии с законодательством конкретной страны об-

ладают правом осуществления оперативно-разыскной и иной деятельности на 

территории государства с использованием установленных на конфиденциаль-

ной основе отношений сотрудничества с лицами, добровольно давшими на это 

согласие; 

 для сотрудников, проходящих службу в этих правоохранительных орга-

нах (а абсолютное их большинство имеют воинские или специальные звания, в 

отличие от всех остальных категорий государственных служащих), устанавли-

вается особый порядок прохождения службы и служебных отношений, специ-

ально регламентированный законодательством и отличный от службы в иных 

органах государства1.  

Федеративная Республика Германия, в соответствии со своей Конститу-

цией, Основным законом от 30 мая 1949 г., является федеративным, демократи-

ческим, парламентским и социальным правовым государством. Как федератив-

ное государство оно включает в себя, с момента объединения двух немецких 

государств 3 октября 1990 г., 16 федеральных земель: Баден-Вюртемберг 

(Штутгарт), Бавария (Мюнхен), Бремен, Гамбург, Гессен (Висбаден), Нижняя 

Саксония (Ганновер), Северный Рейн-Вестфалия (Дюссельдорф), Рейнланд-

                                                           
1 Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки 

кадров: учебное пособие / С.В. Асямов, Д.М. Миразов, А.А. Таджиев, А.С. Якубов. - Таш-

кент: Fan va texnologiya, 2010. С. 290. 
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Пфальц (Майнц), Саар (Саарбрюккен), Шлезвиг-Гольштейн (Киль), Берлин, 

Бранденбург (Потсдам), Мекленбург-Передняя Померания (Шверин), Саксония 

(Дрезден), Саксония-Ангальт (Магдебург), Тюрингия (Эрфурт). В соответствии 

с решением Бундестага от 20 июня 1991 г. номинальной столицей Федератив-

ной Республики Германии является Берлин.  

В Конституции ФРГ провозглашено, что «Федеративная Республика Гер-

мания является демократическим и социальным федеративным государством». 

Порядок осуществления государственной власти в ней устанавливается таким 

образом, чтобы исключить возможность использования полиции вне прямого 

назначения. Принципы работы полиции совершенствуются в обстановке эко-

номического и политического плюрализма, особого внимания к обеспечению 

прав личности и поиска компромисса при решении социальных конфликтов1. 

Важнейшей задачей государства является обеспечение и поддержание 

общественной безопасности и правопорядка. В ФРГ ответственность за обеспе-

чение внутренней безопасности разделена между органами федеральной и зе-

мельной власти. Функции по поддержанию общественного порядка разделены 

между соответствующими полицейскими структурами на земельном и феде-

ральном уровнях. 

Основными полицейскими институтами являются: Федеральная полиция 

(Bundespolizei), Федеральное ведомство криминальной полиции 

(Bundeskriminalamt) и земельные полиции (Landespolizei). Организационные 

формы полиции и принципы управления ее деятельностью обусловлены исто-

рическими, экономическими, политическими, географическими и иными осо-

бенностями каждой конкретной федеральной земли. 

Полномочия федерации в законодательной сфере, в том числе в области 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка, предопределяются 

целесообразностью единого для всех земель регулирования определенных во-

просов. С учетом этого ее компетенция, в соответствии с Основным законом, 

разделяется на исключительное, конкурирующее и рамочное законодательство. 

В соответствии с Основным законом ФРГ полицейские полномочия феде-

рации отводятся ей лишь в определенных сферах. Так, федерация обладает ис-

ключительной законодательной компетенцией по следующим вопросам, отно-

сящимся к сфере правопорядка: таможенная и пограничная охрана; сотрудни-

чество федерации и земель в области уголовной политики; сотрудничество фе-

дерации и земель для охраны основ свободного демократического строя, суще-

ствования и безопасности федерации и земли (конституционная охрана); учре-

ждение федерального ведомства уголовной полиции; борьба с международной 

преступностью. 

В пределах общих предписаний федерации отдельные законодательные 

сферы находятся в ведении земель, в том числе и полицейская служба, ибо в 

каждой земле приняты законы о полиции. 

 

                                                           
1 Полиция зарубежных стран. С. 294. 
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Кроме Основного закона, деятельность полиции по направлениям регу-

лируется и специальными законами, содержащими правовые основы деятель-

ности отдельных служб, таких, например, как железные дороги, автомобильные 

перевозки, воздушные перевозки, таможенное дело и др. 

Полиция в Германии является структурным элементом исполнительной 

власти государства, имеющей, с учетом федеративного устройства страны, 

двухуровневую систему. Поэтому, наряду с Министерством внутренних дел 

ФРГ, в каждой земле созданы собственные министерства. Их взаимодействие 

осуществляется на основе соглашений, заключаемых между федеральным ве-

домством и министерством внутренних дел земли. При этом приоритет остает-

ся за федеральным министерством, распоряжения которого являются обяза-

тельным для всех земель в рамках его компетенции, но оно не вправе вторгать-

ся в пределы компетенции субъектов федерации (ст. 74 Основного закона ФРГ). 

В каждой земле во главе полиции стоит министр внутренних дел, а в землях-

городах (Берлин, Гамбург, Бремен) – сенатор1. 

Основная ответственность за обеспечение правопорядка в Германии воз-

лагается на министерства внутренних дел федеральных земель. В своих законах 

земли самостоятельно определяют права и обязанности, а также структуру и 

численность органов полиции. Но, в отличие от США, полиция земель в ФРГ 

действует на основе единого общегерманского национального уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства. Общие принципы организации и 

деятельности видов полицейских сил субъектов федерации (полиции безопас-

ности, полиции готовности, а тем более, земельных органов криминальной по-

лиции и охраны Конституции) подробно и четко зафиксированы в федеральном 

законодательстве. Земли вправе детализировать их деятельность с учетом своих 

особенностей, но лишь в определенных федеральным законом границах. 

Структура федеральных полицейских служб охватывает следующие ор-

ганы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию государства: 

Федеральное ведомство криминальной полиции; Федеральная полиция; Феде-

ральное ведомство по охране Конституции; служба почтовой полиции Феде-

рального министерства почты, радио и телеграфа; служба таможенного розыска 

Федерального министерства финансов. 

Полиции земель состоят из полиции охраны порядка (общеполицейская 

служба), криминальной (уголовной) полиции, полиции охраны на воде (водная 

полиция), полиции готовности (военизированная полицейская служба). Сувере-

нитет земель в отношении полицейских органов проявляется в том, что в их ве-

дении находятся все организационные и кадровые вопросы полиции. 

Полиции отведена ведущая роль в поддержании общественного порядка, 

в борьбе с преступностью и в поддержании «внутренней безопасности». По 

определению германских экспертов, угроза безопасности – это совокупность 

условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам лично-

сти, общества и государства. Закрепленными за полицией считаются три основ-

ных функции, соответствующих концептуальным подходам к деятельности по-

                                                           
1 Полиция зарубежных стран. С. 295. 
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лиции: оказание помощи населению; поддержание общественного порядка; пре-

дупреждение и расследование преступлений1. 

Основной задачей полицейских сил Германии является предотвращение 

угрозы общественной безопасности. В соответствии с данной задачей в функ-

ции полиции входит: обеспечение общественного порядка и безопасности на 

территории страны и на ее границах; выявление и расследование преступлений; 

поддержание внутренней безопасности; профилактика преступлений; пропа-

ганда правовых знаний среди населения и мер по соблюдению безопасности; 

защита и помощь населению в чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бед-

ствия, катастрофы, военные действия); участие в мероприятиях гражданской 

обороны. 

Расследование уголовных преступлений проводится главным образом по-

лицейскими службами, находящимися в подчинении федеральных властей и ми-

нистра внутренних дел соответствующей земли. Однако согласно §163 УПК ФРГ 

обязанности по расследованию преступлений и уголовному преследованию 

преступников возложены как на криминальную, так и на полицию охраны пра-

вопорядка (униформированную полицию). 

В связи с тем, что в большинстве земель ФРГ были введены служебные 

директивы о разграничении компетенции криминальной полиции и общеполи-

цейских частей, на криминальную полицию в основном возложена обязанность 

по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, а на общеполицейские 

части – расследование незначительных преступлений и правонарушений, а также 

преступлений средней тяжести по поручению вышестоящих полицейских орга-

нов: транспортных преступлений в связи с дорожно-транспортными происше-

ствиями, нарушений неприкосновенности жилища, тайны переписки, нанесения 

телесных повреждений, случаев принуждения, вымогательства и мошенниче-

ства, присвоения чужого имущества (исключая автомобили), растрат2. 

В Федеративной Республике Германии общее направление деятельности 

полицейских сил определяется Федеральным министерством внутренних дел. 

Оно является многофункциональным правительственным органом, который в 

полицейской сфере долгое время оставался лишь контролирующей инстанцией. 

С 1983 г. МВД ФРГ стало высшим органом по принятию решений в области об-

щественной безопасности. Все полицейские службы и ее чиновники подлежат 

служебному надзору со стороны министра внутренних дел. Федеральное мини-

стерство внутренних дел разрабатывает общую политику борьбы с преступно-

стью и охраны общественного порядка, а оперативное управление полицейскими 

органами осуществляется через земельные уголовные управления. Фактически 

МВД контролирует все основные сферы внутренней жизни страны: внутреннюю 

безопасность, в особенности борьбу с преступностью; защиту границ; граждан-

скую защиту, защиту конституционных основ; организацию государственного 

управления; паспортную службу; вопросы миграции и иммиграции и т.д. 

                                                           
1 Кораблев С.Е. Психологические аспекты организации взаимодействия полицейских струк-

тур и населения. - Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2011. С. 67. 
2 Полиция зарубежных стран. С. 297. 
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Федеральное ведомство криминальной полиции (Bundeskriminalamt – 

BKA) было создано в 1951 г. на основании Закона «Об образовании федерально-

го ведомства по уголовным делам». В соответствии с этим законодательным ак-

том (в последней редакции от декабря 2008 г.) на ведомство возложены функции 

по обеспечению внутренней безопасности в стране во взаимодействии с другими 

федеральными и земельными полицейскими органами. Федеральное ведомство 

криминальной полиции является центральным органом, отвечающим за коорди-

нацию действий федеральных и земельных структур во всех вопросах, связанных 

с полицейской деятельностью; выступает в роли основного контрразведыватель-

ного ведомства и хранилища информации о деятельности полиции Германии; 

является учредителем Национального центрального бюро Международной орга-

низации уголовной полиции (Интерпол) ФРГ. Федеральное ведомство крими-

нальной полиции – это краеугольный камень всей системы организации борьбы 

с преступностью и предупреждения правонарушений в Германии как на феде-

ральном, так и на земельном уровне. Ведомство является центром сбора элек-

тронной обработки необходимых полиции данных (уголовные учеты, материалы 

дактилоскопической регистрации). Этот координирующий центр борьбы с пре-

ступностью на национальном и международном уровне был создан для того, 

чтобы объединить усилия земельных органов полиции, обеспечить эффективное 

сотрудничество между ними. BKA представляет собой центральный орган, осу-

ществляющий сбор, анализ и обмен информацией между федеральными и зе-

мельными органами, позволяющий централизованно поддерживать связь между 

различными подразделениями криминальной полиции земель, органами полиции 

и правосудия, партнерскими организациями за рубежом. Как информационный и 

коммуникативный центр немецкой полиции Федеральное ведомство криминаль-

ной полиции поддерживает деятельность федеральных и земельных органов по-

лиции по раскрытию и расследованию преступлений, имеющих межрегиональ-

ный и международный характер, а также особо тяжких преступлений. В Феде-

ральном ведомстве сосредоточено множество центральных учреждений, обеспе-

чивающих деятельность немецкой полиции. Сюда поступают самые важные со-

общения из всех органов полиции Германии, здесь централизованно хранятся 

данные о всех преступлениях и преступниках. Ведомство разрабатывает новые 

методы борьбы с преступностью, проводит научно-практические исследования, 

направленные на вооружение немецкой полиции самыми современными научно-

техническими средствами борьбы с уголовной преступностью.  

Ведомство является головным органом, организующим полицейскую ко-

операцию в Европе и развитие международного полицейского сотрудничества. 

Федеральное ведомство криминальной полиции также обеспечивает расследо-

вание преступлений, имеющих межнациональный характер. Прерогатива Феде-

рального ведомства криминальной полиции – обеспечение личной защиты чле-

нов конституционных органов Федерации. Основные функции Федерального 

ведомства криминальной полиции сосредоточены в пяти основных областях: 

централизованное обеспечение деятельности немецкой полиции; расследование 

преступлений; международное сотрудничество; охрана и профилактика; адми-

нистративные функции. 
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Федеральная полиция (Bundespolizei, или BPOL) подчиняется министер-

ству внутренних дел и выполняет комплексные задачи в соответствии с Феде-

ральным законом о полиции и рядом других законодательных актов. Свое ны-

нешнее название Федеральная полиция получила 1 июля 2005 г. после переиме-

нования своей предшественницы – Федеральной службы охраны границы 

(Bundesgrenzschutz, или BGS). Тогда же были существенно расширены и сферы 

ее деятельности. 

Федеральная полиция тесно взаимодействует с различными службами 

безопасности федерального и земельного подчинения, с коллегами-

полицейскими федеральных земель и пограничными службами зарубежных 

стран. Основными функциями Федеральной полиции являются: обеспечение 

безопасности границы, включая охрану морского побережья; обеспечение без-

опасности в международных аэропортах и на железной дороге; защита воздуш-

ного пространства; береговая охрана; охрана федеральных строений и диплома-

тических миссий, расположенных в г. Берлине и бывшей столице – г. Бонне, а 

также двух высших судов Германии – Федерального конституционного суда и 

Высшего федерального суда в г. Карлсруэ; организация мобильных сил реаги-

рования Федерального правительства с целью защиты официальных лиц во 

время проведения мероприятий внутри страны; организация сил по борьбе с 

терроризмом (подразделение GSG9); выполнение полицейских функций в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; оказание помощи другим федеральным и земель-

ным полицейским органам. 

Сотрудники Федеральной полиции могут также выступать в качестве до-

полнительных сил для усиления отрядов земельной полиции по запросу прави-

тельства той или иной федеральной земли. Федеральная полиция Германии ве-

дет уголовные расследования в строгом соответствии со своими полномочиями. 

Вне этой сферы расследованиями занимаются соответствующие службы зе-

мельной полиции или Федеральное ведомство криминальной полиции. 

Протяженность границы Германии в общей сложности составляет около 

4 517 км (3 757 км сухопутных границ и 760 км морских границ). Поэтому в 

число важнейших приоритетов Федеральной полиции входит полицейская 

охрана государственных границ. Охрана территории государства осуществля-

ется посредством надзора за соблюдением паспортного режима и трансгранич-

ными перевозками, а также охраны общественного порядка и безопасности в 

пограничной зоне. Особый акцент делается на внешние функции по обеспече-

нию безопасности границ: борьбу с незаконной иммиграцией иностранных 

граждан, борьбу с контрабандой и другие виды транснациональной преступно-

сти – торговлю людьми, наркотрафик, угоны автомототранспорта, подделку до-

кументов. В компетенцию Федеральной полиции входит: проверка документов 

у лиц, пересекающих границу ФРГ, а также у подозрительных людей, находя-

щихся в приграничных районах, аэропортах и на крупных железнодорожных 

вокзалах; подготовка и рассмотрение материалов, необходимых для опознания 

лиц и внесения данных на конкретного гражданина в картотеку учета; внесение 

данных на преступников (немцев и иностранцев) в полицейскую информацион-

ную систему Германии (INPOL) с целью их розыска и ареста, а также проведе-
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ния иных полицейских мероприятий; контроль за ограничением права прожи-

вания; арест иностранного гражданина в случае совершения им преступления; 

высылка иностранцев, подлежащих депортации. К другим задачам федеральной 

полиции относятся охрана конституционных органов федерации (например, 

Ведомства федерального президента, Ведомства федерального канцлера, важ-

нейших министерств, Федерального конституционного суда), содействие ВКА в 

решении задач по охране важных лиц, а также задач в открытом море и по 

охране окружающей среды. На Федеральную полицию дополнительно возло-

жено выполнение определенных задач железнодорожной полиции и защита от 

посягательств на гражданское воздушное сообщение. Сотрудники федеральной 

полиции обеспечивают предупреждение и борьбу с различными видами пре-

ступлений на станциях и железнодорожных объектах, обеспечивают обще-

ственную безопасность на станциях и в поездах при перевозке пассажиров.  

В соответствии с Законом об авиационной безопасности Федеральная 

полиция обеспечивает полицейскую защиту гражданского воздушного сообще-

ния. Особое внимание при этом уделяется предотвращению угонов самолетов 

и актов саботажа. Сотрудники федеральной полиции ведут контроль за авиа-

пассажирами и их багажом, выявляют предметы, от которых может исходить 

опасность (например, оружие и боеприпасы, нетрадиционные взрывные 

устройства); обеспечивают наблюдение за всей территорией аэродрома и без-

опасность на борту воздушных суден. 

Федеральная полиция помогает землям в решении особенно ответствен-

ных полицейских задач по предотвращению эксцессов, например, во время 

официальных визитов или демонстраций. Кроме того, она оказывает помощь 

при катастрофах и стихийных бедствиях. Помимо функций, возложенных на 

нее законом, федеральная полиция выполняет и международные полицейские 

функции в рамках миротворческих акций ООН. Прямой обязанностью феде-

ральной полиции является поддержка полицейских формирований земель в 

чрезвычайных ситуациях, активные действия в связи с чрезвычайным положе-

нием и при введении «состояния обороны».  

В соответствии с федеральным устройством каждая из 16 федеральных 

земель имеет собственные полицейские формирования, комплектование и ру-

ководство полицейскими структурами является прерогативой правительств фе-

деральных земель (Landespolizei). 

Основу полиции составляют полицейские органы земель. Статья 73 Основ-

ного закона устанавливает, что исключительной законодательной компетенци-

ей Федерации являются «сотрудничество Федерации и земель в области уго-

ловной полиции и охраны Конституции, учреждение Федерального ведомства 

по уголовным делам (ВКА) и международная борьба с преступлениями». 

Подразделения земельной полиции подчиняются министру внутренних 

дел земли, финансируются правительством земли и находятся под командой 

президента полиции. Свои функции земельная полиция выполняет в пределах 

юрисдикции соответствующей земли. Обязанности и полномочия полиции 

каждой из земель, ее юрисдикция и организационная структура определяются 

специальными полицейскими предписаниями соответствующей земли. 
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Несмотря на уникальность полицейских структур в различных федераль-

ных землях, общая организация полицейских служб остается более или менее 

одинаковой. 

Полиции земель состоят из: полиции охраны правопорядка (охранная по-

лиция); криминальной полиции; земельного ведомства криминальной полиции, 

полиции охраны порядка на воде (водная полиция); полиции готовности; зе-

мельных ведомств по охране Конституции; органов полицейского управления 

(администрация). 

Полиция охраны правопорядка (общественной безопасности Schuzpolizei) 

осуществляет общую охрану общественной безопасности и порядка. Хотя в 

каждой из земель ФРГ действует свое законодательство и ведомственные пред-

писания, регулирующие деятельность полиции, направления деятельности 

охранной полиции в целом во всех землях одинаковы и простираются от про-

филактики преступности до уголовного преследования: предотвращение пра-

вонарушений и проведение неотложных оперативно-разыскных мероприятий 

до прибытия сотрудников криминальной полиции; поддержание общественной 

безопасности и порядка во время демонстраций, собраний, шествий и при иных 

скоплениях большого количества людей; обеспечение общественного правопо-

рядка, охрана важных сооружений и правительственных зданий; регулирование 

дорожного движения и контроль за соблюдением правил безопасности движе-

ния; конвоирование арестованных и охрана их во время судебных заседаний; 

контроль за соблюдением противопожарных, санитарно-эпидемиологических 

правил и выполнением правил торговли; паспортный контроль. В том, что каса-

ется уголовного преследования, охранная полиция подчиняется прокуратуре, 

которая и ведет дело. 

Криминальная полиция (Kriminalpolizei, Kripo) входит в состав Земельно-

го ведомства криминальной полиции (Landeskriminalamt – LKA), подчиняюще-

гося министру внутренних дел. Земельное ведомство по уголовным делам рас-

следует дела особой тяжести, например, преступления, связанные с организо-

ванной преступностью; накапливает, обобщает и анализирует информацию о 

преступлениях и преступниках, которую направляют территориальные органы 

криминальной полиции, тесно взаимодействующие в борьбе с преступностью с 

Федеральным ведомством криминальной полиции. 

Земельные ведомства криминальной полиции являются основными орга-

нами решения уголовно-полицейских задач, осуществляют непосредственное 

руководство деятельностью криминальной полиции. Они являются органами 

сбора и обработки информации по всем вопросам оперативно-разыскной дея-

тельности, сотрудничают с Федеральным ведомством криминальной полиции 

при расследовании особо тяжких дел (государственная измена, фальшивомо-

нетничество, торговля наркотиками, убийства, грабежи и т.п.), в большинстве 

земель контролируют нижестоящие подразделения. 

Консультативные пункты криминальной полиции земель консультируют 

юридических и физических лиц по вопросам обеспечения защиты зданий, со-

оружений, жилых помещений, офисов от проникновения, хранилищ – от взло-

ма, а транспортных средств – от угона.  
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В задачи криминальной полиции также входят предотвращение и рассле-

дование преступлений. Если охранная полиция занимается в первую очередь 

мелкими и малозначительными правонарушениями, то основное внимание уго-

ловной полиции направлено на опасные преступления и некоторые иные уго-

ловно наказуемые деяния: речь идет прежде всего об убийствах, тяжких пре-

ступлениях против собственности и во все большей мере о преступлениях, со-

вершенных организованными группами. В криминальной полиции имеются, ча-

стично совместно с охранной полицией, специальные подразделения. Они ис-

пользуются главным образом для борьбы с терроризмом, освобождения залож-

ников, проведения охранных мер во время различных мероприятий, а также для 

наблюдения и розыска. 

Полиция охраны порядка на воде (водная полиция Wasserschutzpolizei) 

несет службу на водных коммуникациях (реках, каналах, озерах), в прибреж-

ных водах, а также в портах, на речных и морских судах, верфях и т.п. Контро-

лирует движение водного транспорта в акватории внутренних вод Германии и 

транспортировку опасных материалов и грузов. 

Воздушная полиция (Luftpolizei) контролирует движение наземного 

транспорта с воздуха, оказывает поддержку сотрудникам других отделов поли-

ции в профилактике правонарушений. 

Специализированные отряды (Sondereinsatzkommandos – SEK) и мобиль-

ные отряды специального назначения (Mobile Einsatzkommandos – MEK), как 

правило, задействуются в особых случаях, связанных с особо опасными пре-

ступлениями. В их функции входит также специфическая разведывательная де-

ятельность. Организация и управление деятельностью этих отрядов различны в 

разных федеральных землях. 

В ФРГ в составе каждой земельной полиции имеются подразделения, 

обеспечивающие общественный порядок при чрезвычайных обстоятельствах, в 

том числе в период массовых мероприятий, – полиция готовности 

(Bereitschaftspolizei). Они прекрасно оснащены, хорошо обучены и подготовлены 

к действиям в сложных ситуациях, принятию самостоятельных решений. Поли-

ция готовности – это вид мобильных сил полиции, которые составляют около 13-

14% от общей ее численности. Это службы, организованные и оснащенные по 

единому принципу. Они организационно самостоятельны и располагаются в об-

щих казармах. Каждая федеральная земля в зависимости от количества населе-

ния, проживающего на ее территории, имеет от одного до семи отрядов (пример-

но по 600 человек), разделенных на соответствующие подразделения (сотни).  

Одна из функций этой полиции – действия во время массовых волнений 

населения и беспорядков, в том числе в условиях введения чрезвычайного по-

ложения. В этом случае федеральное правительство может использовать части 

земельной полиции готовности за пределами соответствующей земли. Наряду 

с этим она оказывает помощь полицейским службам в наблюдении за движе-

нием транспорта, при проведении крупных операций и крупномасштабного ро-

зыска. Полиция готовности используется для оказания поддержки органам поли-

ции другой земли или федерации, например, при проведении крупных обще-

ственных мероприятий, обеспечении визитов государственных деятелей, ката-
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строфах, крупных авариях, а также при объявлении чрезвычайного положения 

или при необходимости организации обороны. Полиция готовности использу-

ется в борьбе с организованной преступностью. 

 

 

3.2. Особенности современной системы  
профессионального полицейского образования  

в Федеративной Республике Германии 

 
В современном демократическом обществе полицейская служба является 

весьма уважаемой профессией и очень сложным видом  социальной деятельно-

сти. Неслучайно образовательный и культурный уровень полицейских рассмат-

ривается как основной фактор, обеспечивающий прогрессивное развитие поли-

ции, а полицейское образование – как мощный резерв повышения эффективно-

сти полицейской деятельности. Разумеется, в каждой стране существует своя 

уникальная система отбора, расстановки и подготовки соответствующих спе-

циалистов для полиции, сложившаяся под воздействием территориальных, ис-

торических, политических, социально-экономических факторов и особенно-

стей национальных правовых систем1. Полиция Федеративной Республики 

Германии имеет свою ведомственную систему подготовки кадров, которая, од-

нако, не является абсолютно замкнутой по отношению к общенациональной 

системе образования и построена на принципах преемственности и согласо-

ванности с ней. Кроме того, немецкая ведомственная образовательная система 

входит в общеевропейскую систему профессионального полицейского образо-

вания, а также является одной из наиболее значительных и ярких составляю-

щих мировой образовательной системы2. 

Немецкая модель профессиональной подготовки кадров полиции заслу-

женно считается одной из самых эффективных и результативных в мире. Ее ха-

рактерными признаками являются: 

 основательность базовой подготовки, после которой для работы в 

определенной службе полиции необходимо пройти еще и специализированное 

обучение; 

 наличие в содержании обучения, независимо от специализации, общих 

ключевых компонентов, что позволяет в случае реорганизации проводить 

быструю переквалификацию сотрудников; 

 обязательное дополнительное обучение перед назначением на новую 

должность; 

 

                                                           
1 Шушкевич И.Ч. Система подготовки кадров для правоохранительных органов зарубежных 

стран (теоретический и организационно-правовой аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. - СПб., 1998. С. 17.  
2 Пряхина М.В. Профессиографическое описание основных видов деятельности в системе 

МВД России на основе компетентностного подхода: монография / М.В. Пряхина, А.С. Душ-

кин, Н.В. Мартиросова. - СПб.: СПб ун-т МВД России, 2012. С. 37. 
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 логическая последовательность и обязательность прохождения каждым 

полицейским всех ступеней образования; 

 более длительные сроки обучения по сравнению с другими странами, 

и, соответственно, более широкий объем изучаемого материала, в том числе 

теоретического. 

Тем не менее система ведомственного образования в Германии в конце 

прошлого века подвергалась очень серьезной критике, особенно в области подго-

товки среднего и высшего руководящего состава полиции. По мере усложнения 

деятельности полиции возрастала необходимость в большем развитии знаний, 

умений и навыков у полицейских. В рамках реформы системы полицейского 

образования в 2000-2007-х гг. эта критика была учтена1. 

На федеральном и земельном уровне изменен статус большинства школ 

полиции. Они стали осуществлять подготовку среднего и высшего начальству-

ющего состава по университетской программе и в соответствии с требованиями 

и стандартами Европейского Союза, расширилось и углубилось содержание об-

разовательных программ. Высшие школы полиции земель и федеральные обра-

зовательные учреждения, готовящие полицейские кадры, начали подготовку 

кадров на уровне бакалавриата, а Университет полиции Германии (бывшая По-

лицейская академия управления) – на уровне магистратуры. 

Повысились требования и к образовательному уровню кандидатов на долж-

ность младшего состава полиции. Если ранее при приеме в органы земельной по-

лиции наличие у кандидатов законченного среднего образования не было обяза-

тельным, то сейчас практически во всех землях необходимым условием приема 

на работу является наличие среднего образования. При старой системе подготов-

ки кадров для того, чтобы занять должность старшего начальствующего состава, 

нужно было пройти первоначальное обучение на должность младшего состава и 

отслужить в этой должности определенный срок. Сейчас человек с высшим обра-

зованием может миновать эту ступень профессионального образования и сразу 

поступать в учебное заведение, ведущее подготовку кадров для среднего испол-

нительного звена. 

Каждая из 16 немецких земель, а также федеральные полицейские ведом-

ства имеют свои образовательные учреждения по подготовке полицейских.  

Высшие образовательные организации федеральной полиции: Высшая 

школа немецкой полиции (Мюнстер); Институт Федерального ведомства кри-

минальной полиции, факультет Криминальная полиция (Висбаден); Специаль-

ная высшая школа общественного управления (Конституционная защита) 

(Брюль); Институт федеральной полиции (Любек). 

Высшие образовательные организации федеральных земель: Баден-

Вюртемберг – Институт полиции (Виллинген-Швеннинген); Бавария – Специ-

альная высшая школа общественного управления и судопроизводства, отделе-

ние Полиция (Фюрстенфельдбрук); Берлин – факультет – Полиция и управле-

ние безопасностью (Берлин); Бранденбург – Специальная высшая школа поли-

ции земли Бранденбург; Бремен – Институт общественного управления, фа-

                                                           
1 Полиция зарубежных стран. С. 297. 
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культет – Полицейская служба; Гамбург – Специальная высшая школа обще-

ственного управления Гамбурга; Академия полиции Гамбурга; Гессен – Инсти-

тут полиции и управления Гессена (Висбаден); Мекленбург-Передняя Помера-

ния – Специальная высшая школа общественного управления, факультет – По-

лиция и юстиции (Гюстров); Нижняя Саксония – Полицейская академия Ниж-

ней Саксонии (Нинбург (Везер)); Северный Рейн-Вестфалия – Специальная 

высшая школа полиции общественного управления, факультет – Полицейская 

служба (Дуйсбург); Райнланд-Пфальц – Специальная высшая школа полиции 

общественного управления, факультет – Полиция (аэропорт Райнланд-Пфальц 

Франкфурт-Хаан); Саксония – Институт полиции Саксонии (Ротенбург, Баут-

цен); Саксония-Анхальт – Специальная высшая школа полиции Саксонии-

Анхальт (Ашерслебен); Шлезвиг-Гольштейн – Специальная высшая школа 

управления и услуг, факультет – Полиция, Школа полиции (Киль); Тюрингия – 

Образовательный центр полиции Тюрингии (Майнинген)1. 

Сотрудники высшего руководящего состава полиции ФРГ обучаются 

централизованно на федеральном уровне – в Университете полиции Германии в 

Мюнстере (земля Северный Рейн-Вестфалия). 

Система профессиональной полицейской подготовки в ФРГ – это много-

мерная структура, определяемая, с одной стороны, уровнями полицейской 

иерархии (младший состав – средний начальствующий состав – высший управ-

ленческий состав), с другой – уровнями профессионального образования (сред-

нее – высшее – поствысшее). Подготовка кадров полиции ведется в ведом-

ственных учебных заведениях трех уровней. 

Первый уровень – первоначальная подготовка в учебных заведениях по-

лиции федеральных земель и Академии Федеральной полиции (в г. Любек) для 

сотрудников федеральной полиции. Здесь изучаются общий, специализирован-

ный и заключительный курсы, а также сдаются экзамены на право замещения 

должностей младшего начальствующего состава. Срок обучения – два с поло-

виной года. 

Второй уровень – подготовка среднего начальствующего состава, которая 

проводится для сотрудников земельной полиции в высших школах полиции, а 

там, где их нет, – в высших колледжах государственного управления и право-

судия МВД федеральных земель. Сотрудники Федерального ведомства крими-

нальной полиции, Федерального ведомства по защите Конституции обучаются 

в Федеральном колледже государственного управления МВД ФРГ, а сотрудни-

ки Федеральной полиции – в Академии Федеральной полиции и Федеральном 

колледже государственного управления. Обучение ведется по программе выс-

шего профессионального образования или по бакалаврской программе. Срок 

обучения – три года. 

Третий уровень – подготовка высшего начальствующего состава в Уни-

верситете полиции Германии (совместно с высшими образовательными учре-

ждениями полиции земельного и федерального уровня) по магистерской про-

грамме. Срок обучения – два года. 

                                                           
1 http: www.polizei.de  
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Система профессионального полицейского образования ФРГ предостав-

ляет широкие возможности сотрудникам полиции для дополнительного образо-

вания: это целый комплекс курсов переподготовки, повышения квалификации, 

усовершенствования. Многие из германских полицейских направляются за ру-

беж на научно-практические семинары, конференции и различные специализи-

рованные курсы. Конкретная цель профессиональной подготовки полицейских 

определена в Законе о полиции земли и состоит в освоении отдельных ступеней 

обучения с конечной целью успешного окончания и сдачи первого специально-

го экзамена. Этим экзаменом № 1 заканчивается профессиональное обучение 

полицейских для службы в младшем начальствующем составе.  

Военизированные части полиции являются организационной единицей, 

осуществляющей функцию теоретической и практической подготовки поли-

цейских, имея специальный персонал и логистику.  

Начальная профессиональная подготовка проходит в учебных группах, 

возглавляемых руководителем. Теоретические предметы, основной учебный 

курс и специальные предметы преподают служащие полиции высшего началь-

ствующего состава, имеющего большой опыт преподавательской деятельности 

и получившего специальную педагогическую подготовку. Общеобразователь-

ные предметы и социальные науки преподают преподаватели, имеющие выс-

шее образование. Практическое обучение и практические занятия осуществля-

ются исключительно служащими полиции начальствующего состава повышен-

ного звена, получившими специальную подготовку на педагогических семина-

рах. Частично занятия в учебных группах проводят сотрудники полиции сред-

него начальствующего состава, не имеющие специальной подготовки, что сви-

детельствует о наличии проблемы квалификации обучающего персонала. Кро-

ме участия в педагогических семинарах для повышения квалификации обуча-

ющего персонала никаких мероприятий не предусмотрено. При сравнении с 

обучающим персоналом обычных учебных заведений можно сделать вывод, 

что для всего реестра признанных государством преподавательских профессий 

в специальных предписаниях предусмотрены точные нормы и требования по 

переподготовке и повышению квалификации. Для федеральных служащих, за-

нимающихся преподавательской деятельностью, имеется «Распоряжение о под-

готовке к педагогической деятельности в профессиональном обучении препо-

давательского состава из числа федеральных служащих». Для федеральных 

служащих, занятых в учебном процессе в качестве основного преподаватель-

ского персонала, в федеральном распоряжении о служебной деятельности 

предусмотрен подобный учебный курс. Для преподавательского состава со-

трудников полиции не имеется подобных распоряжений, регулирующих педа-

гогическую квалификацию обучающего персонала кроме общих служебно-

правовых предписаний.  

Начальная профессиональная подготовка имеет продолжительность 

30 месяцев и структурно разделена на основное, продолженное обучение и за-

ключительное обучение.  
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Основное обучение состоит из теоретической подготовки по основным 

учебным курсам и практической подготовки по разделам оперативно-

разыскной деятельности, средствам связи, оружейной техники и стрельбы, а 

также физической подготовки. По завершении данного курса предусмотрен эк-

замен, практическое обучение оценивается баллами. 

На втором этапе обучения не предусмотрен теоретический курс, осу-

ществляется специально-теоретическое и практическое обучение по разделам 

оперативно-разыскной деятельности, оружейной техники и стрельбы, общей 

физической подготовки, плавания и спасания на воде, оперативной самооборо-

ны, техники вождения автомобиля, транспортной службы, обучение пользова-

нию средствами связи, техники и тактики фотографирования. Этот курс обуче-

ния предусматривает трехмесячную практику в общей полиции.  

На последнем этапе осуществляется теоретическое и практическое обу-

чение по оперативно-разыскной деятельности, пользованию средствами связи и 

специальной подготовке, фототехнике и тактике, официальной коммуникации, 

оружейной технике и огневой подготовке, физической подготовке, машинопи-

си. Имеется возможность повторного прохождения последнего этапа обучения 

и сдачи экзамена, если первый экзамен не был сдан или не набрано минималь-

ное количество баллов по огневой подготовке.  

По завершении основного этапа профессиональной подготовки проводит-

ся экзамен по предметам политического цикла (истории), немецкому языку 

(правописанию, риторике), английскому языку, психологии (социологии), об-

щему полицейскому праву, правовым нормам, регулирующим работу транс-

порта, криминалистике, уголовно-процессуальному праву, публичному долж-

ностному праву и оперативно-разыскной деятельности.  

Специальный экзамен № 1 проводится по следующим предметам: немец-

кому языку; психологии (социологии); государственному и конституционному 

праву; полицейскому праву (административному праву, дисциплинарному пра-

ву, защите данных); уголовному праву (уголовно-процессуальному праву, со-

вокупности правовых норм, регулирующих административную ответственность 

за правонарушения, гражданскому праву); праву вмешательства; правовым 

нормам, регулирующим работу транспорта, и криминалистике. При условии 

сдачи специального экзамена № 1 обучение считается завершенным.  

Таким образом, профессиональная подготовка полицейских разделена на 

независимые друг от друга теоретические и практические отрезки обучения, 

как это предусматривается в «дуальной системе образования», получившей 

признание в общей системе образования, в то время как она должна ориентиро-

ваться на профессиональные требования. 

Профессиональные требования представляют собой базис профессио-

нальной подготовки полиции и являются целями обучения.  

Постановка задач, вытекающих из таких законов, как уголовно-

процессуальный кодекс, закон об административных правонарушениях и поли-

цейское право, предусматривает наличие у сотрудников полиции обширных 

знаний в области права. Сложность вытекающих из законов полномочий требу-

ет знаний, намного превышающих названные законы. Некоторые составы пре-
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ступлений предусмотрены в специальных законах, таких, как право на проведе-

ние собраний, закон об обращении с наркотическими и психотропными веще-

ствами и другие, что требует наличия специальных знаний данных законов. 

Следовательно, полицейский должен обладать достаточным объемом юридиче-

ских знаний для того, чтобы быть в состоянии безошибочно с точки зрения 

права выполнять свои задачи.  

Законы дают полицейским правовые полномочия на вмешательство в ос-

новные права граждан, для осуществления которых частично допустимы сред-

ства принуждения вплоть до применения огнестрельного оружия. Применение 

средств принуждения имеет очень высокие ограничительные правовые рамки, 

предусматривающие обширные знания в области прав на вмешательство. Необ-

ходимо также практическое изучение обращения со средствами принуждения 

для того, чтобы не преступить очень узкие границы прав на вмешательство в 

случае их применения на практике, что достигается в единстве теоретических 

знаний и практических навыков.  

При осуществлении профессиональной деятельности полицейские обща-

ются с людьми различного социального происхождения в различных жизнен-

ных ситуациях, обладающих различными личностными качествами, что создает 

определенные трудности. В этом случае требуются не юридические знания, а 

знания людей и соответствующих ситуаций поведения для предотвращения или 

устранения конфликта, что достигается психологической подготовкой, дающей 

полицейским знания о причинах и проявлениях человеческой реакции. Поли-

цейский должен уметь установить, в каком психическом состоянии находится 

человек, с которым он в данный момент общается, и какое воздействие окажут 

применяемые к нему меры. При принятии мер полицейский должен руковод-

ствоваться положениями Основного закона и профессиональной этики, требу-

ющих определенного вида и способов осуществления вмешательства.  

При общении с людьми язык как средство коммуникации совершенно не-

обходим, так как без этого невозможно преодоление конфликта. К средствам 

коммуникации относятся не только язык, но и жесты, мимика. Обучение ис-

пользованию необходимого единства различных коммуникативных средств до-

стигается в результате теоретического и практического обучения коммуника-

ции, целью которого является выработка способностей и навыков при общении 

с людьми различного социального происхождения посредством языка и адек-

ватного поведения – избегания конфликтов и завоевывания доверия.  

Необходимо также учитывать требования, предъявляемые к полиции 

населением, основным из которых является близость к гражданам, означающая 

не только небольшое расстояние до полицейского участка, но имеющая более 

широкую интерпретацию, заключающуюся в возможности личного социально-

го контакта с сотрудником полиции, готового терпеливо выслушать и оказать 

помощь. При этом подразумевается не полиция в целом, а каждый отдельно 

взятый сотрудник, воплощающий требуемую близость к гражданам. Граждане 

считают, что имеют право на подобную полицию, так как они оплачивают 

налоги, и полиция относится к сфере услуг для граждан.  
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В процессе обучения полицейский должен сформироваться как самостоя-

тельная социальная личность, усвоившая ценности Основного закона, облада-

ющая руководящей, социальной и профессиональной компетенцией преодоле-

ния конфликтов. Профессия полицейского предусматривает наличие оператив-

ных ситуаций, в которых сотрудник должен принимать непопулярные у насе-

ления меры, идущие в разрез с его личностными или политическими установ-

ками, что не должно приводить к раздвоению личности, а должно стать состав-

ной интегрированной частью полицейской деятельности.  

Обучение ориентировано на индивидуальную службу, но также прово-

дится подготовка к действиям в составе отделений. Теоретические знания пре-

подаются в соответствии с выполняемыми функциями и должны обеспечить 

правильное и безошибочное применение права.  

Требования к профессии полицейского определяются в значительной ме-

ре общественными и технологическими изменениями; большой уверенностью 

населения в профессиональности полиции; качественным и количественным 

увеличением задач; требованиями согласованных и убедительных стратегиче-

ских концепций в актуальных сферах обеспечения безопасности; требованиями 

технологических инноваций1. 

Простые стереотипы поведения прошлых дней более не соответствуют 

духу времени. Соответственно этому изменился облик профессии полицейско-

го, соответствующий «инженеру безопасности», с одной стороны, и «социаль-

ному инженеру», с другой стороны, определяющими компонентами которого 

являются высокая степень специальной, социальной компетенции и умение 

разрешать проблемы. Эти компетенции включают в себя всеобъемлющие юри-

дические знания, знания человека и языковую компетенцию.  

Анализ различных подходов к определению понятия профессиональной 

компетенции, представленных в психолого-педагогической литературе, позво-

лил сформулировать определение: профессиональная компетентность – это ин-

тегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, обес-

печивающих его готовность к эффективной актуальной профессиональной дея-

тельности, а также способность к саморазвитию, готовность к будущей дея-

тельности в измененных условиях. Для того чтобы соответствовать современ-

ным и будущим требованиям к профессии, сотрудники полиции должны обла-

дать высокой степенью профессионализма, что предусматривает развитие таких 

ключевых квалификаций, как заинтересованность, самостоятельность, ответ-

ственность, устойчивость против стрессов и чрезмерных нагрузок, толерант-

ность, гибкость, креативность, критичность, интуиция, коммуникативная ком-

петенция, способность к интеграции и кооперации, умение преодолевать кон-

фликты, принимать решения, а также способность к абстрактно-

аналитическому, целостному и целенаправленному мышлению2. Для достиже-

ния данных квалификаций полицейский должен, во-первых, иметь интерес, 
                                                           
1 Hoegerle H. «Veraenderungen in den Polizeilaufbahnen» in Ausbildung in der Polizei. Seminar-

schlussbericht 16/1998. Polizeifuehrungsakademie (Hrsg.). Muenster. 1998. S. 14. 
2 Wiedermann U. «Ausbildunngsreform in Niedersachsen» in Ausbildung in der Polizei. Seminar-

schlussbericht 16/1998. Polizeifuehrungsakademie (Hrsg.). Muenster. 1998. S. 71-72. 
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мужество, физическое совершенство и выносливость, и, во-вторых, успешно 

закончить специальную высшую школу полиции.  

В Программе внутренней безопасности Федеративной Республики Гер-

мании (PIS, IMK 1972-1974) в пункте о карьерной квалификации изложено, что 

руководящие функции в общей полиции вменяются старшему и высшему 

начальствующему составу.  

Цели профессиональной подготовки и задачи полиции нельзя рассматри-

вать изолированно, так как они дополняют друг друга. Высшая школа полиции 

имеет задачей обеспечить реализацию целей в рамках своих возможностей. В зе-

мельных распоряжениях об организации профессиональной подготовки полиции 

и порядке проведения экзаменов сформулированы образовательные цели. Обуче-

ние должно дать способность и обеспечить пригодность студентов к выполнению 

служебных задач повышенного начальствующего состава посредством: 

 сообщения научных знаний, методов, способов деятельности; 

 развития профессионально-практических навыков и умений; 

 формирования личности; 

 развития способности и готовности ориентироваться в постоянно из-

меняющихся задачах и условиях труда полицейских;  

 формирования навыков самостоятельного обучения и критического 

отношения к сфере профессиональной деятельности; 

 подготовки к несению особой ответственности перед обществом в 

свободном демократическом и социальном государстве.  

Студенты должны научиться работать целеустремленно, выходя за рамки 

изученных предметов, в условиях вовлечения в общественно-научную поста-

новку задач. У них должны быть сформированы навыки типичной деятельности 

в звене старшего начальствующего состава.  

После окончания обучения они должны быть в состоянии при выполне-

нии служебных функций:  

 применять на практике научные познания и методы; 

 самостоятельно или во взаимодействии с другими находить решения по 

преодолению возникающих проблем нового типа; 

 осознавать возникающие у них как у руководителей проблемы и при-

менять основные руководящие принципы по повышению мотивации подчинен-

ных и воспитанию у них должной ответственности; 

 занимать соответствующую позицию по отношению к гражданам, раз-

вивать способы уменьшения и уклонения от конфликтов между полицией и 

гражданами и действовать в соответствии с ними; 

 критично относится к общественным событиям. 

Анализ учебных планов высших школ полиции позволяет сделать вывод, 

что обучение выполнению руководящих функций не стоит во главе угла, так 

как учебные цели ориентированы на применение выпускников в качестве от-

ветственных исполнителей патрульной службы. С другой стороны, цели мак-

симально ориентированы на формирование соответствующего поведения и 

способов действия по отношению к гражданам (близость к гражданам), страте-

гий предотвращения и преодоления конфликтов, личностных характеристик. 
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Так как полиция является административным органом с полномочиями вмеша-

тельства, обучение избегать, уменьшать и преодолевать конфликты получает 

приоритетное значение.  

Ранее в высших школах полиции обучались исключительно сотрудники 

полиции с опытом работы, что являлось предпосылкой их перехода на следую-

щую ступень карьерной лестницы, имевшие сформировавшуюся в результате 

обучения, а также служебного и жизненного опыта личность. Сегодня студен-

тами высших школ полиции являются также вчерашние выпускники школ, не 

имеющие жизненного опыта и знаний о людях. Учебными целями вузов поли-

ции, обеспечиваемыми учебными предметами, является формирование у моло-

дых служащих отношения к общественным ценностям, профессиональных тре-

бований и профессионально-этической позиции, в частности, ответственности в 

демократическом правовом государстве.   

Для достижения учебных целей, а также развития навыков несения служ-

бы имеют большое значение прочие факторы, а именно: дидактические усло-

вия, структура обучения, частично определенная в законодательном порядке, 

содержание обучения, качество и квалификация обучающего персонала.  

Кроме учебных целей высшие заведения полиции ставят перед собой 

научные, состоящие в исследовании структуры и изменений полиции в рамках 

общественных перемен и использовании нового опыта и требований в образо-

вательном процессе. Примером тому служат научные разработки практической 

проблемы приближения полиции к гражданам, означающие соответствие поли-

ции требованиям и ожиданиям населения. 

 

 

3.3. Дидактико-методические приемы преподавания  
учебных дисциплин в образовательных организациях  

полиции Германии 

 
При организации учебного процесса в образовательных организациях по-

лиции важнейшую роль играет определение целей обучения. Объем целей обу-

чения означает интенсивность, степень и глубину, на которые должна быть до-

стигнута определенная учебная цель. При формулировке понятия целей обуче-

ния, согласно «Структурному плану для системы образования – Совету по об-

разованию Германии»1, определены следующие:  

Ступень 1 (знание) – предусматривает следующие цели обучения: знать, 

быть информированным. Достижение этих целей возможно с применением 

следующих методов обучения: доклад учителя/лекция, управляемая обучающая 

беседа, изучение литературы, демонстрация наглядных объектов.  

Ступень 2 (понимание) – имеет следующие цели обучения: понимание, 

осознание, систематизация, установление связей, сравнение, умение объяснить, 

                                                           
1 Troeger M. Lernziele als Ausbildungsgrundlage der Polizeivollzugsbeamten im mittleren Dienst 

des Freistaates Sachsen. Diplomarbeit. Fachhochschule fuer Polizei Sachsen. 1999. S. 55. 
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умение изложить, умение соединить. Возможные методы преподавания для до-

стижения этих целей: беседа, анализ и оценка литературы, самостоятельная си-

стематизация и конспектирование лекции, работа с индивидуальными задания-

ми, упражнениями. 

Ступень 3 (применение) – имеет следующие цели обучения: перенос на 

другие обстоятельства дела, самостоятельное выполнение, овладение, обработ-

ка, обоснование, применение. Возможные методы преподавания для достиже-

ния этих целей: самостоятельная обработка дел или при незначительном руко-

водстве, самостоятельное решение задач, работа в малых группах, ролевые иг-

ры, тренинги действий и поведения, упражнения. 

Ступень 4 (оценивание) – имеет следующие цели обучения: принятие ре-

шения, оценка, самостоятельный поиск решения, анализ, развитие, оценивание. 

Возможные методы преподавания для достижения этих целей: самостоятельное 

оценивание и анализ обстоятельств дел, обработка предложений решения опре-

деленных обстоятельств дел, самостоятельное нахождение решения проблем-

ной задачи.  

В вузах полиции для воплощения предметно-дидактических концепций 

изучения дисциплин используются разнообразные дидактико-методические 

приемы.  

При преподавании учебной дисциплины «оперативная деятельность» 

студентов обучают способам успешного реагирования в оперативных ситуаци-

ях и тактическим действиям в закрытых подразделениях с соблюдением основ-

ных соответствий. Они должны усвоить, что различные ситуации требуют ин-

дивидуального к ним подхода со стороны сотрудников. Для этого необходимо 

знать и применять основы управления ведения оперативной деятельности; пра-

вильно надежно владеть средствами управления и оперативного реагирования; 

тренировать взаимодействие сотрудников полиции; владеть техникой самообо-

роны и уметь ее применять сообразно с ситуацией; действовать дисциплиниро-

ванно и решительно, при этом осторожно и неагрессивно. Дидактико-

методические приемы: темы при преподавании оперативной деятельности, 

наряду с теоретическими указаниями по содержанию служебных инструкций и 

предписаний, преимущественно преподаются на местности и в спортивном за-

ле. Преимущество имеют практические тренировки. Обучение осуществляется 

в учебных группах. Темы по самообороне преподаются в группах с половиной 

состава обучающихся.  

Целью преподавания «права вмешательства» является сообщение право-

вых знаний в области полицейского и административного права, а также уго-

ловно-процессуального права и производства о возмещении денежного ущерба. 

Полицейские должны уметь на основе обстоятельств дела оценить правомоч-

ность полицейского вмешательства. Требуется усвоение студентами основного 

содержания законодательных основ в рамках осуществления данной проверки 

на правомочность вмешательства. После сдачи итогового экзамена полицей-

ские не только должны быть информированными об их сфере задач в повсе-

дневной патрульной или следственной службе, но и уметь систематизировать 

необходимые для выполнения задач полномочия, проверять их на правомоч-
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ность. Исходя их этого, у полицейских в результате профессиональной подго-

товки должны быть сформированы осознание и способность при выполнении 

служебных обязанностей принимать решения, сообразные с правом и находя-

щиеся в интересах граждан. Дидактико-методические приемы: базируясь на по-

лученных во время основного курса знаниях, в последующем обучении студен-

там должны быть сообщены важнейшие полномочия, которые находят свое 

применение в повседневной патрульной службе для подготовки к практике. В 

заключительном курсе имеющиеся знания в сочетании с полученным практиче-

ским опытом углубляются. Для того чтобы сотрудники получили комплексное 

представление о сфере своих задач, обучение структурируется и организуется 

таким образом, что сообщение необходимых знаний осуществляется во взаимо-

действии преподавателями таких дисциплин, как полицейская служба, крими-

налистика и общественные науки, а также психология и конфликтология.  

Целью преподавания учебной дисциплины «полицейская служба» являет-

ся подготовка сотрудников к практическому выполнению их задач профилак-

тического и репрессивного характера. В рамках преподавания определяются 

направления, как необходимо применять на практике полученные теоретиче-

ские знания. В ходе профессиональной подготовки студенты должны усвоить, 

что их мероприятия преимущественно должны ограничиваться неотложными 

действиями. Преподавание тактических знаний должно сформировать способ-

ность при соблюдении собственной безопасности, в соответствии с психологи-

ческим образцом поведения оценивать реальные обстоятельства дела, прини-

мать неотложные меры и правильно оформлять необходимые служебные про-

токолы. В результате профессиональной подготовки полицейские должны обу-

читься навыкам тактических действий и реагирования для защиты граждан, 

предотвращению и раскрытию уголовных преступлений и правонарушений, а 

также повысить безопасность в обществе посредством профилактических и ре-

прессивных мер. Дидактико-методические приемы: содержание учебной дис-

циплины «полицейская служба» преподается преимущественно в форме разра-

ботанной обучающей беседы, ролевых игр и практических упражнений с ис-

пользованием технических средств обучения и сооружений, в частности специ-

ализированного кабинета. Преподавание ведется в группах, практическое обу-

чение – в подгруппах. Постоянно поддерживается контакт с практическими ор-

ганами полиции с целью использования на занятиях инноваций ежедневной 

практической полицейской службы. Обучение интегрировано с преподаванием 

психологии, конфликтологии, коммуникативными тренингами, информацион-

ной и коммуникационной техники и другими предметами. 

Целью учебной дисциплины «криминалистика» является подготовка по-

лицейских к практическому выполнению профилактических и репрессивных 

задач. Они должны осознавать, что их мероприятия по принятию неотложных 

мер, предотвращению и расследованию преступлений, в соответствии с их 

служебными инструкциями по борьбе с преступностью, ограничиваются рам-

ками полицейского предварительного расследования. В процессе профессио-

нальной подготовки должен быть сформирован навык оценивания обстоятель-

ств дела с высокой степенью точности с точки зрения целесообразности такти-
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ческого и технического образа действия, умение принимать меры сообразно 

инструкциям по борьбе с преступностью. Профессиональная подготовка вклю-

чает необходимые основополагающие знания по криминологии, криминальной 

тактике, криминальной технике и криминальной стратегии, после изучения ко-

торых полицейские должны в результате планомерных целенаправленных дей-

ствий уметь правильно применять научно-криминалистические методы иссле-

дования, предотвращать, расследовать и раскрывать преступления с помощью 

правомерных, психологических и экономически целесообразных методов. Ди-

дактико-методические приемы: преподавание содержания дисциплины «кри-

миналистика» ведется преимущественно в форме разработанной учебной бесе-

ды и практических упражнений, в которых должны быть использованы техни-

ческое оснащение и специализированный кабинет. Обучение ведется в учебных 

группах, практические занятия, как правило, – в подгруппах. Поддерживается 

постоянный контакт с управлением криминальной полиции, для того чтобы 

учитывать в обучении нововведения в рамках борьбы с преступностью. Занятия 

объединяются с такими предметами, как психология, коммуникативные тре-

нинги, информационная и коммуникационная техника и другие. 

Предметно-дидактическая концепция изучения общественных дисциплин 

предусматривает изучение тем государственного и конституционного права, об-

ществоведения и актуальных общественных событий. Целями обучения является 

формирование способности систематизировать и давать оценку историческому 

развитию, политическим событиям и общественным проблемам страны и феде-

ральной земли, делать выводы, касающиеся собственной деятельности; создание 

теоретических и практических предпосылок для того, чтобы полицейские рас-

сматривали свою конституционную миссию как часть государственной власти и 

всесторонне исполняли её; укрепление демократической политической культуры 

и воспитание конкретного демократического и правового мировоззрения, в част-

ности понимания роли служащих полиции в демократическом государстве. Сюда 

относятся знания общественной и политической системы, ее учреждений и хода 

политических процессов; развитие нравственной позиции, способности преодо-

ления конфликтов, толерантности, справедливости, готовности вести диалог, 

профессиональной компетенции для решения полицейских и общественных 

проблем. Для достижения этих целей требуется, чтобы полицейские в процессе 

обучения получили обширные знания Основного закона Федеративной Респуб-

лики Германии и конституций земель и умели применять эти знания для реше-

ния злободневных проблем. Знания должны углубляться посредством анализа 

актуальных событий применительно к политическим явлениям и развитию для 

того, чтобы студенты могли гибко обходиться с актуальными политическими 

темами, развивать в себе эмоциональную стабильность, осознавать свою особую 

позицию как полицейского и как гражданина, применять полученные знания и 

такие ценности, как способность преодолевать конфликты, толерантность, спра-

ведливость, бескорыстность, беспристрастность, готовность к диалогу, высокие 

моральные качества, в их повседневной жизни и работе. Дидактико-методи-

ческие приемы: преподавание должно основываться на полученных в общеобра-

зовательной школе знаниях, которые подлежат углублению и устранению недо-
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статков. При подготовке учебного материала интенсивно применяются примеры 

политических событий и актуальных общественных проблем. Для обеспечения 

наглядности и углубления содержания занятий, а также достижения воспита-

тельных целей проводятся различные внеаудиторные мероприятия, например, 

посещение общественных учреждений, дискуссии и беседы с представителями 

различных общественных и этнических групп. Обеспечивается участие каждого 

студента в ежегодных проектных мероприятиях «Полицейский и иностранцы». 

Интенсивно используются современные технические средства обучения, методы 

активного наблюдения посредством посещения учреждений, выставок, экскур-

сий, привлекаются к преподаванию внешние референты и модераторы.  

Обучение дисциплине «информационная и коммуникационная техника» 

делится на четыре этапа: машинопись, информационное обучение, офисная 

коммуникация и обработка документов, полицейское применение. После изу-

чения первых трех разделов студенты получают свидетельство при наличии до-

статочной успеваемости. Значительную часть эффективной полицейско-

исполнительской работы составляют основательные знания современных поли-

цейских информационных и коммуникационных систем и хорошо развитые 

навыки обращения с важнейшими средствами управления и проведения опера-

ций (компьютеры, радиостанции и прочее). По окончании обучения полицей-

ские должны приобрести знания об основных терминах, а также навыки полу-

чения, обработки и передачи данных, имеющих значение в полицейско-

исполнительской деятельности, безошибочно и гарантированно с юридической 

точки зрения обращаться с ними. Они обязаны владеть машинописью, уметь 

обращаться со всеми имеющимися в наличии техническими средствами комму-

никации, знать и применять  правила служебного радиообмена, уметь пользо-

ваться полицейскими информационными системами и обрабатывать результаты 

поиска в соответствии с требованиями прокуратуры. Дидактико-методические 

приемы: обучение проводится в подгруппах с учетом местных условий и тех-

нических возможностей в основном в форме практических занятий.  

Цель учебной дисциплины «служебное право» – представить студентам 

значение профессиональной государственной службы во всех ее формах; при-

вить им осознание того, что она есть часть публичного права, и вступление в 

ряды государственных служащих имеет решающее значение для дальнейшего 

развития каждого служащего полиции; изучение прав и обязанностей государ-

ственных служащих. Дидактико-методические приемы: учебные беседы, до-

клады, групповая работа, повторение, самостоятельная работа, письменные 

проверочные работы. 

Цель учебной дисциплины «психология, конфликтология» – дать основ-

ные знания по психологии с ориентацией на практическое применение, необхо-

димые для выполнения служебных обязанностей, которые должны помочь по-

лицейскому понять человеческое поведение и уметь их объяснить. Лейтмоти-

вом обучения является привитие способностей ситуативного, профессиональ-

ного и личностного поведения. Содержание обучения рассматривается и пере-

дается студентам в тесной связи с типичными требованиями профессиональной 

деятельности.  
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Дидактико-методические приемы: выбор содержания обучения осу-

ществляется с учетом их значения для работы полиции. Сообщение психологи-

ческих основополагающих знаний должно осуществляться с примерами приме-

нения в полицейской практике. 

Целью обучения учебным дисциплинам «уголовное, гражданское право, 

особенное полицейское право» должно быть сообщение знаний и развитие 

умений, позволяющих установить факт совершения преступления и правона-

рушения и осуществить их преследование в соответствии с процессуальными 

предписаниями. Преподавание данных дисциплин должно проводиться с уче-

том того, что борьба с преступностью содержит в себе также элемент ее 

предотвращения. Студенты должны знать задачи и основы уголовного права, 

уметь подразделять противоправные действия на преступления и правонаруше-

ния, различать виды преступлений, квалифицировать уголовные деяния с точки 

зрения уголовного законодательства, оценивать преступления и правонаруше-

ния по степени тяжести и вести их преследование. Дидактико-методические 

приемы: введение в систему права осуществляется путем межпредметного об-

зора необходимых для служебной деятельности правовых понятий. Преподава-

ние уголовного административного, особенного полицейского права ведется в 

тесной связи с предметами цикла полицейского права. Достижение обучающих 

целей производится с помощью представления и анализа несложных практиче-

ских составов преступлений и примеров, что является основным методическим 

приемом при изучении этих дисциплин.  

При изучении учебной дисциплины «совокупность правовых норм, регу-

лирующих работу транспорта» студенты должны научиться устанавливать 

опасные и ведущие к дорожно-транспортным происшествиям нарушения пра-

вил, систематизировать их с правовой точки зрения и принимать необходимые 

профилактические и репрессивные меры. Необходимо сформировать у них по-

нимание задач, компетенций и полномочий полиции в секторе дорожного дви-

жения, в сотрудничестве с другими функционирующими в этой сфере учрежде-

ниями и организациями. Студенты должны осознать общественное значение 

современного дорожного движения, наряду с положительной стороной индиви-

дуальной мобильности, связанную с ним опасность. Формирование понимания 

того, что нарушение правил дорожного движения повышает риск дорожно-

транспортных происшествий, а также то, что как полицейские действия, так и 

их собственный пример для других участников дорожного движения имеют 

существенное влияние на безопасность дорожного движения, имеет большое 

значение в преподавании дисциплины. Студенты должны осознать, что работа 

полицейских по обеспечению безопасности дорожного движения вносит боль-

шой вклад в минимизацию дорожно-транспортных происшествий, что пред-

ставляет общественный интерес. По окончании обучения полицейские должны 

владеть знаниями в области права, которые необходимы для проведения про-

фессиональных оперативных мероприятий на месте совершения дорожно-

транспортного происшествия с учетом интересов государственного преследо-

вания и частноправовых притязаний. Они должны уметь в рамках наблюдения 

за дорожным движением оценить с юридической точки зрения поведение 
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участников дорожного движения, допуск автотранспортных средств к эксплуа-

тации, их техническое  состояние, оснащение и груз, проводить проверку пред-

писываемых инструкциями документов; при вынесении наказания за наруше-

ние правил дорожного движения оценивать степень вины, предосудительность 

деяния и последствия в каждом отдельно взятом случае; объяснять участникам 

движения правила дорожного движения и необходимость их соблюдения. Ди-

дактико-методические приемы: выбор форм преподавания ориентируется в 

первую очередь на ступени углубления целей обучения. При этом в рамках 

возможностей предпочтительнее те методы, которые способствуют самостоя-

тельной обработке учебного материала и служат, в частности, формированию 

профессиональной компетенции. При существенном наполнении занятий тео-

ретическим материалом из области права и изучении важных инструкций необ-

ходимо основное внимание уделять изучению основных взаимосвязей, которые 

дают возможность полицейскому в процессе обучения ориентироваться в 

сложных законных предписаниях. Наряду с учебной беседой применяются ме-

тод групповой работы, решение практических заданий и практические занятия. 

При этом важна связь с другими учебными предметами.  

Целями изучения дисциплины «физическая подготовка» является разви-

тие личности посредством сообщения знаний и развития физической выносли-

вости, которые позволят полицейским выполнять будущие служебные обязан-

ности. Физическая подготовка служит формированию и развитию основных 

физических свойств и координации, необходимых для решения задач на службе 

и в повседневной жизни. Спорт играет также роль компенсационного и снима-

ющего напряжение фактора во время обучения, необходимо объяснить сотруд-

никам полиции его значение для их дальнейшей жизни как средство достиже-

ния равновесия и мотивации. Студенты должны осознать, что физические до-

стижения неразрывно связаны с достижениями в служебной деятельности, сре-

ди прочего способствующие здоровью, а также профилактическую роль спор-

тивных движений; познать физические и психические возможности своего ор-

ганизма и его резервы. Исходя из этого, обучение проходит целенаправленно, 

планомерно и мотивированно в основном в игровых и командных видах спорта, 

способствующих процессу социализации при сохранении индивидуальности 

каждого. Особым требованием к профессии полицейского является хорошее 

физическое развитие, которое должно поддерживаться и совершенствоваться 

также в свободное время. Внешним критерием для полученных и улучшенных 

физических достижений служит выполнение требований свидетельства спор-

тивных достижений и получение удостоверения спасателя на водах как условий 

допуска к итоговому экзамену. Дополнительную мотивацию придает возмож-

ность выполнения норм на получение европейского знака полицейских дости-

жений, спортивного знака Германии, знака спасателя на водах Германии.  

Дидактико-методические приемы: регулярные спортивные занятия, фор-

мирование сознания взаимосвязи между сферой спортивных достижений и са-

мообороны, между спортом и профессиональной компетенцией, формирование 

специальных и общих навыков посредством основных и расширенных трени-

ровок, а также метода контроля и проведения соревнований.  
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Коммуникативные тренинги и тренинги поведения делятся на три части: 

основы коммуникации (основной курс); коммуникативные тренинги и тренинги 

поведения в рамках основных тем (продолженный курс); тренинги (заключи-

тельный и проверочный курс). По окончании основного курса полицейские по-

лучают свидетельство, содержащее оценку его успеваемости. Данные тренинги 

должны обеспечить способность полицейских:  

 правильно оценивать типичные ситуации полицейской службы; 

 оперативно и с учетом обеспечения безопасности планировать и про-

водить соответствующие мероприятия;  

 критически оценивать свое собственное поведение и поведение коллег 

и делать выводы; 

 сформировать способность действовать в соответствии со свободно-

демократическим устройством общества, а также всесторонне и эффективно 

укреплять ее в комбинации с профессиональной компетенцией.  

Это должно достигаться путем сообщения знаний, проигрывания основ и 

взаимосвязей вербальной и невербальной коммуникации, тренировки простых 

и сложных ролей из повседневной службы, а также объединения содержания 

различных учебных дисциплин на тренировочных занятиях.  

В первую очередь в коммуникативных тренингах и тренингах поведения 

должно обеспечиваться формирование навыков обеспечения высокой степени 

самозащиты и устойчивости против стрессов; предотвращение конфликтов в 

полицейской деятельности путем соответствующему ситуации социальному и 

деэскалирующему поведению; формирование основных коммуникативных 

навыков и умений, способности самооценки и, как результат, эффективного са-

моконтроля; эмоциональной стабильности и ситуативной гибкости при реше-

нии конфликтов, готовности к кооперации, контактность и умение работать в 

команде для того, чтобы лучше справляться с полицейскими задачами профи-

лактики и подавления.   

Дидактико-методические приемы: обучение проводится, как правило, в 

учебных подгруппах. Блочные учебные мероприятия организуются по возмож-

ности на протяжении всего дня (в основном курсе на протяжении недели), в хо-

де которых студенты получают интенсивное формирование  умений и навыков 

и в возрастающей степени интегративно со всеми учебными дисциплинами 

профессионализацию полицейских действий с возрастающей эффективностью. 

Главным методом обучения при этом являются ролевые игры с поддержкой ви-

део, при которых активное участие преподавателей отступает на второй план. 

На переднем плане находится конструирование собственных действий студен-

тов-полицейских. Главной задачей преподавателей является создание мотива-

ции и выдача инструкций, а также руководство студентами в определенных те-

матических разделах и фазах тренингов. Обучение не должно быть заключен-

ным в статичных, фронтальных рамках «классического» преподавания, а про-

ходить в конструктивной, привлекательной, направленной на достижение цели 

атмосфере.  
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ГЛАВА 4. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ПОЛИЦЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ГЕРМАНИИ 
 
 

4.1. Принцип модульности как важнейший подход  
при формировании профессиональных компетенций  

сотрудника полиции 

 
В последнее десятилетие профессиональное полицейское образование в 

Германии претерпело глубочайший, сложный и необратимый преобразователь-

ный процесс, подразумевающий введение новых форм обучения – подготовку 

бакалавров и магистров, модуляризацию обучения. 

19 июня 1999 года 30 европейских государств, среди них и Германия, за-

явили о готовности обязательного введения «европейской системы высшего 

образования» на базе системы бакалавр-магистр в период до 2010 года и подпи-

сали Болонское соглашение, имеющее целью создание общего европейского 

образовательного пространства. В 2003 году Болонские решения поддержали 

сорок стран. Федерация и федеральные земли подписали соглашение о рефор-

мировании образования в европейском контексте.  

Основной идеей преобразования системы профессионального полицей-

ского образования в обучение по программам бакалавриата и магистратуры яв-

ляется создание в европейском политическом сообществе единого образова-

тельного пространства, которое делится на европейский общий рынок труда 

для выпускников высших учебных заведений, европейскую сеть исследований 

и развития, единую европейскую структуру обучения и выпускных квалифика-

ционных экзаменов.  

Объединенная европейская система производства, международные рынки 

и новые возможности логистики требуют мобильной, гибкой рабочей силы, об-

ладающей соответствующими компетенциями. Это касается также сферы об-

щественных и административных задач. Межгосударственные области дея-

тельности, кооперация в едином европейском правовом пространстве требуют 

формирования соответствующих компетенций у специалистов с высшим обра-

зованием, занятых в сфере общественного управления.  

Основными вехами Болонского процесса, определившего создание еди-

ной европейской структуры обучения и выпускных квалификационных экзаме-

нов, является пробное введение в Германии в 1998 г. системы бакалавр-

магистр. Общими целями квалификационных экзаменов на звание бакалавра и 

магистра является оправданность и сопоставимость выпускных квалификаци-

онных экзаменов, мобильность обучающихся в Европе, европейский рынок 

труда для выпускников высших учебных заведений. 

В основе центральной модели находится блок обучения бакалавров в те-

чение шести-восьми семестров, переходящий затем или в производственную 
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практику, или на следующую ступень, магистратуру, срок обучения в которой 

составляет два-четыре семестра.  

Основные элементы системы ступенчатого учебного курса № 1:  

1. Экзамен на получение звания бакалавра является первым профессио-

нальным квалификационным экзаменом. 

2. Учебные курсы магистратуры представляют собой самостоятельные 

учебные курсы; они предусматривают первый профессиональный квалифика-

ционный экзамен и собственный процесс допуска.  

3. Обучение должно проводиться по модульной системе.  

4. Модули завершаются экзаменами, контролирующими учебную успевае-

мость. Сумма сданных модульных экзаменов «заменяет» заключительный квали-

фикационный экзамен (сопровождающая обучение экзаменационная система). 

5. Временные рамки обучения для приобретения требуемых компетенций 

в общем ограничены и должны исчислять необходимые суммы набранных за-

четных единиц (Credits).  

6. Гарантия качества новых учебных курсов обеспечивается процессом 

аккредитования.  

Основные элементы системы ступенчатого учебного курса № 2: 

 квалификационные экзамены на звания бакалавров и магистров, вы-

держанные в различных высших учебных заведениях, равнозначны. Специфи-

ческие обозначения вузов упраздняются (например, специальный институт); 

 сданный в одном из специальных высших учебных заведений квали-

фикационный экзамен на звание бакалавра дает право на поступление в маги-

стратуру университета. Квалификационный экзамен на звание магистра в спе-

циальном высшем учебном заведении дает право на защиту диссертации. Это 

положение касается в основном специальных высших учебных заведений об-

щественного управления. Отношения между видами высших учебных заведе-

ний должны определяться по-новому (конкурс). 

Основной идеей реформирования является смена парадигмы высшего об-

разования: 

 от предъявления знаний к получению компетенций; 

 содержание учебного процесса определяется не только логикой пред-

мета, но необходимостью приобретения профессионально-специфических ква-

лификаций / компетенций (обучение с ориентированием на результат); 

 вместо объединения знаний только в умах обучающихся производится 

объединение учебных курсов. 

Учебные планы (куррикулы) бакалавриата и магистратуры имеют целями 

формирование и развитие профессиональных компетенций, превышающих объем 

отдельных предметов, ключевых компетенций, компетенций для дальнейшего 

обучения, специально-практических компетенций, междисциплинарных связей; 

интернационализация модулей является составной частью учебного плана.  

Объединение новых компетенций и квалификаций в учебный план (кур-

рикулум) предусматривает специально-научное содержание обучения в контек-

сте со значением для ориентированной на деятельность общей компетенции; 
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специальное практическое обучение интегрируется в содержание учебного 

процесса как его составная часть; обязательное введение в учебный план (кур-

рикулум); приобретение ориентированных на практическую деятельность (ак-

туальных профессиональных) ключевых компетенций; способность к междис-

циплинарной деятельности; обязательная «интернационализация» содержания 

учебного процесса (расширение специально-научного содержания обучения, 

иностранные языки, пребывание в зарубежных странах).  

Целями модуляризации являются осуществление обмена и признание 

квалификационных экзаменов: сопоставимые в международном и националь-

ном масштабе квалификационные экзамены предусматривают также междуна-

родный обмен (мобильность). Благодаря модуляризации и системе накопления 

кредитных пунктов должно упроститься признание квалификационных экзаме-

нов (признание / сопоставимость). Обмен и комбинированное использование 

учебных курсов в учебных программах одного или нескольких вузов (коопера-

ция) должны быть возможными и более интенсивными.  

Посредством модуляризации учебных планов обучающимся должна быть 

предоставлена свобода выбора формы индивидуального содержательного обу-

чения; возможность гибкой временной последовательности прохождения моду-

лей (если они не основываются один на другом).  

Модуляризация – это обобщение разделов учебного материала в замкну-

тые и завершенные в тематическом и временном отношении единицы,  степень 

усвоения которых проверяется на экзамене и оценивается зачетными единица-

ми. Модули могут составляться из различных форм обучения. Модуль может 

охватывать содержание отдельного семестра или учебного года, а также может 

распространяться на несколько семестров. Модули в основном завершаются эк-

заменом, на основании которого присваиваются зачетные единицы. Они имеют 

зачастую междисциплинарные составные части. Простое объединение суще-

ствующих форм обучения под названием «модуль» недостаточно.  

Модули должны быть разработаны с точки зрения содержания обучения и 

учебного плана таким образом, чтобы обучающиеся по различным учебным 

программам с различными конечными целями могли выбрать их и интегриро-

вать в свой учебный процесс.  

Модули, как правило, разрабатываются для обязательных для изучения 

предметов, обязательных предметов по выбору (определенное количество обя-

зательных предметов или тем должно изучаться студентами по их выбору), 

предметов по выбору.  

Модули завершаются экзаменом, который соответственно является со-

ставной частью квалификационного экзамена (ступенчатая система экзаменов). 

Переходных экзаменов не существует, квалификационный экзамен проводится 

в ограниченном объеме (квалификационная работа, коллоквиум).  

Содержание модулей является составной частью организации обучения. 

Их предложение должно быть для обучающихся надежным и оцениваемым. 

 

 



68 

При основополагающем формировании модуля должно применяться сле-

дующее правило: сменяющиеся преподаватели могут изменять предмет препо-

давания, но не квалификационные цели и объем модуля, соответственно затра-

ты учебного времени студентов на изучение модуля.  

Характеристики модуля: прозрачность предпосылок компетенций, про-

зрачность целей и содержания обучения, прозрачность необходимой самостоя-

тельной работы, пригодность для других учебных программ, прозрачность эк-

заменационных требований, интегрированные ключевые квалификации, точ-

ность в определении затрат рабочего времени для студентов. 

Рабочее время, которое студент может использовать для обучения, явля-

ется ограниченным. Рабочее время для обучения охватывает не только время 

учебных мероприятий с обязательным присутствием, но и прочую связанную с 

обучением необходимую деятельность.  

До настоящего времени рабочее время студентов составляло от 15 до 35 ча-

сов в неделю обязательного посещения занятий в течение семестра без учета 

времени внеаудиторной работы.  

В новой образовательной системе средняя нагрузка студента на учебный 

год составляет 1800 рабочих часов (40 рабочих часов в неделю в течение 45 

недель учебного года). В пересчете на зачетные единицы (кредитные пункты 

CP) это будет составлять 60 кредитных пунктов за учебный год; 1 кредитный 

пункт равняется 30 рабочим часам. Это рабочее время (за учебный год, за учеб-

ный семестр) распределяется на все виды учебной деятельности, предусмот-

ренные в учебном плане (куррикулуме). 

В зачет затрат рабочего времени учебной деятельности студентов во вре-

мя обучения входят: время присутствия на учебных занятиях во время чтения 

лекций; время подготовки до и после учебных мероприятий; время для работы 

с менторами и научными руководителями; время на самостоятельную работу 

(чтение литературы, выполнение заданий и т.д.); время на выполнение прове-

рочных работ (домашние работы, рефераты и т.д.); время на подготовку к экза-

менам; периоды практического обучения; квалификационная работа.  

Успешное окончание обучения подтверждается теперь не только сданным 

квалификационным экзаменом (сдачей всех предусмотренных в учебном плане 

экзаменов), но общим количеством набранных зачетных единиц (кредитных 

пунктов - CP). Для успешного завершения обучения в бакалавриате в течение 

шести семестров требуется набрать 180 зачетных единиц, магистратуре после 

обучения на протяжении четырех семестров – 120 CP.  

Соответствующее количество учебных единиц, предусмотренных для по-

лучения в определенном модуле, периоде практического обучения, считается 

набранным, если успешно оценены (минимум «зачтено») все требуемые формы 

контроля академической успеваемости. Таким образом, зачетные единицы 

(кредитные пункты CP) выражают не качество успешно законченного обуче-

ния, а только свидетельствуют о пройденном определенном периоде обучения и 

сданных экзаменах.  
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Пример зачетных единиц (кредитных пунктов) в модулях: 

Модуль I : два двухчасовых семинара – 4 учебных часа (SWS). 

Затраты рабочего времени: присутствие на занятиях – 60 часов, подготов-

ка к семинару – 30 часов, 2 протокола – 10 часов, работа с литературой – 

100 часов, домашняя работа (2 недели) – 80 часов, подготовка к устному экза-

мену – 10 часов, устный экзамен – 1 час. Сумма – 291 час, соответствует при-

мерно 9-10 кредитным пунктам (CP).  

Модуль II: 1 час лекция плюс 3 часа практических занятий – 4 учебных часа.  

Затраты рабочего времени: присутствие на занятиях – 60 часов, подготов-

ка к лекции – 15 часов, подготовка к практическим занятиям – 45 часов, изуче-

ние литературы – 30 часов, подготовка к практическому экзамену и коллоквиу-

му – 20 часов, экзамен – 4 часа. Сумма – 174 часа соответствует 5-6 кредитным 

пунктам (CP).  

Таким образом, рабочее время студентов в часах на один модуль измеря-

ется в кредитных пунктах, ограничивается необходимой общей суммой креди-

тов в одном семестре. Рабочее время преподавателей на один модуль измеряет-

ся в часах учебной нагрузки (1 SWS – Semesterwochenstunde соответствует 

45 минутам еженедельно в течение семестра)1, ограничивается установленной 

на семестр нагрузкой.  

На примере модуля I учебная нагрузка преподавателя составляет 4 SWS, ра-

бочее время студентов – 9-10 кредитных пунктов; в модуле II учебная нагрузка 

преподавателя – 4 SWS, рабочее время студентов – 5-6 кредитных пунктов.  

Формы проведения экзаменов должны конкретно соотноситься с содер-

жанием учебного процесса и подвергать контролю полученные компетенции. 

Например, модуль I (2 семинара по 2 SWS) предусматривает проведение устно-

го экзамена по содержанию обоих семинаров, домашней работы и с учетом со-

держания необходимой литературы. Модуль II (лекция и лабораторные заня-

тия) предусматривает проведение практического экзамена (лабораторной рабо-

ты) и коллоквиума, в которых проверяется умение применять на практике по-

лученные знания. Поскольку в модуле формируются ключевые компетенции, 

на экзамене они должны быть подвергнуты проверке и оценены.  

Профессиональная пригодность после окончания бакалавриата преду-

сматривает приобретение специальных практических компетенций. Они долж-

ны быть сформированы в процессе обучения, будучи целью всех мероприятий, 

включенных в учебный процесс. К ним относятся: стратегическая компетенция, 

личностная компетенция (целостность, принципиальность), исполнительская 

компетенция, социальная компетенция (коммуникабельность, интерактив-

ность), маркетинговая компетенция, способность к взаимодействию, руководя-

щие способности, знания иностранных языков и т.д. 

Период практического обучения служит для формирования профессио-

нально-практических компетенций. Практика (18 месяцев или 12 месяцев, 

краткосрочная практика) может зачитываться и оцениваться кредитными пунк-

тами только в том случае, если она курируется вузом и вуз несет ответствен-

                                                           
1 Erläuterung zur Stundenplanerstellung der Universität Duisburg-Essen. URL: www.uni-due.de 
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ность за приобретение студентом практических компетенций (практическое 

обучение, интегрированное в учебный процесс). 

Участие вуза в фазах практического обучения должно быть конкретно 

подтверждено. Это требует интеграции периодов практики в куррикулум и 

установления кооперации между вузом и учреждениями практического обуче-

ния.  

Модули должны быть завершенными в семестре и обязательно в учебном 

году; взаимозаменяемыми, пригодными для иностранных студентов. Их объем 

должен определяться при согласовании с соответствующими кафедрами (пред-

метами). Минимальный объем модуля должен составлять 4 SWS; модули 

большого объема затрудняют индивидуальное планирование обучения и обмен 

учебными программами. 

Принцип модульности основан на том, что содержание обучения делится 

на отдельные взаимосвязанные порции – модули. Структура и содержание мо-

дуля проектируется с учетом изменения приоритетов: от преподавания к уче-

нию, от контроля к самоконтролю, от информационной функции преподавателя 

к организующей, оценочной и управляющей. 

Основными признаками деятельности обучающихся при модульных про-

граммах обучения являются: целенаправленность, осознанность перспективы 

обучения, самостоятельность и активность. Модульное обучение интегрирова-

ло все значимое из педагогической теории и практики: разделение материала на 

небольшие дозы, наличие прямой и обратной связи программ обучения, фор-

мирование умственных действий обучающихся, ориентацию на зону ближай-

шего развития, управление действиями обучающихся в процессе усвоения ма-

териала, а не по конечному результату.  

Принципы и методы модульного обучения соответствуют общедидакти-

ческим. Различие заключается в том, что модульное обучение способствует бо-

лее эффективной их реализации – до степени гарантированного достижения це-

лей обучения. Модульное обучение способствует гуманизации учебно-

воспитательного процесса, созданию положительного психологического клима-

та в отношениях между обучающимся и педагогом, переходу от авторитарных 

отношений к сотрудничеству, практической реализации индивидуального под-

хода к личности обучающихся, раскрытию и развитию их способностей, фор-

мированию умений и навыков организации самостоятельной работы, само-

контролю и самооценке. 

Как известно, при модульном обучении основополагающие структурные 

элементы учебного курса образуют так называемые модули, обозначающие со-

вокупность учебных мероприятий, посвященных определенным тематическим 

или содержательным задачам. Тем самым модуль является ограниченным в со-

держательном и временном отношении элементом изучения и обучения, кото-

рый может состоять из различных учебных занятий. Он должен быть описан 

качественно (с точки зрения содержания) и количественно (зачетные пункты) и 

подвержен оцениванию (экзамен). Таким образом, модуль представляет собой 

единицу или элемент, являющийся составной частью единого целого, в котором 

каждый из них имеет определенную функцию. Отдельные модули могут быть 
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взаимозаменяемыми, что позволяет создавать большое количество возможных 

комбинаций. Модульная система обучения является гибкой, легко изменяемой, 

так как при её формировании и осуществлении возможно изменение и состав-

ление новой комбинации модулей1.  

Значительными являются следующие «критерии», которые описывают 

«модуль как элемент»2 и выражают тем самым важнейшие основы модульного 

обучения:  

 цельные и завершенные в содержательном плане учебные и квалифи-

кационные единицы, которые рационально объединяют различные темы и пер-

спективы дисциплины; 

 их разработка должна быть связана с соответствующим процессом 

осуществления контроля усвоения материала и проверкой достижения постав-

ленных квалификационных целей; 

 временная ограниченность (в промежутке от 40-часового курса до 

программ, рассчитанных на 2 семестра) с учетом времени на презентацию ма-

териала и самостоятельное изучение; 

 возможность примыкания, что означает связь с дальнейшим образова-

тельным полем, в частности с дополнительными модулями (как на той же сту-

пени обучения, а также в общем курсе, так и в дальнейшем обучении); 

 модули должны быть признаны, то есть узаконены посредством соот-

ветствующих процессов (аккредитация, аттестация). 

Необходимо также учитывать, что отдельные модули в общем образова-

тельном контексте, с одной стороны, выполняют различные дополнительные 

функции, то есть могут быть ориентированы на различные, систематически со-

прикасающиеся промежуточные цели и на различные взаимодополняющие 

промежуточные квалификации; с другой стороны, они могут составляться как 

«функциональные эквиваленты» и быть взаимозаменяемыми, выбираться аль-

тернативно в соответствии с актуальными требованиями; в различных модулях 

могут использоваться различные формы изучения и обучения (лекции, упраж-

нения, семинары, самостоятельное обучение, проекты и т.д.), что предполагает 

основательную дидактическую подготовку. Потребность в дидактическом ана-

лизе модульных курсов обучения неизмеримо выше, так как значительно воз-

растает соответствующее образовательное пространство. 

При создании или проектировании модулей существуют два различных 

способа, во-первых, процентный способ, при котором объем отдельных моду-

лей направлен преимущественно на содержательную сторону, что нередко при-

водит к неравнозначности модулей, что касается их объема времени и набран-

ных очков в системе ECTS (European Credit Transfer System-Points – Европей-

ская система переводных зачетных единиц, основанная на измерении общей 

трудоемкости работы студента, Европейская система перезачета зачетных бал-

                                                           
1 Glossary on the Bologna Process. German Rectors Conference/Beiträge zur Hochschulpolitik. – 

Bonn, 2006. S. 196. 
2 Handlungsorientierte Lehr- und Lernformen und Probleme der Modularisierung: Sterbling A. 

(Hrsg.). – Rothenburg/OL: Fachhochschule fuer Polizei Sachsen, 2005. 



72 

лов)1; во-вторых, детерминистский способ, исходящий из строго равного коли-

чества времени изучения и равного количества получаемых баллов в системе 

ECTS для каждого модуля. Оба способа имеют явные недостатки и преимуще-

ства, при этом для гибкой разработки и использования и разработки существует 

возможность членения и объединения модуля. 

Организационный аспект модульного обучения исходит из принципа пер-

спективной смены и, избегая традиционного способа «какой учебный материал 

должен быть сообщен» (Input-ориентирование), базируется на вопросе «какие 

компетенции должны быть результатом образовательных процессов» (Output-

ориентирование)2. Модульная структура обучения дает возможность быстрой 

аккомодации образовательных целей к условиям социальных перемен. Именно 

этой сменой перспектив от Input-ориентирования к Output-ориентированию ха-

рактеризуется решающий элемент модульного обучения, который вызывает не-

которые недоразумения.  

Имеются мнения, что переход от Input-ориентирования к Output-

ориентированию образования создает модель, которая в дальнейшем определя-

лась опытом обучения «ученых» и тем самым ведущими научно-система-

тическими представлениями. Так как все большее количество выпускников 

первично обучается не для осуществления научной деятельности, традиционная 

модель стала казаться несоразмерной. 

Для современных высококвалифицированных профессий необходимо 

высшее образование, базирующееся на научной основе. Модуляризация многих 

учебных курсов означает более прочную зависимость учебного материала от 

систематики отдельных наук и преимущественное направление на квалифика-

ционные требования и квалификационные цели («ключевые квалификации»). 

Этот вид обучения не является исключительно новым, так как многие учебные 

курсы в специальных высших учебных заведениях относительно четко направ-

лены на определенные квалификационные цели практической деятельности и 

предусматривают выбор учебного материала из различных научных дисциплин 

первично с этой определяющей точки зрения. В модульных учебных курсах 

ориентация на научную систематику отдельных дисциплин по мере необходи-

мости ослабляется, но ни в коем случае не теряет полностью своего значения. 

Высшее полицейское образование до настоящего времени было также в 

основном направлено на сообщение необходимых в определенной полицейской 

профессии основ знаний, компетенций, «ключевых квалификаций» и с этой це-

лью селективно сводилось к соответствующим составным частям знаний из 

различных научных отраслей (например, психология, социология), прикладных 

наук (правоведение, криминология, криминалистика и другие), а также инте-

грированным междисциплинарным предметным курсам (учение о проведении 

операций, учение об управлении и другие).  

                                                           
1 http: wikipedia.org/wiki/EC  
2 Selbstdokumentation zum Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) – Polizeivollzugsdienst. Hoch-

schule der Sächsischen Polizei (FH). Rothenburg/OL. 2010. S. 117. 



73 

Анкетирование студентов и выпускников специальных высших учебных 

заведений полиции свидетельствует о положительном оценивании с точки зре-

ния профессиональной актуальности формируемых компетенций и ключевых 

квалификаций. Критику претерпевает вклад обучения в дальнейшее развитие 

«социальных компетенций», а также интеграция предметно-научных и практи-

ческих образовательных элементов. Таким образом, существующее профессио-

нальное образование сотрудников полиции старшего начальствующего состава 

в Германии имело все предпосылки для перехода на модульную систему обу-

чения. Необходимо обязательно учитывать, что отдельные модули в рамках 

модульных учебных курсов выполняют различные функции, т.е. ориентирова-

ны на различные промежуточные цели и соответствующие квалификационные 

аспекты, и в дальнейшем изучаемые в рамках определенных модулей основы 

знаний должны служить базой для последующих продвинутых модулей. В та-

ких базовых модулях научно-систематические методики играют существенную 

роль, хотя модуляризация, в том числе и в высшем профессиональном поли-

цейском образовании, обозначает дальнейшее отделение образовательного 

спроса от основных научно-систематических представлений. Модульное обу-

чение предполагает сохранение актуальности научных основ знаний, но не 

подмены ими обучения, а новую организацию и интеграцию этих составных 

научных частей в тематические и временные единицы, подлежащие контролю 

усвоения. Наряду с куррикулярной структурой учебно-организационное ре-

структурирование и дидактическое оснащение образуют важнейшие элементы 

модуляризации, от которых зависит ее успех.  

Успех модульных учебных курсов в значительной степени определяется 

дидактическим оснащением. Разработка модульных учебных курсов требует 

большей дидактической рефлексии и дидактической разработки, чем суще-

ствующие курсы. Семинары и лекции в их сегодняшнем звучании должны 

иметь место также и в модульном обучении, но они являются скорее исключе-

нием или приобретают другую организационную форму. Так как ограниченный 

во временном отношении модуль часто фокусирует различные предметные от-

расли знаний, имеет место необходимость и возможность иной разбивки от-

дельных учебных единиц. К примеру, крупные взаимозависимые временные 

блоки - от шести до восьми часов в день или блоки от одной до трех недель 

требуются для предъявления знаний, тренировки, углубления знаний и т.д. по 

определенным темам в рамках одного модуля, в котором могут применяться 

различные формы преподавания и изучения. Процесс преподавания и изучения 

должен иметь соответствующее дидактическое отражение и быть соразмерным 

с содержанием и временными единицами обучения, учитывать когнитивные 

способности участия обучающихся, а также организационные возможности их 

содействия процессу преподавания и изучения, основополаганию и подготовке 

самостоятельной работы и не в последнюю очередь осуществлению соразмер-

ного, ориентированного на успех контроля и дидактического оснащения обуче-

ния. Это открывает новое пространство для экспериментирования и примене-
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ния различных новейших дидактических методов и концепций1, что ставит но-

вые задачи перед дидактикой высшей школы и дальнейшим повышением ква-

лификации преподавателей высшей школы.  

В связи с тем, что модуль нередко объединяет многие темы и даже раз-

личные предметы в одну тематическую единицу, дидактическое оформление 

модуля требует согласования и координации со стороны различных преподава-

телей, участвующих в процессе обучения в рамках соответствующего модуля 

или учебного курса. Это предоставляет возможность междисциплинарного со-

трудничества, которое может быть тем эффективнее и плодотворнее, чем лучше 

скоординированы и согласованы с содержательной и методической точки зре-

ния учебные задачи.  

Модульный курс обучения охватывает наряду с собственно учебными 

мероприятиями (учебные единицы предъявления знаний) четко определенные 

во временном отношении доли самостоятельной работы, которые образуют ин-

тегрированную составную часть подобных курсов. Поскольку самостоятельная 

работа эффективно используется в смысле достижения промежуточных квали-

фикационных целей отдельных модулей, она должна быть соответствующим 

образом подготовлена с точки зрения содержания обучения и дидактики. Это 

означает тщательное осмысление преимуществ, продуманную постановку за-

дач, предоставление вспомогательных материалов, что во взаимосвязи способ-

ствует осуществлению целеполагающего и эффективного учебного процесса 

вне регулярных учебных занятий.  

В существующем учебном процессе имеет место более или менее интен-

сивное содействие самостоятельной работе обучающихся, которая действенно 

влияет на общий результат обучения. Новшеством здесь является более четкая 

структуризация и интеграция элементов самостоятельного обучения в рамки 

отдельного модуля, что требует более осмысленной подготовки, наблюдения и 

оценивания его результатов преподавателями и, как следствие, значительно 

больших затрат их рабочего времени. 

В Институте Саксонской полиции успешно прошел апробацию и внедрен 

в учебный процесс, наряду с другими, экспериментальный модульный курс 

«общественное управление – полицейский менеджмент», организованный с 

учетом всех дидактических требований модульного обучения2. С учетом вре-

менного ограничения рамок курса магистров и того факта, что модульные кур-

сы базируются один на другом, для изучения данного курса были предложены 

определенные временные рамки, учитывающие учебную нагрузку преподавате-

лей в других видах деятельности и дающие возможность другого временного 

структурирования учебных занятий в рамках отдельных модулей. При подго-

товке и организации курса модульного обучения должны быть в достаточной 

степени осмыслены все моменты содержательного, дидактического и организа-

                                                           
1 Blin Jutta: Praxisbezogene berufliche Qualifizierung durch handlungsorientierte Lernformen.  

Lern-und Wissensftansfer unter besonderer Beruecksichtigung didaktischer und fachdidaktischer 

Fragen. Rothenburg/OL. 2010. 
2 Selbstdokumentation zum Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) – Polizeivollzugsdienst. Hoch-

schule der Sächsischen Polizei (FH). Rothenburg/OL. 2010. S. 127-128. 
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торского плана. Так как при проведении отдельных модулей данного учебного 

курса по меньшей мере в первый год обучения в отдельных вузах заняты раз-

личные преподаватели, необходимы тесная координация и согласование между 

ними. С этой целью предусматривается назначение «координаторов» для от-

дельно взятого модуля, а что касается содержательного аспекта, выходящего за 

рамки вуза, – организация коммуникационной платформы электронного обмена 

информацией и мнениями. Однако детальное проведение возможных общих 

межпредметных учебных занятий двумя или большим количеством преподава-

телей возможно только в контексте отдельного учебного заведения.  

Учебный курс «общественное управление – полицейский менеджмент» 

предусматривает в отдельных модулях более или менее объемные доли само-

стоятельного обучения. Их дидактическая подготовка, руководство и последу-

ющий анализ находятся в компетенции отдельных преподавателей. Но и в этой 

связи имеют смысл более основательные дидактическое осмысление и согласо-

вание с целью использования самостоятельной работы более эффективно и 

адекватно целям обучения.  

При создании отдельных модулей должны быть учтены адекватные воз-

можности контроля усвоения учебного материала и проведения экзамена. Это 

означает, что дидактическое осмысление процесса преподавания и изучения 

одновременно должно закладывать систематическое включение смыслового и 

соразмерного инструментария контроля успеваемости.  

Так как отдельные модули нацелены на формирование отдельных квали-

фикаций и соответствующих компетенций, контроль успеваемости и экзамены 

в рамках отдельного модуля должны быть организованы так, чтобы дать воз-

можность соразмерно и надежно проверить достижение отдельных квалифика-

ционных целей. Это означает отход от традиционных экзаменационных стан-

дартов и необходимость развития соответствующего модульно-специфического 

контроля успеваемости и процесса проведения экзаменов.  

Основное решение, которое должно быть принято при организации мо-

дульного обучения, касается вопроса о целесообразности проведения наряду с 

экзаменационными испытаниями, которые являются строго обязательными, 

еще и зачетов или выпускных экзаменов. В большинстве учебных курсов, 

например, заканчивающихся государственными экзаменами, нельзя отказы-

ваться от дополнительных зачетов и выпускных экзаменов; тем более важным 

представляется вопрос организации ориентированного на образовательные це-

ли, содержательного и соответствующего содержанию образования процесса 

проверки знаний.  

Особую сложность при проведении модульных курсов по многим пред-

метам вызывает обеспечение шансов повторения в случае неудовлетворитель-

ной успеваемости по отдельным модулям или отсутствия по причине болезни. 

Поскольку различные модули дополняют друг друга, должны быть найдены 

урегулирования, дающие обучающимся второй шанс на овладение тем или 

иным модулем в ближайшее время, чтобы у них не было больших помех в 

учебном процессе и не возникало задержек в ходе обучения.  
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Реалистичным является увеличение нагрузки экзаменаторов, требования к 

которым возрастают. Они должны проводить проверку успеваемости в строго 

ограниченных временных рамках для обеспечения возможности прохождения за-

планированных взаимодополняющих модулей. Также значительно возрастают за-

траты времени на подготовку, подведение итогов и учет результатов экзаменов, 

при этом следует тщательно продумать временную последовательность и целесо-

образную последовательность корректировки в рамках отдельного модуля. 

Модуляризация учебных курсов касается также и практического обуче-

ния. Организация практики должна предусматривать возможность  контроля ее 

прохождения и оценки. Существующее сегодня практическое обучение, при 

котором студенты просто отсылаются в практические сферы деятельности для 

приобретения определенного опыта посредством наблюдения и участия в прак-

тической деятельности, естественно не выполняет данную предпосылку. Прак-

тические занятия при модульном обучении предусматривают более тщатель-

ную дидактическую подготовку и организацию, которая направлена на четко 

определенные квалификационные цели. Речь идет об обучении методом проек-

тов и других формах организации практического обучения, в которых препода-

ватели несут полную или частичную ответственность за концепцию, подготов-

ку, руководство и оценку практического обучения. Это требует всеобъемлющей 

подготовки преподавателей высшей школы к выполнению новых задач, в ходе 

которой они должны освоить дидактические особенности подготовки, руковод-

ства и оценивания практики.  

Модульное обучение руководящих кадров полиции является практиче-

ским воплощением Болонских соглашений и осуществлено во всех образова-

тельных организациях полиции Германии.  

 
4.2. «Дидактическая революция» в профессиональном  

полицейском образовании Германии:  
бакалавриат – мост между теорией и практикой 

 
Наряду с Университетом немецкой полиции, который получил аккреди-

тацию учебного курса магистров «Общественное управление – полицейский 

менеджмент» уже в марте 2004 года, в настоящее время почти все федеральные 

земли приняли решение о введении курса бакалавров в соответствующих учеб-

ных заведениях полиции. По этому пути идет также Свободное государство 

Саксония. 9 июня 2006 года МВД Саксонии уполномочило институт Саксон-

ской полиции разработать концепцию курса бакалавров для получения аккре-

дитации на осуществление образовательной деятельности в сфере профессио-

нальной подготовки в старшем начальствующем составе полицейской исполни-

тельной службы. Институт Саксонской полиции насчитывает в среднем 120 

обучающихся на каждом из трех учебных курсов и является одним из самых 

малочисленных самостоятельных полицейских вузов Германии. В настоящее 

время в вузе коллектив из 63 преподавателей и сотрудников администрации 
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выполняет задачи и осуществляет цели Института Саксонской полиции, кото-

рый является единственным и исключительно академическим образовательным 

учреждением для сотрудников старшего начальствующего состава служебных 

подразделений полиции Саксонии. Институт обеспечивает высокое качество 

обучения в соответствии с поставленными задачами и при достижении следу-

ющих целей: обеспечение качественного образования при научной составляю-

щей практической направленности обучения, тем самым укрепление кадрового 

потенциала среднего командного звена Саксонской полиции; возможность обу-

чения в рамках подготовки к практической деятельности с учетом современных 

научных знаний и методов; формирование и развитие посредством междисци-

плинарного и практикоориентированного обучения компетенций обучающихся, 

необходимых для служебной деятельности; требование и поддержка личност-

ного развития обучающихся и абитуриентов с целью развития у них социаль-

ной компетенции; организация курсов повышения квалификации для началь-

ствующего состава служебных подразделений с целью обеспечения высокого 

качественного стандарта высшего и среднего командного звена полиции; обес-

печение связи в академическом образовании и повышении профессиональной 

квалификации руководителей Саксонской полиции профессионально-

практических и специально-теоретических компонентов; соответствие актуаль-

ному общественному и политическому развитию; осуществление обмена с 

иными образовательными учреждениями общественного управления и другими 

научными учреждениями; поиск и поддержка контактов с образовательными 

учреждениями полиции за границей, международными, в частности европей-

скими, партнерскими организациями с целью обмена практическим опытом; 

осуществление студенческого обмена; разработка и поддержка практикоориен-

тированных исследовательских проектов, в частности, для поддержки практи-

ческой деятельности полиции; укрепление авторитета полиции посредством 

осуществления целенаправленной работы с общественностью; пропаганда цен-

ностей образования посредством публикаций результатов научной деятельно-

сти преподавателей и обучающихся; обеспечение качества образования посред-

ством способствования повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава, обеспечение постоянного контроля качества обу-

чения; выполнение специфических задач в рамках обеспечения сотрудничества 

в области безопасности с федеральными землями Бранденбург, Саксония-

Анхальт и Свободное государство Тюрингия. Исходя из этого, институт Сак-

сонской полиции считает обязанностью формирование социальных компетен-

ций, имеющих фундаментальное значение для функционирования такой орга-

низации, как Саксонская полиция.  

Целью учебного курса бакалавров является формирование и развитие 

компетенций и профессионально-практических навыков обучающихся в про-

цессе практикоориентированного обучения на основе научных знаний и мето-

дов, позволяющих им компетентно решать конкретные и ожидаемые задачи со-

трудников исполнительной службы полиции Свободного государства Саксо-

нии. Обучающиеся должны развивать ключевые компетенции, необходимые 

для службы в старшем начальствующем составе. Обучение четко направлено на 
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формирование профессиональных ключевых квалификационных характеристик 

для старшего начальствующего состава («Outcome-ориентирование»)1. Учеб-

ный курс бакалавров имеет следующие цели: сообщение обучающимся науч-

ных знаний и методов, необходимых для выполнения задач старшего началь-

ствующего состава; осознание обучающимися необходимости получения и не-

прерывного обновления уровня знаний и признание принципа обучения на про-

тяжении всей жизни; формирование в ходе обучения необходимых для этого 

навыков и способностей, в частности, методических компетенций и способов 

разрешения проблемных ситуаций; ориентирование обучающихся на несение 

особой ответственности в качестве сотрудников полиции и руководителей в 

свободном, демократическом и социальном правовом государстве; развитие и 

укрепление личной ответственности и социальных компетенций обучающихся; 

идентификация обучающихся с профессиональным обликом полицейского и 

высокая профессиональная мотивации; своим поведением и деятельностью они 

отвечают ожиданиям общества и основным принципам профессионального со-

общества; сообщение обучающимся всеобъемлющих специальных знаний и 

развитие способностей, необходимых после окончания института для выполне-

ния служебных обязанностей во всех служебных подразделениях полиции Сак-

сонии и на всех служебных должностях старшего начальствующего состава; 

развитие высокого уровня социальной компетенции для решения задач откры-

того и беспристрастного общения с гражданами, коллегами и сотрудниками 

вышестоящего начальствующего состава; формирование межкультурных ком-

петенций, в частности иноязычной компетенции, которые дают возможность 

посредством языка профессионального общения осуществлять коммуникацию с 

иностранными коллегами и иноязычными гражданами; формирование способ-

ности давать обоснованные, ориентированные на результат ответы на вопросы, 

возникающие в результате осуществления служебной деятельности; формиро-

вание осознания необходимости развития и поддержания физического состоя-

ния и выполнение спортивных нормативов в соответствии с административным 

предписанием МВД Саксонии о спорте в полиции; способности мотивированно 

и оказывая поддержку передавать полученные знания и спортивные навыки 

своим сотрудникам. 

Большое значение для определения имеющихся у кандидатов на учебу в 

институте способностей и навыков для выполнения задач старшего началь-

ствующего состава полиции является установление в конце обучения наличия 

подлежащих формированию компетенций. Для их представления Институтом 

Саксонской полиции совместно с Министерством внутренних дел Саксонии 

разработан Перечень квалификационных характеристик выпускника Института 

Саксонской полиции2. 

Перечень квалификационных характеристик состоит из общих и лич-

ностных предпосылок достижений для решения задач на определенном рабо-

                                                           
1 Selbstdokumentation zum Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) – Polizeivollzugsdienst. Hoch-

schule der Sächsischen Polizei (FH). Rothenburg/OL. 2010. S. 77. 
2 Там же. 
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чем месте и представляет собой сумму ожидаемых от сотрудников знаний, 

навыков и опыта. Компетенции определяются решаемыми задачами и осу-

ществляемой деятельностью среди прочего из описания существующих слу-

жебных обязанностей. Перечень квалификационных характеристик выпускника 

института представляет обучающемуся ожидаемый от него по окончании обу-

чения уровень владения специальными, методическими, социальными и руко-

водящими компетенциями. Он образует основу концепции нового учебного 

курса бакалавров («Bachelor of Arts (B.A.)» – полицейская исполнительная 

служба). Уровень компетенций выпускника должен обеспечивать его деятель-

ность в среднем начальствующем составе после окончания вуза. Первичное и 

вторичное применение осуществляется, как правило, в сферах соответствую-

щих задач и ответственности в линейных и штабных функциях в полиции об-

щественной безопасности, в криминальной полиции, в специальных подразде-

лениях, в руководстве организационно-специфическими оперативными ситуа-

циями, в организации процессов управления, в управлении функциональных 

организационных подразделений. 

Существуют 2 целевые группы, имеющие возможность обучаться в Ин-

ституте Саксонской полиции. Саксония располагает трехступенчатой карьер-

ной структурой. Карьерный рост сотрудников является прозрачным.  

Сотрудники полиции среднего начальствующего состава, имеющие спо-

собность и предпосылки к службе в старшем начальствующем составе, должны 

получить высшее образование в Институте Саксонской полиции. Обучаться в 

Институте имеют право как имеющие опыт многолетней профессиональной де-

ятельности сотрудники полиции среднего начальствующего состава, так и кан-

дидаты на службу в полиции после окончания шестимесячного подготовитель-

ного этапа обучения в Институте Саксонской полиции. Для обеих целевых 

групп существуют частично различные предпосылки для поступления в вуз.  

Общие условия поступления на службу в полицию: готовность служить 

свободно-демократическому устройству в смысле Основного закона Федера-

тивной Республики Германии и Конституции Свободного государства Саксо-

ния; гражданство ФРГ (ст. 116 Основного Закона) или гражданство страны Ев-

ропейского Союза; минимальный рост 165 см (мужчины), 160 см (женщины); 

пригодность к службе в полиции с точки зрения физического развития, состоя-

ния здоровья, качеств характера; упорядоченные экономические отношения; 

отсутствие судимости; отсутствие татуировок и пирсинга на доступных для 

обозрения частях тела; наличие свидетельства об умении плавать; наличие во-

дительского удостоверения; готовность к смене местожительства и служебных 

должностей. 

Соответствующие данным критериям сотрудники среднего начальству-

ющего состава допускаются к обучению в Институте Саксонской полиции: ес-

ли имеют необходимое для обучения в вузе школьное образование или равно-

значный уровень образования; срок службы в течение минимум 3 лет в среднем 

начальствующем составе; возраст до 40 лет на момент окончания обучения; 

сдача квалификационного экзамена на допуск к службе в среднем начальству-

ющем составе минимум на «удовлетворительно» (befriedigend). 
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Условием для поступления в институт является наличие профессиональ-

ных достижений, способностей и личностных качеств к карьерному росту, от-

раженные в служебной характеристике кандидата, выдаваемой руководителем 

его подразделения. Исходя из этого, кандидат должен иметь как минимум одно 

повышение в должности за период службы в среднем начальствующем составе.  

Документы кандидатов на поступление рассматриваются специальной 

комиссией, создаваемой институтом, ответственной за отбор кандидатов. В нее 

входят профессора, преподаватели вуза, сотрудники старшего и высшего ко-

мандного состава служебных и административных подразделений полиции, 

МВД Саксонии. Кандидаты, допущенные к вступительным испытаниям, про-

ходят процедуру отбора, состоящую из письменной и устной части. Письмен-

ная часть включает контрольную работу по ряду предметов с тестами для опре-

деления уровня профессиональных знаний. Письменная работа содержит про-

блемные задачи из курса профессиональной подготовки среднего начальству-

ющего состава. Оформляется работа в виде критериев множественного отбора 

(Multiple-Choice Test). Время выполнения 120 минут. Проверку работ осу-

ществляет Институт Саксонской полиции. Для дальнейшего участия в конкурс-

ном отборе необходима оценка «достаточно» (ausreichend) за письменную ра-

боту. Устная часть вступительных испытаний состоит из 30-минутного экзаме-

национного собеседования с каждым кандидатом индивидуально или в группе 

членов конкурсной комиссии. В ходе собеседования по важным темам поли-

цейской деятельности контролируются знания кандидата. Полученные резуль-

таты письменной части конкурсного отбора (до 60%) и устной части (до 40%) 

входят в общее количество баллов конкурсного отбора. По результатам полу-

ченных баллов составляется список кандидатов на обучение. В соответствии с 

предусмотренным количеством мест для обучения кандидаты из списка полу-

чают допуск к обучению в институте. Для каждого кандидата заводится учеб-

ное дело, где документируются результаты конкурсного отбора, которое явля-

ется административным документом и может быть проверено в судебном по-

рядке. Административные издержки проводимого институтом конкурсного от-

бора составляют около 200 минут на каждого кандидата. Наряду с вышеназван-

ными общими требованиями, кандидаты, не имеющие опыта служебной дея-

тельности в полиции до поступления в институт, обязаны иметь высшее или 

среднее специальное образование и иметь возраст к моменту поступления на 

службу не старше 32 лет. Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор, получают 

звание «кандидат на получение звания комиссара полиции» 

(Polizeikommissaranwärter) в статусе государственного служащего и направля-

ются на прохождение подготовительной служебной подготовки в течение ше-

сти месяцев в подразделение полиции готовности с последующим обучением в 

Институте Саксонской полиции. Контроль документов кандидатов на службу в 

полиции, проведение теста и организация проведения служебной подготовки 

находится в компетенции Президиума полиции готовности. 

По распоряжению МВД Саксонии в 2006 году Институт Саксонской поли-

ции приступил к введению учебного курса бакалавров и разработке учебного 

плана бакалавриата на основе модульного обучения, базировавшегося на учеб-
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ном плане курса дипломированных специалистов, который 24 февраля 2010 года 

был передан в комиссию ACQUIN и успешно прошел аккредитацию «Bachelor of 

Arts (B.A.) – Polizeivollzugsdienst» (бакалавр – исполнительная служба полиции).  

При концептуальном структурировании учебного плана курса бакалавров 

институтом были учтены как внешние, так и внутренние рамочные условия 

(Rahmenvorgaben)1:  

- в первую очередь были определены масштабы учебных курсов бака-

лавриата конференцией министерства образования, конференцией ректоров 

высших учебных заведений и аккредитационным советом;  

- целью профессионального образования полицейских кадров Саксонии 

является подготовка высококвалифицированного выпускника, способного вы-

полнять взаимозаменяемые функции и выполнять любые служебные задачи;  

- учет перспектив совместного обучения в институте двух групп обучаю-

щихся с различными предпосылками и практическим опытом профессиональ-

ной деятельности; с учетом вышеназванных условий все обучающиеся после 

окончания института должны соответствовать Перечню квалификационных 

требований выпускника Института Саксонской полиции;  

- учебный план содержит высокую долю профессионально-практических 

элементов; при этом соблюдена разумная последовательность отдельных учеб-

ных мероприятий (основной этап обучения, основной этап практики, главный 

этап обучения, стажировка); 

- учебный курс имеет четкую модульную структуру; содержание учебных 

модулей является межпредметным; при этом учитывается пропорциональное 

соотношение между структурированным преподаванием учебного материала и 

основами свободы обучения (самостоятельная работа); содержание каждого 

модуля соразмерно семестру или учебному году; 

- модуль «Служебный спорт, огневая подготовка, учебные тренинги, по-

лучение удостоверений» учитывает положение МВД Саксонии «Администра-

тивные предписания «Спорт в полиции»»;  

- учебный курс начинается с преподавания научных основ обучения; 

- к международным компонентам учебного курса относится иноязычное 

образование, исходя из этого, специальный модуль посвящен формированию 

межкультурной компетенции и сообщению знаний о правилах и ценностях 

международного сообщества и их влиянии на деятельность полиции;  

- увеличение доли самостоятельной работы только формально уменьшает 

учебную нагрузку преподавателей;  

- профессорско-преподавательский состав оказывает в меньшей степени 

прямое влияние на результаты учебной деятельности студентов;  

- при планировании учебной нагрузки преподавателей учитывается под-

готовка заданий для самостоятельной работы обучающихся;  

                                                           
1 Berthel R., Sterbling A. Modernisierung der Polizeiausbildung – allgemeine und hochschuldidak-

tische Fragen. «Rothenburger Beitraege», Polizeiwissenschaftliche Schriftreihe der Hochschule der 

Saechsischen Polizei. Band 35. Eigenverlag der Hochschule der Saechsischen Polizei. Rothen-

burg/Oberlausitz, 2007. 
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- при координации модулей учтено равномерное распределение учебной 

нагрузки по кафедрам;  

- при разработке содержания модулей, их распределении в учебном графи-

ке, их очередности в учебном курсе принимается во внимание кадровый состав 

института и регулярное привлечение внешних (внештатных) преподавателей;  

- переход от системы переходных и выпускных экзаменов на систему мо-

дульных экзаменов не приводит к количественному увеличению затрат времени 

на проведение экзаменов для обучающихся, преподавателей и административ-

ного персонала;  

- учебный курс заканчивается письменной работой бакалавра, которая не 

подлежит защите;  

- научные исследования занимают значительное место в институте;  

- обучающимся в рамках модулей по выбору должна быть предоставлена 

возможность заниматься разработкой актуальных для полиции научных тем;  

- при структурировании и планировании учебного курса учитываются 

мощности института, касающиеся площадей и ресурсов. 

Основной идеей Болонского процесса является «Переход от процесса 

обучения обучающихся к обучению учению» (от ведущей роли преподавателей 

к доминирующей роли обучающихся в учебном процессе)1. При разработке 

концепции учебного курса бакалавров на передний план выдвинута рабочая 

нагрузка студентов. Объем работы (Workload) обучающихся находит свою 

оценку в положении о том, что 1 балл (Credit) должен соответствовать 30 рабо-

чим часам. При вычислении следует, что на семестр приходится 900 рабочих 

часов, соответственно на учебный год 1800 рабочих часов времени аудиторных 

и внеаудиторных занятий. В основу учебного плана Института Саксонской по-

лиции положены фактические затраты рабочего времени обучающихся, соот-

ветственно 1 час учебного занятия (LVS) соответствует 1 астрономическому 

часу. Учебная неделя должна содержать 40 часов учебных занятий. 1 час учеб-

ного занятия складывается из аудиторного занятия или самостоятельной работы 

– объем 45 минут – и подготовки студентов до или после аудиторного занятия 

(например, смена учебного кабинета, повторение материала прошлого занятия 

и т.п.) – объем 15 минут. 

Кандидаты на службу в полиции после зачисления на службу проходят так 

называемую начальную профессиональную подготовку. Она начинается в апреле 

и заканчивается в сентябре того же года сдачей переходного экзамена. Начальная 

профессиональная подготовка не является составной частью обучения в вузе. В 

то время как обучение в Институте Саксонской полиции направлено на то, чтобы 

сформировать у обучающихся научные, методические и личностные компетен-

ции, а также профессионально-практические навыки, необходимые для выпол-

нения ими служебных задач старшего начальствующего состава, начальная про-

фессиональная подготовка служит для сообщения знаний в смысле элементар-

ных компетенций кандидата на получение звания комиссара со специально-

                                                           
1 Glossary on the Bologna Process. German Rectors Conference/Beiträge zur Hochschulpolitik. – 

Bonn, 2006. S. 196. 
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теоретической и профессионально-практической точки зрения для того, чтобы 

обеспечить их успешное обучение в Институте Саксонской полиции. 

Первые два семестра предварительного этапа обучения служат тому, что-

бы сообщить студентам систематические научные методы работы и знание ос-

нов в области психологии, социологии, правоведения, криминологии, дисци-

плины об организации дорожного движения и общественных наук. При этом 

должна быть обеспечена широкая научная квалификация учебного курса бака-

лавров. Посредством упражнений развиваются личностные компетенции буду-

щих офицеров полиции. Обучающиеся могут прибегнуть к развитым на этом 

этапе ключевым компетенциям в ходе дальнейшего обучения и в последующей 

профессиональной жизни. В частности, они должны иметь способность к само-

образованию в течение всей жизни и постоянному расширению компетенций.  

На этапе предварительного курса обучения изучаются модули «Научные 

основы обучения», «Научные основы деятельности», «Полиция в государстве и 

обществе», «Правовые основы и основы осуществления деятельности полиции 

по обеспечению безопасности», «Основы деятельности по обеспечению без-

опасности на транспорте», «Управление персоналом и коммуникация», сопро-

вождающие обучение модули «Служебный спорт, огневая подготовка», «Пред-

варительная практика», «Обязательный модуль по выбору с примыкающей 

практикой».  

В основном курсе обучения предлагаются к изучению следующие модули 

«Управление персоналом и коммуникация», «Действия полиции по расследова-

нию различных видов преступлений», «Полиция в международном взаимодей-

ствии», «Полицейские базы данных», «Управление и проведение полицейских 

операций в сложных ситуациях», «Основы контроля над преступностью и уго-

ловное преследование», «Особые проблемные случаи в деятельности по обес-

печению безопасности дорожного движения», «Иностранный язык», сопровож-

дающие обучение модули «Служебный спорт, огневая подготовка», «Практика 

по выбору или проектное обучение», «Обязательный модуль по выбору с при-

мыкающей практикой».  

К обязательным для изучения модулям по выбору относятся «Молодеж-

ная преступность и ювенальное право», «Методика спорта», «Экспертная рабо-

та и расследование ДТП», «Экономическая и компьютерная преступность», 

«Вопросы эмпирических социальных исследований», «Установление личности 

с помощью информационных технологий (дактилоскопия)», «Международная 

полицейская деятельность и межкультурная коммуникация», «Работа со СМИ и 

общественностью», «Обеспечение безопасности дорожного движения», «Про-

филактическая работа полиции», «Обработка информации в полиции», «Дея-

тельность специальных комиссий»1. 

В ходе предварительного периода обучения студенты получают осново-

полагающие теоретические специальные и методические знания, которые затем 
                                                           
1 Berthel R., Sterbling A. Modernisierung der Polizeiausbildung – allgemeine und hochschuldidak-

tische Fragen. «Rothenburger Beitraege», Polizeiwissenschaftliche Schriftreihe der Hochschule der 

Saechsischen Polizei. Band 35. Eigenverlag der Hochschule der Saechsischen Polizei. Rothen-

burg/Oberlausitz, 2007. 
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применяют в течение 22-недельной предварительной практики в своих служеб-

ных подразделениях (кандидаты с опытом службы в полиции) и в компетент-

ных служебных подразделениях по месту жительства (вновь поступившие на 

службу). Тем самым они углубляют теоретические знания и учатся применять 

на практике полученные и имеющиеся умения и навыки. При этом обучающие-

ся должны приобрести специально-практические компетенции, которые обес-

печат способность к профессиональной полицейской деятельности. Практика 

проводится в 4 основных сферах: работа по обеспечению безопасности дорож-

ного движения и управленческая деятельность, контроль за преступностью и 

управленческая деятельность, защита от опасности и руководство персоналом, 

а также взаимодействие со смежными служебными подразделениями.  

Координация и планирование практики осуществляется Институтом Сак-

сонской полиции совместно со служебными подразделениями. Ответственность 

за эффективность практики возлагается на обучающихся. В служебных подраз-

делениях назначаются руководители практики, которые несут совокупную от-

ветственность за результативность практики. К предварительной практике при-

мыкает в конце 2 семестра 4-недельная часть избранного обязательного прак-

тического модуля. Организация этого времени практики варьируется в зависи-

мости от модуля и может иметь вид практики или проектного обучения. Пред-

варительная практика и практика по выбору должны служить мостом между 

предварительным и основным периодом обучения. Профессионально-

практические знания и навыки, развитые во время прохождения практики, об-

разуют основу для примыкающего основного этапа обучения. 

В то время как предварительный этап обучения имеет содержанием со-

общение знаний, обеспечивающих обучение на главном этапе обучения, в ходе 

главного этапа обучения большое значение имеет подготовка к профессиональ-

ной деятельности и спектру задач старшего начальствующего состава. На лек-

циях, в деловых играх, упражнениях и тренингах обучающиеся встречаются с 

типичными ситуациями повседневной полицейской службы, которые разреша-

ют с применением полученных теоретических знаний и приобретенного во 

время практики опыта. Модульное и междисциплинарное изложение тем поли-

цейской практики (ситуации: расследование ДТП, насилие в семье, работа на 

месте происшествия, тренинги в роли руководителя) являются составной ча-

стью учебного плана и положительно зарекомендовали себя. 

При реформировании учебного рабочего плана курса дипломированных 

специалистов в 2005 году были учтены потребности выпускников в определе-

нии целей практики и ее позиционировании в курсе. Обучающиеся в конце 

обучения проходят практику в тех подразделениях, где они впоследствии будут 

работать. Таким образом, они знакомятся со всем спектром задач, которые им 

предстоит решать в своей профессиональной деятельности и со структурой 

служебного подразделения. Эта так называемая практика применения (стажи-

ровка) оправдала себя и вошла в новый учебный курс бакалавров. 

К концу 5-го семестра в основном завершается процесс распределения по 

служебным подразделениям, и обучающиеся, как правило, знают, в каких под-

разделениях и в каких должностях они будут служить. 
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После окончания периода подготовки работы бакалавра обучающиеся 

проходят 12-недельную практику в служебных подразделениях, в которых они 

будут в будущем работать. Их деятельность во время стажировки организуется с 

учетом индивидуальных должностей во время будущей работы. Они знакомятся 

с будущей сферой деятельности, организацией и ограничениями задач в подраз-

делении, где впоследствии будут служить. Во время стажировки они используют 

полученные теоретические знания и профессионально-практические навыки. Та-

ким образом, обучающиеся оптимально готовятся к начинающейся через не-

сколько месяцев профессиональной деятельности в старшем начальствующем 

составе и сокращают необходимый процесс адаптации в новой служебной долж-

ности. Кроме того, будущие руководители выпускников института имеют воз-

можность получить представление о своих будущих сотрудниках. Руководите-

лем практики оцениваются успехи практикантов во время стажировки. 

В качестве заключительного этапа обучения в Институте Саксонской по-

лиции выполняется самостоятельная научная работа, которая является так 

называемым измерителем того, какие специальные знания обучающиеся полу-

чили на лекциях и какие развили самостоятельно, а также методические компе-

тенции во время самостоятельного обучения. В ходе обучения студенты полу-

чают возможность для выбора темы научной работы бакалавра в определенных 

научных сферах знаний, в рамках обязательного модуля по выбору или при вы-

боре подразделения для прохождения практики. Решение о выборе темы рабо-

ты принимается совместно студентом и научным руководителем. В распоряже-

ние обучающихся отводится 300 часов исключительно для самостоятельной 

разработки научной работы. Обучающиеся используют отрезок времени около 

7 недель до главной практики, в течение которого в институте не проводятся 

лекции. Подготовка работы бакалавра (выбор темы, согласование с руководите-

лем, подбор материалов, составление плана и т.д.) осуществляется индивидуаль-

но во время общего предварительного обучения. Научная работа оценивается 

научным руководителем и одним рецензентом. Устная защита не предусмотрена.  

Учебный курс бакалавров имеет исключительно модульную структуру. В 

основном затраты времени на каждый модуль – 30 кредитов. В отдельных слу-

чаях допускаются отклонения от основного объема времени в несколько часов, 

которые присоединяются к другому модулю. С учетом положений о ECTS (си-

стема оценки достигнутых результатов обучения) общий курс оценивается в 

180 зачетных единицах (кредитов). В соответствии с общими данными (расче-

тами) ECTS, по которым 30 часов рабочего времени соответствуют одному кре-

диту, общая трудоемкость образовательной программы составляет 5400 часов. 

На учебный год отводится 1800 часов, 900 часов соответственно на 1 се-

местр. С учетом отпускного и праздничного времени еженедельная учебная 

нагрузка обучающегося варьируется от 40 до 41 часа. В учебном плане учиты-

вается также самостоятельная работа студентов1. 
                                                           
1 Berthel R., Sterbling A. Modernisierung der Polizeiausbildung – allgemeine und hochschuldidak-

tische Fragen. «Rothenburger Beitraege», Polizeiwissenschaftliche Schriftreihe der Hochschule der 

Saechsischen Polizei. Band 35. Eigenverlag der Hochschule der Saechsischen Polizei. Rothen-

burg/Oberlausitz, 2007. 
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Три четверти объема учебного плана отводится на теоретическое обуче-

ние. В «чисто теоретических модулях» доля аудиторных часов в общем объеме 

затрат рабочего времени обучающихся колеблется между 50 и 64 процентами. 

В смешанных модулях, т.е. в модулях с теоретическими и профессионально-

практическими элементами, количество часов естественно больше, т.к. в общем 

меньше часов отводится на сообщение теоретического материала, и именно 

благодаря связи теории и практики осуществляется достижение определенных 

целей обучения. В общей сложности доля аудиторных часов в теоретическом 

обучении составляет 52%. Дифференциация между модулями объясняется раз-

личным распределением часов аудиторной и самостоятельной работы в отдель-

ных обязательных модулях по выбору. 

Краеугольным камнем новой модели обучения является увеличение доли 

самостоятельного обучения по отношению ко времени аудиторного обучения 

приблизительно 1:1, что в сравнении с курсом дипломированных специалистов 

имеет значительные изменения в плане содержания обучения. Определенные 

личностные компетенции, которые в последующей профессиональной деятель-

ности имеют чрезвычайно важное значение, такие как коллективизм, коммуни-

кативные способности, способность преодоления конфликтов, формируются 

все же в ходе ограниченных аутодидактических учебных форм. Для этого необ-

ходимы условия обучения и дидактические методы, которые способствуют по-

вседневному приобретению опыта, приобретению и развитию компетентност-

но-релевантных умений и навыков, а также проблемному и практикоориенти-

рованному обучению. При этом соблюдается количество часов на аудиторное 

обучение, а также на формы руководимой ответственными преподавателями и 

кафедрами самостоятельной работы в рамках работы в небольших группах для 

достижения целей обучения. Доля самостоятельной работы под руководством 

профессорско-преподавательского состава составляет около 30%, однако варь-

ируется в зависимости от изучаемого учебного материала. 

Таким образом, в новом учебном курсе бакалавров теория и практика не 

исключают, а дополняют и обуславливают друг друга. Научность и ориентиро-

ванность на практику – отличительный знак образовательной деятельности ву-

за. Это функционирует, поскольку профессорско-преподавательский состав со-

здал и развивает живую, критичную, но постоянно конструктивную и коллеги-

альную атмосферу образовательного процесса, руководствуясь принципом Гё-

те: «Действовать – легко, мыслить – трудно, действовать осмысленно – сложно, 

но только так достигается результат».  

 

 

4.3. Согласованный перечень квалификационных требований 

для старшего начальствующего состава полиции 

 
В соответствии с федеральным устройством Федеративной Республики 

Германии структура, организация и система профессионального образования 

полиции федеральных земель, федерального ведомства уголовной полиции и 



87 

федеральной полиции имеют различия. С другой стороны, признаны идентич-

ными законодательные рамки деятельности, успешные полицейские стратегии 

и ожидания населения, касающиеся облика, роли и самосознания полиции.  

Прогрессирующее на фоне Болонского процесса объединение Европы и 

согласования в различных сферах, в том числе обеспечении безопасности и об-

разовании, повышают необходимость разработки сравнимых требований к 

профессии в профессиональном образовании.  

С этой целью конференция ректоров образовательных учреждений и за-

ведующих кафедрами учебных заведений по подготовке старшего начальству-

ющего состава полиции создала рабочую группу «Перечень требований к по-

вышенному начальствующему составу». Наиболее активными членами этой 

группы были федеральные земли Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-

Анхальт и Бавария. Рабочая группа имела задание разработать единый для всей 

федерации перечень требований для использования в течение пяти лет после 

получения профессионального образования повышенного начальствующего со-

става в образовательной системе как основу для общего куррикулума.  

Профиль компетенций подразумевает характеристики, присущие эффек-

тивным, лучшим исполнителям, построенные по принципу критических отли-

чий. Он концентрируется на ключевых свойствах, критичных для успешных 

профессионалов в условиях конкретной организации. Профиль компетенций – 

список компетенций, относящихся к конкретной должности.  

Профиль компетенций определяет не только то, что ожидается от сотруд-

ников, но и то, как им следует действовать. Профиль компетенций не есть тре-

бования должности. Профиль компетенций – набор определенных способностей 

человека выполнять работу в соответствии с требованиями должности. Причем 

каждая из компетенций должна иметь собственный уровень выраженности, иначе 

это называлось бы не «профилем», а «набором» или «перечнем» компетенций. 

Перед проведением оценочных мероприятий необходимо пересматривать и ак-

туализировать профили компетенций, учитывая произошедшие изменения1.  

Начальным пунктом для развития перечня требований к сотрудникам ис-

полнительной полицейской службы является профессиональный облик поли-

цейского. Он определяется конституционно-правовой и профессионально-

этической системой ценностей, которые охватывают особенности этой профес-

сии с ее возможностями, как и их специфической постановкой задач.  

С основанием европейского пространства свободы, безопасности и права 

профессиональный облик и задачи полиции должны быть приведены в соответ-

ствие. Для этого необходимо целенаправленно исследовать дальнейшее развитие 

Европы в сфере права, политики, общества, культуры, экономики и техники.  

В частности, профессиональный облик полицейских определяется: 

- конституционно-правовыми основами демократического государства; 

                                                           
1 Пряхина М.В. Профессиографическое описание основных видов деятельности в системе 

МВД России на основе компетентностного подхода: монография / М.В. Пряхина, А.С. Душ-

кин, Н.В. Мартиросова. - СПб.: СПб ун-т МВД России, 2012. С. 39. 
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- ориентацией на права человека при одновременной легитимации мер 

вмешательства; 

- преимущественно непредсказуемыми, разнообразными и постоянно из-

меняющимися рабочими ситуациями при различии участвующих лиц; 

- конкретными положениями угрозы, которые вызывают при недостатке 

информации безотлагательную необходимость действовать; 

- конкретным вмешательством в права с необратимыми последствиями; 

- особой нагрузкой, обусловленной посменной службой, конфронтацией 

со смертью, тяжкими телесными повреждениями и социальными бедствиями. 

Сферы задач полицейских высшего начальствующего состава определя-

ются на фоне определенного выше профессионального облика полицейского в 

сферах борьбы с преступностью, работы по обеспечению безопасности движе-

ния, защиты от опасности, оказанию помощи (защита жертв), управления кон-

фликтами, борьбы с правонарушениями, участия в особых операциях, профес-

сиональной подготовки и повышения квалификации.  

Перечень требований состоит из общих и личных предпосылок достиже-

ний по выполнению задач на определенном рабочем месте. Компетенции опре-

деляются решаемыми задачами и осуществлением требуемой деятельности, 

среди прочего существующими служебными обязанностями.  

В содержательном смысле различают специальные компетенции, лич-

ностные компетенции, методические и технические компетенции. 

Составление перечня квалификационных характеристик предусматривает 

открытие доступа к актуальным трудовым функциям и постам полицейской 

службы, а также способность разрешать непредсказуемые, новые ситуации.  

Разработка перечня требований для каждой функции (должности) службы 

старшего начальствующего состава в федерации и землях, для которых осу-

ществляется профессиональная подготовка, в этих рамках не является пред-

ставляемой. Образовательные организации полиции обучают сотрудников по-

лиции для выполнения различных функций, от исполнительских до руководя-

щих в старшем начальствующем звене. Поэтому цели обучения различаются с 

точки зрения специально-специфических компетенций и руководящей деятель-

ности выпускников.  

Имеющийся перечень требований понимается как эмпирические рамки 

значительных и ведущих к достижению успеха компетенций. Дальнейшая диф-

ференциация этих требований находится в ведении каждой федеральной земли. 

Сравнение значительности компетенций и определение степеней проявления не 

предпринималось.  

Перечень требований отражает сумму различных требований всех 

начальных функций, формируемых в интегрированной профессиональной под-

готовке и частично привносимых в обучение и профессию компетенций. Пред-

ставляло сложность при разработке объема требований сделать их практичны-

ми и наглядными. Конкретизация и дифференциация содержания образования 

должны следовать определению целей обучения и выработке содержания обу-

чения.  
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Содержание согласованного перечня квалификационных требований, 

предъявляемых к студентам по окончании вуза полиции: 

Специальные (профессиональные) компетенции, ориентированные на вы-

полнение служебных задач, касаются способностей, необходимых для того, 

чтобы быть в состоянии прослеживать сферу деятельности и распознавать вза-

имосвязи. Это обширные ориентированные на практическую деятельность спе-

циальные знания в области права, общественных наук и полицейских наук, по-

лицейского менеджмента, знания иностранных языков.  

Личностные компетенции описывают способности действовать ответ-

ственно, мотивированно и целенаправленно: аналитические способности, про-

фессиональная мотивация, самостоятельность, решительность, настойчивость, 

психическая выносливость, физическая выносливость, самостраховка, критич-

ность, способность к обучению, гибкость в действиях, конституционно-

правовая и профессионально-этическая ориентация ценностей, ответствен-

ность, адаптивность широкого плана.  

Социальные компетенции необходимы для того, чтобы иметь способ-

ность успешно работать самостоятельно или во взаимодействии с коллегами: 

умение служить примером, представительность, мотивация сотрудничества, 

чуткость, обратная реакция, коммуникативные способности, способность раз-

решать конфликты, способность к взаимодействию, способность работать в ко-

манде, руководящие способности, толерантность, уважительность, межкуль-

турная компетенция.  

Методические компетенции описывают способность разрешать ком-

плексные проблемы доступным или развивающимся теоретическим инструмен-

тарием. Они необходимы для того, чтобы подходить к выполнению задач пред-

метно, системно и рефлекторно, структурировать процессы, а также применять 

знания и умения в соответствии с условиями работы, взаимосвязями и ориента-

цией на партнеров: связанные со специальностью методы работы, способность 

к междисципларному решению проблем, способность эффективной и произво-

дительной организации труда, юридические методы как теория интерпретаций, 

другие научные методики, необходимые для выполнения задач, технологии мо-

дерации и презентации, практические навыки. 

Перечень требований, которые представляют собой только фактическое 

состояние, в использовании в профессиональном образовании ограничен. Обра-

зование ориентировано на будущее, следовательно, будущие требования долж-

ны быть прогнозируемы. Перечень требований к профессии полицейского, ко-

торые должны удовлетворять запросы быстрого общественного развития, нуж-

дается в регулярном мониторинге и дополнениях, поэтому он должен быть от-

крыты для работодателя. 

В какой мере предметы и содержание обучения могут способствовать 

приобретению компетенций перечня требований, остается неисследованным. 

Каждый предмет и каждое содержание куррикулума должно соизмеряться с 

конкретным вкладом, который ведет к достижению степени проявления одного 

из соответствующих требований. Как и перечень требований, содержание обу-

чения также должно быть регулярно актуализировано с точки зрения правовых 
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нововведений и научных познаний. Коррекция должна, исходя из этого, осу-

ществляться как в содержании профессионально-ориентированного повышения 

квалификации, так и в курсе магистров.   

Затраты, необходимые для достижения компетенций в учебе, зависят от 

предпосылок обучения и соответственно зачисления на службу обучающихся к 

началу обучения. Трехлетний срок обучения не может обеспечить формирова-

ния всех необходимых требований по четырем сферам компетенций, многие их 

них должны быть развиты уже при вступлении на службу в полицию, прежде 

всего это касается социальных и личностных компетенций. 

 

 

4.4. Исследование практики составления учебных планов 
учебных курсов бакалавров полицейской специализации  

в высших учебных заведениях полиции Германии 

 
Решением конференции руководителей высших образовательных органи-

заций полиции 20 октября 2004 г. в Заарбрюкене была создана рабочая группа с 

целью развития общих куррикулярных характеристик учебных курсов баклав-

ров полицейской специфики в специальных высших учебных заведениях феде-

рации и федеральных земель. Ответственность за разработку была возложена 

на Шлезвиг-Гольштейн.  

Рабочая группа заседала 24-25 ноября 2004 г. в Берлине, 10-11 февраля 

2005 г. в Любеке, 9-10 марта 2005 г. в Геттингене и 14 апреля 2005 г. в Берлине. 

В своих размышлениях она ориентировалась на существующие перечни квали-

фикационных требований к сотрудникам полиции отдельных федеральных зе-

мель (Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-

Гольштейн), а также сформулированный второй рабочей группой конференции 

гармонизированный перечень требований для профессионального образования 

старшего начальствующего состава полиции в специальных высших школах 

полиции. 

Общие для всех федеральных земель структурные данные по аккредита-

ции учебных курсов подготовки бакалавров и магистров (решение конферен-

ции министров по делам культуры и просвещения от 10 октября 2003 г.) были 

так же учтены, как и материалы комиссии федерации и земель при планирова-

нии образования и содействия исследованиям, материалы Болонской конфе-

ренции ректоров вузов, доклад экспертов центра ACQUIN по организации про-

цесса аккредитации учебного курса «Магистр общественного управления – по-

лицейский менеджмент», публикуемые многочисленные тематические издания. 

В основе целенаправленных достижений лежит идея, что наряду с созда-

нием достаточного общего поля деятельности в стремлении к гармонизации об-

разования, должна оставаться возможность для удовлетворения индивидуаль-

ных потребностей федерации и земель.  

Соответственно, для формулировки целей модулей и значительной части 

содержания выбран высокий уровень абстрактности. 
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В основе куррикулярных рекомендаций лежат следующие направляющие 

линии:  

 Своевременно осуществить целенаправленный переход от существую-

щих дипломных учебных курсов к курсам по подготовке бакалавров в рамках 

профессионального образования повышенного начальствующего звена в специ-

альных высших школах полиции федерации и земель. 

 Участие в ступенчатой системе образования служит как обеспечению и 

повышению качества, так и долгосрочному обеспечению процесса повышения 

по службе в высшем начальствующем составе вследствие окончания учебного 

курса магистров в Университете полиции Германии в Мюнстере. Одновремен-

но должна быть использована возможность подчеркнуть соответствие профес-

сионального образования полиции процессу прогрессирующей интеграции, ко-

торый настоятельно требует обеспечения пространства свободы, безопасности 

и права.  

 На основе согласованного перечня требований к сотрудникам старшего 

начальствующего состава полицейской исполнительной службы куррикуляр-

ные рекомендации должны быть приведены в соответствие обучению в специ-

альных высших школах полиции, все же обеспечивая достаточное поле дея-

тельности для удовлетворения индивидуальных потребностей федерации и зе-

мель. Рекомендации базируются при этом на точном Outcome-ориентировании. 

 Модуляризация как структурные рамки обучения не должна привести к 

отмене специальностей и учебных дисциплин. Индивидуальные цели обучения 

предусматривают содержательную связь для того, чтобы удовлетворить запро-

сы на межпредметность на возможно более высоком уровне. 

 Разработанные модули, которые также обязательно охватывают 

упражнения и компоненты практического обучения, которые должны быть пе-

ренесены на микроуровень и дополняться специфическими возможностями вы-

бора для обучающихся.  

 Модуляризации предшествует введение системы пунктов (кредитов) 

оценивания успеваемости (ECTS). Общие рамки учебного курса бакалавров на 

основании решения конференции министров по делам культуры и просвещения 

от 10 октября 2003 г. устанавливают 180 ECTS-баллов. Предусмотрено 30 бал-

лов соответственно за 30 учебных часов по 60 минут. ECTS баллы признаются 

как в контактном обучении, так и в индивидуальном и Online-обучении. 

 Каждый модуль, который в идеальном случае ограничивается времен-

ными рамками семестра, должен завершаться одним или несколькими формами 

контроля успеваемости. Учитываются, к примеру, письменные контрольные ра-

боты, устные экзамены, рефераты, презентации, коллоквиумы, собеседование по 

специальности, домашние задания, семинарские и проектные задания, а также 

практика. При недостаточном или неудовлетворительном оценивании успевае-

мости должны быть предусмотрены возможности повторения изучения модуля.  

 На основе общей для всех федеральных земель структуры обучения 

решением конференции министров по делам культуры и просвещения преду-

смотрена заключительная работа (работа на получение звания бакалавра), кото-
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рая свидетельствует о наличии способностей за определенное время обрабаты-

вать актуальные полицейские проблемы самостоятельно с использованием 

научных методов. Для работы на получение звания бакалавра предусмотрены 

от 6 до 12 ECTS-баллов.  

 В перечне требований для сотрудников старшего начальствующего со-

става принимаются в расчет не только куррикулярные, но и методико-

дидактические типовые условия.  

Рабочей группой были разработаны представленные модули и перенесе-

ны каждый в отдельности на микроуровень. Обзор модулей: 

 Полиция в национальном и интернациональном контексте: 

- полиция в государстве и обществе; 

- полиция в Европе / международное сотрудничество. 

 Научные основы деятельности полиции 

 Взаимодействие и управление. 

 Коммуникация:  

- общение с различными группами людей;  

- опрос, заслушивание и допрос; 

- обращение с жертвами; 

- работа с общественностью. 

 Контроль за преступностью. 

 Ситуации в полиции. 

 Работа по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 Учебные тренинги. 

 Заключительная работа на получение звания бакалавра. 

Ниже представлены разработанные модули с индивидуальным описанием 

целей, представлением содержания обучения и альтернативными формами кон-

троля успеваемости. 

Полиция в национальном и интернациональном контексте 

Обучающиеся должны знать правовые, политические и общественные 

основы деятельности полиции в национальном и интернациональном контексте 

и уметь переносить их на индивидуальную сферу деятельности. Предъявление 

материала осуществляется в соответствии со следующей структурой: 

Полиция в государстве и обществе 

Цели обучения: обучающиеся должны понимать конституционно-

правовые основы демократического правового государства, философские и эти-

ческие основы полиции и ее деятельности, положение полиции в обществе, ос-

новные задачи и полномочия полиции в свете исторического развития; сделать 

их неотъемлемой составной частью своей профессиональной идентичности.  

Содержание обучения: политические и общественные структуры Федера-

тивной Республики Германии; история полиции; полиция в правовом государ-

стве; организация и структура полиции; основные задачи полиции; основные 

права сотрудников полиции; основы профессиональной этики. 

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, коллоквиум, письменная 

контрольная работа. 
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Полиция в Европе / международное сотрудничество 

Цели обучения: обучающиеся должны воспринимать Европу как единое 

пространство свободы, безопасности и права; знать значение сотрудничества с 

правоохранительными органами других государств и их правовые основы; 

уметь применять важнейшие нормы в своей деятельности; развивать в соответ-

ствии с будущими требованиями свою межкультурную компетенцию с ориен-

тацией на выполнение своих служебных задач. 

Содержание обучения: политические и общественные структуры в меж-

дународном контексте; полиция в европейском пространстве свободы, безопас-

ности и права; правовые основы европейского правопорядка; иностранные язы-

ки (как учебные тренинги); межкультурные аспекты, стандарты культуры. 

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, коллоквиум, письменная 

контрольная работа. 

Научные основы деятельности полиции 

Цели обучения: обучающиеся должны признавать актуальность научного 

мышления, основы полицейских специальностей и их методики; значение меж-

дисциплинарных связей для практической работы полиции; иметь способности 

к самостоятельной работе по научным критериям; владеть индивидуальными 

навыками обучения и применять их процессе обучения.  

Содержание обучения: введение в специальности / отрасли науки, имею-

щие полицейскую специфику; методы научной деятельности; подготовка зада-

ний для проверки успеваемости; методика правоприменения; методы проведе-

ния эмпирического социологического исследования. 

Формы контроля успеваемости: письменная контрольная работа, тест, 

домашняя, семинарская или проектная работа. 

Сотрудничество и управление 

Цели обучения: обучающиеся должны знать основы сотрудничества на 

основе кооперативной системы управления; уметь организовывать сотрудниче-

ство в служебном подразделении полиции; знать основы культуры ведения 

спора и исправления ошибок и, руководствуясь ими, уметь преодолевать кон-

фликтные ситуации; знать и уметь применять основы производственной эконо-

мической деятельности. 

Содержание обучения: процесс управления, модели и стиль управления, 

кооперация, мотивация и теории мотивации, преодоление конфликтов, профес-

сиональная этика, гендерное равновесие, равные позиции, отсутствие дискри-

минации, основы учения об организации, служебно-правовые аспекты, работа с 

личным составом, основы производственной экономики. 

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, домашняя, семинарская 

или проектная работа, практика, письменная контрольная работа. 

Коммуникация и совместные действия 

Цели обучения: обучающиеся должны знать теоретические основы ком-

муникации и совместных действий и уметь их применять как во внутренних 

полицейских отношениях, так и во внешних. Способность к эмпатии является 

при этом важнейшей целью.  
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Предъявление материала осуществляется по следующей структуре:  

Обращение с различными группами лиц 

Цели обучения: обучающиеся должны уметь осуществлять коммуника-

цию на профессиональном уровне и с учетом техники деэскалирующего пове-

дения и преодоления конфликтов с различными лицами и группами лиц. 

Содержание обучения: теоретические основы коммуникации и взаимо-

действия; коммуникация с гражданами, иностранцами, этическими меньшин-

ствами, иммигрантами, детьми и молодежью, пожилыми людьми, асоциальны-

ми группами, с лицами с психическими отклонениями. 

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, домашняя, семинарская 

или проектная работа, практика, письменная контрольная работа. 

Опрос, заслушивание и допрос 

Цели обучения: обучающиеся должны целенаправленно сформировать 

ситуативную беседу и опрос, уметь эффективно проводить опрос, заслушива-

ние и допрос.  

Содержание обучения: правовые основы, криминалистические основы, 

социально-научные основы, сотрудники полиции в суде, этические и межкуль-

турные аспекты. 

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, домашняя, семинарская 

или проектная работа, практика, письменная контрольная работа. 

Обращение с жертвами 

Цели обучения: обучающиеся должны иметь способности к сочувствую-

щему отношению к жертвам и членам их семей. 

Содержание обучения: виктимологический аспект, защита жертв и права 

жертв, обеспечение помощи близким жертвы.  

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, домашняя, семинарская 

или проектная работа, практика, письменная контрольная работа. 

Работа с общественностью 

Цели обучения: обучающиеся должны понимать высокую значимость ра-

боты полиции с общественностью и иметь способность доступно передавать 

информацию.  

Содержание обучения: необходимость и возможность работы с обще-

ственностью, правовые основы, тактическая соразмерность, работа с прессой, 

риторика и презентация, современные средства коммуникации. 

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, домашняя, семинарская 

или проектная работа, практика, письменная контрольная работа. 

Контроль над преступностью  

Цели обучения: обучающиеся должны знать основы возникновения пре-

ступности, уметь составлять сводки о состоянии преступности и по контролю 

за преступностью, взаимодействовать друг с другом и тем самым быть способ-

ными к осуществлению профилактических и репрессивных мероприятий.  

Содержание обучения: состояние преступности; средства для составления 

сводок; феномен преступности с социально-научной точки зрения, например, 

молодежная преступность, преступность с применением насилия, уличная пре-

ступность, преступность в социальном окружении, убийства, сексуальные пре-
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ступления, поджоги, наркотическая преступность, массовая преступность, пре-

ступность, связанная с Интернетом, экологическая преступность, политически 

мотивированный террор, организованная преступность; конституционные и 

правовые основы вмешательства; уголовно-правовые основы; криминалистиче-

ские и криминально-технические мероприятия как осмотр и описание места 

преступления, первоначальные оперативно-следственные мероприятия, меры 

по обеспечению безопасности и оценки, оперативный анализ преступлений, 

анализ следов, судебная медицина. 

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, домашняя, семинарская 

или проектная работа, практика, письменная контрольная работа. 

Ситуации, требующие полицейского вмешательства  

Цели обучения: обучающиеся должны понимать связь между правом и 

тактикой и уметь применять ситуативно в случаях, требующих полицейского 

вмешательства; иметь социально-научные знания и признавать их значение для 

решения ситуаций, требующих полицейского вмешательства, связывать с пра-

вовыми и тактическими аспектами и уметь результативно использовать резуль-

таты применительно к случаю. 

Содержание обучения: конституционно-правовые основы вмешательства; 

общие полицейские ситуации (стандартные операции), например, контроль, ме-

ры защитного характера, выполнение заданий по оказанию помощи, споры; 

особые полицейские ситуации, например, мероприятия, собрания, природные 

катаклизмы, проблемы с иностранцами, взятие заложников, похищения, напа-

дения, угроза безопасности, чрезвычайные положения. 

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, домашняя, семинарская 

или проектная работа, практика, письменная контрольная работа. 

Работа по обеспечению безопасности движения 

Цели обучения: обучающиеся должны понимать значение работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения с ориентацией на контроль за 

преступностью с учетом социально-научных познаний; осознавать недостатки в 

организации пространства для осуществления движения, уметь проводить ме-

роприятия по контролю за дорожным движением, уметь осуществлять опера-

тивные меры на месте совершения дорожно-транспортных происшествий. 

Содержание обучения: правовые, тактические и криминалистические ос-

новы, осмотр места совершения дорожно-транспортного происшествия, обес-

печение сохранности следов, социально-научные аспекты, полицейские опера-

ции на водном и железнодорожном транспорте, основы устройства проезжей 

части, составление сводок о дорожно-транспортных происшествиях, способы 

составления сводок.  

Формы контроля успеваемости: устный экзамен, домашняя, семинарская 

или проектная работа, практика, письменная контрольная работа. 

Учебные тренинги 

Цели обучения: обучающиеся должны владеть необходимыми для осу-

ществления профессиональной деятельности навыками и применять их соотно-

сительно отдельным случаям.  
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Содержание обучения: аспекты служебной подготовки; знания и навыки 

применения единой информационной базы данных; иностранные языки; спосо-

бы сохранения здоровья (преодоление стрессов, питание и т.п.); спорт; способы 

самозащиты и обеспечения собственной безопасности; тренинги по проведе-

нию операций, применение оружие и неприменение оружия; обращение со спе-

циальными средствами. 

Формы контроля: квалификационное свидетельство о прохождении тре-

нинга; тест. 

Работа на получение звания бакалавра 

Цели обучения: обучающиеся должны самостоятельно за определенное 

время разработать тему полицейской специфики с применением научных методов. 

Таким образом, согласованный перечень квалификационных требований 

к выпускникам высших полицейских учебных заведений составлен на основе 

существующих земельных образцов и на высоком эмпирическом уровне. При 

этом в широком масштабе были учтены сферы компетенций выпускников. В 

основе разработки квалификационных требований и содержания учебного пла-

на находилась идея о том, что наряду со стремлением к достаточной гармони-

зации образовательного пространства должна сохраниться возможность удо-

влетворения индивидуальных потребностей федерации и земель. В соответ-

ствии с этим квалификационные требования и рекомендации по содержанию 

учебного плана были разработаны с высокой степенью абстрактности.   

Предложения в федерации и землях должны быть индивидуально конкре-

тизированы и оценены. При этом необходимо учитывать, что с соблюдением 

политических преимуществ в основном компетенции должны быть сформиро-

ваны в течение первых трех из пяти лет профессиональной деятельности. 

Квалификационные требования и учебный план должны подвергаться ре-

гулярной проверке и при необходимости модернизироваться.  

 

 

4.5. Инновационные модели и педагогические технологии  
в профессиональной подготовке руководящего звена полиции 

 
«Чем в большей степени офицер полиции является ученым, социологом и 

не в последнюю очередь психологом, тем легче ему будет даваться исполнение 

его миссии» (Карл Северинг)1.  

Успех работы сотрудников правоохранительных органов базируется на 

основательном, научно обоснованном образовании, посредством которого фор-

мируются специальные, методические основы знаний и развиваются соответ-

ствующие компетенции. Доход от этого систематического процесса образова-

ния и повышения квалификации не представляется возможным измерить, он 

также ни в коей мере не реализуется непосредственно, а проявляется только в 

                                                           
1 Kleinknecht T., Schulte W., Kock D. 100 Jahre Bildungsarbeit in der Polizei. Polizei-

Fuehrungsakademie. Thielkoetter Druck GmbH. 2002. S. 87. 
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далеко обозримом будущем. Как любой научно-дидактический процесс, в кото-

ром потребности в знаниях и компетенциях должны предвосхищать спрос в да-

леком будущем, профессиональное образование сотрудников органов внутрен-

них дел наряду с ключевыми квалификациями должно развивать превышаю-

щий необходимый для осуществления профессиональной деятельности багаж 

знаний, а также способствовать умножению запаса знаний, которые потребуют-

ся для применения в дальнейшей профессиональной деятельности, в частности 

на руководящих должностях. Профессиональная подготовка не может ставить 

своей целью обучение сотрудников полиции начальствующего состава к вы-

полнению всех без исключения задач их профессии в течение многих десятиле-

тий вследствие быстро изменяющихся правовых и социальных отношений. По-

лицейский должен быть в состоянии быстро и гибко приспособиться к подоб-

ным изменениям. Сегодня представляется возможным сообщить полицейским 

только основную базу знаний с высокой степенью абстрактности и указать им 

пути и методы, которые дадут возможность обработать и упорядочить новые 

знания.  

Личность руководителя, уровень его профессиональной компетентности – 

значимый фактор, во многом определяющий успешность правоохранительной 

деятельности. Изучение проблемы профессионально-личностного развития ру-

ководителей органов внутренних дел актуально как в теоретическом, так и в 

прикладном аспекте, прежде всего в контексте конкретизации его социально-

психологического содержания, изучения условий, путей и средств оптимиза-

ции. Становление сотрудника органов внутренних дел происходит в образова-

тельной организации. В контексте проблем интенсификации учебного процес-

са, его приближения к реальным потребностям органов внутренних дел дискус-

сионными остаются вопросы, связанные с многоуровневой системой подготов-

ки специалистов, соотношением профессионализма выпускников и их общеоб-

разовательным уровнем, соответствием концептуальных основ ведомственной 

образовательной политики принципам государственной политики в области об-

разования. Было целесообразно с педагогической точки зрения переосмыслить 

систему подготовки управленческих кадров, найти новые формы и методы по-

вышения эффективности профессионального обучения руководителей.  

Полицейское образование в Германии является хорошо организованной, 

устойчивой и достаточно эффективной системой, функционирование которой 

обусловлено во многом всемерной государственной и общественной поддерж-

кой, конкурсным принципом отбора наиболее способных и интеллектуально 

развитых кандидатов на полицейскую должность, практической направленно-

стью образовательной деятельности. Взаимосвязь теории и практики осуществ-

ляется в процессе взаимного корректирующего воздействия, обеспечивающего 

достижение высоких профессиональных качеств полицейских1. Требования к 

профессии полицейского определяются в значительной мере общественными и 

технологическими изменениями; большой уверенностью населения в профес-

                                                           
1 Keller O. Schriftreihe der Polizei-Fuehrungsakademie. 3/82. Polizei-Fuehrungsakademie (Hrsg.). – 

Muenster, 1999.  
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сиональности полиции; качественным и количественным увеличением задач; 

требованиями согласованных и убедительных стратегических концепций в ак-

туальных сферах обеспечения безопасности; требованиями технологических 

инноваций. 

Чтобы соответствовать современным и будущим требованиям к профес-

сии, управленческие кадры полиции должны обладать высокой степенью про-

фессионализма, что предусматривает развитие таких ключевых квалификаций, 

как заинтересованность, самостоятельность, ответственность, устойчивость 

против стрессов и чрезмерных нагрузок, толерантность, гибкость, креатив-

ность, критичность, интуиция, коммуникативная компетентность, способность 

к интеграции и кооперации, умение преодолевать конфликты, принимать реше-

ния, а также способность к абстрактно-аналитическому, целостному и целена-

правленному мышлению.  

Цели профессиональной подготовки и задачи полиции нельзя рассматри-

вать изолированно, так как они дополняют друг друга. В земельных распоряже-

ниях об организации профессиональной подготовки в вузах полиции и порядке 

проведения экзаменов сформулированы образовательные цели: формирование 

способности и обеспечение пригодности студентов к выполнению служебных 

задач начальствующего состава посредством сообщения научных знаний, мето-

дов, способов деятельности; развитие профессионально-практических навыков 

и умений; формирование личности сотрудника, развитие способности и готов-

ности ориентироваться в условиях постоянно изменяющихся задач и условиях 

труда полицейских; формирование навыков самостоятельного обучения и кри-

тического отношения к сфере профессиональной деятельности; подготовка к 

несению особой ответственности перед обществом в свободном демократиче-

ском и социальном государстве.  

Будущие руководители должны научиться работать целеустремленно, вы-

ходя за рамки изученных предметов, в условиях вовлечения в общественно-

научную постановку задач. У них должны быть сформированы навыки типичной 

деятельности в звене начальствующего состава. По окончании обучения они 

должны обладать способностью при выполнении служебных функций приме-

нять на практике научные познания и методы; самостоятельно или во взаимо-

действии с другими сотрудниками находить решения по преодолению возника-

ющих проблем нового типа; осознавать возникающие у них, как у руководите-

лей, проблемы, и применять основные руководящие принципы по повышению 

мотивации подчиненных и воспитанию у них должной ответственности; зани-

мать соответствующую позицию по отношению к гражданам, развивать способы 

уменьшения и избегания конфликтов между полицией и гражданами и действо-

вать в соответствии с ними; критично относиться к общественным событиям. 

В Программе внутренней безопасности Федеративной Республики Гер-

мании (PIS, IMK 1972/74) в пункте о карьерной квалификации изложено, что 

руководящие функции в общей полиции вменяются старшему и высшему 

начальствующему составу. Профессиональный облик руководителя определя-

ется конституционно-правовой и профессионально-этической системой ценно-

стей, которые охватывают особенности этой профессии с её возможностями, 
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как и их специфической постановкой задач. Конкретизация и дифференциация 

содержания профессионального образования предусматривают формирование 

следующих основных квалификационных характеристик руководителей: про-

фессиональные компетенции, личностные компетенции, социальные компетен-

ции, методические компетенции. 

Полицейский менеджмент, наука об управлении – новая, современная 

учебная дисциплина, представляющая собой актуальное обобщение решающих 

элементов научных познаний о процессах управления и межличностного обще-

ния в современных социокультурных жизненных ситуациях, является значи-

тельной составляющей учебных планов вузов полиции. В рамках современного 

научного языка этот термин в последние годы приобрел свое решающее значе-

ние. Ранее употреблялось понятие «учение об управлении», частично оно при-

меняется и сегодня и обозначает общие сведения и навыки, необходимые для 

успешного управления персоналом и организациями. Термин «управление» 

обозначает ориентированное на достижение целей, межличностное (практиче-

ски также внутриличностное) влияние на поведение людей, в том числе в рас-

чете на изменение жизненной позиции и сознания, посредством процессов 

коммуникации, т.е. оказания социального влияния на других с целью успешно-

го решения поставленных задач. При этом речь идет всегда о достижении целей 

управления, а именно улучшении качества функционирования организации, т.е. 

обеспечения достижения целей, повышения эффективности, улучшения каче-

ства, а также обеспечения чувства удовлетворенности в коллективе с учетом 

личностных способностей и навыков, исполнительности и самостоятельности. 

В то время как в прошлую эпоху действовал исключительно принцип приказа и 

повиновения, поддерживаемый начальствующей позицией руководителя, сего-

дня к управленческому звену полиции предъявляются многочисленные требо-

вания, обусловленные не в последнюю очередь общественными изменениями. 

Современные руководители в полиции – это люди, которые с позиции своих 

начальствующих должностей обязаны исполнять возложенные на них ответ-

ственные задачи для достижения поставленных целей, владея в совершенстве 

навыками полицейского менеджмента. Это научно обоснованное междисци-

плинарное учение, содержанием которого являются познания и практический 

опыт государственного и конституционного права, философии и этики, кибер-

нетики и технологии, психологии, социальной психологии, педагогики, общей 

производственной экономики, информатики и риторики1.  

Управлять – означает добиваться успеха для себя и других, оказывать 

воздействие, выполнять руководящие функции, соблюдать управленческую 

культуру. К управленческим функциям в рамках процесса коммуникации отно-

сятся постановка целей, планирование, принятие решений, реализация, кон-

троль. Управление – это принятие решений, обеспечивающих успешную дея-

тельность служебного подразделения. Однако подразделения всегда состоят из 

людей с их сильными и слабыми сторонами, недостатками и добродетелями, 

что требовало создания учения, соответствующего изменяющимся потребно-

                                                           
1 Boehlke M., Dankert J. Handbuch fuer Fuehrungskraefte. Boorberg Verlag. – Stuttgart, 1989. 
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стям и общественным условиям. Многочисленные методические указания, ру-

ководства, образцы поведения для начальствующего состава полиции, концеп-

ции и модели сложились в систему кооперативного управления в полиции. Си-

стема предусматривает по возможности беспрепятственное и беспроигрышное 

взаимодействие всех задействованных в ней индивидуумов и компонентов для 

достижения общего позитивного результата управленческой деятельности, ор-

ганизованной как партнерское доверительное сотрудничество. Процесс управ-

ления означает воздействие на людей, поэтому в центре подобной системы 

находится человек. Учение о полицейском менеджменте описывает и обобщает 

совокупность познаний, моделей и процессов управления в его значительных 

элементах и предоставляет возможность повышения эффективности управле-

ния и личностного развития1.  

Управленческая деятельность подразумевает наличие не только знаний 

основ менеджмента, но и наличие управленческих способностей. Под управ-

ленческими способностями подразумевается решительное и энергичное, ориен-

тированное на достижение целей и успеха применение на практике управленче-

ского опыта, знаний техники и технологии руководящей деятельности. Управ-

ленческие способности всегда ориентированы на достижение успеха, т.е. на 

сумму правильных, по возможности принимаемых коллегиально решений от-

ветственного руководителя, умеющего находить общий язык с подчиненными.  

Предусмотренные учебным планом практические тренинги обеспечивают 

возможность углубления знаний и развития компетенций руководителя, прак-

тического овладения основами управленческой деятельности: обеспечение до-

стижения служебным подразделением организационных целей; создание бла-

гоприятного климата в коллективе (прозрачность управленческой деятельно-

сти, системность процесса управления, производственная политика, коопера-

ция, делегирование, презентация, репрезентация, производственный климат, 

управление конфликтами, мотивация успеха, признание и уважение государ-

ственной политики и общественного устройства, уважение человека как лично-

сти, соблюдение прочих основных прав и конституционных норм, улучшение 

условий труда, корпоративная культура, справедливая оценка достижений, учет 

личных потребностей сотрудников). Задачей практического обучения, общая 

продолжительность которого составляет 12 месяцев, наряду с углублением спе-

циальных знаний является формирование у будущих руководителей управлен-

ческих лидерских качеств, овладение основными квалификационными характе-

ристиками для успешных действий в рамках актуальной в настоящее время в 

полиции Германии модели кооперативной системы руководства, образующей 

основу для формирования отношений между руководителями и подчиненными.  

Основу данной модели составляют взаимозаменяемость, коллегиаль-

ность, гласность, репрезентация, целесообразный контроль, констатация до-

стигнутых результатов. Существенным признаком сотрудничества в управле-

нии является кооперация, то есть взаимодействие руководителей и сотрудников 

                                                           
1 Hoegerle H. «Veraenderungen in den Polizeilaufbahnen» in Ausbildung in der Polizei. Seminar-

schlussbericht 16/1998. Polizeifuehrungsakademie (Hrsg.). – Muenster, 1998.  
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с целью совместного решения конкретных задач. Руководитель и подчиненные 

являются не «равными по рангу», но «равноправными» партнерами1. В соответ-

ствии с принципом взаимозаменяемости отдельные сотрудники полиции берут 

на себя выполнение четко поставленных задач и полномочие на принятие ре-

шений, следовательно, ответственность. Самостоятельное выполнение заданий 

обеспечивается личной инициативой, ответственностью и решительностью со-

трудников. Принцип коллегиальности служит для вовлечения сотрудников в 

процесс решения данной проблемы уже в ходе постановки руководителем це-

лей и задач и предложения возможных способов их реализации, следствием че-

го является правильное понимание и акцептация принимаемых решений. Со-

трудники обладают совещательным правом по отношению к своему руководи-

телю, тем самым должно достигаться принятие наиболее оптимальных решений 

поставленных перед полицией задач. Это, в свою очередь, достигается «про-

зрачностью» руководящих мероприятий, что означает обоснование действий 

руководителя в той мере, насколько это позволяют обстоятельства дела и вре-

мя. Для выполнения данного принципа необходима непрерывная коммуника-

ция между начальником и подчиненными. Репрезентация – это функция руко-

водителя, состоящая в представлении интересов своих подчиненных в учре-

ждении полиции и в обществе. Контроль в процессе управления – инструмент 

для установления отклонений от осуществления поставленных целей организа-

ции. Контроль осуществляется не для того, чтобы уличить подчиненного в со-

вершении им ошибки, а с целью установления положительных или отрицатель-

ных отступлений от общего процесса выполнения задачи и производства свое-

временной корректировки. Констатация, предание гласности достигнутых ре-

зультатов дает подчиненным понять, что начальник признает их успехи, до-

стойно оценивает работу и делает из этого соответствующие выводы.  

Таким образом, кооперативная система руководства заключается в мно-

гослойных взаимных отношениях между руководителем и каждым отдельно 

взятым сотрудником. При этом руководитель должен учитывать пригодность к 

выполнению задач, индивидуальные способности и профессиональные успехи 

каждого сотрудника. Процесс коммуникации между начальником и подчинен-

ными должен осуществляться непрерывно, что требует от руководителя высо-

кой личной и социальной компетентности. Кооперативная система управления 

предъявляет высокие требования к обеим сторонам и предусматривает активное 

участие в ней как руководителя, так и подчиненных ему сотрудников. 

В полиции Германии определены основные направления сотрудничества 

и управления в общей полицейской сфере, разработанные совместно руководи-

телями и подчиненными. В качестве незыблемой составной части организаци-

онной культуры полиции они формируют цели и ценностные представления 

кооперативного сотрудничества и руководства. Они являются «общими прави-

лами игры» как для руководящего состава полиции, так и для рядовых сотруд-

ников полиции и одновременно конкретизируют элементы кооперативной си-

стемы управления. Кооперативная система управления и вытекающие из нее 

                                                           
1 Boehlke M., Dankert J. Handbuch fuer Fuehrungskraefte. Boorberg Verlag. – Stuttgart, 1989. 
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основные направления совместной работы сотрудников полиции и руководите-

лей предъявляют к профессиональному образованию руководящих кадров по-

лиции высокие требования.  

Практическое осуществление представленной модели руководства, без-

условно, намного сложнее, чем это выглядит в теории. Человеческий фактор с 

его сильными и слабыми сторонами всегда предъявляет к процессу управления 

требования, успешно преодолеть которые можно только при наличии оптимиз-

ма и твердой убежденности в правильности намеченной цели.  

Мудрость индейцев Дакоты гласит: «Если ты замечаешь, что скачешь на 

мертвой лошади, сойди с неё»1. Однако в профессиональной жизни мы пытаем-

ся использовать другие стратегии действий: 

 Мы находим более прочную плетку! 

 Мы меняем наездников! 

 Мы говорим, что мы все время скакали на этой лошади! 

 Мы созываем консилиум, чтобы подвергнуть мертвую лошадь анализу! 

 Мы посещаем другие учреждения, чтобы посмотреть, как там скачут 

на мертвых лошадях! 

 Мы создаем оперативную группу для реанимирования мертвой лошади! 

 Мы привлекаем специалистов со стороны, которые якобы умеют ска-

кать на мертвых лошадях! 

 Мы организуем тренинги с целью овладения искусством верховой ез-

ды на мертвых лошадях! 

 Мы проводим сравнение различных мертвых лошадей! 

 Мы изменяем критерии, утверждающие, что лошадь мертва! 

 Мы запрягаем несколько мертвых лошадей, чтобы двигаться быстрее! 

 Мы аргументируем: ни одна лошадь не может быть мертва настолько, 

чтобы на ней нельзя было скакать! 

 Мы проводим научное исследование с целью установления существо-

вания лучших или более дешевых мертвых лошадей! 

 Мы объясняем: наша мертвая лошадь лучше, быстроходнее и дешев-

ле, чем другие мертвые лошади! 

 Мы создаем группу для поисков применения мертвых лошадей! 

 Мы создаем независимый фонд по возмещению издержек, возникших 

по причине мертвой лошади! 

 Мы увеличиваем степень ответственности мертвой лошади! 

 Мы занимаемся развитием мотивационной программы для мертвой 

лошади! 

 Мы проводим реорганизацию, для того чтобы другой отдел получил 

мертвую лошадь! 

Высказывание Франца Кафки наиболее точно определяет основной прин-

цип деятельности руководящих кадров: «Не теряй времени на поиски препят-

ствия – возможно, оно вообще не существует!». 
                                                           
1 Boehlke M., Dankert J. Handbuch fuer Fuehrungskraefte. Boorberg Verlag. – Stuttgart, 1989. S. 17. 
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4.6. Из опыта использования инновационных  
образовательных технологий в профессиональной подготовке 

полицейских кадров 
 

Сравнительно-педагогическое исследование мирового опыта профессио-

нального образования полицейских кадров дает возможность выйти из рамок 

отечественной педагогической традиции, посмотреть со стороны на существу-

ющие концепции и категории, лучше понять и совершенствовать пути и спосо-

бы решения научно-практических проблем, находиться в непрерывном творче-

ском педагогическом поиске, совершенствовать профессионализм работников 

образования системы МВД.  

Зарубежный педагогический опыт профессионального образования кад-

ров полиции – это обобщенная педагогическая практика подготовки полицей-

ских в зарубежных странах, имеющая определенное значение для совершен-

ствования отечественной педагогической системы профессионального образо-

вания сотрудников органов внутренних дел. Мы полагаем, что наиболее важ-

ным моментом в изучении зарубежного опыта профессиональной подготовки 

является соблюдение целостности описания педагогических явлений, нахожде-

ние наиболее оптимальной и продуктивной взаимосвязи всех компонентов пе-

дагогического процесса, сохранение внутренней логики опыта. Подлинный пе-

дагогический опыт предлагает не готовые рецепты, а раскрывает закономерно-

сти выбора и использования конкретных педагогических средств. В этом смыс-

ле представляет несомненный интерес опыт реформирования системы профес-

сионального полицейского образования Германии в рамках Болонского процес-

са, который очерчивает новый образовательный контекст, все компоненты ко-

торого взаимосвязаны и взаимозависимы. Речь идет о совокупности факторов, 

представляющих собой базу для внедрения компетентностного подхода как 

важнейшего условия модернизации образования. С реформой связаны в первую 

очередь не содержательные, а формально-структурные изменения в образова-

нии. Обучение в бакалавриате должно привести к гармонизации учебных кур-

сов и результатов обучения на международном уровне.  

Идея реформирования предполагает в меньшей степени простое приобре-

тение знаний, приоритет имеет формирование компетенций в качестве целей 

высшего образования. Знания означают получение статичных познаний, кото-

рые могут быть использованы для решения специфических (профессиональ-

ных) вопросов. Если эти знания не находят применения в течение длительного 

времени, существует опасность того, что они забываются и исчезают. Напро-

тив, компетенции есть свойства, которые приобретает обучающийся индивид, 

становящиеся четкой составной частью его личности. Компетенции не так лег-

ко утрачиваются, как статичные блоки знаний. Они представляют собой свой-

ства, которые формируют способность индивидуума обрабатывать возникаю-

щие вопросы и самостоятельно находить специфические решения. Приобре-

тенные во время обучения компетенции должны обеспечивать способность 
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обучаться в течение всей жизни и для преодоления новых проблем постоянно 

развивать новые стратегии решения. 

В соответствии с этим курс бакалавров разделен на отдельные модули, в 

которых происходит не изучение специфических блоков знаний, а формирова-

ние определенных компетенций. Эти компетенции могут формироваться на ос-

нове познаний из различных отраслей знаний, например, криминологии, кри-

миналистики и психологии или оперативно-разыскной деятельности, уголовно-

го права и социологии. Эти комплексные знания служат базисом компетенций 

обучающихся для решения определенных профессиональных вопросов и про-

блем. Они должны соотноситься с определенными ситуациями и переходить в 

определенные формы действий. Цель формирования у обучающихся компетен-

ций предусматривает их ответственное взаимодействие с преподавателем. Обу-

чение больше не осуществляется исключительно в виде лекций и семинаров в 

стенах университета или института. Около 40% учебного времени всего перио-

да обучения студенты должны заниматься самостоятельной работой. Половину 

этого времени они организуют самостоятельно посредством изучения специ-

альной литературы, работой в Интернете и т.п. Вторая половина самостоятель-

ной работы осуществляется под руководством преподавателей, которые дают 

обучающимся определенные задания, подлежащие обязательному выполнению. 

Преподаватель обязан проверить результаты выполнения этих заданий и сооб-

щить студентам о результатах проверок. Например, на самостоятельную работу 

может отводиться учебный материал, который совсем не рассматривается на 

аудиторных занятиях (лекциях, семинарах), или темы, рассмотренные на ауди-

торных занятиях лишь поверхностно, могут быть углублены при самостоятель-

ном изучении. 

Таким образом, Болонский процесс наряду с прочим привнес новое опре-

деление роли обучающего и обучающегося. В ходе образовательного процесса 

повышается собственная ответственность обучающихся, получают все большее 

значение новые, прежде всего электронные, средства информации. Интернет с 

его различными предложениями online-коммуникаций представляет собой важ-

ное вспомогательное средство сопровождения самостоятельного обучения сту-

дентов. В этой связи увеличивается спрос на так называемые обучающие плат-

формы (системы), представляющие собой online-предложения, которые дают 

больше возможностей, чем только коммуникация или передача данных. Обу-

чающие платформы – это комплексные программные системы, которые позво-

ляют: предоставить учебный материал; организовать обучающие курсы; обес-

печить коммуникацию между обучающимися и преподавателями. Они в опре-

деленной степени представляют собой пункты пересечения между образова-

тельными учреждениями и обучающимися и дают гораздо больше, чем под-

держка содержания образовательного процесса через Интернет. Образователь-

ные системы применяются предпочтительнее в заочных курсах обучения, но 

могут также использоваться, как в Институте общественного управления Се-

верный Рейн-Вестфалия, дополнительно на аудиторных занятиях для сопро-

вождения самостоятельной работы. 
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Имеются различные предложения подобных обучающих систем, исполь-

зование которых, как правило, является платным. Институт общественного 

управления Северный Рейн-Вестфалия избрал после различного вида тестиро-

ваний свободную систему управления обучением и поддержки учебного про-

цесса ILIAS (интегрированная обучающая, информационная и коммуникацион-

ная система), с которой работают многочисленные вузы и специальные учеб-

ные заведения Германии. Далее будут более подробно освещены уже упомяну-

тые три важнейшие сферы применения – коммуникация, предоставление учеб-

ного материала, организация учебных курсов1. 

Как правило, преподаватель определяет, кто из его студентов может ис-

пользовать те или иные функции системы и каким образом. Посредствам рас-

пределения «правомочий» он может предусмотреть, кто может использовать 

программу только для выполнения определенного задания, а кто может рабо-

тать с видоизменениями или выполнять моделирующую функцию в системе.  

Как правило, отдельные учебные курсы также регистрируются в базе си-

стемы. Преподаватель может целенаправленно дать доступ к отдельным учеб-

ным курсам и определенным функциям или сайтам и таким образом управлять 

учебным процессом. Для этого в его распоряжении имеется целый ряд так 

называемых инструментов. 

Электронная почта: ILIAS дает возможность создания аккаунтов элек-

тронной почты, которые позволяют отправлять сообщения зарегистрированным 

пользователям на любой адрес. Поступающие сообщения могут передаваться ав-

томатически на другой, частный аккаунт. Коммуникация может осуществляться 

как между преподавателем и обучающимся, так и между обучающимися. По-

скольку коммуникация по электронной почте, в отличие от общения в чате или 

на форуме, является закрытой, она подходит для того, чтобы осуществлять об-

ратную связь и сообщать обучающимся о его определенных достижениях. Исхо-

дя из этого, возможна также рассылка служебных сообщений учебного заведе-

ния студентам, например, расписания экзаменов, результатов экзаменов и т.п. 

Форум дает возможность асинхронной коммуникации по типу «черной 

доски». Форум открывается на определенную тему. Каждый, получивший до-

ступ на форум, может добавить дискуссионный доклад (сообщение), который 

доступен для обозрения всем остальным пользователям. После закрытия фору-

ма сообщения могут отправляться по почте. Форумы могут существовать дли-

тельное время. Количество участников неограниченно.  

Чат дает возможность синхронной, одновременной коммуникации с до-

пущенными и приглашенными участниками. В отдельном поле указывается, 

какие участники присутствуют в чате. Каждый участник может оставить пись-

менное сообщение по определенной теме, которое является доступным для обо-

зрения всем так называемым участникам пространства чата, при этом имя авто-

ра известно. Другие участники могут непосредственно отвечать на сообщение. 

Это в некоторой степени телефонная конференция в письменной форме. Пре-

                                                           
1 Busse, B., Nimtz, H. Methodik des Selbststudiums. Eine praxisorientierte Systematisierung. – Gel-

senkirchen: Eigenverlag FHoeV, 2010. 
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имущество состоит в том, что участники не должны сосредотачиваться в одном 

пространстве и тем не менее могут осуществлять интерактивную непосред-

ственную коммуникацию. Таким образом, можно быстрее, чем по электронной 

почте или в форуме, отвечать на вопросы или обсуждать проблемы. Однако не-

которые пункты требуют критического осмысления. Так, например, проведение 

чата требует в большой мере подготовленной и сопровождающей координации. 

Все участники должны зарегистрироваться в определенное время в простран-

стве чата, предлагаемая тема должна быть всем известна. Для чата должны 

быть установлены определенные временные рамки. Все это должно быть пред-

варительно обсуждено в другой форме. Количество участников не должно быть 

большим, иначе дискуссия станет необозримой. Один из участников (как пра-

вило, преподаватель) должен взять на себя руководство дискуссией и позабо-

титься о том, чтобы дискуссия осуществлялась в определенном порядке. Обу-

чающиеся могут также использовать функции чата и без преподавателей, 

например, в групповой работе проводить обсуждения в чате. После завершения 

сеанса чата, пространство чата закрывается, но может быть снова открыто в 

любое время. 

Предоставление учебного материала. Массив данных: необходимый 

для обучения информационный материал может быть выставлен в различных 

форматах (например, doc, pdf, ppt, xls и т.д.). Обучающийся может открыть эти 

данные со своего компьютера, предпосылкой является инсталляция нужной про-

граммы. Как правило, используются популярные программы (Word, Excell, Pow-

erPoint и т.д.), которые установлены стандартно почти на каждом компьютере.    

Накопительные папки (регистраторы): данные с темами по содержа-

нию учебного материала могут быть сохранены в собственных накопительных 

папках (регистраторах), которые могут быть созданы и управляться где угодно, 

по аналогии с управлением данными в MC Windows Explorer. 

Web-ссылки (гиперссылки): здесь могут содержаться интересные ссыл-

ки и рекомендации с Web-страниц по соответствующему модулю или предмету. 

Посредством нажатия клавиши манипулятора открывается соответствующая 

страница. Подобные ссылки могут быть интегрированы в текст также в других 

местах (в учебных модулях или глоссарии). Это слово выделено в таких случа-

ях другим цветом, однако собственно интернет-адрес (URL) не дается. Когда 

пользователь наводит клавишу манипулятора на это слово, открывается непо-

средственно страница Интернета.  

Мультимедиа: в обучающей системе содержатся звуковые и видеомате-

риалы (так называемые Podcasts), предназначенные для использования обуча-

ющимися.  

Глоссарии: обучающиеся могут составлять собственные электронные 

словари, в которых содержатся специальные понятия и термины, важные для 

соответствующего предмета или специфического модуля. Возможно также объ-

единять эти понятия с другими объектами. Например, если в одном из учебных 

модулей встречается специфический термин, который требует пояснения, но он 

не размещен в данном месте, может быть установлено соединение с глоссари-
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ем. Термин появляется в другом цвете, посредством нажатия на его поле кла-

виши мыши открывается глоссарий с подробным объяснением понятия.  

Учебные модули: они представляют собой электронные учебные мате-

риалы или записи, которые составляются преподавателями и размещаются так, 

чтобы обучающиеся могли использовать их для самостоятельного изучения. 

Учебный модуль может быть структурирован на главы, разделы и иметь любое 

количество страниц. Обзор структуры в отдельном окне (файле) дает возмож-

ность пользователю осуществить непосредственный обзор содержания модуля, 

путем нажатия мыши можно открыть отдельные главы и страницы. Можно 

«листать» страницы учебного материала. Отдельные страницы могут содержать 

тексты, таблицы, списки и иной всевозможный учебный материал, описанный 

ранее (папки-регистраторы, базы данных и т.п.). Кроме того, здесь могут быть 

упражнения и тесты, которые будут представлены далее. Учебные модули об-

разуют центральное ядро обучающей системы, так как в них может быть пред-

ставлен учебный материал в компактной и структурированной форме. В зави-

симости от содержательной структуры своего предмета преподаватель может 

предоставлять доступ к многочисленным обучающим модулям и отдельным 

курсам определенных модулей.  

Организация учебного процесса: в связи с тем, что преподаватель мо-

жет сопровождать самостоятельную работу обучающегося и контролировать 

достижения в учебе, ему необходима обратная связь и информация о том, рабо-

тают ли слушатели его курса над материалом и как они его усвоили. В основ-

ном существует две возможности.  

Упражнения: преподаватель дает обучающимся целенаправленные зада-

ния, которые они должны выполнить на основе предоставляемого учебного ма-

териала модуля. Содержание этих заданий может содержаться как в самом мо-

дуле, так и рассылаться по электронной почте или сообщаться устно на заняти-

ях с обязательным присутствием. Результаты работы могут отсылаться препо-

давателю по электронной почте или сохраняться в созданной в обучающей си-

стеме собственной папке. Во всяком случае они могут просматриваться всеми 

слушателями курса. Преподаватель может отсылать индивидуальные отзывы по 

электронной почте. Он может паушально обсуждать задания на занятиях с обя-

зательным присутствием студентов и дать возможность отдельным обучаю-

щимся сравнить свои собственные результаты с правильными решениями.  

ILIAS предлагает также собственную функцию, в которой такие задания 

для работы еще проще в управлении. Преподаватель вносит в качестве «упраж-

нения» определенный инструментарий в учебном модуле. В нем обучающиеся 

находят задания, которые должны выполнять. Они оформляют свои решения 

(ответы), например, в виде текста, которые сохраняют в наиболее распростра-

ненном формате. В инструментарии они находят функцию, с помощью которой 

они могут загрузить текст. При этом загруженные файлы доступны для чтения 

только преподавателю. Они открываются вместе с фамилией обучающегося. 

После того, как преподаватель их откроет и прочитает, он может в том же поле 

в свободной форме написать ответное сообщение на представленную работу и 

внести конкретную оценку. Каждый слушатель курса может со своего компью-
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тера видеть только определенное ответное сообщение, предназначенное именно 

для него. Другим преимуществом этого инструментария является то, что пре-

подаватель может предусмотреть обработку материала только в определенном 

им временном промежутке.  

Тесты: другой формой организации учебного процесса и контроля до-

стижений обучающихся являются online-тесты с автоматической проверкой ре-

зультатов. Типичными являются тесты Multiple-Choice Tests, в которых из ряда 

предложенных ответов должны быть выбраны один или несколько правильных. 

Это могут быть также вопросы с пропущенными словами в тексте, т.е. в задан-

ном тексте отсутствуют отдельные понятия. Обучающиеся должны заполнить 

пропуски правильными выражениями. В текстах с ошибками имеются ошибоч-

ные выражения, которые должны быть распознаны. Работа над текстом ограни-

чена определенными временными рамками. Теоретически подобным образом 

могут приниматься модульные экзамены. Условием при этом является одно-

временное присутствие всех обучающихся, сдающих экзамен, в одном помеще-

нии с компьютеризированными рабочими местами, имеющими доступ к систе-

ме электронной обработки данных, чтобы исключить неразрешенное использо-

вание вспомогательных материалов.  

Использование обучающих систем не может и не должно заменять учеб-

ный процесс с обязательным присутствием обучающихся и личный контакт 

между преподавателем и студентом. Собственно заочные курсы предусматри-

вают определенное количество занятий с обязательным присутствием обучаю-

щихся. Учитывая высокую долю самостоятельной работы в курсах бакалавров, 

организованных в рамках Болонского процесса, они представляют собой дидак-

тические вспомогательные средства, которые дают возможность преподавате-

лям инициировать процесс самостоятельной работы и управлять им, при этом 

контролировать уровень усвоения знаний обучающимися и поддерживать с ни-

ми контакт.  

 

 

4.7. Методы использования потенциала дистанционного  
обучения в профессиональной подготовке полицейских 

 
На вопрос «Что такое дистанционное обучение?» дать ответ нелегко, по-

тому что в последние годы было испробовано много возможностей, частично 

получивших признание, но чаще снова опровергнутых. Прежде всего следует 

представить основополагающие методы организации и функционирования ди-

станционного обучения.  

К основным видам обучающих программ относятся те, которые локально 

установлены в компьютерах и дают возможность получить доступ к избранному 

материалу в выбранное самостоятельно время в любом месте. Могут быть ис-

пользованы контрольные вопросы, для того чтобы структурировать последова-

тельность содержания и опустить известный материал. Таким образом, эти про-

граммы приводятся в соответствие c индивидуальными потребностями. При 
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успешном прохождении обучающимся итогового теста автоматически может 

быть составлено свидетельство об окончании курса. Контакт с преподавателями, 

как правило, не предусматривается, обучение осуществляется самостоятельно. 
 

Обучение через Интернет (WBT) 

Этот метод является развитием метода компьютерного обучения, при ко-

тором учебные материалы размещаются в Интернет или интранет (внутренняя 

сеть), и при необходимости дополняются компонентами для общения между 

обучающимися и преподавателями, а также для общения обучающихся между 

собой, осуществления коммуникации относительно вопросов и результатов ис-

пользуется электронная почта, чат или видеочат. 
 

Смешанное обучение 

Этот метод объединяет преимущества обучения с помощью компьютера с 

преимуществами классического обучения: поддерживаемый мультимедийными 

средствами учебный материал в контакте между преподавателями и обучаю-

щимися, возможность индивидуального опроса и обратной связи. Хорошо 

структурированный курс в формате электронного обучения может состоять из 

подготовительных курсов веб-ориентированного обучения, которое предостав-

ляет возможность обучающимся повторить основы и ликвидировать пробелы в 

знаниях. После этого происходит классический лекционный учебный процесс 

для передачи учебного материала. Материал для углубления и повторения 

предлагается на одной их обучающих платформ. Кроме того, там имеются 

упражнения, при необходимости задания для малых групп, возможность задать 

вопросы преподавателям и доступ к ключам заданий. Эта классическая форма 

аудиторных занятий разделяется в зависимости от времени, пространства и 

необходимости на индивидуальную подготовку, классические аудиторные лек-

ции и конкретные по свободному выбору упражнения, углубление и контроль. 
 

Концепция виртуального класса основывается на общем временном  при-

сутствии обучающихся и преподавателей, но устраняет общее место нахожде-

ния и переносит его в Интернет. Общение происходит посредством чата и ви-

деочата. 

В настоящий момент актуальной тенденцией являются так называемые 

массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Course). Это лекции 

отчасти очень известных университетов и преподавателей, которые ведутся в 

прямом эфире через Интернет в потоковом режиме или в виде записи, так что 

слушать их могут очень многие участники. Для этого существуют специальные 

платформы электронного обучения, которые предоставляют все возможности 

для необходимой коммуникации. Так, Институт Хассо-Платтнер в Потсдаме 

привлекает слушателей следующими предложениями: доклады записываются 

при помощи системы телеуроков (tele-TASK), обучающимся предоставляются 

видеоплейеры; самостоятельные задания, домашние задания, которые оцени-

ваются автоматически; инструменты для наблюдения за успехами в обучении 

пользователей; форумы и виртуальные учебные группы. 
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Классическое обучение посредством дистанционного (электронного) 

обучения 

Основные типы дистанционного обучения в зависимости от направления 

имеют различные центры тяжести. Сравнение между классическим учебным 

процессом и основными возможностями дистанционного (электронного) обу-

чения имеет следующий (неисчерпывающий) список1: 

 не существует пространственной связи классного помещения; 

 временные связи общего обучения могут быть отменены и время 

обучения может устанавливаться самостоятельно; 

 количественное ограничение участников не существует;  

 темп обучения может определяться индивидуально; 

 подготовленный учебный материал может изучаться без повторного 

участия преподавателей неограниченное количество раз;  

 предлагается использование мультимедийных контентов при условии 

их предварительного создания; 

 выбор содержания обучения после прохождения тестов может быть 

определен по индивидуальным потребностям для каждого участника; 

 контроль успеваемость и экзамены также могут быть реализованы в 

электронном виде; 

 непосредственный контакт с преподавателями может быть заменен по-

средством новых медиа, таких как чат и интернет-видеоконференции; 

 контакт внутри группы происходит через социальные сети и электрон-

ные сообщения; 

  книги могут быть заменены электронными книгами; 

 мотивация посредством организационной среды должна быть заменена 

индивидуальной самомотивацией, пользователь должен обладать устойчиво-

стью к отвлечениям различного рода, волей к успеху и сознательному восприя-

тию новой информации. 
 

Использование потенциала дистанционного обучения для сотрудников 

полиции 

При первоначальном поверхностном рассмотрении создается впечатле-

ние, что дистанционное обучение в полиции неактуально: обязательно присут-

ствие обучающихся на занятиях – это их служба. Это в равной степени отно-

сится и к курсам по повышению квалификации сотрудников полиции. Количе-

ство обучающихся в учебных группах (около 25 человек) и потоках (около 125-

150 человек) соответствует меркам элитных университетов, предоставляется 

непосредственное общение с преподавателями. Имеется возможность непо-

средственно задать вопросы и получить на них ответы, библиотека с обширным 

фондом находится на территории кампуса. Нет необходимости в лекциях с мас-

совым участием, циклов лекций для записи и в будущем их воспроизведения, и 

                                                           
1 Эберхард Кюнэ Дистанционное обучение в профессиональном полицейском образовании 

Саксонии – цели, условия, преимущества» // Проблемы правоохранительной деятельности. 

2015. № 4. 
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следовательно, экономия преподавательских ресурсов очень высока. Разумный 

ответ на вопрос о смысле и пользе дистанционного обучения в полиции можно 

найти только с помощью дифференцированного рассмотрения целевых групп, 

их конкретных ситуаций. В связи с отсутствием универсальной методики ди-

станционного обучения для каждой целевой группы необходимо выбрать пра-

вильные и полезные методы. 
 

Инновации в полицейской службе 

Инновации в повседневной службе полиции несколько недооцениваются, 

но на самом деле они очень необходимы. Они делятся на несколько видов1: 

1. Граждане становятся более уверенными в себе, воинственно настроен-

ными, отказываются безоговорочно подчиняться указаниям полицейских. Они 

задают вопросы относительно правовой основы действий полиции в конкрет-

ной ситуации, например, по поводу «добровольной» процедуры установления 

личности, подают иск в суд против полицейских мер, таких как сбор данных, 

обыски и т.п. 

2. Технические возможности в повседневной жизни становятся неограни-

ченно разнообразными. Новые способы совершения преступлений требуют но-

вых методов расследования. Ключевые слова: киберпреступность, новые виды 

наркотиков и веществ с неясным правовым статусом относительно их законно-

сти, инновации и изменения технических характеристик транспортных средств, 

имеющих отношение к типовым проверкам и допуску в качестве участников 

дорожного движения. 

3. Международное и национальное законодательство для сотрудников 

полиции является трудно обозримым. Возьмем, к примеру, право на управление 

транспортным средством – тот, кто когда-либо видел международное водитель-

ское удостоверение, в котором наличие допуска к 4 классам ТС достаточно для 

того, чтобы иметь разрешение на управление почти всеми видами ТС во всем 

мире, задает себе вопрос, почему немецкое право должно быть таким быть 

сложным. 

4. Обновляется техника руководства и оперативных ресурсов, становится 

более разнообразной и требует профессионального использования. Ежедневно 

использующиеся компьютеры и информационные технологии претерпевают 

изменения, цифровые камеры вошли в полицейские будни и были заменены на 

новые модели, используются новые цифровые радиостанции и современные 

оперативные транспортные средства. 

Профессиональная подготовка кадров для среднего и старшего началь-

ствующего состава полиции должна иметь фундамент и обеспечивать возмож-

ность непрерывного обучения на протяжении всей жизни. 

Какой потенциал предоставляет дистанционное обучение для решения 

этой задачи? 
 

                                                           
1 Эберхард Кюнэ Дистанционное обучение в профессиональном полицейском образовании 

Саксонии – цели, условия, преимущества» // Проблемы правоохранительной деятельности. 

2015. № 4. 
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Непрерывное индивидуальное обучение непосредственно на рабочем ме-

сте для каждого сотрудника полиции 

Знания и навыки к восприятию инноваций, которые имеют большое вли-

яние на развитие профессиональных компетенций, приобретаются только обу-

словлено и в замедленном темпе посредством посещения курсов повышения 

квалификации. Требуются также административные решения, позволяющие не 

отвлекать большое количество персонала от службы при командировании на 

курсы повышения квалификации, а наоборот, изыскивающие возможность до-

ставить учебный материал пользователям. Какие стратегии обучения в допол-

нение к классическому повышению квалификации для этого имеются и являют-

ся эффективными? 
 

Обучение посредством веб-ориентированного обучения 

Для этого применяются обучающие программы при поддержке мультиме-

диа и использовании контрольных вопросов. При хорошем структурировании 

данный вид обучения имеет большую эффективность. В начале курса обучения 

может быть организован стартовый тест. Обучающиеся, правильно ответившие на 

вопросы, могут пропустить этот раздел, таким образом осуществляется индивиду-

ализация предложения учебных курсов. Тесты в конце обучения могут служить 

сигналом обучающимся для перехода к следующему разделу либо возврата к 

предыдущему. В конце после успешно сданного заключительного теста обучаю-

щемуся может быть выслан сертификат. В том случае, если кандидат не сдаст 

тест, должны быть четкие рекомендации, но не в рамках дистанционного обуче-

ния. 
 

Поиск при необходимости в полицейских информационных базах 

Классические справочники с момента изобретения книгопечатания 

оправдали себя и находят сегодня в Интернете множество эквивалентов. Однако 

для полиции популярная «Википедия знаний» неприемлема, т.к. источники ее не-

известны и непроверены. По вышеназванным причинам в полиции имеется 

огромная потребность в современных специальных знаниях, проверенных и оце-

ненных. Сделать эти знания доступными онлайн и постоянно поддерживать в ак-

туальном состоянии представляется эффективным подходом к решению пробле-

мы. 

Сочетание обоих способов обучения с помощью онлайн-курсов и поиска 

информации при необходимости в онлайн-базах является рациональным методом 

приобретения необходимых знаний непосредственно на рабочем месте.  

Чтобы сделать эти знания доступными на месте проведения операции или 

на месте происшествия, необходимы дополнительные решения. Для этого по-

лиции требуются мобильные устройства с возможностью доступа из любой 

точки в служебные информационные онлайн-базы данных. При этом очевидно 

наличие проблем, связанных с обеспечением безопасности: предотвращение 

неправомерного использования, охрана информации для служебного пользова-

ния, устройства могут быть потеряны, может быть нарушено подключение к 

базе данных, базы данных могут подвергнуться нападению хакеров или похи-



113 

щены. Противоречивая тенденция экономики BYOD («Bring your own Device», 

в переводе «принеси свое собственное устройство») вряд ли приемлема в этом 

случае по причине защиты интересов полиции. 
 

Дистанционное обучение при централизованной организации повышения 

квалификации 

Несмотря на растущую важность обучения непосредственно на рабочем 

месте, в полиции имеется также потребность в централизованном повышения 

квалификации. Подобные курсы делают незаменимыми не только практические 

занятия и упражнения. Освобождение от повседневных служебных обязанно-

стей и обучение в группе приносят несомненный успех в приобретении знаний, 

следовательно, в этой области дистанционное обучение не имеет видимой 

пользы? Этот взгляд не совсем близок к истине. До, во время и после окончания 

курса в нем имеется большой потенциал. 

Перед началом обучения могут быть пройдены так называемые предвари-

тельные курсы в форме веб-ориентированного обучения с условием, что участ-

ники освоили основы для понимания учебного материала. Также здесь с помо-

щью контрольных вопросов и посредством хорошо структурированных перио-

дов обучения, которые определяются индивидуальными потребностями каждо-

го участника, необходимо установить формы обучения, которые определяются 

индивидуальными потребностями каждого обучающегося. Для имеющих базо-

вые знания участников учебный курс может начинаться непосредственно с но-

вого основного материала, без затрат времени на повторение. Во время курса 

обучающимся может быть предложено повторение учебного материала и до-

полнительная информация в случае необходимости.  

После прохождения курса полученные знания путем повторения закреп-

ляются и углубляются. Онлайн-доступ к обучающим платформам призван ока-

зать в этом помощь. Также можно предположить, что установленные во время 

курса профессиональные контакты на одной из онлайн-платформ в полицей-

ской внутренней сети сохраняются по завершении курса и используются для 

обмена эффективными методами работы. 
 

Дистанционное обучение в специальных школах полиции 

В специальных школах полиции сотрудники получают в известной степени 

профессиональную подготовку. Начинающие карьеру полицейские имеют совер-

шенно разный уровень образования и отбираются на учебу путем проведения 

сложных тестов. Профессия полицейского обусловливает очень большой объем 

необходимых знаний, которые будут пополняться посредством усвоенных навы-

ков и приобретенного опыта. Для этого используется и хорошо зарекомендовал 

себя классический учебный процесс с передачей знаний, повторением, упражне-

ниями и тренировками. Для дистанционного обучения при этом имеются очень 

полезные возможности применения. При обучении машинописи используются 

тренировочные программы для печатания, реагирующие на ошибки и предлагаю-

щие обучающимся индивидуальные упражнения для устранения их ошибок.  
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Дистанционное обучение в высшем образовании 

Современное обучение в учебном заведении и дистанционное обучение 

практически взаимосвязаны. Особенности учебного процесса в Институте Сак-

сонской полиции в Ротенбурге совершенно иные, чем, например, в высшем 

учебном заведении полиции земли Бранденбург, в котором студенты кратко-

временно находятся в институте и очень интенсивно используют одну из обу-

чающих платформ из дома, чтобы организовывать малочисленные группы и 

разрабатывать учебные задания. 

В качестве полезных областей применения среди конкретных условий 

обучения предусматриваются следующие1: 

- обучающие медиа для повторения и исключения пробелов по основам 

полицейских знаний; 

- возможность для самостоятельного изучения иностранных языков; 

- предоставление заданий для тренировки и получение решений в струк-

турной форме посредством обучающих платформ; 

- применение кооперативных форм обучения в малочисленных группах в 

рамках одной из обучающих платформ;  

- поиск специальных знаний на обучающих платформах. 

Другие методы применения находят очень быстрое развитие, когда появ-

ляются первые успехи. Препятствия проявляются не со стороны обучающихся, 

они уже давно организуют с помощью новых медийных средств свои способы 

коммуникации в студенческой среде. Facebook, Youtube, Flickr, Dropbox, 

Whatsapp, Evernote, Smartphone с камерой, Skype, eBooks, Goggle Books и прежде 

всего излюбленная Wikipedia служат в качестве полезных инструментов для 

успешной учебы и необходимой логистики. Интересы защиты данных, безопас-

ность данных и соображения экономного использования персональных данных 

при анализе в случае сомнения имеют явное преимущество на чаше весов. 

Для преподавателей задачи по организации дистанционного обучения  

представляют определенную сложность. Используемые в дистанционном обу-

чении материалы должны быть соответствующим образом обработаны. Это 

требует затрат и наличия определенных компетенций в обращении с соответ-

ствующим программным обеспечением. Исходя из этого, требуется профессио-

нальное решение защиты данных, обеспечения безопасности данных, правиль-

ное соблюдение авторских прав при копировании.  
 

Условия для дистанционного обучения. Технические стандарты для опи-

сания практических задач 

Технические основы, функциональные возможности и форматы данных 

для реализации контента, программное обеспечение для электронного обучения 

определяются термином SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

SCORM представляет разделенную эталонную электронную модель и включает 

                                                           
1 Эберхард Кюнэ Дистанционное обучение в профессиональном полицейском образовании 

Саксонии – цели, условия, преимущества» // Проблемы правоохранительной деятельности. 

2015. № 4. 
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в себя подбор технических стандартов и спецификаций для веб-курсов элек-

тронного обучения. Носителем SCORM является электронная библиотека дан-

ных. Содержащиеся в SCORM стандарты и спецификации разделены на четыре 

области, называемые также книгами. Первая включает в себя общий обзор и 

еще три отдельных области по техническим аспектам: 

 модель агрегации контента определяет, как должны создаваться 

отдельные учебные объекты и сколько подобных объектов может быть 

объединено в сложные учебные модули;  

 книга «Секвенирование и навигация» рассматривает вопросы 

управления и навигацию в учебных модулях;  

 в формате текущего времени определяется, как учебные модули могут 

быть начаты и закончены и как должна выглядеть передача данных между 

обучающими модулями. 

С помощью этих инструментов учебная деятельность на уровне про-

граммных элементов должна быть составлена таким образом, что тексты, ани-

мация, видеоролики и тесты для самоконтроля должны быть расположены в 

нужной последовательности. Таким образом, каждая необходимая программа 

должна дополняться из одного ресурса. 
 

Учебные программы и обучающие платформы 

Учебные программы состоят, таким образом, из содержания смешанного 

программного управления. Преподаватели подготавливают контенты соответ-

ственно их квалификации и указывают их расположение и последовательность. 

С помощью авторского инструментария (как в Powerpoint) создается обучаю-

щая среда.  

Обучающие медиа могут быть снова преобразованы в обучающие плат-

формы. Эти платформы дистанционного обучения могут управлять, кто, когда 

и какие учебные материалы должен увидеть, и предоставляют для этого допол-

нительные возможности для коммуникации в тексте, языке, видео. Известными 

платформами дистанционного обучения являются MOODLE, ILIAS и ОPAL. 

В простейшей форме поддержание учебного материала для студентов 

может быть представлено в Word, PDF, Excel, Powerpoint или других популяр-

ных форматах. Преимущество по сравнению с нынешней базой на сервере в се-

ти института состоит в том, что фактическое временное пользование докумен-

тировано, структурировано участниками и представлено в обратной связи. Та-

ким образом, пояснения преподавателей даются только один раз. По этому об-

разцу был разработан курс по киберпреступности. Задача студентов заключает-

ся в коллективной разработке глоссария, который включает понятия киберпре-

ступности и доступен для всех участников.  

Дальнейшим развитием была бы разработка электронных учебных мате-

риалов с возможностью контроля индивидуальных результатов обучения каж-

дого студента. Однако необходимо признать: сама по себе обучающая плат-

форма – это не только учебный материал, а скорее всего только «сцена театра», 

а играть должны сами актеры! 
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Где осуществляется обучение? 

Обучение есть несение службы, а служба проходит в рабочее время. Все 

ли так просто в полиции? Обучение немыслимо без продолжения учебы дома в 

вечернее время. Фундаментальное требование к решению проблемы дистанци-

онного обучения состоит в том, что доступ к ресурсам должен быть возможен 

как из служебной внутренней сети, так и с частных устройств через Интернет 

из общежития или из дома. В обеих сетях необходимо общение студентов с 

преподавателями и обучающихся между собой, как и совместная работа над за-

даниями и обратная связь в виде передачи данных на обучающей платформе. 

 

Затраты 

Рассмотрение вопроса о затратах и пользе использования дистанционного 

обучения должно касаться преподавателей, учащихся и наличие необходимых 

условий.  

Затраты возникают как у преподавателей, так и у обучающихся. Несколь-

ко упрощенно следует рассматривать эти затраты только в виде временных. За-

траты у преподавателей состоят из времени на подготовку занятия и времени на 

его проведение. 

При использовании электронного обучения время подготовки включает в 

себя дополнительные усилия для создания учебных материалов. Таким обра-

зом, электронное обучение увеличивает затраты на подготовку, и возникает во-

прос, получится ли сокращение затрат в результате выполнения. 

 

Пример расчета времени на подготовку и проведение учебных мероприятий  

в классической форме 
 

Затраты Частотность 

обеспечения 

Оцениваемый 

объем 
 

Пример расчета 

Ознакомление  

с учебной темой 

Однократно В 3-5 раз больше, 

чем при 1 часе 

обычного обучения 

 

120 часов учебных занятий 

требуют примерно  

от 360 до 600 часов  

разработки 

Подготовка  

занятия 

Перед каждым 

учебным разделом 

 

Около 10 % объема 12 часов 

Проведение  

занятий 

В каждом  

учебном курсе 

= количество LVS 

часов учебных ме-

роприятий увели-

чивается с количе-

ством учебных кур-

сов 

до 120 часов и 5 учебных  

курсов = 600 часов 

Общие затраты 

При однократном проведении в пяти 

курсах 

 

Ознакомление 

Подготовка 

Проведение 

Всего 

Minimum 

360 

+12 

+600 

= 972 

Maximum 

600 

+12 

+600 

= 1 212 
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В последующем учебном году должны быть обеспечены следующие затраты: 

  
Затраты Как часто  

должны  

обеспечиваться 

Оцениваемый 

объем 

Пример расчета 

Ознакомление   0 

Подготовка 

занятия 

Перед каждым 

новым учебным 

разделом 

 

Около 10% объема 

учебного времени 

12 учебных часов 

Проведение 

занятия 

В каждом 

учебном курсе 

= количество LVS 

часов учебных  

мероприятий  

увеличивается  

с количеством 

учебных курсов 

 

при 120 часах и  

5 учебных курсах 

= 600 учебных часов 

Общие затраты 

При обновленном проведении в пяти курсах 

612 часов 

 

При применении электронного обучения в качестве веб-ориенти-

рованного обучения этот расчет изменяется следующим образом: затраты на 

разработку учебных медиа добавляются, затраты на проведение сокращаются. 

 

 

Пример расчета для подготовки и проведения учебных мероприятий 

посредством веб-ориентированного обучения 
 

Затраты Как часто должны 

обеспечиваться 

Оцениваемый  

объем 

Пример расчета 

Ознакомление Однократно 3-5 раз больше, чем 

объем учебного ма-

териала в учебных 

часах 

120 часов учебных 

мероприятий требуют 

примерно от 360  

до 600 часов  

ознакомления 

 

Разработка 

учебных медиа 

Однократно 3-5 раз больше, чем 

объем учебного ма-

териала в учебных 

часах 

120 часов учебных 

мероприятий требуют 

примерно от 360 до 

600 часов для разра-

ботки учебных медиа 

 

Проведение 

занятия 

 

Производно 0 0 

При однократном 

проведении 

  Minimum 

360 

360 

Maximum 

600 

600 
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= 720 = 1.200 

При полностью новом введении в учебную сферу однократное проведе-

ние занятий в пяти учебных курсах требует примерно того же расхода времени, 

что и при создании учебных медиа и веб-ориентированного обучения без даль-

нейшего участия преподавателей.  

Если обучение осуществляется менее чем на 5 курсах, проведение клас-

сического занятия связано с меньшими затратами. Если обучение осуществля-

ется более чем на 5 курсах, или в последующем году снова, создание учебных 

медиа для веб-тренингов и занятия без участия преподавателя происходит с 

меньшими затратами. Этот расчет ничего не говорит о дидактической целесо-

образности Web Based-тренировки вместо классических уроков! 

При смешанном обучении получается другая картина затрат: затраты на 

классические занятия сохраняются, но дополнительно добавляются усилия для 

создания учебных медиа. 

Для преподавателей дистанционное обучение соизмеримо с затратами 

только в том случае, когда дополнительные усилия для создания учебных ме-

диа компенсируются посредством экономии иным способом, естественно, при 

проведении занятий. Только при многократном применении созданных учеб-

ных медиа и связанных с этим снижением затрат на проведение обучения ком-

пенсируются усилия на создание электронных учебных материалов. 

 

Результаты обучения 

Квалифицировать результаты обучения посредством оценочных баллов 

кажется довольно просто. Так как присуждаемые баллы зависят от субъектив-

ных ожиданий преподавателей, эта шкала не является объективной. Здесь тоже 

немногое можно изменить. 

Как результаты дистанционного обучения могут признаваться в ре-

зультатах обучения? 

Когда пробелы в знаниях обучающихся по необходимым основам устра-

няются уже до начала учебных занятий посредством учебного программного 

обеспечения по предварительному тестированию, занятия должны быть на бо-

лее высоком компенсирующем уровне. 

Контроль за проведением и результаты повторений и упражнений по-

средством электронного обучения могут дать преподавателям четкий сигнал об 

успехах в обучении.  

Эти размышления следуют философии, что приоритетная цель обучения 

(в институтах полиции) – не выявлять обучающихся с неудовлетворительными 

знаниями, а дать им шанс без дополнительных затрат устранить пробелы в зна-

ниях.  

Единственным мерилом при этом остается качество подготовки выпускника.  

 

Условия и функционирование 

Для того чтобы дистанционное обучение функционировало, должны быть 

созданы условия и структурировано выполнение.  
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К типовым условиям относятся авторский инструментарий для разработ-

ки учебных медиа и способности к их использованию. Далее – платформы обу-

чения, где предоставляются учебные медиа и сетевая инфраструктура, которая 

позволяет использовать быстрый бесперебойный доступ. Особенно важны ре-

шения, связанные с безопасностью, должен ли быть возможным доступ только 

из полицейской сети или также из Интернета, а также связанный с этим вопрос 

использования личного оборудования. 

К условиям организации дистанционного обучения относятся приобрете-

ние программного обеспечения, обучение пользователей, рекламно-информа-

ционная деятельность и коммуникация, достижение первых результатов с вы-

сокой степенью признания пользователей. В последующем при функциониро-

вании речь идет о составлении материалов на обучающих платформах или о не-

сложной разработке простых файлов на обучающих платформах. 

 

Архитектура дистанционного обучения. Дистанционное обучение и ин-

формационная платформа (платформа знаний) 

В качестве выводов можно выделить следующие: 

1. Индивидуальное обучение непосредственно на рабочем месте может 

быть реализовано посредством учебных мультимедийных средств, таких как 

веб-обучение. Темы предоставляются централизованно, содержание разрабаты-

вается преподавателями. Осуществление требует авторских инструментов и 

профессионального веб-дизайна. 

2. Для централизованного повышения квалификации предлагаются, так 

называемые предварительные предложения дистанционного обучения в виде 

веб-курсов. Для поддержки учебных курсов имеется смешанное обучение по 

выбору.  

3. Для институтов полиции необходимы интернет-курсы самостоятель-

ного обучения, которые поддерживаются на занятиях посредством электронно-

го смешанного обучения. 

4. Для учебного процесса в институте полиции смешанное обучение яв-

ляется средством по выбору, имеют смысл курсы для самостоятельного изуче-

ния посредством веб-обучения.  

Посредством анкетирования в полиции Свободного государства Саксония 

в сентябре 2014 года было установлено увеличение потребности студентов в 

дистанционном обучении в соответствии с этими целевыми группами, а также 

определены темы для создания централизованной обучающей платформы в ви-

де онлайн-справочников полиции.  

 

Блоки образовательного портала 

Состав потенциального содержания дистанционного обучения, справочники 

и другие образовательные предложения получают следующую расстановку. 
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Обзор содержания дистанционного обучения и полицейские  

информационные платформы  
 

Целевая группа Методы Содержание 
Разработка  

и обеспечение качества 
1 2 3 4 

Для каждого со-

трудника  поли-

ции на его рабо-

чем месте 

Индивидуальное интернет-

обучение на рабочем месте  

Определено посредством 

анкетирования 

(сентябрь 2014 г.) 

 

Разработка программ-

ного материала комис-

сией по повышению 

квалификации, или по-

средством аутсорсинга, 

или последующее ис-

пользование 

Платформа знаний в каче-

стве онлайн-справочника 

для полицейских 

Определено посредством 

анкетирования  

(сентябрь 2014 г.) 

 

Разрабатывается учеб-

ным заведением 

Википедия с дополнениями 

к централизованно разме-

щенным изданиям  

Увеличивается в ходе 

учебного процесса 

Разрабатывается поль-

зователями 

Кодексы  Законы, приговоры, адми-

нистративные акты 

 

Имеются 

Доступ к библиотекам Фонды библиотек 

 

Имеются 

Доступ к избранным сту-

денческим работам Инсти-

тута Саксонской полиции  

Темы, курсы обучения, или 

содержание избранных ди-

пломов, квалификацион-

ных работ бакалавров или 

магистров  

Легко реализуемы в Ин-

ституте Саксонской по-

лиции 

Руководство повышением 

квалификации с каталогом 

курсов повышения квали-

фикации и системой брони-

рования 

Каталог курсов повышения 

квалификации и возмож-

ность бронирования курсов 

 

Имеются 

Участники курсов 

повышения ква-

лификации 

Предложения смешанного 

обучения на учебной плат-

форме  

Повторение основ и под-

держка содержания курсов 

посредством дистанцион-

ных технологий 

 

Должны создаваться 

самостоятельно участ-

никами курсов повыше-

ния квалификации  

Обучающиеся Предложения смешанного 

обучения на обучающей 

платформе 

Повторение основ и под-

держка содержания обуче-

ния посредством веб-

тренингов 

 

Создаются под руко-

водством института 

Саксонской полиции 

Обучающиеся 

Специальной 

школы полиции 

Веб-тренинги 

Смешанное обучение  

Упражнения  

Учебные видеофильмы 

Тесты  

Разработка по заданию 

Специальной школы 

полиции 

 

 

Концепция образовательного портала 

Первый проект образовательного портала как обобщение образовательных 

услуг и специальных знаний в Интранете был разработан несколько лет назад. 
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Информационная платформа (знаний) для поддержки повседневной 

 полицейской службы 

 

Проект образовательного портала 

Образовательный портал                                    ПОИСК  

Контроль дорожного движения 

Наблюдение за дорожным движением  

Проверка документов 

Допрос 

Вход и обыск помещения 

Обыск лиц/вещей 

Задержание/предварительное заключение/арест 

Транспортирование лиц 

Процедура установления личности 

Арест имущества/конфискация 

Отбор крови на анализ и иные физические воздействия  

 

При проектировании образовательного портала важно, что содержание 

имеет отношение ко всем пользователям. 

Дистанционное обучение (слева) – предложения веб-ориентированного 

обучения, платформа знаний (информационная платформа) (справа) включает в 

себя онлайн-справочник для полицейских. Оба предложения разбиты на 

11 групп, которые напрямую соответствуют представлениям практиков. Кроме 

того, имеются ссылки на законы и судебную практику, специальные библиоте-

ки, студенческие работы, резервирование учебных курсов и учебные материалы 

курсов. Этот проект не является исчерпывающим, а служит для демонстрации и 

обсуждения. 
Для реализации такой концепции требуются решения относительно пер-

сонала и финансов, которые должны быть разработаны в рамках проекта: для 

создания онлайн-курсов для обучения на рабочем месте и веб-

ориентированного обучения необходимы авторские инструменты и штатный 

персонал. 

Информационная платформа превосходно подходит для работы по еди-

ной шкале и быстрого применения новых знаний. Для этого она должна быть 

четко структурирована и предлагать целенаправленные коды для групп пользо-

вателей.  

 

 

4.8. О методах и средствах модернизации лингвистической 
подготовки сотрудников полиции 

 
Знание иностранного языка для современного профессионала – это не 

только средство общения, но и объективное условие, инструмент для выполне-

ния его профессиональных задач. Особенность учебной дисциплины «Ино-
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странный язык» в образовательных организациях полиции Германии состоит в 

том, чтобы уделять основное внимание развитию речевой деятельности, поэто-

му основной целью обучения выступает выработка коммуникативных навыков 

и умений, без которых невозможно освоить политическую культуру, культуру 

межличностного и межнационального общения. Задачи воспроизводства кадров 

полиции и подготовки профессиональной элиты, выполнение требований, вы-

двигаемых обществом к выпускникам, требуют создания системы совершен-

ствования иноязычной подготовки, при которой владение иностранным языком 

как средством межкультурного и профессионально-делового общения стано-

вится обязательным компонентом профессиональной квалификации и профес-

сиональной компетентности.  

Основная и конечная цель обучения – создание солидной базы теоретиче-

ских знаний и практических навыков для осуществления международного со-

трудничества, а также развитие социальной и межкультурной компетенции, 

обеспечение активного владения иностранным языком как средством формиро-

вания и формулирования мыслей в социально обусловленных и профессио-

нально-ориентированных сферах общения. Путь к конечной цели обозначен 

промежуточными задачами обучения: 

 ориентировать сотрудников полиции в психологическом плане на 

усвоение и использование иностранного языка для выражения собственных 

высказываний и понимания других людей; 

 подготовить их к естественной коммуникации в устной и письменной 

формах иноязычного общения; 

 научить видеть в иностранном языке средство получения, расширения 

и углубления системных знаний по специальности и средство самостоятельного 

повышения своей профессиональной квалификации; 

 раскрыть потенциал иностранного языка как возможности расширения 

их профессиональной, языковой, лингвострановедческой и социокультурной 

компетенций.  

Современная образовательная политика в области иностранных языков в 

профессиональной подготовке полицейских кадров характеризуется социально-

личностной, социально-деятельностной и социокультурной направленностью, 

что проявляется в ориентации языкового образования на личность изучающего 

язык, обеспечение условий для его развития и саморазвития; продуктивный ха-

рактер языкового образования; формирование автономной, ответственной, со-

циально активной, творческой личности; на подготовку к реальным, социально 

обусловленным видам деятельности с использованием изучаемого языка, рас-

ширение рамок учебного процесса; овладение языком как образовательным ме-

диумом, обеспечение способности и готовности к непрерывному изучению 

языков и культур; на лингвокультурное и культуроведческое образование, 

обеспечивающее развитие изучающего иностранный язык как многоязычной и 

поликультурной языковой личности; формирование способности к самостоя-

тельному изучению и самостоятельной оценке владения неродным языком с 

точки зрения готовности к межкультурному общению в реальном социокуль-

турном контексте.  
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Тенденции современной образовательной политики в области иностран-

ных языков отражаются в исходных положениях теории и практики преподава-

ния иностранных языков в образовательных организациях полиции Германии, в 

частности в Институте Саксонской полиции. В выполнении его главной задачи – 

подготовки компетентного, ответственного сотрудника полиции, ориентирован-

ного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне международных стандартов, важную роль играет фор-

мирование речевой культуры, развитие навыков грамотного использования ино-

странного языка в реальной жизни как средства профессионального общения.  

Изучение иностранного языка осуществляется в рамках модуля «Иностран-

ный язык специальности «полиция», имеющем задачей укрепление, углубление 

иноязычной компетенции в соответствии с избранным иностранным языком; 

приобретение методических компетенций для изучения иностранных языков в 

деталях языковых навыков; формирование и развитие межкультурных компе-

тенций, применение приобретенных компетенций и языковых компетенций в 

рамках языковой практики в служебных подразделениях полиции за границей. 

Основу методологии преподавания определяет социально-личностная, 

социально-деятельностная и социокультурная (межкультурная) направленность 

овладения иностранным языком. Эта направленность реализуется в постановке 

целей и определении требований к уровню владения иностранным языком, вы-

делении содержания обучения, формулировке исходных принципов, выборе 

эффективных технологий, а также в создании образовательной среды, обеспе-

чивающей качество образовательного процесса. Подход к определению целей и 

выделению критериев оценки качества обучения основан на анализе реальных 

потребностей в использовании иностранного языка в ситуациях межкультурно-

го общения в различных сферах социокультурной деятельности.  

Модуль «Иностранный язык специальности «полиция» разработан на ос-

нове принятой на сегодняшний день системы уровней владения иностранным 

языком, в которой основным является личностно-деятельностный критерий, а 

именно степень свободы, независимости и продуктивности в использовании 

изучаемого языка в реальной социокультурной и профессиональной деятельно-

сти. Модуль создан на основе компетентностного подхода к языковому образо-

ванию: признание ведущей роли обучающегося в его собственном образовании; 

цели и содержание обучения в модуле определяются с позиций ключевых ком-

петенций – способностей, обеспечивающих основные потребности использова-

ния изучаемого языка в реальной социокультурной деятельности. Содержание 

обучения иностранному языку предполагает выделение в его структуре ключе-

вых компетенций, общих и связанных с изучением и использованием ино-

странного языка, и включение в обязательный минимум определенных комму-

никативных задач, способов деятельности и соответствующих умений, обеспе-

чивающих необходимый уровень компетенции обучающегося. Важным при-

знаком личностно ориентированного развивающего характера содержания мо-

дуля является вариативность предметного содержания, которая служит основой 

свободного выбора, самоопределения, самореализации обучающегося в языко-

вой, информационной, образовательной и профессиональной среде. Вариатив-
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ность предметного содержания обеспечивается также и в содержании учебной 

деятельности обучающегося за счет диапазона проблематики и ситуаций рече-

вого общения в рамках типичных тем, диапазона учебных задач, направленных 

на изучение языка и культуры и использование языка, диапазона ситуаций и 

видов самостоятельной работы над языком. Тем самым создаются условия для 

расширения индивидуального опыта студента в процессе изучения и функцио-

нального использования иностранного языка, направленности на практическое 

применение изучаемого языка.  

В соответствии с индивидуальным уровнем владения языком в начале 

изучения модуля обучающиеся приобретают к завершению модуля по одному 

из выбранных иностранных языков языковые компетенции уровня А1, А2, В1, 

В2, С1 или С2 системы единого европейского языкового пространства (GER)1. 

До нынешнего года Институт Саксонской полиции предлагал для изучения ан-

глийский, русский, чешский, польский языки; начиная с 2014 года все студенты 

изучают английский язык. Изучение английского языка в основном начинается 

с языкового уровня В1. Наряду с языковыми компетенциями, обучающиеся 

приобретают методические компетенции по изучению иностранных языков, де-

тальное владение разговорными навыками. Содержание обучения и тематиче-

ское содержание учебного материала варьируется в зависимости от языкового 

уровня. 

В графике учебного процесса модуль «Иностранный язык специальности 

«полиция» рассчитан на несколько семестров: теоретическая часть начинается в 

4 семестре и заканчивается в 5 семестре сдачей экзамена. Языковая практика про-

водится в конце 6 семестра. Индивидуальный переход обучающихся на следую-

щий языковой уровень находится в центре внимания в процессе обучения ино-

странным языкам. В противоположность к прочим модулям обучающиеся имеют 

возможность завершить модуль по индивидуальной программе (от А1 до С2).  

Количество кредитных пунктов (баллов) по балльно-рейтинговой системе 

оценивания знаний и контроля качества учебного процесса в системе зачетных 

единиц ECTS – 10. Рабочее время в учебных часах: общий модуль 300 (включая 

экзамен); аудиторных занятий – 180; самостоятельная работа – 118. Модульный 

экзамен состоит из письменной части длительностью 60 минут и устной ком-

муникативной части продолжительностью 10-25 минут, содержащей презента-

ции и диалоги. Результат экзамена составляется из средней арифметической 

оценок обеих частей. По завершении языковой практики экзамен не проводит-

ся, предъявляется свидетельство о её прохождении. Модуль считается завер-

шенным, если экзаменационная оценка не ниже «достаточно». Модуль состоит 

из двух учебных комплексов: теоретического обучения и языковой практики. 

Содержание обучения и объем времени теоретического обучения определены в 

соответствии с языковым уровнем: 

                                                           
1 Selbstdokumentation zum Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) – Polizeivollzugsdienst./ Hoch-

schule der Sächsischen Polizei. – Rothenburg, 2010. S. 55. 
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Уровень А1: собственная личность/ биография/ семья, жилище (город, 

описание дороги, адрес); работа (различные профессии, профессия полицейско-

го); свободное время/ хобби/ отпуск; страноведение.  

Уровень А2: биография и поступление на службу; профессиональное об-

разование, профессия полицейского и семья; дорожно-транспортные происше-

ствия; преступления против собственности.  

Уровень В1: профессия полицейского/ структура полиции Германии и за-

рубежных стран; преступления в дорожном движении; преступления против 

собственности; преступления с применением насилия.  

Уровень В2: полиция и общество; Германия и страны изучаемого языка; 

политическое убежище (мигранты); наркотики; торговля людьми; сексуальное 

насилие.  

Уровень С1: полиция и общество; полицейская международная коопера-

ция (Интерпол, Европол, МПА); международная преступность.  

Уровень С2: полиция и общество; полицейская международная коопера-

ция; международная преступность; международный терроризм.  

Рабочее время: всего 218 часов, аудиторных – 140 часов, самостоятельная 

работа – 78 часов. Формы учебных занятий: обязательные для посещения заня-

тия (семинары, фронтальные занятия, ролевые игры/ диалоги, упражнения); са-

мостоятельная работа (индивидуальная работа/ проектная работа; работа в ма-

лых группах под руководством преподавателя; упражнения; презентации). 

Учебный комплекс «Языковая практика» осуществляется под руковод-

ством преподавателей иностранных языков, руководителей практики в соответ-

ствующих местах проведения практики. Специфические цели учебного ком-

плекса: обучающиеся закрепляют свои теоретические языковые знания, приоб-

ретенные на занятиях, и применяют их на практике, в идеальном варианте – в 

общении с носителями языка. Содержание обучения и объем времени учебного 

комплекса: иноязычная коммуникация в ситуациях профессионального обще-

ния. Рабочее время: всего 80 часов, занятий с обязательным присутствием сту-

дентов – 40 часов, самостоятельная работа – 40 часов. Предпосылкой для вто-

рого учебного комплекса является успешное завершение учебного комплекса 

№ 1. Языковая практика проводится как в Институте Саксонской полиции, так 

и в соответствующем партнерском вузе страны изучаемого языка (Великобри-

тании, России, Польшы, Чехии). 

Таким образом, обучение иностранному языку в образовательной органи-

зации полиции представляет собой комплекс субъектно-личностных, педагоги-

ческих, социальных и организационных действий. Овладение языком выступа-

ет не только как процесс усвоения лингвистических знаний, умений и навыков, 

но как акмеологическая деятельность, направленная на повышение общей про-

фессиональной компетентности, обогащение эмоциональной и познавательной 

сферы будущего специалиста, его поликультурной образованности. 

При овладении иностранным языком полицейские получают наиболее 

полные возможности личностного роста, как собственно языкового, так и про-

фессионального, в силу возросших профессиональных возможностей, приобре-
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таемой интеллектуальной гибкости, самооценки собственных достижений и 

успехов в контексте национальных культур. 

Освоение иностранного языка в результате целенаправленного обучения 

углубляет интеллектуальные способности обучающихся, расширяет когнитив-

ные ресурсы и повышает общую профессиональную компетентность. Акмеоло-

гическая составляющая иноязычной образовательной практики выступает од-

ним из значимых свойств смысловой и содержательной дифференциации обра-

зовательного процесса по иностранным языкам.  

Внедрение информационных технологий в учебный процесс стало неотъ-

емлемой частью современной системы полицейского образования, позволяет со-

здать условия практического овладения иностранным языком и меняет при этом 

не только характер взаимоотношений преподаватель-студент, но и сам стиль 

жизни участников коммуникационного процесса, происходящего как в стенах 

аудитории, так и за ее пределами. Использование киберпространства расширяет 

информационные возможности образовательного процесса, обогащает его со-

держание, создает условия для его интенсификации, кардинально меняет техно-

логии обучения иностранному языку. Преподавателями вузов полиции успешно 

применяются мультимедийные курсы, предполагающие интерактивную учебную 

деятельность, использование при изучении иностранного языка текстового ма-

териала, содержащего видео- и аудиоматериалы и представленного в электрон-

ном виде. Используются компьютерные тестирующие системы как средство 

электронного наблюдения за результатом усвоения материала со стороны обу-

чающихся, наполнение которых возлагается на преподавателя. Эффективность 

использования тестирующей системы достаточно высока, так как она позволяет 

накапливать и анализировать результаты тестирования.  

Существенным условием для внедрения мультимедийных технологий в 

учебный процесс является наличие современной материально-технической ба-

зы. Мультимедийные кабинеты кафедры иностранных языков оснащены ком-

пьютерами и современным проекционным оборудованием, предназначенным 

для выполнения следующих задач: проведения занятий с использованием со-

временных презентационных средств, организации самостоятельной работы 

обучающихся с мультимедийными учебными материалами, просмотра передач, 

кинофильмов на иностранных языках, подготовки преподавателей к учебным 

занятиям с использованием мультимедийных средств, разработки преподавате-

лями мультимедийных учебных материалов, обеспечения дистанционного обу-

чения и повышения квалификации полицейских. 

Особое внимание обращается на развитие у обучающегося способностей 

к самостоятельной учебной деятельности, на активизацию его личного потен-

циала. Развитию этих образовательных задач способствует применение в учеб-

ном процессе новых информационных технологий. Студенты обладают умени-

ями использовать Интернет как с целью решения профессиональных задач и 

ведения иноязычного общения с зарубежными коллегами, так и с целью ис-

пользования этих технологий для совершенствования уровня владения ино-

странным языком. Учебная работа в Интернете используется как специфиче-

ская обучающая среда, которая позволяет решать ряд методических задач: 
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формировать навыки и умения чтения аутентичных материалов разной степени 

сложности, развивать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 

текстов, развивать умения монологической и диалогической речи на базе про-

блемного обсуждения материалов сети, развивать умения письменной речи при 

реальном общении посредством переписки по электронной почте и в форумах, 

пополнять словарный запас современной лексики, приобретать культуроведче-

ские знания, формировать и поддерживать мотивацию учебной деятельности 

посредством систематического использования иноязычных материалов. 

Обучение иностранному языку с использованием новых информацион-

ных технологий способствует изменению отношения обучающихся к учебному 

процессу, повышает мотивацию, помогает организовать их самостоятельную 

учебную деятельность, способствует повышению их интереса к самосовершен-

ствованию уровня владения иностранным языком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последние десятилетия в развитых демократических государствах все 

более утверждается мысль о том, что полиция должна служить не только госу-

дарству, но и обществу и каждому гражданину. Такой подход к предназначению 

полиции находит все большую поддержку и закрепляется принятием ряда меж-

дународно-правовых документов, а также морально-этических норм и кодексов 

поведения полицейского. 

Процесс приближения полицейской службы к нуждам населения явился ре-

зультатом развития ситуации в сфере борьбы с преступностью за последние пол-

века. Важнейшее следствие нововведений – это повсеместное претворение в 

жизнь идеи превращения полиции в своего рода «орган по оказанию социальных 

услуг населению». В результате к настоящему времени во многих государствах 

сложилась новая идеология полицейской службы, которая выражается в социаль-

но ориентированной деятельности полиции. Суть такой деятельности заключает-

ся в том, что полицейский должен поддерживать тесные связи с местной общи-

ной, находящейся на территории его ответственности, и как можно полнее учи-

тывать характерные и наиболее актуальные проблемы, возникающие у членов 

этой общины. 

Действительно, органам полиции все чаще приходится выступать в роли 

чрезвычайной службы на все случаи жизни, а не только в ситуациях, касаю-

щихся преступлений. Поэтому, по мнению зарубежных исследователей, значи-

тельная часть полицейского времени тратится на разрешение иных, чем крими-

нальные, проблем, а полицейские нередко вынуждены действовать как некомпе-

тентные социальные работники. Происходит своего рода интеграция полиции в 

рутину повседневной жизни. 

Тем не менее стержневым положением современной концепции деятель-

ности полиции, обусловливающим многие другие элементы предлагаемых но-

вовведений, выступает необходимость резкого поворота усилий полиции в сфе-

ре поддержания общественного порядка. Многие зарубежные эксперты делают 

вывод о том, что среди функций полиции приоритетной должна быть охрана 

общественного порядка. Эффективная и профессиональная реализация этой 

функции позволит создать прочные позиции для предупреждения преступности 

и одновременно организовать полноценные контакты с населением. 

Другой вывод – это положение о том, что сегодня особенно важным ста-

новится эффективное использование возможностей международного полицей-

ского сотрудничества, принятие на национальном и международном уровнях 

мер по совершенствованию механизмов и правовой базы этой деятельности. 

Поскольку международное полицейское сотрудничество осуществляется в ос-

новном государствами в лице соответствующих органов государственной вла-

сти, можно говорить о нем как об одном из направлений государственной поли-

тики в сфере борьбы с преступностью. В современном мире международное 

полицейское сотрудничество реализуется в рамках международных организа-

ций, в региональном масштабе, а также между полициями нескольких госу-

дарств. Объективной основой этого сотрудничества служит тесная взаимосвязь, 
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а зачастую и взаимозависимость государств, которая обусловлена характером 

интернациональной и транснациональной преступности. 

Приоритетным направлением совершенствования полицейских органов в 

настоящее время становится подготовка высококвалифицированных кадров. В 

мире существуют различные полицейские структуры и, соответственно, самые 

разные системы профессиональной подготовки. Но задачи полицейских сил 

одинаковые, следовательно, одинаковы основные принципы профессиональной 

подготовки сотрудников полиции. Именно поэтому принципы организации и 

правового регулирования профессиональной подготовки кадров полиции в раз-

ных странах мира имеют много общего. 

Концепция совершенствования деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации предполагает их интегрирование в мировую правовую 

систему и деятельность на основе принятых в мировой практике форм и методов 

борьбы с преступностью. Эта работа немыслима без детального анализа методов 

и способов отбора и профессиональной подготовки сотрудников правоохрани-

тельных органов как в нашей стране, так и в зарубежных странах. Изучение 

этих методов и их применение, адаптированное к российским условиям с уче-

том сложившихся традиций и исторического опыта работы правоохранитель-

ных органов, позволит синтезировать и обеспечить наиболее приемлемую для 

нашей страны систему отбора, подготовки и профессионального обучения спе-

циалистов для органов внутренних дел. 

Вместе с тем к изучению зарубежного опыта необходимо относится 

вдумчиво и осмотрительно, поскольку далеко не всегда существующая модель 

или ее элементы одного государства могут быть интегрированы в другую наци-

ональную систему. Однако практическая ценность научно обоснованного ана-

лиза функционирования иностранных государственных институтов состоит в 

том, что он позволяет лучше понять и увидеть сильные и слабые стороны отече-

ственных аналогов. Требуется творческое осмысление и использование зару-

бежного опыта. 
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