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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение последних двух десятилетий в мире происходят 

глобальные перемены во всем укладе жизни человечества. Ра-

дикальное обновление российского общества в конце ХХ века 

привело к признанию человека высшей ценностью, а гарантию 

его прав и свобод – важнейшей обязанностью государства. 

Меняются цели и задачи, приоритеты и содержание процесса 

формирования гражданина Российской Федерации в начале 

ХХI века. В свою очередь, от становления личности нового ти-

па прямо зависит и формирование открытого демократическо-

го общества. В то же время в условиях происходящих социаль-

но-экономических реформ, сопровождающихся сложностью 

криминогенной обстановки в стране, приобретает особую зна-

чимость подготовка высококвалифицированных  специалистов 

для органов внутренних дел, способных обеспечить высокую 

эффективность противодействия правонарушениям, в том чис-

ле профессиональной преступности, тем более что еще и сего-

дня полностью не преодолены негативные последствия соци-

ально-политических преобразований начала 1990-х годов: 

снижение профессионализма, проявление злоупотреблений 

служебным положением, стремление решить личные проблемы 

с использованием предоставленных властных полномочий, во-

локита и невнимание по отношению к нуждающимся в право-

вой помощи и защите гражданам. Именно для этого времени 

была характерна растерянность значительной части сотрудни-

ков органов внутренних дел относительно профессиональной 

деятельности, эмоциональные срывы, неумение преодолевать 

трудности; выполнение поставленных задач в экстремальных 

условиях нередко приводило к снижению качества выполнения 

служебных задач, гибели сотрудников и военнослужащих.  

Результативность выполнения основных направлений 

деятельности органов внутренних дел, определенных Прези-

дентом Российской Федерации
1
, во многом зависит от уровня 

профессионализма сотрудников органов внутренних дел, сте-

                                        
1
 Об утверждении Положения о министерстве внутренних дел рос-

сийской Федерации и типового Положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации : Указ Президента 

РФ от 21.12.2016 № 699. 
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пени их творческого отношения к своей профессии и самим 

себе, а также от устойчивой мотивации профессиональной дея-

тельности. Результаты социологических, социально-психологи-

ческих исследований показывают, что одним из важнейших 

факторов, способствующих росту организованной преступно-

сти, коррупции в России, является низкий уровень как профес-

сионализма работников правоохранительных органов, так и их 

профессионально-этических качеств.  

Ни для кого не является секретом то, что глубокие и мно-

гоплановые преобразования в правоохранительной сфере об-

щества предъявляют высокие требования к сотруднику органов 

внутренних дел, его деятельности и личности. Возникла острая 

потребность в высококлассных профессионалах, способных 

принимать самостоятельные решения и эффективно действо-

вать в условиях высокой неопределенности и риска. Прогрес-

сивное развитие сотрудника полиции, его профессионального 

и личностного потенциалов, его способности самостоятельно 

решать личные и общественно значимые проблемы сегодня не-

обходимо признать важным фактором прогрессивного развития 

органов внутренних дел как социального института, призван-

ного решать общественно значимые задачи. К сожалению, не-

смотря на принимаемые меры по совершенствованию деятель-

ности института ОВД, повышению профессионализма сотруд-

ников, государственных служащих и работников данного ве-

домства претензии общества к деятельности Министерства 

внутренних дел России имеют место быть. Так, на расширен-

ном заседании коллегии МВД России 18 марта 2018  г. Прези-

дент России В.В. Путина отметил, «…в 2017 году органы МВД 

укрепили ряд позитивных тенденций… Однако не по всем на-

правлениям ситуация столь благополучная. Вы знаете, что сни-

зился практически до 43% общий уровень раскрываемости 

преступлений. В последние годы этот показатель, что называ-

ется, скачет: то подрастёт, то вновь сократится. Кардинально-

го, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не про-

исходит. Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания 

реализуется далеко не в полной мере. Это, безусловно, трево-
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жит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно 

устраивать сами органы внутренних дел»
1
.  

Социально-экономические преобразования, происходя-

щие сегодня в различных сферах российского общества, де-

терминируют реформирование системы МВД России, затраги-

вая широкий спектр сoциально-профессиональных вопросов, 

связанных с решением проблем адаптации сотрудников ОВД к 

современным условиям службы.  

В связи с этим особое значение приобретает проблема 

формирования и развития личности профессионала и эффек-

тивной адаптации к профессии уже в начальный период право-

охранительной службы, который совпадает с периодом обуче-

ния будущих следователей, оперативных уполномоченных, 

участковых уполномоченных и других специалистов правоох-

ранительных органов в образовательных организациях МВД 

России. Проводимые реформы органов внутренних дел корен-

ным образом влияют на процесс профессиональной подготовки 

курсантов образовательных организаций МВД России, а также 

предъявляют новые требования к качеству их подготовки. От 

выпускников образовательных организаций МВД России сего-

дня требуется новое профессиональное мышление, высокая 

мобильность, компетентность, толерантность, ориентация на 

реализацию процессов социализации и профессионализации 

личности, гуманизации и демократизации.  

Наиболее предпочтительным путем повышения эффек-

тивности деятельности правоохранительных органов, по мне-

нию ряда исследователей, «является разработка научно-

обоснованной системы формирования и развития профессио-

нализма сотрудников правоохранительных органов. Несмотря 

на имеющиеся достижения в области исследования профессио-

нализма сотрудников МВД России, приходится констатировать 

отсутствие системности в этих исследованиях и, как следствие, 

недостаточную проработку теоретических основ и разработан-

ных рекомендаций по формированию профессионализма, кото-

                                        
1
 Расширенное заседание коллегии МВД России . URL: 

http://www.kremlin.ru/events/ president/ news/56949.  

http://www.kremlin.ru/events/%20president/%20news/56949
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рые учитывали бы специфику профессиональной деятельности 

сотрудников МВД России, с учетом мотивации»
1
. 

Исполнение профессиональных обязанностей в условиях 

социального института органов внутренних дел связано с опре-

деленным уровнем эмоциональной, физической, нравственной 

напряженности, что в ряде случаев может привести либо к ухо-

ду со службы, либо к низкому качеству исполнения сотрудни-

ками своих профессиональных обязанностей. Более того, офи-

церу органов внутренних дел в современных условиях профес-

сиональной деятельности необходимы не только высокая выуч-

ка, но и устойчивые профессиональные качества, готовность 

противостоять влиянию факторов профессиональной деформа-

ции и выгоранию, соблазну использовать власть, данную госу-

дарством, в личных интересах в условиях морального выбора.  

Значительный профессиональный, социальный эффект дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел может дать вне-

дрение в практику результатов акмеологических исследований, 

где «акме в широком понимании – это вся ступень взрослости 

человека, для которой характерны, если судить о ней обобщен-

но, его физическая, личностная и субъектная зрелость»
2
. 

Акме-качества полицейского формируются и развиваются 

на протяжении всей службы, в процессе решения оперативно-

служебных задач, выработки личной системы ценностей, но их 

становление начинается в период обучения в образовательных 

учреждениях органов внутренних дел. Следовательно, в данный 

период необходимо проведение комплекса мероприятий воспи-

тательного, психолого-педагогического плана, направленных на 

формирование профессиональной компетентности как ком-

плексного феномена, включающего профессиональные, комму-

никативные, управленческие, социально значимые компоненты 

развития личности сотрудника органов внутренних дел.   

Анализ научных работ Б.Г. Бовина, Н.Р. Битиянова, 

О.С. Возжениковой, О.В. Евтихова, М.О. Калашникова, И.И. Ко-

лодяжный, Ю.Ю. Комлева, С.Г. Лапикова, А.В. Липницкого, 

С.П. Ломтева, В.М. Морозова, Н.И Мягких, Д.Д. Невирко, 

                                        
1
 Егорычев С.П. Развитие профессионализма сотрудников МВД 

России с учетом их мотивации : дис. … канд. филос. наук: 19.00.13, 

19.00.06 / С.П. Егорычев. М., 2011. С. 3. 
2
 Деркач А.А., Селезнева Е.В. Акмеология в вопросах и ответах : 

учебное пособие. М., 2007. 

http://fb.ru/article/43558/sistema-tsennostey
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А.К. Печенина, А.Д. Сафроновой, Р.А. Журавлева, В.С. Рома-

нюка, О.Е. Сапарина, В.П. Сафронова, Р.В. Семеновой, Н.А. То-

карева, О.В. Томилова, В.М. Фетисова, А.Б. Федорова, В.Н. 

Шафеева, В.Е. Шинкевича, С.П. Шклярук и др., посвященных 

повышению качества организации и подготовки специалистов 

для органов внутренних дел, формированию компетентности, 

коммуникативной культуры обучающихся образовательных ор-

ганизаций МВД России, разработке системы развития профес-

сионализма сотрудников МВД России, установлению сущност-

ных характеристик профессионализма, мотивационной состав-

ляющей в деятельности сотрудников полиции, технологий воз-

действия на общественное сознание обучающихся свидетельст-

вует о том, что профессиональная деятельность обладают рядом 

специфических свойств. Несомненно, эти особенности должны 

учитываться в процессе организации образовательного процесса 

и проведения воспитательных мероприятий.  

Акмеологические знания сегодня востребованы, они сис-

тематизированы по видам и направлениям человеческой дея-

тельности и, как следствие, активно используются в профес-

сиональной подготовке, переподготовке и повышении квали-

фикации управленческих кадров, а также специалистов, прак-

тиков, ученых, работающих в сферах образования, здравоохра-

нения, обороны, правопорядка, предпринимательства и др.  

В накаплении опыта акмеологических исследований име-

ют большое значение работы А.А. Бодалева, Н.В. Кузьминой, 

К. Е. Перепелкиной в области профессиональной акмеологии, в 

рамках которой необходимо выделить следующие направле-

ния: педагогическая акмеология (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, 

В.Н. Тарасова); военная акмеология (В.Г. Михайловский, 

Л.Г. Лаптев, В.Н. Новиков); социальная акмеология (А.И. Ля-

щенко, Г.П. Филиппова); полицейская акмеология (А.В. Лип-

ницкий, О.А. Ульянина); медицинская акмеология (В.П. Ан-

дронов, А.Г. Васюк, С.Н. Толстов). Ряд акмеологических ис-

следований связан с изучением таких социально значимых 

процессов и явлений для реализации потенций человека, как 

акмеология управления (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др.); 

креативная акмеология (Н.Ф. Вишнякова, А.А. Деркач, 

К.Е. Перепелкина); синергетическая акмеология (В.П.  Бран-

ский, С.Д. Пожарский); акмеология образования (Н.В.  Кузь-

мина, А.А. Деркач, Н.П. Фетискин, Г.Г. Луковский и др.).  
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Исходя из актуальности проблемы исследования, ее не-

достаточной разработанности, теоретической и практической 

значимости, была определена тема исследования, сформулиро-

ваны ее цель, задачи, обоснованы объект и предмет исследова-

ния.  

Эмпирическую базу работы составили результаты социо-

логических исследований с использованием специально разра-

ботанных опросных листов курсантов и слушателей очной 

формы обучения, а также результаты экспертного опроса со-

трудников и ветеранов органов внутренних дел.  
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТОСТИ 

КАК ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО АНАЛИЗА 

 

Исследование проблемы формирования профессиональ-

ной компетентности с учетом современных требований к спе-

циалистам силовых министерств и ведомств необходимо про-

водить в акмеологических рамках, определяющихся потребно-

стью научного анализа процесса адаптации и развития лично-

сти курсанта в новых для них условиях жизни в закрытом вое-

низированном учебном заведении и формирования личности 

профессионала в процессе обучения. Для реализации в даль-

нейшем жизненно важных социальных и профессиональных 

целей несомненную ценность имеет для человека осознание 

значимости самовоспитания и саморазвития, обусловленные 

внутренней активностью, сменой детерминации развития в 

сторону его субъективного начала. Для выработки рекоменда-

ций относительно управления образовательным процессом не-

обходимы определенные усилия как со стороны обучающихся, 

так и со стороны других участников образовательного процес-

са (руководящего состава образовательных организаций, ко-

мандования учебных и научных подразделений,  профессорско-

преподавательского состава). 

Необходимо считаться с тем, что для успешного самораз-

вития обучающегося, а в дальнейшем полицейского, следова-

теля, сотрудника кадровых и воспитательных структур и т.д. 

необходимы потребности в самопознании, самооценке и само-

совершенствовании, которые могут возникнуть и поддержи-

ваться только у высокомотивированного к данному виду дея-

тельности человека. Уровень мотивации можно считать высо-

ким тогда, когда в выбранной профессии сотрудник органов 

внутренних дел видит возможности удовлетворения всех своих 
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естественных, социальных, духовно-нравственных и интеллек-

туальных и профессиональных потребностей, а также способен 

выработать в себе систему ценностных ориентаций. Благодаря 

ценностным ориентациям человек делает свою жизнь осмыс-

ленной, определяя: а) что он дает жизни (ценности жизнедея-

тельности); б) что он берет от жизни (ценности переживаний); 

в) в чем его предназначение, которое он не в состоянии изме-

нить (ценности отношения). Применительно к деятельности 

сотрудников органов внутренних дел эти ценностно-

смысловые конструкты могут означать следующее: а) что со-

трудник полиции приносит в профессию, каков его вклад в 

реализацию задач, стоящих перед Министерством внутренних 

дел России как социальным институтом; б) что приобретает 

сотрудник в процессе исполнения профессионального долга, 

какие качества и ценности формирует, развивает; в) в чем 

предназначение сотрудника органа внутренних дел как кон-

кретного звена правоохранительной системы.  

В настоящей работе предпринята попытка определения 

основных параметров и индикаторов для оценки мотивацион-

ной составляющей акмеологических ресурсов обучающихся 

СибЮИ МВД России в процессе освоения ими дисциплин 

учебного плана как основы успешной дальнейшей деятельно-

сти, выстраивания карьеры и формирования здорового често-

любия. 

Направление акмеологической науки, изучающей законо-

мерности движения человека к «пикам» кульминаций в творче-

стве и закономерности снижения его творческого потенциала, 

зарождалось в научной школе Б.Г Ананьева. Основанием ак-

меологии явилась проблема человека, философски разработан-

ная С.Л. Рубинштейном. В качестве новой области знаний в 

системе наук о человеке акмеология была выдвинута трудами 

A.А. Деркача и Н.В. Кузьминой, а также многими другими ис-

следователями в области философии, психологии, педагогики, 

социологии и прочих наук, стремящимися познать природу 

деятельного человека. В связи с этим необходимо отметить ос-

новные наиболее востребованные направления научного поиска.  

Развитию профессиональной компетентности как основ-

ной, базовой проблемы акмеологической науки посвящены на-

учные работы А.А. Бодалева, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, 

Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой.  
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Прикладные технологии личностного и профессионально-

го развития разработаны в научных исследованиях 

А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, А.С. Гусевой, А.В. Кириченко, 

О.В. Москаленко, Е.В. Селезневой и др. Развитие основ раз-

личных компетентностей, входящих в профессиональную ком-

петентность специалистов персонифицированной системы «че-

ловек-человек», явились научно-практическими ориентирами в 

разработке обозначенной проблемы, в частности проблем ком-

муникативной (В.В. Воронин), когнитивной (Е.С.  Башинова, 

Ю.Е. Кукина), аутопсихологической (А.А. Деркач, Л.А. Степ-

нова и др.), регулятивной (А.В. Кириченко, И.О.  Попов) ком-

петентности. 

Проблемы формирования личности специалиста рассмат-

риваются в трудах Г.Н. Александрина, Е.М. Ивановой, 

Н.Н. Котельникова, В.Е. Гаврилова, Ю.П. Поваренко, А.И. Фу-

кина, В.Д. Шадрикова. А.В. Петровский обосновал концепцию 

развивающейся личности, в основе которой лежит идея трех 

фаз ее становления в социальной среде: адаптация, индивидуа-

лизация и интеграция, т.е. была показана значимость для фор-

мирования личности процессов социализации.  

Значительное внимание междисциплинарным исследова-

ниям феномена социализации уделено в работах Г.М. Андре-

евой, А.М. Гендина, С.И. Григорьева, Е.С. Кузьмина, А.Н. Леон-

тьева, Б.Ф. Ломова, Д.Д. Невирко, В.Г. Немировского, А.В. Пет-

ровского, К.В. Рубчевского, А.К. Уледова, В.А.  Ядова и др. 

С.А. Анисимов, О.С. Анисимов, А.С. Гусева, Ю.Н. Емель-

янов, О.И. Жданов, В.Г. Зазыкин, Е.А. Климов, А.Ю. Панасюк, 

А.П. Ситников, С.И. Средин, В.Д. Шадриков рассматривают 

социальные технологии как эффективный способ развития раз-

личных сторон профессионализма.  

Особенности развития социального института образова-

ния как системы, обеспечивающей формирование профессио-

нальных качеств человека и профессиональную культуру, рас-

сматривались в трудах Н.А. Аитова, И.В. Бестужева-Лады, 

Л.Г. Борисовой, Ю.Р. Вишневского, С.И. Григорьева, В.И. Доб-

ренькова, Н.А. Матвеевой, В.Г. Немировского, А.М. Осипова, 

Л.Я. Рудиной, М.Н. Руткевича, М.Х. Титмы, В.Н. Турченко, 

А.Г. Харчева, В.И. Чупрова, В.Н. Шубкина, Е.А. Шуклиной, 

Л.С. Яковлева, В.Н. Ярской и др. 



 

13 

Изучением проблемы профессионализации и становления 

профессионала в психологии труда, инженерной психологии, 

эргономике, акмеологии и психологии личности занимались 

А.Я. Анцупов, М.И. Дьяченко, Е.А. Климов, Ю.М. Забродин, 

А.К. Маркова. При этом, по мнению Б.Г. Ананьева, JI.C. Вы-

готского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна и 

др., одним из важных факторов, влияющих на результатив-

ность профессиональной деятельности, успешность обучения и 

общения, является устойчивая положительная мотивация труда.  

Психологические аспекты проблемы профессиональной 

адаптации рассмотрены в исследованиях Е.Н. Агаповой, 

Г.М. Андреевой, Ф.Б. Березина, Л.И. Божович, К.М. Гуревич, 

И.С. Кона, В.П. Казначеева, Е.А. Климова, Л.В. Меньщиковой, 

К.К. Платонова, А.В. Петровского, Г. Селье.  

Предпринимались неоднократные попытки исследования 

профессионализма юристов, работников прокуратуры, сотруд-

ников органов внутренних дел. Изучение основных видов дея-

тельности и психологической пригодности к службе в системе 

органов внутренних дел осуществляли Б.Г. Бовин, О.В. Евти-

хов, Ю.Ю. Комлев, Н.И. Мягких, Д.Д. Невирко, А.Д. Са-

фронова. В МВД России разработаны: перечень профессио-

нально-личностных качеств сотрудников органов внутренних 

дел (Б.Г. Бовин, М.О. Калашников), квалификационные харак-

теристики выпускников учебных заведений, профессионально-

квалификационные требования к сотрудникам уголовного ро-

зыска (Ю.В. Богомолов), к оперуполномоченному по БОП 

(Р.А. Журавлев, Р.В. Семенова), а также психологические ос-

новы обеспечения профессиональной деятельности сотрудни-

ков ОВД (С.П. Шклярук). 

Необходимо отметить, что рассмотрение широкого ком-

плекса проблем, касающихся вопросов повышения социальной 

активности человека, формирования способности реализовать 

им свои жизненные силы в социальной среде, считается одной 

из интереснейших проблем исследований философов, социоло-

гов, политологов, психологов. Более того, категории и поня-

тия, относящиеся к теории и практике образовательной поли-

тики, могут быть с достаточной полнотой осмыслены лишь на 

междисциплинарном, интегративном уровне, поэтому необхо-

дим системный подход к проблеме формирования профессио-

нальных качеств в образовательном процессе.  
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Поскольку профессия рассматривается как «форма дея-

тельности, необходимая обществу, для выполнения которой 

человек должен обладать суммой знаний и навыков, иметь со-

ответствующие способности и профессионально важные каче-

ства»
1
, а они определяются целью, объектом, субъектами, 

средствами, условиями и процессами деятельности, то рас-

сматривать особенности профессии сотрудника органов внут-

ренних дел целесообразно с точки зрения влияния элементов 

деятельности правоохранителя в профессии на специфику са-

мой профессии. Средствами деятельности сотрудника органов 

внутренних дел являются его компетенции, системы специаль-

ной техники и средств, базы данных, достижения юридической 

науки и практики, управленческие технологии, опыт, а также 

внутренняя приверженность законности, справедливости, гу-

манности. Свободное владение этими средствами и творческое 

их применение в практической деятельности является необхо-

димым условием ее успеха, реализации акме-потенциала. 

Профессионализм сотрудника органов внутренних дел – 

это развивающееся свойство, в котором интегрированы лич-

ностные и деятельностные профессионально важные качест-

ва, обеспечивающие высокую профессиональную квалификацию 

и компетентность, разнообразие эффективных знаний, уме-

ний и навыков осуществления профессиональной деятельности 

с высокой и стабильной продуктивностью. 

Таким образом, развитие профессионализма сотрудника 

органов внутренних дел связано с формированием обобщенной 

системы личностных и деятельностных профессионально важ-

ных качеств, необходимых каждому сотруднику, независимо от 

специальности и должности, на которой они проходят службу, 

реализуют направления и задачи правоохранительной деятель-

ности.  

На протяжении последних лет идет активный поиск путей 

совершенствования процесса подготовки кадров, улучшения 

воспитательной работы с личным составом, который находит 

отражение в материалах совещаний и научно-практических 

конференций: в Нижегородской академии МВД России обсуж-

дались проблемы интеграции обучения и воспитания в образо-

                                        
1 

Военно-психологический словарь-справочник / Л.А. Кандыбович 

[и др.]. М.: ИД «Куприянова», 2010. 
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вательных организациях МВД России в ходе онлайн учебно-

методического сбора, в Уральском юридическом институте 

МВД России – проблемы формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у обучающихся по специали-

зации уголовно-правовая (дознание в органах внутренних дел), 

проблемы совершенствования профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов обсуждены в рамках 

международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и 

практики», а также на всероссийском круглом столе «Пробле-

мы профессиональной подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел» в Сибирском юридическом институте МВД Рос-

сии, состояние, пути решения проблем морально-

психологического обеспечения оперативно-служебной дея-

тельности – на всероссийской научно-практической конферен-

ции «Психологическая работа в системе морально-

психологического обеспечения оперативно-служебной дея-

тельности личного состава: состояние, проблемы и пути реше-

ния» в Академии управления МВД России, в Ростовском юри-

дическом институте МВД России прошла научно-практическая 

конференция «Инновационные методы и образовательные тех-

нологии подготовки сотрудников органов внутренних дел». 

Вопросы подготовки кадров для органов внутренних дел – не-

отъемлемый элемент практически каждого научного форума, 

связанного с противодействием преступности в современном 

обществе. Проблемы совершенствования качества образования 

сотрудников органов внутренних дел и сегодня остаются акту-

альной темой для различных научных форумов МВД России. В 

конечном итоге все это позволяет приблизиться к пониманию 

необходимости выделения не только профессиональной подго-

товки, но и профессионального воспитания в качестве приори-

тетного направления, помогает определить роль профессорско-

преподавательского состава как субъекта воспитательной ра-

боты с курсантами и слушателями, расширить возможности 

применения психолого-педагогических приемов и методов в 

работе с личным составом по формированию, развитию лично-

сти профессионала. 

Анализ рекомендаций федеральных государственных об-

разовательных стандартов подготовки специалистов для пра-

воохранительных органов, отзывов экспертов, результатов 
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служебной деятельности сотрудников полиции и социологиче-

ских опросов населения о деятельности сотрудников органов 

внутренних дел позволяют выделить и сгруппировать необхо-

димые качества.  

Во-первых, личностно-деловые профессионально важные 

качества. Эта группа качеств характеризует сотрудника орга-

нов внутренних дел как гражданина и члена общества, отно-

шение его к людям и социальным институтам государства и 

общества, его физиологическое, психологическое и социальное 

соответствие выбранной профессии. Она включает следующие 

качества:  

 патриотизм и ответственность за Россию, которые про-

являются как любовь к Отечеству, к его народу, непрерывное 

приобщение к его духовной жизни и посильный вклад в его 

духовное достояние, гордость его историческим прошлым и 

вера в будущее, стремление человека к правде, справедливо-

сти, добру, красоте и совершенству; 

 гуманистическая направленность – сочетание базовых 

общекультурных и нравственных качеств сотрудника полиции. 

Среди них в качестве основных следует выделить терпимость 

(толерантность), ответственность или готовность отвечать за 

свои поступки, выполнять обязанности и данные обещания, 

взыскательно и справедливо оценивать поведение свое и дру-

гих людей с точки зрения интересов службы (дела) и законно-

сти, порядочность, доброту, скромность в понимании способ-

ности на деле учитывать мнения (суждения, предложения) и 

заслуги подчиненных и товарищей по службе, стремление 

жить жизнью коллектива, совестливость. Гуманистическое ка-

чество комплексно отражено в Присяге сотрудника органов 

внутренних дел: «быть мужественным, честным и бдительным, 

не щадить своих сил в борьбе с преступностью»
1
; 

 коммуникабельность и коммуникативность – умение и 

способность сотрудника органов внутренних дел передавать 

правильно свои мысли, чувства, эмоции так, чтобы они пра-

вильно были поняты, восприняты другим человеком (началь-

ником, сослуживцем, подчиненным, правонарушителем, заяви-

                                        
1 

О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный 

закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017), статья 28. 
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телем и пр.) или людьми (ассоциированными социальными об-

разованиями), и получать информацию необходимую для ис-

полнения правоохранительной службы. Умение выстраивать 

отношения с различными категориями граждан. Умение слу-

шать и прислушиваться к сослуживцам, воспринимать советы 

и конструктивную критику; 

 высокие волевые качества – смелость, решительность, 

твердая воля, выдержка и самообладание, умение доводить на-

чатое до конца;  

 интеллект как глобальная способность разумно дейст-

вовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизнен-

ными обстоятельствами; 

 креативность как постоянное стремление сотрудника 

органов внутренних дел к новым, более продуктивным спосо-

бам решения профессионально и личностно значимых задач.  

Во-вторых, профессионально-деятельностные качества 

сотрудника органов внутренних дел. Эта группа качеств харак-

теризует сотрудника органов внутренних дел как специалиста 

в области права, обладающего знаниями, необходимыми ему 

для осуществления профессиональной деятельности. Данная 

группа предполагает наличие (развитие) следующих качеств:  

 высокий уровень профессионального образования: зна-

ние законодательных актов в сфере правоохранительной дея-

тельности, ведомственных нормативных документов, принци-

пов, форм, методов, способов реализации основных направле-

ний и задач правоохранительной деятельности; умение приме-

нить накопленный личный опыт, опыт сослуживцев и старших 

поколений сотрудников органов внутренних дел при исполне-

нии профессиональных задач; 

 юридический образ мышления, основанный на систем-

ном подходе к восприятию правоохранительной среды, кон-

кретных ситуаций и объектов правового регулирования;  

 способность правильно квалифицировать правонаруше-

ния, своевременно выявлять проблемы, требующие решения, 

ограничивать их и правильно формулировать, идентифициро-

вать, чтобы найти оптимальное правовое решения. Оценка об-

становки и поиск правильного решения должны быть ориенти-

рованы на те конкретные и возможные действия, которые мо-

гут в рамках закона изменить состояние объекта внимания в 

требуемом (желаемом) направлении;  
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 умение прогнозировать, своевременно выявлять про-

блемы юридической практики. Сотрудник органов внутренних 

дел должен уметь выделить проблему из объекта профессио-

нального внимания, соответствующим образом сузить ее гра-

ницы и количество факторов, от которых зависит ее решение, 

формулировать цель решения проблемы, правильно и точно 

отработать алгоритм ее решения; 

 умение принимать решение. Данное качество предпола-

гает умение оценить условия выполнения задачи, связанной с 

исполнением правоохранительной службы, уровень ее экстре-

мальности и опасности, социально значимых последствий, 

подконтрольные и неподконтрольные факторы, способствую-

щие и препятствующие выполнению задачи, учет возможных 

ограничений при выполнении задачи (гендерные, возрастные, 

социальные и пр.), оценка вариантов действий при выполнении 

задачи или решении проблемы, прогноз противодействия сре-

ды (правонарушителя, если речь идет о пресечении его неза-

конных действий) в каждом из рассматриваемых вариантов. 

Готовность принимать самостоятельно решения в рамках ис-

полнения профессиональных обязанностей, отвечать за выпол-

нение принятого решения и его последствия.  

Для своевременного, нормативно и ситуационно обосно-

ванного принятия решения необходимы навыки квалификации 

правонарушения, определения сути возникших проблем и по-

ставленных задач, правильного формулирования и четкой по-

становки перед собой вопросов, отвечать на которые необхо-

димо до принятия решения, определения возможных положи-

тельных и негативных последствий пресечения правонаруше-

ния, защиты законных прав и интересов граждан в условиях 

морального выбора. Нравственно допустимым считается по-

ступок, совершение которого повлекло за собой меньшие ма-

териальные, физические, нравственные или иные издержки, 

нежели его несовершение.  

Специальная техническая и криминалистическая грамот-

ность современного сотрудника органов внутренних дел долж-

на быть на уровне, способствующим профессионально грамот-

ному выполнению задач правоохранительной службы и приня-

тию решения.  

Качества педагогической направленности необходимы со-

труднику органов внутренних дел для ведения профилактиче-
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ской работы с гражданами независимо от их возраста, положе-

ния, гендерной принадлежности и опыта.  

Умения и навыки использования научных методов позво-

ляют сотруднику органов внутренних дел принимать решения, 

адекватные ситуации, требующей его вмешательства, регули-

рования и разрешения. Необходимо выработать четкое отно-

шение к научным методам, которые можно считать таковыми 

только при условии их соответствия поставленной задаче, ре-

альным ограничениям и допущениям, определяемым норма-

тивными документами, возможным рискам как следствию реа-

лизации того или иного варианта действий.  

Проводимая авторским коллективом работа имеет как 

теоретическую составляющую, так и практическое значение.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена на-

учной ценностью акмеологического подхода к решению про-

блем совершенствования процесса формирования профессио-

нальной компетентности обучающихся в образовательной ор-

ганизации МВД России и определяется:  

 необходимостью изучения особенностей социализации 

личности обучающегося в условиях обучения в специализиро-

ванной образовательной организации высшего образования 

МВД России. Мы исследуем эти особенности применительно к 

курсантам и слушателям Сибирского юридического института 

МВД России СибЮИ МВД России);  

 необходимостью изучения условий и внутренних пред-

посылок формирования профессиональной компетентности и 

профессионального развития личности курсанта образователь-

ной организации МВД России;  

 возможностью выработки управленческих решений по 

корректировке организации образовательного процесса – ос-

новных учебных, культурно-массовых, спортивно-массовых и 

воспитательных мероприятий; 

 необходимостью создания целостной системы работы 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников учеб-

ных, кадровых и воспитательных подразделений, психологов 

образовательной организации на весь период обучения;  

 необходимостью прогнозирования профессиональной 

успешности выпускников института в будущей правоохрани-

тельной службе, карьерном и профессиональном росте.  
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Практическая значимость обусловлена возможностью ис-

пользования:  

 выводов исследования руководством, кадровыми и пси-

хологическими подразделениями для выстраивания, корректи-

ровки работы по проведению профессионально психологиче-

ского отбора кандидатов на учебу;  

 результатов исследования – в практической деятельно-

сти психологов по системному психолого-акмеологическому 

сопровождению процессов формирования профессиональной 

компетентности обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, а также специалистами по учебной, воспитательной 

работе, сотрудниками организационно-научных подразделе-

ний, профессорско-преподавательским составом. 

В исследовании использованы данные ведомственной 

статистики, а также материалы конкретных исследований, про-

веденных авторским коллективом с использованием опросных 

листов.  

В работе использовались результаты изучения проблем 

акмеологии, полученные иными авторами, информация о кото-

рых отражена в Банке данных системы научно-технической 

информации МВД России: «Развитие профессиональной ком-

петентности сотрудников органов внутренних дел» (Бурцева 

Е.В., 2012), «Инновации в военно-профессиональном воспита-

нии курсантов в военных вузах» (монография) (Карсанов Э.Х., 

2015), «Психолого-акмеологические аспекты профессиональ-

ной деятельности сотрудников правоохранительных органов» 

(методические рекомендации) (Липницкий А.В., 2014), «Лич-

ностно-профессиональный потенциал руководителя ОВД» (мо-

нография) (Иваницкий, А.Т., 2015), «Педагогические условия 

формирования ценностно-мировоззренческой культуры кур-

сантов вузов МВД России» (Карабаш Д.В., 2013), «Правосоз-

нание и его роль в жизни общества» (монография) (Болдырев 

А.С. и др., 2015); «Профессиональная компетентность коман-

диров военных вузов как фактор развития культуры межна-

ционального общения» (автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук) (Суханов О.Б., 

2013), «Психолого-педагогические основы профессионально-

личностного развития специалиста для органов внутренних  

дел» (научно-практическое пособие» (Дмитраков А.М. и др., 

2013), «Психолого-педагогические основы профессионально-
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личностного развития специалиста для органов внутренних 

дел» (отчет о НИР (заключ.)) (Буткова Т.А. и др., 2015.), «Пре-

одолевающее поведение в процессе военно-профессиональной 

социализации» (монография) (Созонник А.В., 2014), «Форми-

рование личностной компетентности курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России посредством соци-

ально-психологического тренинга» (Евтихов О.В., 2015) и др. 

Анализ указанных работ позволяет сформировать некото-

рые основные направления исследований, которые представ-

ляют как теоретический, так и практический интерес для ис-

следователей, сотрудников и работников правоохранительных 

органов. Это: 

во-первых, совершенствование и оптимизация к условиям 

правоохранительной службы системы образования в образова-

тельных организациях органов внутренних дел на основе ком-

петентностного подхода; 

во-вторых, включение психолого-акмеологических реко-

мендаций в организацию профессиональной деятельности со-

трудников органов внутренних дел; 

в-третьих, внедрение инновационных форм и методов 

воспитания, формирования ценностно-мировоззренческой 

культуры у курсантов и слушателей образовательных органи-

заций МВД России; 

в-четвертых, изучение психолого-педагогических основ 

профессионально-личностного развития специалиста для орга-

нов внутренних дел; 

в-пятых, оценка личностно-профессионального потенциа-

ла руководителя органа внутренних дел.  

В целом в интересах подготовки профессиональных кад-

ров сотрудников органов внутренних дел с акмеологических 

позиций должны решаться следующие задачи:  

1) оптимизации процессов профессионального самоопре-

деления и становления кадров сотрудников органов внутрен-

них дел; 

2) коррекции профессиональных затруднений сотрудни-

ков органов внутренних дел, с которыми им приходится стал-

киваться в процессе службы; 

3) психологической готовности к выполнению профес-

сиональных обязанностей в условиях высокой служебной на-
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пряженности, умения в данных условиях оптимизировать про-

блему труда и отдыха; 

4) формирования психологической готовности к решению 

нестандартных задач; 

5) поиска психологических резервов ускорения профес-

сионального роста сотрудников органов внутренних дел;  

6) патриотического воспитания сотрудников органов 

внутренних дел и особенно молодого корпуса полицейских. 

При формировании перспективных направлений приклад-

ной акмеологии, направленных на оптимизацию службы в пра-

воохранительной системе, следует обращать внимание и на те, 

которые связаны с разработкой проблем профессионализма, 

профессиональной компетентности специалистов и руководи-

телей, осуществляющих деятельность в особых и экстремаль-

ных условиях или затрудненных управленческих ситуациях.  

Отличительной особенностью данного направления при-

кладной акмеологии является повышенное внимание к: 

 анализу специфических условий деятельности право-

охранительных органов; 

 изучению действия экстремальных и эмоциональных 

факторов на реализацию служебных задач, их видов;  

 исследованию характера действия сотрудника органов 

внутренних дел как субъекта и объекта социальных отношений 

и самой системы, а также их взаимовлияния.  

В концепции профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях необходимо обратить внимание на то, 

что для формирования профессионализма необходимо созда-

вать резерв функциональных возможностей (знаний, умений, 

навыков, креативности и пр.), в целом компетентности, кото-

рые последовательно, произвольно или инициативно обосно-

ванно включаются субъектом при осложнении деятельности, 

при выполнении поставленной задачи или профессионального 

долга в условиях повышенной опасности, с риском для жизни, 

в условиях повышенной эмоциональной напряженности и мо-

рального выбора. Особая роль при этом принадлежит общим и 

специальным акмеологическим инвариантам профессионализ-

ма, профессиональной компетентности. Формирование резерва 

функциональных возможностей является главной задачей на 

всех этапах становления профессионализма, в том числе в годы 

профессионального обучения, когда закладываются основы 
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профессиональной компетентности, уверенности и нацеленно-

сти на дальнейшую службу в органах внутренних дел. Вместе с 

тем разработанная акмеологическая концепция является лишь 

методологическим ориентиром, «так как специфика деятельно-

сти и конкретные виды экстремальных факторов сильно влия-

ют на содержание специфических акмеологических инвариан-

тов профессионализма, профессионально важных качеств, спе-

циальных умений и навыков. Поэтому проблематика данного 

направления акмеологии весьма обширна, здесь имеется много 

пока еще не решенных задач, особенно когда деятельность 

осуществляется в условиях угроз, сильного риска, неопреде-

ленности, целенаправленных манипулятивных воздействий».
1
 

 

 

 

1.2. ЦЕННОСТЬ ФЕНОМЕНА АКМЕ И АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В УС-

ЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Слово «акмеология» восходит к древнегреческому «акме», 

которое в свою очередь, происходит от слова «axis» («острие») 

– «высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора».  

Акме в широком понимании – это вся ступень взрослости 

человека, для которой характерны его физическая, личностная 

и субъектная зрелость.  

Акме в узком понимании используется, когда имеется в 

виду достигнутый человеком наиболее высокий уровень в со-

стоянии его здоровья, когда его поведение как личности ока-

зывается отмеченным наиболее ярким для него поступком, 

имеющим положительное общественное значение; когда дея-

тельность его как субъекта находит выражение в максималь-

но возможном для него конкретном результате.  

Таким образом, можно с полной уверенностью согласить-

ся с исследователями феномена акме в том, что акме сегодня 

                                        
1
 Деркач А., Зазыкин В. Акмеология : учебное пособие. СПб., 2003. 

С. 61. 
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рассматривается и как результат (определенный уровень раз-

вития) и как процесс.
1
 

Как процесс акме описывают с позиций интенциально-

динамической модели процессов развития человека, прежде 

всего его психической сферы. В рамках этой модели акме яв-

ляется не вершинной точкой в жизнедеятельности человека, а 

точками непрерывной кривой развития. В этой модели глав-

ными сущностными признаками акме выступают прогрессив-

ная направленность (конструктивная интенция), интенсивность 

развития, принципиальная его незавершенность (открытость к 

следующему витку развития). Акме рассматривается не как 

верхняя точка развития (т.е. момент перехода от развития к 

регрессу), а как процесс максимально интенсивного роста и 

качественного скачка развития. Таким образом, достижение 

каждой следующей точки максимального развития не обяза-

тельно должно приводить к деградации и сменяться распадом – 

напротив, процесс развития может и должен приводить к еще 

более интенсивному развитию. Каждое достижение курсанта 

(слушателя) в освоении дисциплин учебного плана, результаты 

сдачи отдельно взятой сессии, победа на всевозможных кон-

курсах и спортивных состязаниях, ступенька в карьерном росте 

сотрудника органов внутренних дел – это не итог, это начало 

устремлений к новым результатам.  

Следовательно, необходимо согласиться с существующим 

мнением о том, что акме должна рассматриваться «как много-

мерная характеристика состояния взрослого человека, охваты-

вающая определенный период его прогрессивного развития, 

связанного с большими профессиональными, личностными и 

социальными достижениями»
2
. 

Феномен акме рассматривается и в рамках синергетиче-

ской акмеологии. С позиций социальной синергетики человек 

– это открытая самоорганизующаяся структура, которая может 

существовать лишь при условии постоянного обмена со сре-

дой.
3
 Это предполагает активное использование в образова-

тельном процессе профессорско-преподавательским составом 

                                        
1
 Военная акмеология : учебник / под ред. В.Г. Михайловского. М.: 

ВА РВСН, 2010. С. 6. 
2
 Деркач А., Зазыкин В. Указ. работа.  

3
 Селезнева Е.В. Развитие акмеологической культуры госу-

дарственных служащих : дис. … докт. психол. наук. М., 2005.  
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активных и интерактивных методов обучения и заинтересован-

ное небезразличное участи в освоении дисциплин учебного 

плана обучаемыми. Не простая отсидка на занятии, а стремле-

ние получить информацию, обсуждение учебных проблем и 

выработка предложений по решению задач практической части 

занятий, связанных с формированием профессиональных ком-

петенций и проверкой уровня их сформированности, – главные 

условия обеспечения процесса обмена. Синергетическая ак-

меология определяет акме как вершину в процессе развития 

человека, как множество состояний динамической системы в 

пространстве, к которому она стремится с течением времени.  

Таким образом, с позиций синергетической акмеологии 

социальная самоорганизация индивидуального или коллектив-

ного социального субъекта представляет собой чередование 

акме (как вершину в процессе развития человека)  и катаболе 

(как упадок в развитии). 

С позиций синергетики балансирование системы между 

простыми и странными аттракторами связано со стремлением к 

преодолению противоположности между порядком и хаосом и 

достижению их диалектического синтеза, т.е. со стремлением к 

глобальному аттрактору.  

Существуют несколько вариантов выхода из кризиса. 

Преодоление кризиса и возвращение к дальнейшей деятельно-

сти в будущем неоднозначены. Объективно существуют опре-

деленные «коридоры» эволюции, что определяет возникнове-

ние задачи управляемой открытости общественного развития, 

оберегаемого и самоподдерживающегося. Далеко не все, что 

входит в намерения субъекта реформаторской деятельности, 

реализуемо конкретной социальной средой. Для синергетиче-

ских систем характерна детерминизация эволюции из будуще-

го. Это означает, что развитие индивидуума определяется не 

только прошлым, историей, традициями его семьи, общества, 

но и будущим – теми целями, которые проектирует субъект. 

Цели же определяются из личностного идеала, согласованного 

с соответствующими нравственными идеалами общества на 

данном этапе его развития.
1
 

Общим для мировой и отечественной философии, психо-

логии, социологии обстоятельством, которое создало конкрет-

                                        
1
 Военная акмеология / под ред. В.Г. Михайловского. С. 114.  
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ную почву для акмеологических исследований, явилось пере-

мещение проблемы совершенствования отдельной личности в 

область ее изучения в контексте жизненного пути. Логическим 

результатом этого процесса стало оформление на стыке естест-

венных, общественных и гуманитарных дисциплин новой фун-

даментальной, гуманистической, интегративной, практико-

ориентированной науки о человеке – акмеологии, науки, изу-

чающей феноменологию, закономерности и механизмы разви-

тия человека на ступени его зрелости и особенно при достиже-

нии им наиболее высокого уровня в этом развитии.  

Научные исследования направлены на поиск новых ак-

меологических знаний (объяснение, доказательство и прогно-

зирование акмеологических явлений, изучение акмеологиче-

ских закономерностей), исследование феномена акме.  

Специфика акмеологических исследований проявляется в 

разработке и эффективном внедрении в практику алгоритмов, 

методов и технологий, которые обеспечивают формирование у 

человека способности к саморазвитию и помогают достижению 

высшей ступени развития человека в различных сферах его 

жизнедеятельности. 

Акмеологическая практика связана с применением акмео-

логических знаний для решения практических задач (акмеоло-

гическая диагностика и консультирование, коррекционная, 

развивающая и профилактическая работа), а обучение акмео-

логическим знаниям и акмеологическое просвещение направ-

лены на подготовку специалистов и руководство акмеологиче-

ским самообразованием сотрудников, работников органов 

внутренних дел и общественности. 

Для акмеологии существенны следующие общеметодоло-

гические принципы: детерминизма и социальной детерминации 

личности, развития и гуманизма. Принцип детерминизма рас-

крывает специфику предмета акмеологии – способ возникно-

вения личностных новообразований и одновременно социаль-

ную необходимость в этих качествах, общественно и личност-

ную обусловленность. Принцип развития в акмеологии конста-

тирует субъектный, ценностный, восходящий характер разви-

тия через разрешение противоречий, преодоление возникаю-

щих преград в их социальном, профессиональном, материаль-

ном и духовном проявлении. Принцип гуманизма ориентирует 

на самоценность человека, саморазвитие, самосовершенство-
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вание, самореализацию, гармонизацию его отношений в про-

цессе развития.  

К задачам, решаемым акмеологическими исследованиями, 

адаптируются методы психологии, социологии, педагогики и 

других наук, а также разрабатываются собственные ориги-

нальные эмпирические и развивающие методы: лонгитюдный 

метод в сочетании с биографическим; составление акмеологи-

ческого описания; сравнительный анализ высокопродуктивной 

и малопродуктивной профессиональной деятельности; сопос-

тавление профессиограммы, психограммы и акмеограммы, 

анализирующих различные виды профессиональной деятель-

ности, ее цели, мотивы, средства, структуру, функции, алго-

ритмы действий и операций; акмеологические тренинги про-

граммно-целевой направленности; акмеологические тренинги 

субъектогенетической направленности; акмеологические тех-

нологии игромоделирования и др. 

В акмеологических исследованиях используются сле-

дующие группы методов: 

диагностические и коррекционные тесты, которые обес-

печивают мониторинг готовности личности, группы к деятель-

ности и обучению, программно-целевое моделирование и про-

гнозирование профессиональной деятельности и саморазвития, 

определение компетентности кадров; отслеживание процессов 

личностно-профессионального роста, аттестации кадров и соз-

дание банка данных их профессиональной пригодности;  

экспертные оценки профессионального продвижения лич-

ности и проектирования карьеры, овладения алгоритмами про-

дуктивного решения профессиональных задач и достижения 

профессионального мастерства; 

методы стимуляции самопознания, самокоррекции реф-

лексивной саморегуляции и самоорганизации профессиональ-

ного и творческого специалиста;  

акмеологические технологии профессионального кон-

сультирования кадров, технологии лидерства и формирования 

управленческих команд, подбора и расстановки кадров. 

Реализация задач конкретного акмеологического исследо-

вания предполагает разработку эмпирических схем исследова-

ния, устанавливающих последовательность эмпирических про-

цедур и рассматриваемых систем, между которыми выявляют-

ся связи – социально-психологические, личностные, профес-
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сиональные; использование математических моделей и мате-

матических методов установления связей, прямых и косвенных 

зависимостей, иерархий, уровней; типологизацию и классифи-

кацию полученных результатов. 

Технологии, рекомендации акме должны учитываться при 

мобилизации образовательных ресурсов обучаемых в период 

формирования профессиональных качеств, а далее в процессе 

приобретения практического опыта правоохранительной служ-

бы как практических работников. 

Поскольку профессия рассматривается как «форма дея-

тельности, необходимая обществу, для выполнения которой 

человек должен обладать суммой знаний и навыков, иметь со-

ответствующие способности и профессионально важные каче-

ства»
1
, а они определяются целью, объектом, субъектами, 

средствами, условиями и процессами деятельности, то рас-

сматривать особенности профессии сотрудника органов внут-

ренних дел, обладающих данной государством власти для реа-

лизации своих профессиональных функций, целесообразно с 

точки зрения влияния элементов деятельности в профессии на 

специфику самой профессии. 

В процессе становления профессионализма обычно выде-

ляют несколько этапов: 

этап формирования намерений характеризуется установ-

лением отношения человека к профессии, которые являются 

равнодействующими многих факторов: престижа профессии, 

потребности общества, влияния семьи, средств массовой ин-

формации и др.; 

этап профессиональной подготовки, где происходит 

формирование основ профессионализма, развиваются адекват-

ные представления о профессии, формируется психологическая 

структура, обеспечивающая эффективность профессиональной 

деятельности; 

этап профессиональной адаптации, который характери-

зуется активным освоением новой социальной роли и приспо-

соблением к новому коллективу, самостоятельным выполнени-

ем профессиональной деятельности, которая предстает перед 

                                        
1
 Военно-психологический словарь-справочник / Л.А. Кандыбович 

[и др.]. 
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молодым специалистом в виде разнообразных и взаимосвязан-

ных деятельностей; 

этап обретения целостности разделяют на две стадии: 

стадию профессионализации и стадию мастерства. Первая ха-

рактеризует стабильно функционирующего специалиста, вто-

рая – специалиста-новатора. Основанием для выделения стадии 

профессионализации является относительно устойчивый инди-

видуальный стиль деятельности, образование интегральных 

профессионально значимых качеств, стабилизация профессио-

нальной позиции. Развиваясь по пути профессионального 

творчества, субъект деятельности переходит в высшую стадию 

становления профессионализма – стадию мастерства. 

Основными новообразованиями здесь являются профес-

сиональная зрелость, интеграция профессионально значимых 

качеств, индивидуальный стиль деятельности, идентификация 

личности с профессиональной деятельностью.  

Современный период развития системы образования, под-

готовки кадров, в том числе и для органов внутренних дел, ха-

рактеризуется новыми подходами к организации и результатам 

подготовки кадров в образовательной организации высшего 

образования.  

Сегодня необходимо принципиально изменить постановку 

задачи: делать ставку в обучении не только на расширение 

формального объема новых знаний и умений, а на самого чело-

века, на развитие его личностных качеств и способностей.  

Этот процесс сопровождается переходом от «знаниевого» 

подхода в подготовке выпускников образовательных организа-

ций к «компетентностному», когда будущий специалист дол-

жен обладать не только узкопрофессиональными компетентно-

стями, но и ключевыми (универсальными) социально-

личностными, коммуникативными.
1
 Его деятельность, наряду с 

выполнением необходимых профессионально значимых инст-

рукций и наставлений, должна «предполагать инновационную 

деятельность, направленную на оптимизацию и результат»
2
 

правоохранительной службы. 

                                        
1 

Селезнева Е.В. Указ. работа. 
2
 Луцак Д.А., Титова О.И., Безуглов И.Е. Инновационный потенци-

ал личности и группы: анализ характеристик с позиции экзистенциально-

гуманистического и когнитивного подходов // Вестник Томского госу-

дарственного университета. 2013. № 373. 
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Современный образовательной стандарт предполагает 

реализацию компетентностного подхода в образовании, при-

зван формировать такие качества будущего специалиста орга-

нов внутренних дел, как инициативность, инновационность, 

мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность в соче-

тании с лучшими морально-психологическими качествами 

личности. Следовательно, по окончании образовательной орга-

низации любого профиля (среднего, высшего, дополнительного 

и пр.) выпускник должен быть готов выполнять свои обязанно-

сти по конкретной профессии, по крайней мере, на базовом 

уровне. Напутствия, которые очень часть слышали выпускники 

прошлых лет от председателей государственных аттестацион-

ных комиссий, своих преподавателей, вроде «Поздравляем с 

окончанием учебного заведения, желаем..., теперь вам придет-

ся учиться заново непосредственно на рабочих местах, в соот-

ветствии с теми функциональными обязанностями, которые 

будут предусмотрены вашими должностями», были характерны 

и для технических специальностей, и для специалистов облас-

ти естественных наук, и для обществоведов, и для гуманитари-

ев. Для выпускников медицинских образовательных учрежде-

ний, учитывая особенность профессиональной деятельности, 

практически сразу предлагалось пройти соответствующие ор-

динатуры для приобретения непосредственного опыта работы 

(образно говоря, для того чтобы «набить руку») с больными и 

под непосредственным руководством и наблюдением старших 

товарищей – врачей. Предусматривалось в отдельных сферах 

профессиональной деятельности прохождение повышения ква-

лификации на первом году работы (службы). Это во многом 

было оправданно, так как учебное заведение давало основы, 

формировало так называемый стержень будущего специалиста, 

условно готового исполнять свои профессиональные обязанно-

сти на любой должности по выбранной профессии, «доводка» 

специалистов проходила несколько позже. Для этого сущест-

вовала широкая сеть всевозможных курсов повышения квали-

фикации, которые проходили в том числе и выпускники по 

прошествии незначительного промежутка самостоятельной 

профессиональной деятельности. Нельзя утверждать, что та 

системами имела исключительно только недостатки, была за-

тратна для государства в тех сферах, где предусматривалось 

государственное финансирование (справедливости ради необ-



 

31 

ходимо сказать, что в советское время никакое иное финанси-

рование образовательных учреждений не предусматривалось). 

Думается, это не так. Если система подготовки кадров была бы 

неэффективна, то от нее отказались бы в пользу подготовки 

конкретных специалистов, готовых непосредственно исполнять 

профессиональные задачи сразу же по окончании учебного за-

ведения. Однако она существовала ни один десяток лет, и вы-

пускники не просто вливались в профессиональные коллекти-

вы после окончания образовательных организаций, они через 

небольшие промежутки времени (где больше, где меньше) уже 

самостоятельно могли выполнять тот объем заданий, который 

соответствовал профессиональному предназначению и с соот-

ветствующим качеством. При этом необходимое отметить, что 

некоторые инженерные, да и некоторые другие ведомственные 

вузы уже тогда делали ставку на подготовку прежде всего спе-

циалистов, готовых практически с первых дней выполнять 

производственные задания в объеме, предусмотренном штат-

ным расписанием. В первые годы обучения обучаемые приоб-

ретают первичные профессии (рабочего, санитара), на после-

дующих курсах – профессии более высокого уровня в рамках 

подготовки специалистов (техника, медицинской сестры) и на 

заключительном этапе формировались основные профессио-

нальные качества будущего специалиста (инженера, врача).  

Постараемся обозначить некоторые положительные и от-

рицательные стороны данной системы. К достоинствам можно 

отнести:  

во-первых, относительную универсальность. Обучаемым 

как будущим специалистам закладывались общие знания по 

выбранной профессии, которые выступали профессиональным 

потенциалом, то есть тем, что может быть полезно в будущей 

профессии, давали возможность на основе имеющихся общих 

знаний о профессии как системе совершенствовать методы 

практической деятельности, выбирать наиболее оптимальные 

приемы и конструировать новые методы и методики профес-

сиональной деятельности. Прежде всего здесь идет речь о спе-

циалистах, готовящихся по программам высшего образования. 

Уместно будет вспомнить некоторые суждения относительно 

выпускников средних и высших учебных заведений. Как ни 

парадоксально, но выпускники средних учебных заведений 

чаще всего на первоначальном этапе были более готовы к са-
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мостоятельной деятельности, чем их коллеги, окончившие 

высшие учебные заведения. Вместе с тем в дальнейшем спе-

циалисты с высшим образованием более успешно и творчески 

применяли полученные знания в практической деятельности, 

добивались более высоких результатов и быстрее продвигались 

по карьерной лестнице;  

во-вторых, меньшую затратность системы подготовки 

специалистов, так как время на обучение, как правило, не-

сколько меньше, чем в образовательных организациях, реали-

зующих в образовании компетентностный подход. При этом в 

будущем они имеют больший уровень готовности к переучива-

нию как на психологическом, так и на интеллектуальном и 

эмоциональном уровнях, если в этом возникнет необходимость 

для продвижения по карьерной лестнице либо для изменения 

специальности в рамках выбранной профессии;  

в-третьих, наличие предметной подготовки, когда итогом 

является оценки по конкретным дисциплинам, предусмотрен-

ным учебным планом, что способствует расширению кругозора 

обучающихся, дает возможность выстраивать диалог общения 

не только со специалистами родственных сфер деятельности, 

но и иных направлений деятельности; 

в-четвертых, формирование адаптационных способностей 

и готовности к освоению новых методик, технологий, техниче-

ских, информационных и иных систем в соответствии с профи-

лем базового образования; 

в-пятых, определенный уровень общей культуры, который 

в полном объеме будет использован на профессиональном по-

прище даже в ситуации, когда выпускник не имеет возможно-

сти по завершении обучения работать по профилю полученно-

го образования либо выбрал иной род деятельности. 

Эта система подготовки кадров имела и ряд недостатков, 

которые, как правило, логически отражали особенности самой 

системы, были связаны между собой и дополняли друг друга.  

Во-первых, такая система позволяла молодому человеку, 

стоявшему на начальном этапе своего жизненного пути, свя-

занного с решением проблемы выбора будущей профессии, 

особо не задумываться в правильности сделанного выбора в 

пользу той или иной профессии. Главное – получить образова-

ние определенного уровня, предпочтительно – высшее.  
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Во-вторых, выбирая образовательную организацию, кан-

дидаты на обучение зачастую и не задумывались, будут ли они 

в дальнейшем работать в соответствии с выбранной професси-

ей. Нередко годы обучения в вузе использовались как возмож-

ность получения отсрочки от службы в армии, некоторого вре-

менного запаса на выбор какого-либо приемлемого профессио-

нального приложения сил в будущем, просто пережидания 

времени, даже при условии платного обучения, либо, наоборот, 

возможность получить образование без особого напряжения 

для семейного бюджета. 

В-третьих, наличие проблемы низкой закрепляемости вы-

пускников за профессиями, соответствующими профилю обра-

зования. 

В-четвертых, нарушение баланса количества выпускников 

и количества востребованных специалистов. Практический 

сектор не в состоянии обеспечить всех желающих рабочими 

местами по «престижным» профессиям, наращивается дефицит 

специалистов для менее престижных, малооплачиваемых, но 

требующих определенного уровня квалификации профессий.  

В-четвертых, со временем нивелируется ценность образо-

вания как средства профессионального интеллектуального раз-

вития человека, престижность получения образования и функ-

циональной его роли в реализации ценностно и жизненно зна-

чимых целей человека.  

Можно выделить и ряд других качеств, как положитель-

ного, так и негативного наполнения. Это характерно для лю-

бых систем, и не только образовательных, и в целом является 

неотъемлемым признаком функционирующих механизмов. Од-

нако одни системы имеют более выраженный спектр положи-

тельных, а другие отрицательных качеств, значительно или не 

очень уменьшающих результативность их функционирования. 

Идеальные системы формируются лишь наукой и в этом есть 

своя логика. Не имея представления об идеале, сложно создать 

результативной реально действующую систему. Стремление к 

идеалу – вот одна их главных целей функционирующей систе-

мы. Следовательно, необходимо для конструирования идеаль-

ных систем иметь представление о совокупности идеальных 

качеств, которыми наполнена данная система.  

В связи с этим переориентация на компетентностный 

подход в образовательной деятельности имеет целью прежде 
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всего минимизацию недостатков дисциплинарной системы об-

разования, формирование знания как результата процесса по-

знавательной деятельности, умений как способности проделать 

определенную работу в соответствии с полученными знания-

ми, навыков как приемов деятельности, сформированных пу-

тём повторения и доведения до автоматизма в процессе компе-

тентностного подхода к образованию.  

При этом компетентность, по определению ряда исследо-

вателей, понимается как наличие знаний и опыта, необходи-

мых для эффективной деятельности в заданной предметной об-

ласти, а компетентностный подход – как совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора содержания 

образовательных программ, организации образовательного 

процесса в образовательной организации и оценки результатов 

образовательной деятельности. 

 

 

 

1.3. РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВА-

НИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК АКМЕ-ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИ-

КА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Воспитательные мероприятия являются обязательной со-

ставной частью образовательной среды учебных заведений, ко-

торая наряду с другими решает задачу формирование специа-

листа, расширяет акме-потенциал будущих специалистов, в 

том числе – сотрудников правоохранительных органов. 

С.Н. Тихомиров отмечает, что «идеальная цель воспитания яв-

ляется объективной, поскольку отражает общепринятые в со-

циуме ценности и направлена на воспитание индивидуумов, 

необходимых для созидательного развития общества»
1
. При 

этом необходимо учитывать, что помимо идеальной объектив-

ной цели воспитания, существуют и субъективные цели, свя-

занные с набором представлений о качествах личности, необ-

ходимых для человека конкретного общества. В отличие от 

                                        
1 

Тихомиров С.Н. Проблема патриотической идеи в России в усло-

виях глобализации и вопросы воспитания курсантов образовательных ор-

ганизаций МВД России // Патриотизма без духовности не бывает : сбор-

ник статей. М., 2014. С. 25. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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воспитания, которое ставит своей целью формирование ка-

честв развивающейся личности, обучение направлено на фор-

мирование у человека знаний, умений и навыков. Несмотря на 

разную функцию процессов воспитания и обучения, они не мо-

гут существовать отдельно друг от друга. Л.Н. Толстой под-

черкивал, что нельзя воспитывать, не передавая знание, но при 

этом всякое знание действует воспитательно.
1
  

При этом многие отечественные и зарубежные учёные об-

ращают сейчас особое внимание на так называемую культуро-

творческую миссию образования, обеспечивающую становле-

ние «культурного человека», который отвечает нормам социо-

культурного развития общества во всех формах своей жизне-

деятельности. В связи с этим главную задачу современного об-

разования можно определить как обеспечение условий для ста-

новления нравственного сознания личности, выработки ее 

главной жизненной позиции, ценностных ориентаций, убежде-

ний и мотивов деятельности. Все это будет способствовать бо-

лее полному проявлению способностей и дарований в плане 

последующей самореализации личности на протяжении жиз-

ненного пути. Именно поэтому «современное образование на-

правлено на формирование общекультурной компетентности 

человека, которая должна не просто выходить за пределы про-

фессиональной сферы, но и оказывать влияние на саму про-

фессиональную сферу, в которой задействован образованный 

специалист»
2
. Как отмечал В.М. Розин еще в начале реформи-

рования российского образования после распада СССР: «Обра-

зованный человек – это не только специалист и не только лич-

ность, а именно человек культурный и подготовленный к жиз-

ни. Подготовленный не просто к нормальной жизни и отла-

женному производству, но к испытаниям, к сменам образа 

жизни, к изменениям»
3
.  

Это означает, что и юридическое образование в образова-

тельных организациях МВД России должно быть направлено 

                                        
1
 Коджаспирова Г.М. Педагогика : учебник для студентов. М.: Вла-

дос, 2003. С. 57. 
2
 Маслодудова Н.В. Гуманитарное образование и ценностные ори-

ентации // Ростовский научный журнал. 2018. Вып. № 3. С. 88.  
3
 Розин В.М. Философия образования: предмет, концепция, основ-

ные темы и направления изучения // Философия образования для XXI ве-

ка. М., 1992. С. 40. 
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не только на получение определенного количества знаний и 

умений, но и на воспитание. «Образование без воспитания не 

формирует человека, – писал И.А. Ильин, великий философ и 

выпускник юридического факультета Московского универси-

тета, – а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распо-

ряжение жизненно выгодные возможности, технические уме-

ния, которыми он, – бездуховный, бессовестный, безверный и 

бесхарактерный, – и начинает злоупотреблять. Надо раз и на-

всегда установить и признать, что безграмотный, но добросо-

вестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражда-

нин, чем бессовестный грамотей; и что формальная «образо-

ванность» вне веры, чести и совести создает не национальную 

культуру, а разврат пошлой цивилизации»
1
.  

Квалификационные требования, предъявляемые к совре-

менным специалистам МВД России, уже давно вышли за рамки 

знаний, умений и навыков профессиональной деятельности. 

Например, в соответствии с квалификационными требования-

ми к специальной профессиональной подготовке выпускников, 

прошедших обучение по специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность (специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность», узкая специализация «Деятельность оперупол-

номоченного уголовного розыска»), утвержденными минист-

ром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции 

В.А. Колокольцевым 16 марта 2018 г. и определяющими пере-

чень профессиональных компетенций выпускников образова-

тельных организаций МВД России, специалист, наряду со спо-

собностью выполнять в установленном порядке мероприятия 

по противодействию коррупции (ПК-36), должен быть спосо-

бен осуществлять с позиции профессиональной этики и морали 

выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; 

давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и 

другим нарушениям норм профессиональной этики; взаимо-

действовать с гражданами с учетом этнокультурных и конфес-

сиональных различий; соблюдать правила вежливости и куль-

туры поведения в профессиональной деятельности, нормы и 

правила служебного этикета (ПК-37). 

                                        
1 

Ильин И.А. Собр. соч. М.: Изд-во «Русская книга», 1993. Т. 2. 

Кн. 2. С. 178-179. 
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Именно поэтому ставка в образовательных организациях 

МВД России делается не столько на расширение формального 

объема новых знаний и умений, сколько на формирование са-

мого человека, его духовной и нравственной культуры, граж-

данской позиции и чувства патриотизма.
1
 От выпускников об-

разовательных организаций МВД России сегодня требуются 

высокая мобильность, компетентность, толерантность (уважи-

тельное отношение, а не просто терпимость, которая часто 

скрывает под собой безразличие, беспринципность или откро-

венную трусость), ориентация на реализацию процессов со-

циализации, гуманизации и подлинной демократизации. Осо-

бое внимание, которое уделяется формированию их высокой 

нравственной культуры, связано с тем, что последняя выступа-

ет в качестве характеристики личности человека с точки зре-

ния ее целостного нравственного развития, сознания и поведе-

ния. Сегодня есть четкое понимание того, что нравственная 

культура является фундаментом, на котором потом формиру-

ются основы правосознания специалиста и его профессиональ-

ная культура.  

Современная наука рассматривает образовательные орга-

низации как организованную социализацию, которая включает  

в себя все социальные процессы, благодаря которым индивид 

усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, 

норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в каче-

стве многоправного члена общества, проявляющего следую-

щие качества: самостоятельность, инициативность, исполни-

тельность, возложение личностью на себя определенной меры 

ответственности. Чтобы сформировать творческую личность, 

обладающую познавательными потребностями и деятельност-

ными качествами, необходимы все силы общества, требуется 

экономическое, социально-политическое, духовно-информаци-

онное воздействие образовательной и окружающей социокуль-

турной среды. Именно в этой среде личность формируется, 

развивается, проявляет свою деятельностную сущность, отра-

жая себя в мире и мир в себе.  

                                        
1
 Патриотизма без духовности не бывает : материалы международ-

ного семинара-практикума / под ред. Н.В. Румянцева, С.С. Пылева. Руза: 

Московский областной филиал Московского университета МВД России, 

2014.  
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Формирование человека как личности требует от образо-

вательных учреждений постоянного и сознательно организуе-

мого совершенствования системы воспитания, преодоления за-

стойных, традиционных, стихийно сложившихся форм.
1
  

При этом необходимо понимать, что воспитание пред-

ставляет собой не приспособление обучающихся к наличным 

формам социального бытия и не подгонку под определенный 

стандарт. В результате присвоения общественно выработанных 

форм и способов деятельности происходит дальнейшее разви-

тие формирование ориентации молодежи на определенные 

ценности и выработку самостоятельности в решении сложных 

нравственных проблем. Условие эффективности воспитания – 

это самостоятельный выбор или осознанное принятие обучаю-

щимися содержания и целей деятельности.  

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие 

каждого человека как неповторимой человеческой индивиду-

альности, обеспечение роста и совершенствования нравствен-

ных и творческих сил этого человека через построение такой 

общественной практики, в условиях которой то, что у обучаю-

щегося находится в зачаточном состоянии или пока только со-

ставляет возможность, превращается в действительность. Вос-

питывать – это значит направлять развитие субъективного ми-

ра человека, с одной стороны, действуя в соответствии с тем 

нравственным образцом, идеалом, который воплощает требо-

вания общества к современному человеку, а с другой стороны, 

преследуя цель максимального развития индивидуальных осо-

бенностей каждой отдельной личности.  

Основными функциями образовательных организаций как 

воспитательного актора процесса социализации можно счи-

тать, с одной стороны, приобщение обучающегося к культуре 

общества, позволяющей сохранять его традиции, а с другой – 

создание условий для индивидуального развития и духовно 

ценностной ориентации каждого обучающегося. Эти функции 

способствуют формированию конкретных черт и качеств лич-

ности, которые в большей степени формируются в процессе 

                                        
1
 Павлова С.А. Организационно-управленческие аспекты построе-

ния системы мотивации карьерного роста государственных служащих // 

Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. 

№ 2 (19). С. 114-121. 
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воспитания именно в образовательных организациях, следова-

тельно, обогащают и акме-потенциал обучающихся. К таким 

качествам можно отнести: 

 ответственность и чувство внутренней свободы, чувст-

во собственного достоинства (самоуважение) и уважение к 

другим; 

 честность и совестливость; готовность к социально не-

обходимому труду и стремление к нему; критичность и убеж-

денность; 

 наличие твердых, не подлежащих пересмотру идеалов; 

доброту и строгость; 

 инициативность и дисциплинированность; желание и 

(умение) понимать других людей и требовательность к себе и 

другим; 

 способность размышлять, взвешивать;  

 волю как основа характера; 

 готовность действовать, смелость, готовность идти на 

определенный риск, осторожность и избегание ненужного риска.  

Такие качества личности должны находить отражение, 

например, в следующих общекультурных компетенциях для 

обучающихся по специальности 40.05.01  Правовое обеспече-

ние национальной безопасности специализация №  1 «Уголов-

но-правовая», узкая специализация «Предварительное следст-

вие в органах внутренних дел»: 

 способность понимать и анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые философские проблемы 

(ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской пози-

ции и развития патриотизма (ОК-2); 

 способность выполнять профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в процессе профессиональной деятельно-

сти (ОК-5); 
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 способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8). 

«Для того чтобы сегодняшняя система Министерства 

внутренних дел Российской Федерации смогла перестроиться 

не только формально структурно, но и в большей степени ка-

чественно, образовательным организациям МВД России необ-

ходимо подготовить для нее прежде всего нравственно здоро-

вых специалистов, способных повысить профессионально-

нравственный потенциал самой системы, то есть реальную со-

вокупность моральных качеств сотрудников и степень их спо-

собности действовать в соответствии с гражданским долгом, 

присягой, нормами профессиональной этики и требованиями 

законов»
1
. Профессионально-нравственный потенциал – это 

уровень моральной устойчивости сотрудников против негатив-

ных социальных и психологических факторов, отрицательных 

воздействий среды функционирования в различных жизненных 

и служебных ситуациях, в том числе в экстремальной ситуа-

ции. Иными словами, это моральная надежность, то есть сте-

пень их способности противостоять преступности, коррупции, 

достойно преодолевать трудности повседневной службы и не-

гативное воздействие факторов, ослабляющих чувство граж-

данского долга, ответственности, чести, профессионального и 

человеческого достоинства.  

Процесс воспитания сотрудников органов внутренних дел 

представляет собой совместную, целенаправленную и система-

тическую деятельность всех подразделений образовательных 

организаций МВД России. Ни одно подразделение не может 

оставаться вне указанного выше процесса, даже если его непо-

средственная деятельность, как, например, деятельность отде-

ла тылового обеспечения тыла, казалось бы, не связана с вос-

питанием обучающихся. Вместе с тем при организации озеле-

нения территории образовательной организации, являющегося 

частью воспитательной работы, совместная деятельность кур-

сантов и сотрудников указанного подразделения обеспечивает 

                                        
1
 Маслодудова Н.В. Повышение гражданственности курсантов как 

задача современного образовательного процесса в учебных заведениях 

МВД России // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 

теории и практики : материалы XXI международной научно-практ. конф. 

(5-6 апреля 2018): в 2 ч. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. Ч. 1. 

С. 195. 
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ее успешность. Типичная ошибка связана с тем, что воспита-

тельную работу в образовательных организациях МВД России 

принято связывать только с воспитательным подразделением и 

профессорско-преподавательским составом. Вместе с тем при 

нескоординированных воспитательных воздействиях человек 

подвергается очень сильным односторонним влияниям, спо-

собным деформировать общую цель воспитания. Например, 

если преподаватель на занятиях по дисциплинам «Профессио-

нальная этика» или «Профессиональная этика и служебный 

этикет», опираясь на Типовой кодекс этики и служебного по-

ведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, одобренный решением президиума 

Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 

23 декабря 2010 г., объясняет, что форменная одежда, соответ-

ствующая деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность, несовместима с 

дорогими украшениями, неестественным цветом волос, ярким 

макияжем т.п., а курсант видит у руководителей подразделе-

ний бриллиантовые кольца, серьги, выкрашенную в зеленый 

цвет челку или выбритую надпись на затылке, он вправе задать 

вопрос: «Почему курсант должен придерживаться требований 

кодекса этики и служебного поведения, а руководители – 

нет?». Или другой пример: командир курса наказывает курсан-

тов за смешанную форму одежды, но при этом представители 

постоянного состава могут на глазах у курсантов ходить по 

территории образовательной организации в форменных брюках 

и гражданской куртке. Или еще: некоторые должностные лица 

активно агитируют обучающихся принять участие в акции 

«Бессмертный полк», а сами не участвуют в этом важном ме-

роприятии. 

Во всех этих примерах есть демонстрация «двойных стан-

дартов», которые в воспитательном процессе, порождая ци-

низм, играют крайне отрицательную роль. Важно помнить, что 

личный пример по-прежнему остается одним из важнейших 

методов воспитательной работы. В акмеологической науке есть 

направление, изучающее закономерности движения человека к 

«пикам» кульминаций в деятельности и закономерности сни-

жения его творческого потенциала. Так вот, ничто так не сни-

жает любой творческий потенциал человека, как откровенная, 

а порой именно циничная демонстрация другими бесполезно-
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сти действий этого человека. Смешение принципа единонача-

лия, который никто не отменял в любых авторитарных органи-

зациях воинского типа, к которым относятся и образователь-

ные организации МВД России, с откровенным хамством и все-

дозволенностью людей, обладающих властными полномочия-

ми, указывает не на несовершенство системы МВД России и 

необходимость ее реформирования, а на низкий уровень нрав-

ственной культуры отдельных ее сотрудников, что в конечном 

итоге порождает недоверие к системе в целом.
1
 

Цели, задачи и содержание воспитательной работы с со-

трудниками органов внутренних дел в первую очередь обу-

словлены конкретно-исторической обстановкой, политикой го-

сударства, реальными событиями, интересами и потребностями 

общества в целом, а также нормативно-правовыми актами, со-

держащими основные требования к сотрудникам, само появле-

ние которых тоже определяется вышеперечисленными причи-

нами.  

В современных условиях, когда государство обращается к 

ценностям российской духовности, чувству национального 

достоинства, патриотизму, очевиден общественный запрос на 

повышение гражданственности как нравственной позиции, по 

отношению ко всем, кто считает себя гражданином Российской 

Федерации. Условиями повышения гражданской ответственно-

сти являются, с одной стороны, нерешенные проблемы внут-

ренней политики, которые во многих сферах жизни, как и 

раньше, упираются в человеческий фактор, а с другой – актив-

ная западная пропаганда, которая порой откровенно фальси-

фицируя как исторические факты, так и современные действия 

российской власти, пытается выставить Россию источником 

всемирного зла, указывая на повсеместное несоблюдение зако-

нов, агрессивную внешнюю политику и отсутствие возможно-

сти защиты прав и свобод граждан внутри страны, как никогда 

возникает необходимость проведения активной воспитатель-

ной работы среди сотрудников органов внутренних дел. Имен-

но она поможет решить один из важнейших вопросов, стоящих 

                                        
1
 Организация взаимодействия органов внутренних дел со средст-

вами массовой информации по повышению имиджа сотрудника органов 

внутренних дел: методические рекомендации / В.Е Шинкевич [и др.]. 

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. 
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перед правоохранительными органами сегодня: сформировать 

позитивный образ сотрудника органов внутренних дел, пра-

вильно понимающего суть преобразований общества, его цен-

ностей и готового твердо стоять на защите государственных 

интересов.
1
 «В современной России ощущается очевидный со-

циальный заказ на идеологию, способную придать нашей мно-

гонациональной, многоконфессиональной, разнообразной со-

циальной общности ощущение целостности и осознание ответ-

ственности за Россию»
2
. Следовательно, остается актуальной и 

проблема владения и использования комплекса социальных 

технологий в воспитательном процессе, в процессе социальной 

мобилизации на достижение жизненно и профессионально зна-

чимых целей.  

Сотрудники правоохранительных органов являются ча-

стью общей системы обеспечения функционирования правово-

го государства, которое призвано защищать интересы и по-

требности людей, обеспечивая при этом условия свободного 

развития. Само же свободное развитие понимается не как воз-

можность делать всё, что тебе хочется, а как возможность де-

лать собственный выбор и действовать в соответствии со 

своими целями и интересами. Именно такая возможность ведет 

к повышению собственного достоинства человека, реально от-

ражая его меру свободы. При этом внешней границей его сво-

боды являются законы природы и общества, а внутренней – 

принимаемые им моральные ограничения. Ибо, как отмечал 

А.Г. Герцен: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни 

больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но 

опыт показывает, что народам легче выносить насильственное 

бремя рабства, чем дар излишней свободы»
3
.  

Поскольку гражданственность как нравственная позиция 

выражается в чувстве долга и ответственности за обществен-

ное объединение (государство, профессиональную общность, 

                                        
1
 Мужецкая И.А., Шинкевич В.Е. Повышение имиджа сотрудников 

милиции в контексте организации взаимодействия органов внутренних 

дел и средств массовой информации // Вестник Сибирского юридическо-

го института МВД России. 2009. № 2(4).  
2
 Маслодудова Н.В., Шинкевич В.Е. Свобода общества и государ-

ственная идеология // Социально-гуманитарные знания. № 1. 2018. С. 210. 
3
 Герцен А.И. Письма в будущее к старому товарищу // Документы 

по истории России XIX века. URL: http://www.history.ru/content/view/1249/87. 
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семью и т.п.), к которому принадлежит человек, и его готовно-

сти отстаивать и защищать интересы этих объединений, то 

очевидно, что в наиболее сложные периоды жизни общества её 

значение возрастает в разы. При этом любые попытки совер-

шенствования как социальной системы в целом, так и отдель-

ных её частей зависят не только от изменений законодательст-

ва и созданных условий развития, но и от самой готовности 

людей принять эти изменения. 

В этом контексте как никогда в современной образова-

тельной среде оказываются актуальны слова П.А. Столыпина: 

«Прежде всего надлежит создать гражданина… и, когда эта за-

дача будет осуществлена, гражданственность сама воцарится 

на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность»
1
.  

Сотрудники правоохранительных органов являются для 

российских граждан представителями власти. К сожалению, не 

каждый, кто надевает на себя форму, понимает и ту степень 

ответственности, которая уже априори ложится на его плечи. 

Это ответственность должна проявляться во всем: в отношении 

к работе и порученному делу, в поведении как на службе, так и 

в быту, в отношении к государству и действующей власти и 

т.д. И если сотрудник полиции не будет отличаться высоким 

уровнем гражданственности, то наделение его властными пол-

номочиями будет лишь негативно сказываться на его деятель-

ности. Очевидно, что противостоять спонтанно складываю-

щимся негативным тенденциям практики правоприменитель-

ной деятельности, проявлять принципиальность и во всех слу-

чаях выдерживать линию закона сможет только специалист, 

для которого уважение к закону является неотъемлемой чертой 

образа мыслей.
2
 

Особое внимание воспитательной работе в системе МВД 

России стали уделять с 2010 года, когда приказом МВД России 

от 11 февраля 2010 г. № 80 «О морально-психологическом 

обеспечении оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации» было утверждено ру-

ководство по морально-психологическому обеспечению опера-

                                        
1 

Столыпин П.А. Интервью Н. Гарвею 23 сентября 1909 г. // «Вол-

га». 1909. 1 октября. URL: https://books.google.ru. 
2
 Шинкевич В.Е. Политический маркетинг как разновидность поли-

тических технологий // Социально-гуманитарные знания. 2004. № 3. 
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тивно-служебной деятельности органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, где основным видом морально-психо-

логического обеспечения была определена воспитательная ра-

бота, представляющая собой целенаправленную деятельность 

по формированию у сотрудников профессиональных и нравст-

венных качеств, обусловленных потребностями оперативно-

служебной деятельности.
1
  

Сегодня воспитательная работа в системе МВД России 

направлена на решение следующих основных задач
2
: 

– формирование у сотрудников комплекса гражданских, 

нравственных, духовных и иных профессионально значимых 

качеств;  

– подготовка сотрудников, способных реализовать задачи 

охраны правопорядка в условиях демократического общества, 

готовых соблюдать конституционные права человека и граж-

данина и на практике осуществлять их эффективную защиту; 

– обеспечение высокой антикоррупционной устойчивости 

сотрудников и надежного иммунитета к профессиональной 

нравственной деформации личности. 

При этом среди важнейших задач реформирования систе-

мы воспитательной работы, наряду с разработкой научно-

теоретических основ и созданием нормативно-правовой и ме-

тодической базы функционирования воспитательной работы, 

главным остается восстановление её роли и значения как важ-

нейшего направления в повышении эффективности выполне-

ния оперативно-служебных задач органов внутренних дел. Со-

ответственно, для образовательных организаций МВД России 

важно определить роль воспитательной работы в формирова-

нии сотрудников полиции, способных повысить профессио-

нально-нравственный потенциал системы МВД России. Для 

этого необходимо, анализируя состояние воспитательных ме-

роприятий с обучающимися образовательных учреждений ор-

ганов внутренних дел, их тематическое наполнение и потенци-

альные возможности, попытаться определить их реальную роль 

в формировании профессиональной культуры и профессио-

                                        
1
 О морально-психологическом обеспечении оперативно-служеб-

ной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации : при-

каз МВД России от 11.02.2010 № 80. 
2
 Кикоть В.Я. Воспитательная работа с личным составом в системе 

МВД Российской Федерации : учебник. М., 2009.  
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нальной компетентности. При этом надо четко понимать, что 

каких-то объективных критериев оценки указанной роли вос-

питательной работы не существует, хотя сотрудниками образо-

вательных организаций МВД России предпринимаются попыт-

ки разработки методик оценки результатов, например, работы 

по патриотическому воспитанию.
1
 Каждый год образователь-

ные организации МВД России и другие органы внутренних дел 

составляют отчеты по выполнению планов воспитательной ра-

боты и направляют их в ДГСК МВД России для дальнейшего 

анализа, обобщения и распространения положительного опыта 

работы. 

Хотя, как уже отмечалось выше, воспитательный процесс 

является совместной, целенаправленной и систематической 

деятельностью всех подразделений; координаторами воспита-

тельного воздействия в хорошо организованной образователь-

ной организации, несомненно, должны выступать учебно-

воспитательные подразделения, управляемые высококвалифи-

цированными педагогами. Высшее педагогическое образование 

и, что особенно важно, наличие реальной педагогической 

практики должны быть обязательными квалификационными 

требованиями для назначения руководителей учебно-

воспитательных подразделений. Учитывая, что сам образова-

тельный процесс представляет собой единство воспитания и 

обучения, слаженность работы учебных и воспитательных от-

делов является основой успешности работы всей системы об-

разовательной организации. Типичная ошибка в деятельности 

указанных подразделений связана с подменой самой учебной и 

воспитательной работы исключительно ее организацией. При 

этом организация этих двух направлений единого образова-

тельного процесса бывает не просто не связана между собой, а 

откровенно противоречива. Мероприятия, предусмотренные в 

рамках учебного процесса, заставляют обучающихся игнори-

ровать мероприятия воспитательного процесса или, что бывает 

намного чаще, наоборот. Примером может служить одновре-

менное проведение рубежного контроля успеваемости обу-

чающихся или зачетной недели и проведение КВН, «Мисс и 

                                        
1
 Лутовинов В.И. Критерии и основы методики оценки результатов 

работы по патриотическому воспитанию. URL: 

http://smolpedagog.ru/article%2065.html. С. 2-3. 

http://smolpedagog.ru/article%2065.%20html
http://smolpedagog.ru/article%2065.%20html
http://smolpedagog.ru/article%2065.%20html
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Мистер Института» или «Я – лучше всех», «Алло! Мы ищем 

таланты» и т.п. Кроме того, отсутствие педагогического обра-

зования и педагогической практики у руководителей учебно-

воспитательных подразделений приводит не только к непони-

манию необходимости учета взаимосвязи и взаимозависимости 

мероприятий учебного и воспитательного процессов, но и про-

явлению порой откровенной грубости, заносчивости, пренеб-

режения, что противоречит уже указанному выше Типовому 

кодексу этики и служебного поведения государственных слу-

жащих Российской Федерации и муниципальных служащих. 

Примером могут служить имеющие место замечания профес-

сорско-преподавательского состава (как правило, справедли-

вые) в отношении курсанта, пытающегося объяснить наличие у 

него задолженностей по учебной работе подготовкой к какому-

то очередному смотру-конкурсу, концерту и т.п. Почувство-

вавший себя в такой момент не понятым старшим товарищем, 

курсант может отказаться от участия в подобных конкурсах, 

хотя руководитель воспитательного отдела будет вполне спра-

ведливо убеждать его, что участие в таких мероприятиях помо-

гает раскрыться ему как личности.  

Подобных противоречивых ситуаций в условиях несогла-

сованности работы учебно-воспитательных подразделений 

можно приводить огромное количество, что, конечно, сказыва-

ется на мотивационной составляющей акмеологической харак-

теристики будущего специалиста, где «акме в широком пони-

мании – это вся ступень взрослости человека. Необходимо все-

гда помнить, что акме-качества полицейского формируются и 

развиваются на протяжении всей его службы, но их становле-

ние начинается именно в период обучения в образовательных 

учреждениях органов внутренних дел.  

Наряду с субъектами «внешнего» воздействия (общест-

вом, органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, государственными и негосударственными уч-

реждениями и организациями, средствами массовой информа-

ции, общественными и религиозными объединениями, семьями 

и близкими родственниками сотрудников), именно в образова-

тельных организациях наиболее существенна роль таких субъ-

ектов «внутреннего» воздействия, как организаторы воспита-

тельной работы (начальники органов внутренних дел, их за-

местители по работе с личным составом, руководители подраз-
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делений по организации воспитательной работы), воспитатели 

(непосредственные начальники подчиненных), помощники (на-

ставники и члены общественного актива). При этом следует 

отметить, что роль и значение сотрудников подразделений по 

воспитательной работе в образовательных организациях станет 

более эффективной, если они будут ее не только организовы-

вать, привлекая другие подразделения, и главным образом 

профессорско-преподавательский состав, но и непосредствен-

но сами начнут вести такую работу. Но для этого, как уже от-

мечалось выше, необходимо обязательное педагогическое об-

разование. Кроме того, к участию в воспитательной работе не-

обходимо привлекать и сотрудников учебных, научных и иных 

подразделений, которые также должны иметь соответствующее 

педагогическое образование (либо образование, предусматри-

вающее образовательными стандартами наличие данных ком-

петенций).  

Непосредственные задачи и содержание воспитательной 

работы в каждой конкретной организации определяются, кон-

кретизируются руководителями, кадровыми и воспитательны-

ми аппаратами в зависимости от конкретной обстановки. При 

этом объектом воспитательной работы неизменно остаётся 

личность конкретного сотрудника. Воздействие в ходе воспи-

тательной работы идет на его сознание, мировоззрение, взгля-

ды и установки. 

Исходя из того, что результатом воспитательной работы в 

органах внутренних дел является социальное развитие сотруд-

ника органов внутренних дел, предполагающее позитивные 

изменения в его взглядах, мотивах и реальных действиях, ус-

ловно выделяют три группы воспитательных задач, которые 

ориентированы на результат воспитания личного состава.
1
 

Первая группа задач связана с формированием гумани-

стического мировоззрения. При решении этих задач происхо-

дит процесс интериоризации общечеловеческих ценностей, 

формирование у сотрудника гуманистических взглядов и убе-

ждений. 

Вторая группа задач неразрывно связана с первой и на-

правлена на формирование потребностей и мотивов нравствен-

ного поведения. 

                                        
1
 Деркач А.А., Селезнева Е.В. Указ. работа.  
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Третья группа предполагает создание условий для реали-

зации этих мотивов и стимулирования нравственного поведе-

ния сотрудников.  

В соответствии с этими задачами определяется и содер-

жание воспитательных мероприятий как в системе МВД Рос-

сии в целом, так и в каждой образовательной организации кон-

кретно. При этом под содержанием воспитания понимают сис-

тему знаний, навыков, способов деятельности, отношений, ка-

честв и черт личности, которыми должны овладеть сотрудники 

органов внутренних дел в соответствии с поставленными це-

лями и задачами. 

Основными принципами воспитания личного состава ор-

ганов внутренних дел являются: 

 государственно-профессиональная направленность вос-

питания в процессе служебной деятельности;  

 научность, основанная на передовых достижениях гу-

манитарного знания; 

 комплексный подход к воспитанию сотрудников с опо-

рой на достижения практической психологии, новейших пси-

хотехнологий; 

 требовательное и уважительное отношение к сотрудни-

ку при опоре на положительные качества личности; 

 индивидуальный подход к воспитанию сотрудников с 

учетом личностных, мотивационно-волевых качеств; 

 единство, согласованность и преемственность в воспи-

тательной деятельности субъектов воспитания.  

Среди всего многообразия направлений воспитательной 

работы в органах внутренних дел наиболее значимыми явля-

ются патриотическое, профессионально-нравственное, право-

вое и эстетическое воспитание. 

Специфика подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности обучающихся в образовательных организациях МВД 

России придает проблеме патриотизма в целом и патриотиче-

скому воспитанию в частности существенное значение. «Сего-

дня недостаточно только призывать обучающихся к необходи-

мости формирования в себе чувства патриотического отноше-

ния к своему Отечеству, ответственности за его судьбу и за 

перспективу существования. Необходим поиск в общественном 

и индивидуальном сознании обучающихся собственных оце-

ночных показателей тех факторов, которые определяют уро-
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вень ценности феномена патриотизма для человека, при необ-

ходимости изыскивать адекватные меры воздействия на чело-

века, повышая осознание общественной и индивидуальной 

ценности патриотизма в условиях развития общества и госу-

дарства»
1
. Это особенно важно в настоящее время, когда зачас-

тую молодежь, не осознавая политической подоплеки, вовле-

кается в некие протестные мероприятия, организуемые несис-

темной оппозицией, эксплуатирующей в своих технологиях 

воздействия имеющиеся проблемы современного общества.  

Патриотическое воспитание направлено на формирование 

и развитие у сотрудников личностных качеств гражданина-

патриота, способного активно участвовать в укреплении и со-

вершенствовании основ общества, высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению задач, связанных с обес-

печением законности, общественного порядка, прав  и закон-

ных интересов граждан, нести ответственность за сохранение 

российского общества.  

Патриотическое воспитание является основным элемен-

том успешной социализации человека, его поступательного 

преобразования как себя, так и окружающей действительности. 

Основу для подобного продуктивного преобразования состав-

ляют элементы гражданского воспитания: нравственная, пра-

вовая, политическая культура, выражающаяся в чувстве собст-

венного достоинства, внутренней свободе личности, дисцип-

линированности, в уважении и доверии к другим гражданам и 

государственной власти, в способности выполнять свои обя-

занности, гармонично сочетая патриотические, национальные 

и интернациональные чувства. В рамках патриотического вос-

питания формируются нравственные идеалы общества, чувство  

любви к Родине, стремление к миру, потребность в труде на 

благо общества, гордости за свое Отечество и не только в во-

енной сфере, но и спорте, науке, искусстве и прочих областях 

человеческой деятельности.
2
  

                                        
1
 Шинкевич В.Е., Маслодудова Н.В., Шерстяных А.С. Выражен-

ность феномена патриотизма в курсантской среде СибЮИ МВД России //  

Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2017. 

№ 3(28). С. 89. 
2
 Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В.А. Мижериков ; 

под общ. ред. П.И. Пидкасистого. М., 2004. С. 43. 
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Патриотическое воспитание личного состава органов 

внутренних дел проводится в рамках плана мероприятий Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по реализа-

ции государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». На основе 

этого плана в каждом образовательном учреждении созданы и 

постоянно обновляются собственные планы мероприятий по 

реализации государственной программы «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
1
. 

В методических рекомендациях «Организация патриоти-

ческого воспитания сотрудников органов внутренних дел»
2
, 

подготовленных сотрудниками Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя, отмечается: «Патриотизм со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации есть 

глубокое человеческое чувство, выражающееся в преданности 

своей Родине – Российской Федерации, готовности выполнять 

конституционные обязанности по защите интересов государст-

ва, служить на благо российского народа».  

Русский философ И.А. Ильин писал: «Для того чтобы вос-

создать величие России необходимо помочь человеку восстано-

вить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра, 

верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности»
3
. 

Главными задачами патриотического воспитания являются:  

– формирование у сотрудников верности своей стране – 

Российской Федерации, Присяге сотрудника органов внутрен-

них дел Российской Федерации и профессиональному долгу;  

– воспитание сотрудников в духе неуклонного соблюде-

ния Конституции Российской Федерации, законов Российской 

Федерации, приказов и распоряжений министра внутренних 

дел Российской Федерации, требований и норм профессио-

нальной этики сотрудника органов внутренних дел;  

– укрепление авторитета органов внутренних дел среди 

населения и повышение престижа службы в полиции на основе 

                                        
1
 О государственной программе «Патриотическое воспитание гра-

ждан РФ на 2016-2020 годы» : постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493. 
2
 Щеглов А.В., Кушнаренко И.А., Эрдниев А.С. Организация пат-

риотического воспитания сотрудников органов внутренних дел : методи-

ческие рекомендации. М., 2014. С. 7-8. 
3
 Ильин И.А. О возрождении России // Собр. соч. Т. 2. Кн. 2. С. 63.  
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эффективного выполнения оперативно-служебных задач при 

строгом соблюдении прав человека и гражданина, норм слу-

жебной дисциплины, законности и профессиональной этики;  

– выработка и развитие у сотрудников морально-

психологических качеств патриота, гражданина и профессио-

нала службы в органах внутренних дел, культуры поведения в 

сочетании с высоким уровнем правового сознания.  

Достижению поставленных задач должны способствовать 

изучение истории российского государства, разъяснение необ-

ходимости решительной борьбы с преступностью, личной от-

ветственности каждого сотрудника за порученное дело, пропа-

ганда примеров мужества и героизма сотрудников, образцово-

го исполнения служебного долга, изучение и пропаганда исто-

рии органов внутренних дел, своего коллектива, его служебно-

го пути и на этой основе воспитание у сотрудников верности 

традициям органов внутренних дел, стремления их развивать и 

преумножать, обеспечение преемственности поколений, посто-

янная забота о ветеранах органов внутренних дел, семьях по-

гибших сотрудников. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации четко указывается: «Негативное воздействие на со-

стояние национальной безопасности в сфере культуры усили-

вают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль 

и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе 

которого – вседозволенность и насилие, расовая, национальная 

и религиозная нетерпимость». 

В образовательных организациях МВД России в рамках 

патриотического воспитания проводятся самые различные ме-

роприятия. Например, в Сибирском юридическом институте 

МВД России это участие курсантов во всероссийских и крае-

вых акциях и фестивалях, посвященных памятным датам и го-

сударственным праздникам, проведение собраний и конферен-

ций, конкурсов рисунков и плакатов, организация песенных 

флешмобов и праздничных концертов. В работе по патриоти-

ческому воспитанию активно используются возможности Ком-

наты истории учебного заведения, а также посещение музеев 

города как варианты непосредственного приобщение к исто-

рии. В настоящее время активно реализуется целый комплекс 

мероприятий, посвященных 300-летию российской полиции.  
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В целях воспитания молодых сотрудников органов внут-

ренних дел на примерах добросовестного выполнения служеб-

ных обязанностей и героического служения Отечеству на ин-

формационных стендах институтов по материалам официаль-

ного сайта МВД России размещается информация о положи-

тельных поступках сотрудников органов внутренних дел, со-

вершенных при исполнении служебных обязанностей. Прове-

дение торжественных ритуалов как обязательной составной ча-

стью воспитательной работы в учебных заведениях МВД Рос-

сии направлено на пропаганду среди молодежи ценностных 

представлений о чести, доблести и поддержание лучших тра-

диций правоохранительных органов. Важную роль играет и 

участие обучающихся в спортивно-патриотических соревнова-

ниях различных уровней.  

При этом необходимо обратить внимание на то, что «при 

выстраивании системы воспитательной работы в контексте по-

вышения патриотической составляющей с обучающимися сле-

дует больше внимания уделять не только пропаганде героиче-

ского прошлого, но и разъяснению особенностей и значимости 

национально-государственного строительства для дальнейшего 

развитие российского общества, личной ответственности за 

судьбу России»
1
. Данный подход к определению приоритетов в 

патриотическом воспитании будет способствовать формирова-

нию истинного конструктивного патриотизма у будущих со-

трудников органов внутренних дел, так как формирование пат-

риотизма обучающихся должно строиться на основе оптималь-

ного сочетания гражданской ответственности и готовности к 

созидательной деятельности в своем Отечестве.  

Под нравственностью понимается особая форма общест-

венного сознания и вид общественных отношений, один из ос-

новных способов регуляции действий человека в обществе с 

помощью норм, система внутренних прав человека, основанная 

на гуманистических ценностях доброты, справедливости, по-

рядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь.
2
 Опи-

раясь на это определение, профессионально-нравственное вос-

питание сотрудника ОВД понимается как целенаправленный 

                                        
1
 Шинкевич В.Е., Маслодудова Н.В., Шерстяных А.С. Указ. работа. 

С. 95. 
2
 Педагогический словарь. М., 2000. С. 92.  
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процесс по формированию гражданской активности сотрудни-

ков, их высоких профессиональных и моральных качеств, 

осознанной готовности выполнять свои служебные обязанно-

сти, регламентированные законодательством Российской Фе-

дерации.
1
  

Статьей 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-

ФЗ «О полиции» закреплен один из базовых принципов по-

строения системы органов внутренних дел Российской Феде-

рации – принцип законности, под которым, исходя из содержа-

ния указанной статьи, понимается реализация сотрудниками 

органов внутренних дел своих полномочий в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

Профессионально-нравственное воспитание связано с 

формированием государственно-правового мировоззрения, на-

правленного на повышение гражданственности и понимания 

базовых концепций и направлений современной государствен-

ной политики Российской Федерации. Это обеспечивается вы-

сокой культурой восприятия информации и широким социаль-

но-правовым кругозором. Как отмечает С.А. Соболь, «под го-

сударственно-правовым мировоззрением сотрудников ОВД 

следует понимать совокупность концептуальных подходов к 

пониманию роли и функций государства в обществе, значению 

МВД России в системе государственной власти и управления в 

Российской Федерации, значимости деятельности сотрудников 

органов внутренних дел при выполнении ими своих должност-

ных обязанностей в сфере компетенции органов внутренних 

дел, а также обусловленные этими подходами убеждения и 

принципы деятельности личного состава»
2
. 

Формы работы в рамках профессионально-нравственного 

воспитания могут быть самые разнообразные: от встреч с вете-

ранами и лучшими сотрудниками, изучения обзоров и реко-

мендаций до проведения семинаров-совещаний и конференций. 

Средствами демонстрации лучших результатов служат Доска 

                                        
1
 Опыт и актуальные проблемы нравственного воспитания : учеб-

ное пособие / под ред. Н.В.Румянцева, С.С. Пылева.  
2
 Соболь С.А. Базовые направления воспитания сотрудников орга-

нов внутренних дел, их сущность и содержание // Современные гумани-

тарные исследования, 2013. URL : http://naukarus.com/bazovye-

napravleniya-vospitaniya-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-ih-suschnost-i-

soderzhanie. 

http://naukarus.com/bazovye-napravleniya-vospitaniya-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-ih-suschnost-i-soderzhanie
http://naukarus.com/bazovye-napravleniya-vospitaniya-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-ih-suschnost-i-soderzhanie
http://naukarus.com/bazovye-napravleniya-vospitaniya-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-ih-suschnost-i-soderzhanie
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почета или Книга почета, буклеты, боевые листки и молнии. 

Активно привлекают к такой работе местные печатные изда-

ния, радио и телевизионные каналы.
1
 Например, в Сибирском 

юридическом институте МВД России в целях формирования у 

курсантов и слушателей высоких моральных и деловых ка-

честв, воспитания их на примерах лучших представителей рос-

сийского офицерства и традиций правоохранительных органов 

Красноярским региональным фондом поддержки патриотиче-

ского воспитания «Держава» обучающимся, достигшим значи-

тельных успехов в учебе, научно-исследовательской деятель-

ности, являющихся образцом дисциплинированности и выпол-

нения служебного долга, вручались поощрительные именные 

стипендии имени губернатора Красноярского края генерал-

лейтенанта А. И. Лебедя, начальника Управления по контролю 

за оборотом наркотиков по Красноярскому краю генерал-

лейтенанта полиции Г.П. Ширяева и начальника Сибирского 

юридического института МВД России генерал-майора милиции 

В.И. Горобцова.  

Важную роль в воспитательной работе образовательных 

организаций МВД России занимает волонтерское антинаркоти-

ческое движение. Волонтерами вузов ведется просветительская 

работа среди подростков и молодежи, проводятся лекции, бе-

седы по патриотической, антинаркотической, правовой и 

профориентационной тематике, организуются крупные анти-

наркотические мероприятия. Сибирский юридический инсти-

тут МВД России по праву является флагманом данной дея-

тельности, проводя которую обучающиеся опираются на науч-

ные разработки профессорско-преподавательского состава ин-

ститута.
2
  

                                        
1
 Нравственно-патриотическое воспитание курсантов Московского 

университета МВД России – фундаментальная основа подготовки высо-

копрофессиональных специалистов органов внутренних дел : научно-

практ. издание / под ред. Н.В.Румянцева, С.С. Пылева. М.: Изд-во 

«ЩитМ», 2009.  
2
 Павлова С.А. Опыт использования системного подхода при изу-

чении организационно-правового регулирования оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров // Национальный и ме-

ждународный уровни противодействия наркоугрозе и взаимодействие в 

сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей : материалы 

XVIII международной научно-практ. конф. / отв. ред. И.А. Медведев ; 

СибЮИ ФСКН России. Красноярск, 2015. С. 212-215.  
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Правовое воспитание представляет собой целеустремлен-

ное планомерное воздействие на сознание и поведение сотруд-

ника в целях формирования правовой образованности, ценно-

стно-правовой ориентации, социально активного правомерного 

поведения, привития навыков практического использования 

правовых знаний в повседневной деятельности и жизни, что 

тоже находит отражение, например, в требованиях формирова-

ния следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для обучающихся по специ-

альности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безо-

пасности специализация № 1 «Уголовно-правовая», узкая спе-

циализация «Предварительное следствие в органах внутренних 

дел: 

 способность выполнять профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета (ОК-4); 

 способность реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и нормы международного 

права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способность принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (ПК-3); 

 способность соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8). 

Базовые нормы, определяющие служебную дисциплину в 

органах внутренних дел, содержатся в Дисциплинарном уставе 

органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденном 

Указом Президента РФ от 14 октября 2012 г. № 1377.  

Целенаправленно правовое воспитание осуществляется в 

рамках служебной подготовки постоянного и переменного со-

ставов образовательных учреждений и собственно образова-

тельного процесса. Значительную роль в профессионально-

нравственном воспитании курсантов и слушателей, повышении 

у них мотивации к обучению занимает организация и проведе-

ние кафедрами образовательных учреждений МВД России се-

минаров, конкурсов, олимпиад по профильным предметам, по-

сещение тематических выставок и музеев. К данным мероприя-

тиям регулярно привлекаются сотрудники и руководители 

практических подразделений. 
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Активизация деятельности, направленной на правовое 

воспитание, связана с творческим подходом к ее реализации. 

Например, в Сибирском юридическом институте МВД России 

в целях повышения уровня развития правовой грамотности, 

эрудиции и профессионального мышления обучающихся про-

фессорско-преподавательским составом кафедры государст-

венно-правовых дисциплин ежегодно организуется и прово-

дится историко-правовая викторина на знание государственной 

символики Российской Федерации, посвященная Конституции 

Российской Федерации.  

Эстетическое воспитание является следующим из рас-

сматриваемых направлений воспитания сотрудников органов 

внутренних дел, которое имеет своей целью формирование и 

развитие разносторонней эмоционально-чувственной сферы и 

обогащение духовного мира сотрудников органов внутренних 

дел. Указанное направление ориентировано на создание со-

трудникам органов внутренних дел благоприятных условий 

для изучения достижений мировой культуры, развития способ-

ности видеть и понимать прекрасное, на повседневное приоб-

щение к ценностям различных отраслей мировой и отечествен-

ной культуры, на воспитание образцового поведения, органи-

зацию содержательного досуга личного состава и членов их 

семей. 

Культурно-просветительная работа организуется в орга-

нах внутренних дел в целях формирования у личного состава 

профессиональной и общей культуры, приобщения его к луч-

шим образцам культуры и искусства. С этой целью в образова-

тельных организациях МВД России создаются кружки, творче-

ские студии, танцевальные коллективы и т.п. Используя нара-

ботанный опыт, артисты художественной самодеятельности 

института участвуют в концертных и благотворительных про-

граммах, посвященных государственным и профессиональным 

праздникам, памятным датам. Кроме того, в институте посто-

янно функционирует Университет культуры, деятельность ко-

торого направлена на формирование эстетической культуры 

обучающихся. На постоянной основе в образовательных учре-

ждениях организованы просмотры курсантами и слушателями 

художественных и документальных фильмов профессиональ-

но-нравственной направленности.  
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В целом говоря о роли воспитательных мероприятий в 

формировании профессиональной культуры и профессиональ-

ной компетентности как акме-потенциала обучающихся, необ-

ходимо констатировать, что, несмотря на выделение основных 

направлений воспитательной работы, в практической деятель-

ности образовательных организаций каждое мероприятие вос-

питательного характера пронизывает все указанные выше на-

правления, так как воспитание в системе МВД России направ-

лено прежде всего на формирование целостной личности, а не 

отдельной ее составляющей. 

 

 

 

1.4. ОЦЕНКА АКМЕ-ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

В целях оценки уровня акме-потенциала обучающихся, 

его деятельной выраженности, нацеленности курсантов, слу-

шателей на реализацию жизненно и профессионально значи-

мых целей, разработаны специальные опросные листы, кото-

рые использовались на этапе эмпирических исследований.  

Для респондентов, обучающихся по очной форме обуче-

ния, в анкете были предусмотрены показатели и индикаторы, 

которые могут быть сведены в следующие блоки.  

Первый блок подразумевал замер информации по поло-

вому признаку; по месту проживания до поступления на учебу; 

времени и результатов окончания средней общеобразователь-

ной школы; оценке состояния физической подготовленности; 

времени и мотивам поступления в образовательную организа-

цию МВД России. 

Второй блок – основной – был наполнен вопросами, на-

правленными на измерение правильности сделанного выбора в 

пользу образовательной организации МВД России и профес-

сионального выбора; эмоциональной выраженности относи-

тельно некоторых составляющих образовательного процесса; 

оценки индивидуальной успешности в освоении дисциплин 

учебного плана; достаточности объема времени на основные 

виды деятельности обучаемых, знаний содержания формируе-

мых компетенций; оценки уровня служебной нагрузки, пер-

спективности успешности профессионального и социального 
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роста; оценки профессионально и морально-нравственных ка-

честв, наличие которых необходимо сотруднику органов внут-

ренних дел для выполнения профессиональных задач.  

Третий блок вопросов подразумевал изучение некоторых 

параметров, относящихся к семье респондентов.  

Разработанный и использованный макет опросных листов 

представлен в приложении А.  

При осуществлении математической обработки использо-

валась компьютерная программа статистического анализа и 

обработки SPSS. 

Реализация компетентностного подхода в образователь-

ной процессе невозможна без учета уровня развития акмеоло-

гической составляющей, которая предполагает:  

во-первых, активное участие и заинтересованность в про-

цессе получения знаний самих обучающихся, оптимальное ис-

пользование собственного потенциала и его наращивание при 

формировании компетентности;  

во-вторых, формирование внутренней нацеленности обу-

чающихся на достижение жизненно значимых целей, осознание 

ценности собственного потенциала и потенциала внешней об-

разовательной среды для реализации данных целей;  

в-третьих, расширение образовательной базы, насыщение 

ее информационными возможностями, внутренней потребно-

сти обучающихся к самостоятельному поиску знаний, решению 

вначале учебных, а в дальнейшем и профессиональных задач;  

в-четвертых, перестройки планирования учебного процес-

са, переход от преимущественно предметного прохождения 

курса обучения к модульному, где каждый модуль направлен 

на формирование определенных компетенций или групп ком-

петенций обучающихся;  

в-пятых, систематизации практики участия в образова-

тельном процессе практических работников применительно 

конкретных изучаемых тем, предусмотренных тематическими 

планами, расширение контактной среды «практик-обучаемый»;  

в-шестых, оптимальное сочетание творческих, активных и 

интерактивных методов обучения;  

в-седьмых, изменение методик взаимодействия, передачи 

и контроля знаний в системе «обучающий-обучающийся»;  

в-восьмых, повышение внимания к такой ценностной со-

ставляющей образовательной процесса, как «кто учит и как 
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учит». Данная ценность образовательного процесса касается не 

только тех, кто непосредственно участвует в проведении учеб-

ных занятий (профессорско-преподавательской состав), но и 

тех, от кого непосредственно зависит организация учебного 

процесса (руководители образовательных структур и их под-

структурных элементов), специалистов учебных, учебно-

методических и научных подразделений.  
Для оценки состояния организации образовательного 

процесса, потенциальной готовности обучающихся  Сибирского 

юридического института МВД России к освоению образова-
тельной программы в соответствии с новыми федеральными 
образовательными стандартами в октябре-ноябре 2017 года с 
использованием специальной анкеты был проведен опрос кур-
сантов и слушателей различных курсов обучения. В процессе 
подготовки исследования использовалась многоступенчатая 
выборка по основному массиву, учитывающая половозрастную 
структуру, сроки пребывания обучающихся в образовательной 
организации. Данный подход позволяет оценить как статисти-
ческие (например, половозрастную структуру обучающихся, 
уровень первоначальной подготовленности, профессиональное 
самоопределение и пр.), так и динамические показатели (изме-
нение в оценке правильности профессионального выбора, соб-
ственного акме-потенциала в реализации жизненно и профес-
сионально значимых целей и пр.).

1
 Кроме того, использовались 

элементы факторного анализа по отдельным анализируемым 
показателям, их зависимость от таких факторов, как пол, курс, 
уровень первоначальной довузовской подготовки. Использова-
лись также схожие по смыслу вопросы опросных листов, кото-
рые располагались в различных местах анкеты и позволяли 
сравнивать информацию, что обеспечивало высокий уровень 
достоверности. В опросе приняли участие 60,7% обучающихся 
мужчин и 39,3% женщин. По годам обучения распределен-
ность выборки в относительных показателях представлена сле-
дующими цифрами: 1 курс – 25,2%, 2 курс – 23,7%, 3 курс – 
21,3%, 4 курс – 18,0%, 5 курс – 11,8% респондентов. Большее 
количество обучающихся до поступления на обучение (78,7%), 
как мужчин (78,1%), так и женщин (79,5%) проживали в город-

                                        
1
 Невирко Д.Д., Шинкевич В.Е., Горбач Н.А. Методика организа-

ции научного исследования и практика оформления его результатов  : 

учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. 
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ской местности, что в целом соответствует соответствующим 
демографическим характеристикам региона. Данные наблюде-
ния позволяют говорить о том, что при распределении выпуск-
ников во многом может быть использована и учтена террито-
риальная составляющая характеристики обучающихся, что по-
зволит им оптимально сократить период адаптации на перво-
начальном этапе самостоятельной правоохранительной службы 
и более рационально использовать естественный территори-
альный акме-потенциал выпускников. 

Вариационная составляющая возраста обучающих состав-
ляет семь лет. Учитывая, что продолжительность обучения со-
ставляет пять лет, можно утверждать, что подавляющее коли-
чество обучающихся (97%) поступают в образовательное уч-
реждение сразу же по окончании средней общеобразова-
тельной школы. При этом около 85% сделали свой выбор осоз-
нанно, однозначно отдав предпочтение выбору профессии со-
трудника органов внутренних дел. Лишь около 9% выбрали 
данное образовательное учреждение по необходимости и около 
7% столкнулись с проблемой профессионального выбора в пе-
риод определения образовательного учреждения для дальней-
шего обучения и приобретения профессии по окончании сред-
ней общеобразовательной школы. Данные показатели  в преде-
лах естественной погрешности результатов эмпирического ис-
следования характерны как для мужской, так и женской групп 
обучающихся. И это при том, что у мужской части абитуриен-
тов стремление сразу после школы поступить в образователь-
ное учреждение для дальнейшего обучения несколько выше, 
чем у женской. Это связано, скорее всего, с возможностью 
реализовать предоставляемую государством юношам отсрочку 
от призыва в армию. Среди курсантов более 27% составляют 
те, кто продолжил семейные традиции, входят в семейные ди-
настии сотрудников правоохранительных органов. Данная 
часть обучающихся имеет достаточное представление о специ-
фике правоохранительной службы, выбор сделали в большин-
стве своем осознанно и, следовательно, имеют хороший акме-
потенциал, переданный семьей. В семейной составляющей ак-
ме-потенциала значимое место занимает тот факт, что более 

75% курсантов и слушателей выросли в полных семьях, из ко-
торых около 74% были не единственными детьми в семье, что 
отражено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура семьи обучающихся 

 
Рис. 2. Материальная обеспеченность семьи  

 

Более 90% опрошенных согласились либо в основном со-

гласились с тем, что их семьи материально обеспечены, следо-

вательно, семьи имели возможность оплатить желания ребенка 

посещать в школьные годы платные кружки, секции, занимать-

ся самообразованием по интересам, приобрести компьютерную 

технику и пр., то есть имели возможность «вложить» в сына 

или дочь на будущее дополнительный человеческий капитал, 

что значимо и для накопления акме-потенциала, уверования в 

достижимости жизненно значимых целей. Около 6% опрошен-

ных выросли в семьях, которые испытывали определенные ма-

териальные затруднения (рис. 2). 
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Вместе с тем практически 100% пополнения обучающих-

ся на очное обучение из числа выпускников общеобразова-

тельной учебных заведений говорит об относительно невысо-

кой выраженности той составляющей акме, которая основана 

на имеющемся жизненном самостоятельном опыте будущих 

сотрудников органов внутренних дел. Данный факт во многом 

объясняет такое социально профессиональное явление, как 

«текучка» кадров, особенно на первоначальном этапе службы, 

сложности профессиональной деятельности в условиях напря-

женного ритма и больших объемов решаемых задач. Повыше-

нию акме, несомненно, может способствовать наращивание 

усилий комплектующих органов по отбору кандидатов на уче-

бу из числа жителей региона, проходящих или прошедших во-

енную службу по призыву. Данная работа требует установле-

ния делового контакта с военными комиссариатами и команди-

рами воинских частей, где проходят службу представители ре-

гиона, более широкого сотрудничества с командованием час-

тей и подразделений, расположенных на территории региона. 

Кроме того, большое значение имеет также повышение прак-

тической составляющей в учебных занятиях, оптимизация и 

расширение практических возможностей такой дисциплины, 

как «Учение», активное внедрение в практику проведения за-

нятий такого метода, как «ролевая игра». В идеале целесооб-

разно участие в этих занятий и представителей практических 

органов как независимых арбитров, способных не только пра-

вильно оценить действия обучаемых, но и предложить с уче-

том своего практического опыта наиболее верное решение.  

Несомненно, значимыми для определения акме-

потенциала обучающихся сотрудников органов внутренних дел 

является уровень субъективной и объективной оценки интел-

лектуального, физического развития тех, кто решил связать 

свою жизнь с правоохранительной деятельностью. Более 50% 

поступающих на первый курс обучения имеют средний балл 

диплома о среднем общеобразовательном образовании выше 4 

баллов, более 72% оценивают свою физическую подготовлен-

ность не ниже «хорошая», в то же время при относительно 

равном распределении данного показателя среди обучающихся 

из числа мужчин и женщин относительный вес тех, кто оцени-

вает свою физическую подготовленность как «отличная» среди 

женщин на 5% больше, чем среди мужчин (32% и 27% соответ-
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ственно). Сравнивая показатель «отличная» физическая подго-

товленность необходимо отметить, что по курсам обучения он 

значительно различается, но при этом отмечается рост по мере 

возрастания курса обучения, что отражено в таблице 1.  

Первоначальное представление о будущей правоохрани-

тельной службе окрашено некоторым романтизмом, уверенно-

стью в социальной защищенности по сравнению с другими 

сферами деятельности определенным образом влияет на выбор 

будущей профессии. Вместе с тем можно предположить, что со 

временем первичные детерминанты могут быть ослаблены ре-

альностью, «суровой правдой жизни», человек может переоце-

нить и свои возможности, что приведет к разочарованию про-

фессиональным выбором, уменьшит акме-потенциал. 
 

Таблица 1 
УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
 

Оцените свою базо-

вую физическую под-

готовленность? 

Общие 

резуль

таты, 

% 

Гендерные 

результаты 

Результаты  

по курсам обучения в % 

М 

% 

Ж 

% 

5 

курс 

4 

курс 

3 

курс 

2 

курс 

1 

курс 

отлично 29,8 27,3 32,5 40 36,8 28,9 26 22,6 

хорошо 42,8 42,2 42,2 24 39,5 46,7 46 45,3 

удовлетворительно 23,6 24,2 21,7 24 21,1 22,2 22 26,4 

неудовлетворительно 2,9 1,6 1,2 8 - 2,2 6 - 

уклоняюсь от ответа 1,0 0,8 2,4 4 2,6 - - 1,9 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

В целях оценки уровня правильности первоначального 

выбора было установлено, что и по прошествии времени, после 

получения первого опыта службы в образовательном учрежде-

нии подавляющее большинство обучающихся считают, что вы-

бор был сделан правильно. В целом индикаторы «да, вполне» и 

«скорее да, чем нет» выбрали более 90%. Наиболее выражен 

акме-потенциал прежде всего у тех обучающихся, которые од-

нозначно оценивают правильность своего выбора. Данной точ-

ки зрения придерживаются в целом около 67% обучающихся, 

вместе с тем более ярко выражена данная уверенность у жен-

ской (около 70%), по сравнению с мужской (64%) группой 

обучающихся. Оценивая выраженность индикаторов «да, впол-

не», «скорее да, чем нет» было установлено, что он остается 

практически стабильным на всем протяжении обучения, что 

отражено в таблице 2 и на рисунке 3.  
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Таблица 2 
ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  

 

Как Вы считаете, Ваш 

профессиональный 

выбор был сделан 

правильно? 

Общие 

резуль

таты, 

% 

Гендерные 

результаты 

Результаты по курсам обуче-

ния в % 

М 

% 

Ж 

% 

5 

курс 
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курс 

да, вполне 67,0 64,1 69,9 76 50 80 56 71,7 

скорее да, чем нет 27,3 28,9 24,1 24 42,1 11,1 30 28,3 

скорее нет, чем да 3,8 2,3 6,0 - 7,9 2,2 8 - 

затрудняюсь с ответом 1,9 3,1 - - - 6,7 6 - 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 
Рис. 3. Оценка правильности профессионального выбора  

 

Отмечаются некоторые провалы индикатора «да, вполне» 

при оценке ответов обучающихся второго и четвертого курсов. 

Они несколько ниже веса соответствующего показателя, полу-

ченного при опросе первокурсников, третьекурсников и пяти-

курсников и составили 50-56%. Практически в четыре раза 

больше выбор «скорее нет, чем да» при оценке правильности 

профессионального выбора у курсантов второго и четвертого 

курсов. Около 8% респондентов этих курсов выбрали, оценили 

именно так данный индикатор. Утверждать, что это системный 

результат, сложно, он требует дальнейшего наблюдения. Тем 

более второй курс – это курс, когда курсанты уже в течение 

года проходили обучение, активно были вовлечены в процесс 
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социализации и «учились» подчиняться начальникам, управ-

лять своими эмоциями, на себе ощутили сложности освоения 

выбранной профессии и т.п. В данном периоде обучения оста-

ются еще очень значимыми прежние школьные связи, остается 

некоторая ностальгия о друзьях, о большей свободе за преде-

лами образовательной организации органов внутренних дел.  

Обучающиеся четвертого курса к моменту опроса прошли 

первичную стажировку, получили соответствующие впечатле-

ния о правоохранительной службе из первичных источников, а 

не из рассказов старших товарищей и, пусть и фрагментарно, 

из многочисленных «мыльных» милицейско-полицейских се-

риалов, демонстрируемых многими доступными телевизион-

ными каналами. Возможно первые трудности, с которыми 

столкнулись стажирующиеся, активизировал некоторые со-

мнения относительно правильности сделанного профессио-

нального выбора, это предполагает более внимательный под-

ход к организации практики курсантов четвертого курса, кон-

тролю за ее прохождением со стороны руководителей из числа 

профессорско-преподавательского состава, выбору подразде-

лений, где будут проходить практику обучающихся. Вместе с 

тем один из самых высоких показателей максимальной оценки 

правильности профессионального выбора отмечен по результа-

там опроса обучающихся выпускного курса (более 75%). Среди 

выпускников практически нет тех, лишь в пределах естествен-

ной погрешности, которые считают, что выбор профессии был 

сделан ошибочно. Опрос проведен также по завершении прак-

тики, в период которой пятикурсники проходили стажировку в 

основном на тех должностях, на которые они будут назначены 

по окончании обучения. Выпускники имели возможность на 

личном опыте убедиться в особенностях конкретных правоох-

ранительных специальностей, показать уровень своей компе-

тентности, комплекс знаний, умений и навыков, сформирован-

ных в процессе обучения, непосредственно «прикоснуться» к 

будням, получить первые похвалу и поддержку от старших то-

варищей. Уверенность в правильно сделанном выборе способ-

ствует укреплению акме-составляющей последующей правоох-

ранительной службы, постановке и реализации профессио-

нально и личностно значимых целей. Целесообразно по воз-

можности предусмотреть стажировку и профессорско-

преподавательского состава совместно по времени с обучае-
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мыми и в качестве руководителей практики, и в качестве ста-

жеров по должности.  

О хорошем акме-потенциале обучающихся, способст-

вующем успешности и результативности последующей про-

фессиональной деятельности, говорят и результаты опроса, где 

опрашиваемым предлагалось закончить предложение, которое 

начиналось словами «Сегодня я считаю, что...». Результаты 

опроса показаны на рисунке 4. 

 
Как видим, результаты опроса, представленные на данном 

рисунке, во многом коррелируют с результатами ответов рес-

пондентов на вопрос: «Как Вы считаете, Ваш профессиональ-

ный выбор был сделан правильно?», представленными в таб-

лице 2 и на рисунке 3. 

Формированию акме обучающихся во многом призвана 

способствовать организация различных видов составляющих 

образовательного процесса. Качество предоставленного обра-

зования, качество планирования образовательного процесса, 

непосредственно оказывают влияние на мотивацию человека к 

успешному освоению дисциплин учебного плана, формируют 

уверенность в том, что при определенных личных усилиях мо-

гут быть достигнуты и результаты. 

Человек оценивает окружающие процессы, анализирует 

их духовную, материальную, интеллектуальную, социальную и 

прочие ценности. Некоторые процессы одобряет и поддержи-

вает, некоторые процессы осуждает, критикует, к отдельным 

54,0% 
39,9% 

1,5% 4,5% 
Решение было 
принято несомненно 
правильно 

Решение было 
принято в основном 
правильно 

Рис. 4. Отношение к принятому решению относительно  

профессионального выбора 
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относится нейтрально – они не затрагивают его эмоции, он ими 

не интересуется и в жизни для его они ничего не значат. Эмо-

циональная оценка затрагивает ценностью структуру личности 

и, следовательно, наиболее полно отражает отношение челове-

ка к оцениваемым явлениям, определяет ее значение в акме 

личности. Обучаемым было предложено оценить по десяти-

балльной шкале уровень реализации образовательной органи-

зацией основных составляющих образовательной деятельно-

сти. Результаты отражены в на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Эмоциональная оценка организации как вида деятельности  

 

Анализ результатов опроса показал, что средняя оценка 

уровня эмоционального восприятия образовательной процесса 

обучающимися оценивается 6,5 баллами, вариационный размах 
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эмоционального восприятия реализации задач образовательной  

организации различными слагаемыми составил 2 балла, прак-

тически все слагаемые превышают срединный уровень шкалы 

измерения равный 5 баллам. Самыми относительно высокими 

показателями отмечены такие индикаторы, как «организация 

обеспеченности учебной литературой» (7,2 балла) и «органи-

зация учебного процесса в институте» (7,1 балл). Необходимо 

отметить: во-первых, значимость данных организационных 

процессов для развития акме обучающихся, уверенности в пра-

вильном выборе профессии, образовательной организации, ко-

торая за годы обучения проявит себя как организация, способ-

ная сформировать необходимые профессиональные компетен-

ции; во-вторых, положительный потенциал еще используется 

не в полном объеме и далек от совершенствования. Где зало-

жены ресурсы совершенствования учебного процесса? Требу-

ется изучение возможного источника ресурсов – это могут 

быть проблемы с последовательностью комплекса и изучения 

дисциплин и модулей, объемы часов, отводимых на отдельные 

дисциплины, организация самостоятельной подготовки, при-

влекательность, насыщенность применяемых на занятиях но-

вых активных и интерактивных креативных методик и их раз-

нообразие не в ущерб объему необходимых для передачи и 

контроля качества знаний, вопросы доступности преподавателя 

в удобное для обучающихся время и  отдаленная доступность 

учебного материала и т.п. 

Наименьшие относительные показатели уровня положи-

тельной эмоциональной составляющей набрали такие индика-

торы, как «организация личного времени в институте» (5,2 

балла) и «организация питания в институте» (5,7 балла). Необ-

ходимо признать, что это невысокие показатели. Причин мо-

жет быть масса, они также требуют дальнейшего изучения. 

Индикаторы оценки организации личного времени могут быть 

представлены и количественными (например, объемом време-

ни, которое может быть выделено обучающимся на личный до-

суг, количеством предлагаемых досуговых развивающих меро-

приятий и пр.), и качественными показателями (например, его 

разнообразие, территориальная и материальная доступность и 

пр.). В рамках изучения феномена досуга в жизни обучающих-

ся образовательной организации органов внутренних дел сле-

дует определить уровень удовлетворенности не только теми 
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мероприятиями, которые предлагаются подразделениями по 

работе с личным составом, кураторским пулом и организованы 

в часы, отводимые для досуга, личного времени, в выходные 

дни, но и возможностями обучающихся выбирать себе занятия 

в часы досуга самостоятельно, по интересам. Ведь под досугом 

понимается, прежде всего, время, которое человек может по-

тратить на себя, для себя, для души. В большинстве словарей, 

энциклопедий досуг определяется как любое время, свободное 

от занятий основными видами деятельности, обеспечивающи-

ми материальное и физическое существование человека, про-

фессиональный и служебный рост, реализацию своего основ-

ного социального статуса. Так, Советский энциклопедический 

словарь дает следующее определение: «Досуг – часть нерабо-

чего времени, которая остается у человека после исполнения 

непреложных непроизводственных обязанностей (например, 

передвижение на работу и с работы и т.п.)»
1
, Словарь русского 

языка: «Досуг – свободное от работы время»
2
. В Википедии – 

свободной энциклопедии, доступной сегодня каждому пользо-

вателю всемирной сети Интернет, вообще отсутствует понятие 

«досуг», вместо его используется категория «свободное время» 

со следующим толкованием: «Общественно-историческое яв-

ление, часть социального свободного времени, не занятая де-

лами производственной или жизненной необходимости». Ана-

логичный подход к толкованию понятия досуга через катего-

рию «свободное время» видим и в Философском энциклопеди-

ческом словаре: «Досуг – см. Свободное время»
3
.  

А ценность феномена личного досуга для человека дока-

зана рядом исследований
4
, в том числе и проведенными в раз-

                                        
1
 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 

2-е изд. М.: Сов. Энциклопедия, 1983.С. 409.  
2 

Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю.Шведовой. 

22-е изд.., стер. М.: Рус. Яз., 1990.С. 180  
3
 См.: Философский энциклопедический словарь / ред. Л.Ф. Ильи-

чёв [и др.]. М.: Советская энциклопедия, 1983.  
4
 Монастырская М.В. Влияние инновационных технологий куль-

турно-досуговой деятельности в условиях торгово-развлекательных цен-

тров комплексного типа на досуг населения : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.05. М.: Московский государственный университет культуры и ис-

кусства, 2007. 216 с.; Суровицкая А.В. Социальная организация досуга 

молодежи: регионально-муниципальный аспект : дис. ... канд. социол. 

наук : 22.00.04. Саранск, 2010. 179 с.; Шинкевич В.Е., Куприянчик Т.В. 
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личные года с участием авторов данного монографического ис-

следования.
1
 Досуг формирует навыки самоанализа, самоорга-

низации, поиска наиболее оптимальных форм занятости, наи-

более полно отвечающих запросам человека, развивает творче-

скую акме человека, регулятора психологически комфортного 

настроения, способствует профилактике социальной деформа-

ции и негативных зависимостей, разрушающих личность.
2
 

Организация питания также многоаспектна: здесь и каче-

ство, и количество продуктов, готовой продукции, ее разнооб-

разие, соответствие сезонным потребностям, время приема пи-

щи, чистота и аккуратность мест приема пищи, возможность и 

доступность альтернативного, самостоятельного питания (кур-

сантам и слушателям, проживающим за пределами образова-

тельной организации), организованность и доступность сети 

дополнительного питания за пределами столовой (пусть и за 

деньги). Возможно, где-то есть тот фактор, который не позволя-

ет обучающимся более высоко оценить организацию питания.  

 

                                                                                                                        
Феномен наркотической и других зависимостей как проблема социологи-

ческого исследования // Вестник Сибирского юридического института 

ФСКН России. 2014. № 1. С. 109-121. 
1
 Проблема объективности расчетов и охвата населения развиваю-

щими досуговыми учреждениями как необходимых составляющих оцен-

ки эффективности наркотической профилактической деятельности : от-

чет о научно-исследовательской работе (заключ.) №  гос. регистра-

ции 01201453222, инв. № 214073070010 / СибЮИ ФСКН России; научн. 

рук. В.Е. Шинкевич. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014; Шинке-

вич В.Е. Охват населения досуговыми учреждениями как фактор профи-

лактики наркомании, эффективности ресоциализации наркозависимых //  

Евразийский Союз ученых (ЕСУ) : ежемесячный научный журнал. 2015. 

№ 2(11). Часть 4; Шинкевич В.Е. Охват населения досуговыми учрежде-

ниями как фактор обеспечения эффективности ресоциализации наркоза-

висимых // Национальный и международный уровни притиводействия 

наркоугрозе и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации : 

материалы ХVIII международной научно-практ. конф. (16-17 апреля, 

2015 года) : в 2 ч. / отв. ред. И.А.Медведев ; СибЮИ ФСКН России. 

Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. Ч. 1; Шинкевич В.Е., Ступина 

С.А. Уровень охвата населения досуговыми учреждениями как фактор 

эффективной организации здорового образа жизни // Вестник Сибирско-

го юридического института ФСКН России. 2015. № 2.  
2
 Шинкевич В.Е. Феномен зависимости как проблема социологиче-

ского исследования // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 1. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370431
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370431&selid=22992197
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Таблица 3 
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ УСПЕШНОСТИ УЧЕБЫ  

 

Как Вы считаете, 

Ваша учеба в це-

лом проходит ус-

пешно? 

Об-

щие 

ре-

зуль-

таты, 

% 

Гендер-

ные ре-

зультаты 

Результаты по курсам  

обучения, в % 

Результаты по уровню сред-

него бала первоначальной 

подготовки аттестата о сред-

нем образовании, в % 

М 

% 

Ж 

% 

5 

курс 

4 

курс 

3 

курс 

2 

курс 

1 

курс 

Менее 

3,5 

3,5-

4,0 

4,0-

4,5 

Более 

4,5 

согласен полно-

стью 
35,3 32,5 33,7 68 39,5 48,9 14 22,6 42,9 26,7 31,4 42,9 

согласен в основ-

ном 
54,6 50 59 8 57,9 40 70 67,9 42,9 56,7 62,7 51,8 

не согласен в ос-

новном 
5,3 6,3 3,6 12 2,6 2,2 6 5,7 7,1 5 2 1,6 

не согласен 1,4 2,3 – 4 – 2,2 2 – 7,1 3,3 – – 

затрудняюсь с от-

ветом 
3,4 4,7 3,6 8 – 6,6 8 3,8 1 8,4 3,9 3,6 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Высокие показатели, полученные при анализе результатов 

ответов на вопросы, связанные на начальном этапе с личным вы-

бором образовательной организации для приобретения профес-

сии, положительной составляющей удовлетворенности своим 

выбором, в дальнейшем – уже в процессе обучения, коррелируют 

с результатами опроса обучающихся на вопрос: «Как Вы считае-

те, Ваша учеба в целом проходит успешно?» Около 90% согласны 

или в основном согласны, что учеба проходит успешно. При этом 

гендерное различие относительных показателей в процентах со-

ставил 10 единиц. Среди женщин, которые считают, что учеба 

проходит в основном успешно показатель выше – около 95%, 

среди мужчин – 85%. Относительные величины оценки уровня 

успешности освоения дисциплин учебного плана курсантами раз-

личных курсов обучения и с различной базовой подготовкой по-

казаны на сводной таблице 3. 

Анализ данных, отраженных в таблице 3, позволяет выде-

лить следующее:  

во-первых, в основном отмечается положительная динамика 

субъективной оценки уровня успешности освоения программы 

учебных дисциплин по мере приближения окончания обучения. 

Если на первом-втором курсах обучения обучающихся, которые 

полностью согласны с тем, что обучение проходит успешно, 15-

20%, то среди слушателей выпускного курса таких до 70%. Сле-

довательно, некоторые сложности с освоением дисциплин на на-

чальном этапе обучения (как правило, это теоретические дисци-

плины: философия, теория государства и права, история государ-

ства и права России, история государства и права зарубежных 

стран, конституционное право, логика, религиоведение, профес-

сиональная этика и служебный этикет, экономика т.п.) способст-

вуют успешному освоению специальных дисциплин, изучаемых 

на старших курсах. Говоря о ценности теоретических знаний, как 

не вспомнить одно из изречений величайшего юриста А.Ф. Кони, 

который был глубоко убежден в том, что каждый юрист должен 

быть человеком, у которого общее образование идет впереди 

специального. Это обусловлено тем, что юрист каждый день 

имеет дело с самыми разнообразными явлениями жизни, и эти 

явления он должен правильно оценить, принять правильное ре-

шение и убедить окружающих в правильности и справедливости 

данного решения. Значимость общего образования заключается 
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также и в том, что юристу очень часто приходится принимать 

решение в условиях профессионального выбора, отвечающего 

нормам права, морали, гуманности и справедливости. Мировоз-

зрение сотрудника органов внутренних дел должно представлять 

собой стройную систему взглядов на природу, человека, общест-

во и мышление, на уровнях мироощущения и мировосприятия, 

адекватно отражать особенности современного мира и проте-

кающие в нем процессы. «Общая теоретическая подготовка фор-

мирует целостное мировоззрение, являющееся источником выра-

ботки планов практических действий».1 В суммарной совокупно-

сти «согласен полностью» и «согласен в основном» максималь-

ное количество выборов отмечено на четвертом, предвыпускном 

курсе, таковых более 95%, а минимальное – на пятом курсе – 

чуть более 75%. Учитывая то, что опросы проведены после про-

хождения практики, где слушатели выпускного курса стажирова-

лись непосредственно на тех должностях, на которых предстоит 

служить сразу по окончании обучения, можно предположить, что 

у них несколько изменились требования к организации, объему, 

направленности, содержанию учебных дисциплин, их практиче-

ской ценности.  

Во-вторых, наиболее успешно осваивают программы обуче-

ния те обучающиеся, кто имеет более высокую базовую подго-

товку, полученную при поступлении на службу. Вместе с тем, 

анализ довольно высоких результатов субъективной оценки ус-

пешности обучения требует сравнения с результатами сдачи эк-

заменационных сессий обучающимися различных курсов. Для 

объективности проведем сравнительный анализ результатов сда-

чи экзаменационной сессии курсантами и слушателями в одном 

временном интервале – первый семестр 2017-2018 учебного года. 

По итогам сдачи экзаменационной сессии средний балл соста-

вил: 5 курс – 4,13; 4 курс – 3,81; 3 курс – 3,81; 2 курс – 3,69; 1 

курс – 4,04. Данный анализ позволяет констатировать: во-первых 

то, что эти результаты далеки от высших оценок, а это в сочета-

нии с относительно высокими оценками индикаторов успешно-

сти обеднят потенциал акме обучающихся; во-вторых, у той час-

                                        
1
 Крупник А.А. Формирование мировоззрения как ключевой элемент 

профессиональной подготовки сотрудника силовых органов // Гуманитар-

ный вестник. 2015. № 2(33). С. 212. 
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ти обучающихся, которые отмечают субъективно высокий уро-

вень успешности обучения, но имеют относительно невысокие 

результаты сдачи экзаменов и зачетов, чаще всего не формирует-

ся нацеленность на достижение комплексной социально значи-

мой жизненной цели. Данная категория сотрудников органов 

внутренних дел наиболее подвержена профессиональной дефор-

мации и выгоранию. По крайней мере, они менее защищены от 

этих негативных социальных и профессиональных явлений, у 

них более краток период до начала их проявления в  профессио-

нальной деятельности как сотрудника органов внутренних дел.  И 

еще одно наблюдение: опять же третий курс является основным, 

оказывающим значительное влияние на дальнейшую социализа-

цию обучающихся как сотрудников органов внутренних дел. При 

оценке базовой школьной подготовки как фактора влияния на 

субъективную оценку успешности выявлено, что полностью со-

гласны, что процесс обучения проходит успешно, прежде всего 

те обучающиеся, которые имели средний балл по итогам оконча-

ния общеобразовательной школы либо менее 3,5, либо более 4,5 

баллов. Этот выбор во многом определился тем, что первые пре-

одолели проблему опасения относительно своих интеллектуаль-

ных возможностей освоить программу обучения, они хотя и не 

имеют высоких результатов в учебе, но в целом осваивают изу-

чаемые дисциплины; вторые в основном успешно сочетают и 

учебу, и участие в научной и общественной деятельности. Те, 

кто имеет средние результаты по окончанию общеобразователь-

ных средних школ, не всегда довольны уровнем своей подготов-

ки, имеют некое ощущение нереализованности своего потенциа-

ла, что и отразилось на выборе соответствующих индикаторов.  

Большое значение как для дальнейшей профессиональной 

деятельности, так и для определения профессионально состав-

ляющей логистики акме имеет четкое представление не только 

как учат, но и чему учат. Большое заблуждение считать, что не 

важно как учат и чему учат, достаточно лишь желания и стрем-

ления получить образование. В слабой образовательной органи-

зации невозможно получить достойное образование, способное 

расширить акме-потенциал будущего специалиста. Образование 

должно быть конкурентноспособное, следовательно, и образова-

тельная организация должна быть таковой. При этом ценность 

личностного стремления к получению образования остается, не-



 

76 

сомненно, очень значимым для акме человека. Опять же, в кон-

курентноспособном образовательном учреждении, где активно 

генерируется ценность передачи и получения образования, раз-

рабатываются и внедряются в обучение и воспитание новейшие 

образовательные технологии, она более выражена, нежели в том, 

которое к таковому не относится. 

Первым признаком, хотят ли обучаемые изначально полу-

чить качественное образование и смогут ли реализовать его по-

тенциал в дальнейшем в процессе будущей профессиональной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел, является то, 

знают ли они содержание того минимума профессиональных 

компетенцией, которые они должны иметь по окончанию обуче-

ния в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

по выбранному направлению подготовки. Результаты опроса по 

определению уровня представлений обучающихся о содержании 

компетенцией, которые должны быть у них сформированы, пред-

ставлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  
ЗНАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОМ  

 

Вы знаете содержание компетенций, 

формирование которых предусмотре-

но федеральными образовательными 

стандартами по выбранной Вами спе-

циальности? 

% 

Гендерные  

результаты 

М 

% 

Ж 

% 

Да, знаю 49,5 50 48,2 

Имею относительное представление 46,7 45,3 48,2 

Имею слабое представление 3,8 4,7 3,6 

Итого: 100 100 100 

 

Как видим из таблицы, акме-потенциал в части нацеленно-

сти на получение соответствующего образования у будущих со-

трудников органов внутренних дел является довольно высок и 

составляет на уровне «имею представление» и выше более 90%. 

Вес выбора данного показателя примерно одинаков, с учетом ес-

тественной погрешности, выражен и среди мужской (более 95%), 

и среди женской (несколько выше − 96%) составляющих обу-

чающихся. Вместе с тем высокие результаты опросов по предло-
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женным индикаторам, скорее всего, есть следствие того, что сам 

вопрос был воспринят опрашиваемыми как риторический. Кто 

может с уверенностью говорить о том, что он не знает, какими 

компетенциями он должен обладать по окончании обучения. Хо-

тя в пределах 4% опрошенных признали, что они имеют слабое 

представление о содержании компетенций, предусмотренных об-

разовательными стандартами. Более соответствуют действитель-

ности, по нашему мнению, результаты, полученные по индикато-

ру «да, знаю». Вероятнее всего данный индикатор выбрали в 

большинстве своем и те, кто имел хотя бы какие-то представле-

ния о содержании профессиональных компетенций. Таким обра-

зом, можно говорить о том, что представления о содержании 

компетенцией имеют около 50% обучающихся. Определенной 

логике подчинены и результаты исследований данного показате-

ля осведомленности обучающихся различных курсов обучения. 

Начиная с первого курса, количество обучающихся, знакомых с 

содержанием формируемых компетенций, растет, что и показано 

в таблице 5 и на рисунке 6. 

Таблица 5  
ЗНАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЕЙ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ РАЗЛИЧНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

Вы знаете содержание 

компетенций, формиро-

вание которых преду-

смотрено федеральными 

образовательными стан-

дартами по выбранной 

Вами специальности? 

Всего 

% 

Результаты по курсам обучения,  

в % 

5 

курс 

4 

курс 

3 

курс 

2 

курс 

1 

курс 

Да, знаю 49,5 56 63,2 51,1 46 37,7 

Имею относительное 

представление 
46,7 36 34,2 42,2 50 60,4 

Имею слабое представле-

ние 
3,8 8 2,6 6,7 4 1,9 

Итого: 100 100 100 100 100 100 
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Рис. 6. Знание содержания компетенцией обучающихся  

различных курсов обучения 

 

Необходимо признать, что даже результаты, полученные по 

индикатору «да, знаю», составляющие немногим более 55% по 

результатам опроса обучающихся пятого курса – выпускников, 

нельзя признать высокими. Более того, даже среди тех, кто сде-

лал выбор индикатора «да, знаю», лишь немногие смогли вос-

произвести компетенции хотя бы частично, в приближенном ва-

рианте. И это при том, что они общедоступны и любой может с 

ними абсолютно свободно при желании ознакомиться. Однако, 

как показывает исследование, личная заинтересованность в озна-

комлении обучающихся с содержанием профессиональных ком-

петенцией не выражена, следовательно, акме-потенциал, состав-

ляющий базу дальнейшего профессионального роста, в период 

обучения остается в «спящем» состоянии. Этому во многом спо-

собствует реально сохранившаяся дисциплинарная организация 

обучения. У обучающегося основная цель в процессе экзамена-

ционной сессии – сдать экзамен, получить зачет по предмету, а 

не показать уровень сформированности компетенций или кон-

кретной отдельной компетенции. При том, что за каждым пред-

метом обучения формально закреплены конкретные компетен-

ции, которые должны быть сформированы или в формировании 

которых дисциплина в совокупности с другими участвует. Эти 
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компетенции четко обозначены в рабочих учебных программах 

дисциплин. Не повысил интереса к содержанию программ и пе-

реход на новые стандарты обучения. Мы, покупая ту или иную 

вещь, продукты питания, очень часто внимательно изучаем их 

состав или их ингредиенты. Это нам интересно, это, по нашему 

мнению, необходимо. Вместе с тем, выбрав определенную обра-

зовательную организацию для получения профессионального об-

разования, возможно единственного на всю оставшуюся жизнь, 

обучающиеся считают, что можно иметь лишь  общее представ-

ление и не интересоваться, что конкретно им предлагает тот или 

иной государственный образовательный стандарт.  

Целесообразно для расширения представлений обучающих-

ся о профессии в начале и в процессе изучения дисциплин про-

фессорско-преподавательскому составу четко обозначать обу-

чающимся, какие компетенции должны быть ими сформированы 

по завершении изучения тем, предусмотренных тематическим 

планом дисциплины, это во-первых, и во-вторых, в фондах оце-

ночных средств и в контрольно-измерительных материалах так-

же должны быть определены соответствующие требования по 

определению уровня сформированности компетенций. Опти-

мальное объединение в целом объема знаний по дисциплине и о 

содержании компетенций, формируемых данной дисциплиной, 

предполагает компетентностный подход в образовании, даже в 

условиях, когда практически каждое образовательное учрежде-

ние само определяет количество и перечень профессиональных 

компетенцией, которые призвана формировать та или иная дис-

циплина. Данная работа профессорско-преподавательского со-

става, учебных и учебно-методических подразделений призвана 

способствовать оптимальному использованию обучающимися 

образовательного акме-потенциала. Для унификации качества и 

количества знаний, передаваемых обучающимся в образователь-

ной организации в рамках по крайней мере одного социального 

института, каковым является институт органов внутренних дел, 

целесообразно в большей части согласовывать их перечень по 

дисциплинам, преподаваемым в различных образовательных ор-

ганизациях одного направления подготовки. При этом методиче-

ская составляющая должна оставаться прерогативой каждой об-

разовательной организации. Должна проявляться здоровая кон-

курентная составляющая во взаимоотношениях между образова-
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тельными организациями при сохранении и распространения ин-

ститута обмена передовым опытом, его распространения и про-

паганды методик преподавания между образовательными орга-

низациями органов внутренних дел. Однако опыт каждая отдель-

ная образовательная организация может лишь принять или от-

вергнуть, но абсолютно недопустимо его административное на-

вязывание под предлогом его исключительной ценности, инно-

вационности, эффективности, апробированности и прочих досто-

инств, выделенных, как часто бывает, в большей части субъек-

тивно наблюдателем, контролером, членом комиссии и другими 

лицами контроля качества образования. Каждая образовательная 

организация – уникальна. При внешней схожести они имеют раз-

личные учебно-воспитательные, научные, материальные, люд-

ские, интеллектуальные, территориальные и иные ресурсы. Иде-

альную образовательную организацию строить бесперспективно 

и во многом утопично, более реально формировать и реализовы-

вать возможности базовой организации, именно она оптимально 

может реализовать весь комплекс потенций, наделенных и рас-

полагаемых каждой конкретной образовательной организацией с 

учетом всех собственных особенностей.  

Формирование акме человека в условиях образовательной 

организации в значительной мере связано с фактором времени, 

которое может выделить обучающийся или реально его реализо-

вать и наполнить в соответствии с распорядком дня, оптимизи-

руя и перераспределяя имеющийся объем времени между раз-

личными видами деятельности. Обучающимся было предложено 

оценить достаточно ли времени им предоставлено для реализа-

ции различных видов деятельности и занятости: учебной, само-

стоятельной, спортивной, культурно-массовой, общественной, 

досуговой. Общие и гендерные данные ответов на вопрос: «Как 

Вы считаете, Вам достаточно времени в институте на следующие 

направления деятельности?» представлены в таблице 6.  

 



 

Таблица 6  
ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ВРЕМЕНИ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

В КОТОРЫХ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

 

Направления 

деятельности 

«Да», 

% 

«Скорее да», 

% 

«Скорее нет», 

% 

«Нет», 

% 

«Затрудняюсь 

с ответом», 

% 
Ито-

го 

Вс М Ж Вс М Ж Вс М Ж Вс М Ж Вс М Ж 

Учебный про-

цесс 
40,7 45,3 36,1 38,7 35,2 42,2 12,1 10,9 13,3 6,95 5,5 8,4 1,55 3,1  100 

Самостоятель-

ная работа 
31,5 30,5 32,5 27,75 26,6 28,9 26,7 30,5 22,9 10,55 7,8 13,3 3,55 4,7 2,4 100 

Спортивная 

деятельность 
36,9 35,2 38,6 34,55 30,5 38,6 17,45 18 16,9 5,7 10,2 1,2 5,55 6,3 4,8 100 

Культурно-

массовая дея-

тельность 

46,8 43 50,6 32,25 32 32,5 12,65 13,3 12 3,55 4,7 2,4 4,7 7 2,4 100 

Общественная 

работа 
42,15 44,5 39,8 37,5 35,2 39,8 12,15 8,6 15,7 5,55 6,3 4,8 2,7 5,4 - 100 

Личное время 10,1 14,1 6,1 18,8 21,9 15,7 22,75 25 20,5 45,9 35,2 56,6 2,55 3,9 1,2 100 

 

  



 

Таблица 7  
ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТАТОЧНОСТИ ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УЧЕТОМ КУРСА ОБУЧЕНИЯ  

Направления 

деятельности 

«Да», 

% 

«Скорее да», 

% 

«Скорее нет», 

% 

«Нет», 

% 

«Затрудняюсь  

с ответом», 

% 
Курс  

обучения 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Учебный 

процесс 
68 44,7 44,4 36 30,2 28 36,8 33,3 46 39,6 4 10,5 4,4 14 20,8 − 7,9 11,1 2 9,4 − − 6,7 2 − 

Самостоя-

тельная  

работа 

68 36,8 37,8 26 9,4 20 31,6 20 36 26,4 12 13,2 20 32 47,2 − 10,5 13,3 4 17 − 7,9 8,9 2 − 

Спортивная 

деятельность 
76 36,8 42,2 26 22,6 16 42,1 22,2 44 36,5 4 7,9 15,6 20 30,8 − 7,9 8,9 6 7,7 4 5,3 11,1 4 1,9 

Культурно-

массовая 

деятельность 

76 57,9 53,3 32 30,2 20 39,5 24,4 30 41,5 4 2,6 4,4 24 20,8 − − 4,4 8 3,5 − − 13,4 7 3,8 

Общест-

венная  

работа 

72 52,6 51,1 34 22,6 20 39,5 28,9 34 52,8 8 7,9 4,4 18 15,1 − − 4,4 12 7,5 − − 11,1 2 1,9 

Личное 

время 
32 18,4 13,3 2 1,9 40 15,8 6,7 26 17 16 26,3 11,1 24 34 12 39,5 60 44 47,2 − − 8,9 4 − 
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Анализ данных позволяет констатировать, что относитель-

ное большинство обучающихся называют следующие направле-

ния деятельности, наиболее полно обеспеченные временем – это 

учебный процесс, культурно-массовая деятельность и общест-

венная работа. Надо полагать, что индикатор «да» имеет расши-

ренную чувствительность и вбирает и те мнения, которые отра-

жают, что имеющегося в распоряжении времени более чем дос-

таточно. Явно не хватает времени у обучающихся на решение 

личных вопросов, организации личного досуга.  Отмечаются ген-

дерные различия. Более 45% обучающихся из числа мужчин счи-

тают, что времени на обучение и общественную работу доста-

точно, в то же время среди женской части обучающихся по пока-

зателю «учебный процесс» таковых лишь 36%, а по показателю 

«общественная работа» – 39%. Различие в весах по данным пока-

зателям превышает естественную погрешность, что указывает на 

реально выраженное гендерное различие во мнениях. Самый 

большой дефицит ощущается со временем, которое может быть 

выделено обучающимся на личное время, что в целом коррели-

рует и с эмоциональной оценкой данного показателя, ранее пред-

ставленного в таблице 6. При общем недостатке свободного вре-

мени у обучающихся всех курсов наиболее выражена эта про-

блема на первоначальном этапе обучения. Результаты  наблюде-

ния отражены в таблице 7. 

Из таблицы видно, что если около 32% обучающихся выпу-

скного курса считают, что свободного времени у них достаточно, 

то на первом курсе таких менее 2%, на втором – чуть более 2%, 

на третьем – уже более 13%, на четвертом – более 19%. Возрас-

тает к концу обучения и количество ответов, оценивающих как 

достаточное то время, которое может быть выделено обучающи-

мися на освоение дисциплин учебного плана. Данные наблюде-

ния позволяют с большой долей уверенности констатировать, что 

процесс активной фазы профессиональной социализации у боль-

шинства курсантов и слушателей начинается с третьего курса, 

именно здесь начинают усиливаться основные составляющие ак-

ме, связанные с дальнейшей профессиональной деятельностью 

обучающихся как сотрудников органов внутренних дел. Они 

приобретают опыт рационального и оптимального распределения 

времени труда и отдыха, оценки значимости профессиональной 

деятельности. В этот период большинство изучаемых предметов 
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непосредственно направлены на формирование профессиональ-

ных компетенцией. Следовательно, организаторам учебного про-

цесса, профессорско-преподавательскому составу, специалистам 

воспитательных структур необходимо наиболее внимательно от-

носиться к данному этапу социализации, умело сочетать теоре-

тический учебный материал, содержание общих воспитательных 

мероприятий с будущей профессиональной деятельностью, что 

благоприятно повлияет на акме обучающихся. Для обеспечения 

необходимой вариативности поведения обучающихся, направ-

ленного на формирование профессиональной компетентности, 

данные структурные компоненты должны соответствовать пред-

полагаемому спектру требований тех ситуаций, в которые вклю-

чена или может быть включена личность в процессе взаимодей-

ствия с социальной и профессиональной средами.  

Общий бюджет времени курсанта в течение недели по раз-

личным видам деятельности, без учета времени на сон, составлен-

ный на основе субъективной оценки, представлен на рисунке 7.  

 
Рис. 7. Усредненные относительные показатели распределения 

бюджета времени обучающихся в течение недели 

 

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет про-

ранжировать объем времени, которое выделяют обучающиеся на 

различные направления деятельности из предложенных в опрос-

ном листе, если весь бюджет времени взять за 100%: 1 ранг – 

37,3% 

18,6% 

14,8% 

9,3% 

9,9% 

10,0% 

Учебный процесс 

Самостоятельная 
работа 

Спортивная 
деятельность 

Культурно-массовая 
деятельность 

Общественная 
работа 

Личное время 



 

85 

«учебный процесс» – немногим более 37%; 2 ранг – «самостоя-

тельная работа» – менее 19%; 3 ранг – «спортивная работа» – 

около 15%; 4 ранг – «личное время» – 10%; 5 ранг – «обществен-

ная работа» – около 10%; 6 ранг – «культурно-массовая деятель-

ность» – немногим более 9%. 

Большое значение для реализации акме-потенциала специа-

листа, да и человека в целом, является его уверенность в пози-

тивных перспективах своей жизнедеятельности, профессиональ-

ной деятельности. Данная уверенность дает хорошую мотивацию 

к действию, преодолению трудностей роста и накопления опыта, 

профессиональному совершенствованию. Однако эта субъектив-

ная уверенность в дальнейшем может быть разрушена в процессе 

службы, учебы, если ее не будут поддерживать количественные 

и качественные составляющие образовательного процесса, прак-

тики, социального окружения. В целом перспективы службы, 

карьерного роста обучающиеся оценивают высоко. Более 95% 

обучающихся, как показали результаты анализа выборов опро-

шенными индикаторов «да вполне» и «скорее да, чем нет», счи-

тают, что «в будущем есть перспективы в службе, в продвижении 

по служебной лестнице». Гендерные расхождения небольшие в 

пределах естественной погрешности, что и отражено в таблице 8.  

 

Таблица 8  
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СЛУЖБЫ, СЛУЖЕБНОГО РОСТА  

 

Вы можете сказать, что 

у Вас в будущем есть 

перспектива в службе, в 

продвижении по слу-

жебной лестнице? 

% 

Гендерные результаты 

М, 

% 

Ж, 

% 

Да, вполне 74,2 75 72,3 

Скорее да, чем нет 21,1 18,8 24,1 

Скорее нет, чем да 1,9 1,6 2,4 

Затрудняюсь с ответом 2,9 4,7 1,2 

Итого: 100 100 100 

 

Анализ данных, представленных в таблице 8, показывает 

также и то, что около четверти обучающихся уже в годы обуче-

ния теряют уровень однозначной уверенности в перспективах 

своей профессиональной деятельности, следовательно, у них 
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притупляется или блокируется акме-потенциал профессиональ-

ного роста. Должны вызывать беспокойство, во-первых, выбор 

тех 5%, которые либо не видят перспектив в службе, либо не 

смогли оценить эти перспективы; во-вторых, снижение по мере 

повышения курса обучения количества обучающихся, однознач-

но считающих, что перспектива в службе и карьере есть. Резуль-

таты опроса обучающихся различных курсов обучения отражены 

в таблице 9 и на рисунке 8. 

Таблица 9  
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СЛУЖБЫ, СЛУЖЕБНОГО РОСТА  

Вы можете сказать, 

что у Вас в будущем 

есть перспектива в 

службе, в продвиже-

нии по служебной ле-

стнице? 

% 

Результаты по курсам обучения, 

в % 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

Да, вполне 74,2 75,5 76 81,8 68,4 64 

Скорее да, чем нет 21,0 22,6 20 11,4 21,1 36 

Скорее нет, чем да 1,9 − 4 2,3 7,9 − 

Затрудняюсь с ответом 2,9 1,9 − 4,5 2,6 − 

Итого: 100 100 100 100 100 100 

 
Рис. 8. Оценка перспектив службы 
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Подготовке профессионалов, а следовательно, и гармониза-

ции акме обучающихся, во многом способствуют, во-первых, оп-

тимальное сочетание различных видов деятельности, учебных 

дисциплин, как предусмотренных федеральными образователь-

ными стандартами, так и определяемых и предлагаемых образо-

вательной организацией, во-вторых, осознание важности предла-

гаемых видов деятельности и правильное распределение образо-

вательных усилий. Обучающимся предлагалось оценить значи-

мость различных блоков преподаваемых дисциплин (гуманитар-

ных, общих юридических и специальных дисциплин и пр.) и дру-

гих направлений занятости (культурно-массовая, общественная 

работа и пр.) для будущей профессиональной деятельности, для 

ее акме. Всего оценивалась значимость по 9 показателям. Дан-

ные, представленные в таблице 10, позволяют сформировать как 

ранги видов деятельности и дисциплин, так и расстояние между 

рангами. 

Из таблицы видим, что наибольшая ценность для подготов-

ки профессионалов заключена в качественном усвоении учебных 

дисциплин, именно они занимают верхние рейтинговые позиции. 

Учитывая то, что физическая подготовка входит в список гума-

нитарных дисциплин, различие между значимостью групп рас-

сматриваемых дисциплин учебного плана не превышает трех 

единиц. Наиболее значимыми, по мнению обучающихся, являют-

ся физическая подготовка, знание специальных дисциплин и 

формируемых ими компетенцией. Вместе с тем, понимая цен-

ность освоения дисциплин учебного плана для дальнейшей про-

фессиональной деятельности, карьерного роста, достижения 

жизненно важных целей, лишь около 30% обучающихся отмети-

ли то, что они всегда готовы к очередному занятию (рисунок 9).  

 



 

Таблица 10 
СУБЪЕКТИВНА ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДИСЦИПЛИН  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.  

Блоки дисцип-

лин, направле-

ния деятельно-

сти 

Да, 

% 

Скорее да, 

% 

Скорее нет 

% 

Нет, 

% 

Затрудняюсь  

с ответом, 

% 

Ранг 

Обш. М Ж Обш. М Ж Обш. М Ж Обш. М Ж Обш. М Ж Обш. М Ж 

Гуманитарные 

дисциплины 
53,7 50,8 56,6 26,5 28,9 24,1 7,55 5,5 9,6 1,65 2,3 − 11,05 12,5 9,6 5 5 5 

в т.ч. физиче-

ская подготовка 
71,05 72,2 69,9 15,5 14,1 16,9 4,15 2,3 6,0 0,6 - 1,2 7,65 9,3 6,0 1 1 3 

Общеюридиче-

ские дисциплины 
67,15 68 66,3 20,85 18,8 22,9 5,95 4,7 7,2 0,8 1,6 − 5,35 7,1 3,6 4 2 4 

Частноюриди-

ческие дисцип-

лины 

 67,2 69,9 23,0 21,9 24,1 3,2 1,6 4,8 0,4 0,8 − 4,9 8,6 1,2 3 4 2 

Специальные 

дисциплины 
68,55 67,2 74,7 18,05 18,0 18,1 3,15 3,9 2,4 1,0 0,8 1,2 6.9 10,2 3,6 2 3 1 

Воспитательные 

мероприятия за 

пределами 

учебных занятий 

23,4 29,9 16,9 27,95 25,8 30,1 28,3 28,9 27,7 12,05 4,8 19,3 7,3 8,6 6,0 9 7 8 

Встречи с вете-

ранами ОВД 
20,75 25,8 15,7 40,65 36,7 44,6 15,65 15,6 15,7 15,3 12,5 18,1 7,7 9,4 6 8 6 9 

Общественная 

деятельность 
22,6 21,1 24,1 31,45 32,8 30,1 20,45 18 22,9 18,65 18 19,3 6,9 10,2 3,6 7 8 7 

Организованные 

культурно-

развлекательные 

мероприятия 

24,45 18,8 30,1 22,75 25 20,5 26,15 25,8 26,5 19,2 20,3 18,1 7,5 10,2 4,8 6 9 6 



 

 
Рис. 9. Готовность обучающихся к занятиям 

 

Анализируя показатели, представленные в данной таблице, 

необходимо отметить, что менее всего готовность к занятиям от-

мечают первокурсники, как отдельно по индикатору «согласен» 

(немного более 9%), так и по сумме величин данного индикатора 

с индикатором «в основном согласен» (около 70%). По мере по-

вышения курса обучения возрастает количество обучающихся, 

которые считают, что они всегда готовы к очередным занятиям, с 

9% на первом курсе до 36% на пятом курсе. Однако суммарный 

показатель индикаторов «согласен» и «в основном согласен», как 

показывают результаты опроса курсантов третьего курса, воз-

вращается на уровень первого курса, в дальнейшем же отмечает-

ся его повышение. Это, во-первых, подтверждает истинность су-

ждения о том, что именно третий курс является наиболее значи-

мым в профессиональной социализации обучающихся на этапе 

обучения в образовательной организации, во-вторых, обращает 

внимание на необходимость формирования у курсантов более 

ответственного отношения к подготовке к занятиям, к организа-

ции самостоятельной подготовки, к оптимизации распределения 

времени на различные виды занятости с преобладанием объема 

времени на подготовку к занятиям. Для минимизации дефицита 

времени, отводимого на самостоятельную подготовку, а именно 

дефицит данного времени и приводит к сложностям при подго-

28,0% 

58,8% 

7,1% 
2,7% 3,3% согласен 

в основном 
согласен 

в основном не 
согласен 

не согласен 

затрудняюсь с 
ответом 
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товке к занятиям, необходимо как расширять доступную образо-

вательную среду, так и совершенствовать формы и методы со-

вместной работы всех участников образовательного процесса, 

включая неконтактные, удаленные. На наш взгляд, дистанцион-

ный подход к обучению с учетом расширения доступности обра-

зовательной среды имеет огромный потенциал и перспективу и 

требует тщательного изучения. В ряде зарубежных стран, в том 

числе при подготовке сотрудников для силовых министерств и 

ведомств, дистанционное обучение является основным, где, в 

свою очередь, распространенной и эффективной формой такого 

обучения считается видеозанятие. 

Нижние рейтинговые места значимости различных видов 

деятельности и дисциплин в подготовке профессионалов для ор-

ганов внутренних дел (таблица 10) занимают организованные 

культурно-развлекательные мероприятия, общественная деятель-

ность, встречи с ветеранами органов внутренних дел, воспита-

тельные мероприятия за пределами учебных занятий. Гендерные 

различия значимости незначительны, а по совокупным рангам 

верхней и нижней групп совпадают полностью, что также отра-

жено в таблице 10. 

Числовые значения данных показателей, как следует из таб-

лицы 10, в два-три раза меньше показателей, занимающих вер-

шину рейтинговой шкалы. Это низкие показатели? По ранговой 

шкале – да. Но при этом необходимо отметить, что они занимают 

адекватные места относительно тех задач, которые призвана ре-

шать образовательная организация. Вместе с тем желательно не-

сколько поднять числовые значения нижних показателей, при-

близить их в числовом выражении к показателям, занимающим 

верхние места рейтинга. Обратить внимание на организацию 

воспитательной работы, которая занимает центральное место в 

акме человека, так как она формулирует организационные, ин-

теллектуальные, эмоциональные, психологические, нравствен-

ные и моральные качества человека. Воспитательная сфера самая 

тонкая, здесь недопустимо ни «пережать» (у воспитуемых может 

выработаться иммунитет к воспитательным воздействиям, они 

будут эмоционально холодны к ним, скептичны), ни «не дожать» 

(воспитуемые будут беззащитны перед иной, нежели официаль-

ная, информацией, подвержены постороннему влиянию, пред-

расположены к правонарушениям). Осознание значимости вос-



 

питательной работы требует как использования ее традиционных 

форм и методов, так и разработки новых, а в учебном процессе – 

повышения значимости гуманитарной и обществоведческой со-

ставляющей, в том числе при изучении специальных дисциплин. 

При проведении культурно-массовых, воспитательных меро-

приятий необходимо обращать внимание на выбор тематики, 

форм, методов и времени их проведения, продолжительность, 

внимательно и творчески относиться к имеющемуся собственно-

му опыту, опыту других образовательных организаций и опыту 

советского периода, к наработкам современных отечественных 

ученых: философов, социологов, политологов, культурологов, 

педагогов, психологов, юристов. Следует прислушаться к крити-

ческому мнению ведущих отечественных ученых о неизбира-

тельности включения идей западного обществознания в содер-

жание наших российских воспитательных мероприятий и гума-

нитарную подготовку.
1
 

Формирование соответствующих компетенций, предусмот-

ренных образовательными стандартами, расширение акме обу-

чающихся невозможно без напряженной, но сбалансированной 

нагрузки. Это обусловлено как физиологическими, так и эмоцио-

нально-психологическими особенностями человека, включенного 

в образовательный процесс. Умение распределить нагрузку не 

равномерно, а оптимально – величайшее искусство человека, 

рассчитывающего на успех. Да, он может очень много времени 

уделять профессии, личному совершенствованию, как покажется 

внешнему наблюдателю, и очень мало уделять досугу, отдыху. 

Соотношение времени на труд и отдых может быть различным у 

различных людей. Для акме главное – комфортное сочетание 

труда и отдыха даже в тех условиях, когда деятельная состав-

ляющая явно превышает досуговую. Однако досуг не может быть 

исключен из жизнедеятельности человека. Каждый нуждается в 

эмоциональной разгрузке, переключении внимания, восстанов-

лении психологического равновесия. В противном случае со 

временем возможно эмоциональное и психологическое истоще-

ние, падение творческой активности, невозможность адекватно 

оценить как свои потенциальные возможности, так и потенции 

социального окружения, материальные возможности. К тому же 

                                        
1
 Момджян К.Х. Социальная философия. М.: Изд-во Московского 

университета, 2013. 
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могут быть и обострение всевозможных болезненных состояний, 

появление проблем с близкими родственниками.  

Как было отмечено ранее, человек далеко не всегда может 

сам выбрать удобные объемы труда и отдыха для себя, но сам 

определяет комфортное для него соотношение труда и отдыха, 

даже в условиях, когда он не может обеспечить это соотношение. 

Обучаемым было предложено ответить на вопрос: «Как Вы оце-

ниваете свою служебную нагрузку в процессе обучения в инсти-

туте?». Результаты опроса показаны в таблице 11. 

Таблица 11  
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРУЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И ОТДЫХА  

Как вы можете оценить свою служебную 

нагрузку в процессе обучения в институ-

те? 

Общий 
Гендерное  

различие 

% 
М, 

% 

Ж, 

% 

Высокая, загружен в полном объеме, 

сложно оптимизировать проблему труда и 

отдыха 

61,3 58,6 63,9 

Средняя, позволяет адекватно соотнести 

время труда и отдыха 
35,6 36,7 32,5 

Низкая, позволяет самостоятельно выби-

рать приоритеты деятельности  
1,2 2,3 - 

Затрудняюсь с ответом 2,9 2,3 3,6 

Итого: 100 100 100 

 

По мнению более 60% обучающихся, нагрузка высокая, 

курсанты и слушатели загружены в полном объеме и очень 

сложно самостоятельно оптимизировать проблему труда и отды-

ха. Отмечается более высокая напряженность в реализации обо-

значенной проблемы, превышающая естественную погрешность, 

у женской части обучающихся (около 64%) в сравнении с муж-

ской (около 59%). Около 37% мужчин и 32% женщин считают, 

что предлагаемая нагрузка в образовательной организации по-

зволяет адекватно соотнести время труда и отдыха. В целом это 

только около трети обучающихся, о которых можно с большой 

долей вероятности сказать, что они имеют хорошие потенциаль-

ные возможности по реализации положительного ресурса акме, 

по достижению собственных жизненно важных результатов, со-

относимых с возможностями человека. Анализируя результаты 



 

опроса обучающихся различных курсов обучения, установлено, 

что показатель «служебная нагрузка позволяет адекватно соотне-

сти время труда и отдыха» динамичен. Как показано в таблице 

12, наиболее высокие значения данного показателя наблюдаются 

по краям: первый курс (более 47%), четвертый и пятый (более 

40%), низкий – на третьем курсе (около 18%). 
 

Таблица 12  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ НАГРУЗКИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ТРУДА И ОТДЫХА ПО КУРСАМ ОБУЧЕНИЯ  

Как вы можете оценить свою 

служебную нагрузку в про-

цессе обучения в институте? 

Об-

щий 
По курсам обучения 

% 
5 

курс 

4 

курс 

3 

курс 

2 

курс 

1 

курс 

Высокая, загружен в полном 

объеме, сложно оптимизиро-

вать проблему труда и отдыха 

61,3 60 55,3 77,8 62 49,1 

Средняя, позволяет адекватно 

соотнести время труда и от-

дыха 

35,6 40 42,1 17,8 30 47,2 

Низкая, позволяет самостоя-

тельно выбирать приоритеты 

деятельности  

1,2 - 1,2 1,3 2 1,9 

Затрудняюсь с ответом 2,9 - 1,4 3,1 6 1,9 

Итого: 100 100 100 100 100 100 

 

Основываясь на результатах изучения полученных данных, 

необходимо обратить внимание на то, что наибольшее напряже-

ние образовательного процесса отмечается на третьем курсе, ор-

ганизация труда и отдыха более подвержена внешнему, нежели 

личностному регулирующему влиянию. Интересны для анализа 

данные по результатам опроса первокурсников. На первом курсе 

обучающиеся не только находятся в стенах образовательного уч-

реждения в период, когда проходят учебные занятия, обязатель-

ные культурно-массовые и иные мероприятия, но и проживают 

здесь же. В то же время более 47% первокурсников указали на 

то, что нагрузка в стенах образовательной организации позволя-

ет адекватно соотнести время труда и отдыха. Основным факто-

ром такой оценки выступает сам распорядок дня. Курсанты из-

начально осознают, что они поступили в образовательную орга-
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низацию, функционирующий как авторитарный институт,
1
 при-

знают необходимость соблюдения мероприятий, предусмотрен-

ных распорядком дня, и та составляющая сознания, которая ак-

тивизирует проблему личного досуга, как бы находится в «угне-

тенном» состоянии, не актуализирует проблему свободного вре-

мени за пределами распорядка дня. И это даже при том, что 

увольнение из расположения образовательной организации в вы-

ходные дни на первом курсе жестко регламентируется соответст-

вующими нормативными актами. Со второго курса обучающиеся 

имеют возможность проживать за пределами образовательной 

организации, по логике, возможность самостоятельно организо-

вать свой досуг должна возрастать, однако субъективная оценка 

адекватно соотнести время труда и отдыха уменьшается. Воз-

можными факторами выступают, во-первых, некоторое разоча-

рование ожиданиями обучающихся от предоставленной возмож-

ности проживать вне образовательной организации, во-вторых, 

некоторый дефицит опыта самостоятельной организации отдыха 

в условиях напряженной служебной деятельности.  

Сложность в оптимизации соотношения времени на труд и 

отдых, обозначенная курсантами третьего курса, отражает реаль-

ное состояние проблемы у обучающихся этого периода обучения. 

И дело здесь не только в том, что на третьем курсе начинается 

активное освоение специальных дисциплин, требующих особого 

напряжения сил. Напряжения в достатке и на первом, и на вто-

ром курсах, о чем наглядно говорят итоги сдачи экзаменацион-

ных сессий. Как показывает соотнесение показателей различных 

шкал, именно на третьем курсе активно и наиболее осознанно 

начинает протекать процесс социализации личности обучающих-

ся как сотрудников органов внутренних дел. На четвертом и пя-

том курсах в процессе дальнейшей социализации накапливается 

                                        
1
 Невирко, Д.Д. Особенности социализации личности в авторитарных 

институтах России 90-х годов: социологический анализ специфики профес-

сиональной подготовки кадров органов внутренних дел : дис. … докт. со-

циол. наук 22.00.04. Барнаул, 1999; Шинкевич В.Е. Мобилизация как инте-

гральная основа формирования профессиональных качеств обучаемых в об-

разовательных учреждениях силовых институтов России: опыт и проблемы 

(по материалам социологических исследований специфики профессиональ-

ной подготовки сотрудников в учебных заведениях органов внутренних 

дел) : дис. … докт. социол. наук 22.00.04. Барнаул, 2007.  



 

опыт адекватного соотнесения времени труда и отдыха, расши-

ряется акме-потенциал дальнейшей профессиональной деятель-

ности. 

Реализация акме возможна только при четком осознании 

всего комплекса ресурсов, которые гипотетически может исполь-

зовать человек, осознающий жизненно важные цели, и готов оп-

тимально приложить усилия для их достижения. Курсантам 

предлагалось из возможного перечня ресурсов выбрать не более 

трех либо дописать те, которые он считает наиболее важными, но 

которые не вошли в предложенный список. В дальнейшем по со-

вокупности выборов были определены ранги выборов и их веса. 

Общие результаты отражены в таблице 13. Данный подход по-

зволил охватить все предложенные ресурсы и оценить их веса. 

Вариационный размах числовых значений в относительных ве-

личинах составил 11,4%. Максимальное значение в рейтинге со-

ответствовало 18,6%, минимальное – 0,8%. 



 

Таблица 13 
РЕЙТИНГ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ПО МНЕНИЮ ПОЛУЧАЕМЫХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ  

УСПЕШНОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ ПО СЛУЖБЕ  

 
Как Вы считаете, в перспекти-

ве для успешного продвижения 

по службе необходимо: 

% Рейтинг 
М, 

% 

Ж, 

% 

5 

курс, 

% 

4 

курс, 

% 

3 

курс, 

% 

2 

курс, 

% 

1 

курс, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наличие специального образо-

вания и умение аккумулирова-

ние профессионального опыта 

19,4 1 20,3 18,0 16,9 21,9 20,9 18,8 17,9 

Хорошая первоначальная про-

фессиональная подготовка 
12,2 4 12,4 12,0 18,2 7,9 12,4 12,3 12,2 

Поддержка и хорошее отноше-

ние в семье 
7,0 6 6,6 7,6 7,8 7,9 10,1 3,2 7,1 

Наличие цели в деятельности 14,3 3 14,5 14,0 15,6 13,2 11,6 18,8 12,2 

Уверенность в себе, упорство в 

достижении цели 
16,7 2 15,8 18,0 18,2 12,3 20,9 13,6 18,6 

Знание возможных направле-

ний служебного роста, органи-

зации службы 

1,9 12 2,9 0,4 2,6 1,8 3,9 1,3 0,6 

Поддержка влиятельных высо-

ко стоящих покровителей 
2,2 10 2,6 1,6 2,6 5,3 1,6 2,6 - 

Поддержка непосредственных 

руководителей 
2,1 11 1,8 2,4 1,3 3,5 2,3 1,9 1,3 

  



 

Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поддержка и уважение в кол-

лективе сослуживцами 
2,5 9 2,6 2,4 1,3 4,4 0,8 3,9 1,9 

Трудолюбие, профессионализм 

и усердие в выполнении слу-

жебных заданий 

12,1 5 10,8 14,0 11,7 11,4 9,3 11,7 15,4 

Высокие результаты в испол-

нении служебных обязанностей 
4,1 8 3,4 5,2 2,6 1,8 2,3 3,9 8,3 

Гибкость в решении служеб-

ных задач, уменее согласовать 

личное и служебное  

4,8 7 5,0 4,4 - 7,9 3,9 5,8 4,5 

Умение выбирать друзей и на-

ходить к людям, от которых 

зависит ваша дальнейшая 

служба 

0,8 13 1,3 - 1,3 0,9 - 1,9 - 

Другое 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Вершину рейтинга основных ресурсов для реализации со-

циально значимых целей, реализации акме сотрудника органов 

внутренних дел занимают факторы «наличие специального обра-

зования и умение аккумулировать профессиональный опыт» (бо-

лее 19%), «уверенность в себе, упорство в достижении цели» 

(около 18%), «наличие цели в деятельности» (14%). Как здесь не 

вспомнить слова Наполеона : «Каждый французский 

солдат носит в своем ранце жезл маршала Франции» или извест-

ную русскую поговорку: «Плох тот солдат, который не мечтает 

быть генералом». Смысл данных суждений: каждый может дос-

тичь вершины в своем деле, надо только этого захотеть и прило-

жить адекватные задуманному усилия. «Хорошая первоначаль-

ная профессиональная подготовка» (более 12%), «трудолюбие, 

профессионализм и усердие в выполнении служебных заданий» 

(около 12%). Данные факторы отражают суть личного деятельно-

го начала в акме человека. Обучающийся, отличающийся трудо-

любием, усердием, настойчивостью и решительностью, имеет 

высокие потенциальные возможности достичь высоких результа-

тов и в профессиональной деятельности. Середину рейтинга за-

нимает такой фактор, как «поддержка и хорошее отношение в 

семье» (7%). Это относительно хороший показатель. Именно в 

хорошей семье человек находит душевное спокойствие, приобре-

тает уверенность и бескорыстную веру в самых близких людей. 

Следовательно, в дальнейшем при организации своей профес-

сиональной деятельности недопустимо забывать уделять время и 

семье, детям. К сожалению, «сегодня даже не надо проводить ка-

ких-либо исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть 

гипотезу о том, что практика не имеет примеров, когда за чрез-

мерные усилия в профессиональной деятельности в ущерб сво-

ему внерабочему времени кто-то был наказан. Как правило, их 

чаще награждает руководство за «добросовестное отношение и 

большой вклад…», а наказывает жизнь, «награждая» семейными 

проблемами»
1
. Высокий рейтинг семьи сформирован прежде все-

                                        
1
 Проблема объективности расчетов и охвата населения развивающи-

ми досуговыми учреждениями как необходимых составляющих оценки эф-

фективности наркотической профилактической деятельности : отчет о на-

учно-исследовательской работе (заключ.) №  гос. регистрации 01201453222, 

инв. № 214073070010 / СибЮИ ФСКН России; научн. рук. В.Е. Шинкевич. 

Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. С. 114.  
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го на основе личного опыта обучающихся. Более 86% слушате-

лей и курсантов отмечают, что им семья эмоционально комфорт-

на (см. рисунок 11).  

 
Рис. 11. Ощущение семейной комфортности 

 

Анализируя значения факторов, занимающих нижние рей-

тинговые места, мы видим, что большинство из них − «поддерж-

ка и уважение в коллективе», «поддержка влиятельных высоко-

поставленных покровителей», «поддержка непосредственных ру-

ководителей», «умение выбирать друзей и находить подходы к 

людям, от которых зависит ваша служебная деятельность» – это 

утилитарные ресурсы внешнего плана, имеющие некоторое зна-

чение, но в большинстве своем отличающиеся более чем на де-

сять пунктов от факторов верхнего рейтингового уровня. Ранго-

вые различия в шкалах, с учетом гендерного фактора, курса обу-

чения, незначительны и, расходясь в деталях, по основным груп-

пам факторов практически совпадают полностью, что и отражено 

в таблице 13. Например, у курсантов 1 курса на вершине ранго-

вой шкалы находится фактор «уверенность в себе, упорство в 

достижении цели» (более 18%), у курсантов второго курса – «на-

личие цели в деятельности» (около 19%), у курсантов третьего 

курса равные значения имеют факторы «уверенность в себе, 

упорство в достижении цели» и «наличие специального образо-

вания и умение аккумулировать профессиональный опыт» (около 

86,4% 

12,6% 

0,5% 
0,5% 

0,0% 
Согласен 

В основном согласен 

В основном не 
согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь с 
ответом 
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21%), у курсантов четвертого курса – «наличие специального об-

разования и умение аккумулировать профессиональный опыт» 

(около 22%), у слушателей пятого курса «хорошая первоначаль-

ная подготовка» и «уверенность в себе, упорство в достижении 

цели» (более 18%). 

Офицеру органов внутренних дел в условиях профессио-

нальной деятельности, как показывает практика правоохрани-

тельной службы, необходимы как высокая выучка, так и устой-

чивые профессионально-этические качества, готовность проти-

востоять влиянию факторов профессиональной деформации и 

выгоранию. Эти качества формируются и развиваются на протя-

жении всей службы при решении оперативно-служебных задач, 

выработке личной системы ценностей, но их становление, как 

свидетельствуют опыт и специальные исследования, начинается 

в период обучения, повышения квалификации, переподготовки в 

стенах образовательной организации органов внутренних дел.
1
 В 

процессе опроса обучающимся было предложено ответить на во-

прос: «Назовите наиболее ценные качества, которыми должен 

обладать сотрудник органов внутренних дел». Из восемнадцати 

социально значимых качеств предлагалось выбрать не более 

трех, что обеспечивало охват всех возможных вариантов ответов. 

Необходимо ответить, что индикаторы данного вопроса по ос-

новным показателям во многом коррелировали с вопросом, на-

правленным на оценку основных факторов, способствующих ус-

пешному продвижению по службе. Результаты предыдущего оп-

роса отражены в таблице 13 и позволяют самостоятельно соотне-

сти ответы с результатами опроса, представленными в таблице 

14, по выявлению не только тех качеств, которые обеспечат реа-

лизацию акме-установок обучающимися, но и тех, которыми 

должен обладать сотрудник органов внутренних дел.  

                                        
1 

Шинкевич В.Е. Обеспечение национальной безопасности через со-

вершенствование профессионального образования: в контексте подготовки 

специалистов для органов внутренних дел // Профессиональное образова-

ние в сфере национальной безопасности : сборник материалов IV Всерос-

сийской научно-практ. конф. // Гуманитарный вестник ВА РВСН. 2016. 

№ 4. 

http://fb.ru/article/43558/sistema-tsennostey


 

Таблица 14  
КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СОТРУДНИК ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 

Отметьте на Ваш взгляд до 3-

х наиболее ценных качеств, 

которыми должен обладать 

сотрудник органов внутрен-

них дел: 

% 
Рей-

тинг 
М Ж 

5 

курс 

4 

курс 

3 

курс 

2 

курс 

1 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высокая профессиональная 

подготовка  
26,1 1 24,9 27,9 28,8 27,9 25,0 23,3 27 

Специальное профессиональ-

ное образование  
8,4 4 10,5 5,3 6,3 12,6 11,7 7,3 5,0 

Умение самостоятельно при-

нимать решения  
14,3 3 15 13,4 11,3 19,8 16,4 12,7 11,9 

Способность при необходи-

мости менять принятое реше-

ние 

3,0 9 3,4 2,4 1,3 2,7 3,8 4,7 1,9 

Ответственность 19,9 2 19,7 20,2 20 22,5 16,4 20,7 20,1 

Умение работать в команде 5,3 6 5,0 5,7 2,5 6,3 6,3 6,7 3,8 

Умение доводить начатое до 

конца 
6,8 5 7,1 6,5 8,8 2,7 7,8 6,7 8,2 

Способность слышать и при-

нимать мнения коллег 
3,5 7 3,1 4,0 3,8 3,6 3,9 4,0 2,5 

Внимательность к нуждам 

других 
3,3 8 2,9 4,0 2,5 1,8 3,1 2,7 5,2 

Окончание таблицы 14 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сострадание  1,0 13-14 0,8 1,2 - - 1,6 - 2,5 

Вежливость 0,5 13-14 0,8 - 1,3 - 0,8 - 0,6 

Высокое самообладание 1,0 15 1,0 0,8 - - 0,8 2,0 1,3 

Эмоциональная устойчивость 2,9 10 2,1 4,0 5 - 0,8 4,0 4,4 

Коммуникабильность 1,8 11-12 1,3 2,4 3,8 - 1,6 2,3 1,3 

Хорошая физическая подго-

товка 
1,8 11-12 1,8 1,6 2,5 - - 2,7 3,1 

Крепкое здоровье 0,2 16-17 - 0,4 - - - - 0,6 

Внешняя привлекательность, 

опрятность  
0,2 16-17 0,3 - 1,3 - - - - 

Другое 0,2 16-17 0,3 - 1.,3 - - - - 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Каждое рассматриваемое качество, несомненно, значимо 

для сотрудника органов внутренних дел. Наличие данных ка-

честв способствует гармонизации личности сотрудника орга-

нов внутренних дел, профессионализму в реализации служеб-

ных задач, достижению социально значимых результатов, пре-

пятствует профессиональному, да и душевному выгоранию. Не 

случайно как значимые в большей или меньшей мере отмечены 

обучающимися все рассматриваемые качества и, более того, 

дополнительно названы как значимые и иные. Наиболее цен-

ными, по мнению обучающихся, качествами, которыми должен 

обладать сотрудник органов внутренних дел, являются «высо-

кая профессиональная подготовка» (более 26%), дополненная 

необходимостью специального профессионального образова-

ния (более 8%), «ответственность» (около 20%) и связанное с 

данным качеством «умение самостоятельно принимать реше-

ния» (около 15%). В сфере «принятия решения» каждый чело-

век проживает свою жизнь: либо принимает решения сам, либо 

по отношению к нему принимается решение теми, кто наделен 

властью, и самое главное, чтобы это решение было адекватно 

ситуации, возможностям, положительно по последствиям. Са-

мое дорогое у человека – это жизнь. В условиях правоохрани-

тельной службы, как, впрочем, и любой другой, эта ценность 

может подвергаться опасности, но и в этом случае опасность 

должна быть оправдана своими последствиями, а не голым 

безрассудством и необдуманным «геройством». Во время ли-

холетья, военного ли, социального ли, люди жертвовали жиз-

нями, зная, что это спасет жизни многим, укрепит веру в об-

щечеловеческие ценности и справедливость, предотвратит без-

законие и безнаказанность.  

Средние места рейтинговой шкалы занимают такие каче-

ства, как «умение доводить начатое до конца» (около 7%), 

«умение работать в команде» (более 5%), «способность слы-

шать и принимать мнения коллег», «внимание к нуждам дру-

гих» (более 3%), «эмоциональная устойчивость» (около 3%). 

Ценность этих качеств проявляется в том, что в борьбе с пра-

вонарушениями сотрудник органов внутренних дел не остано-

вится на полпути, он не застрахован от профессиональных 

ошибок, а следовательно, от поспешных, необдуманных и про-

цессуально неоправданных решений, не пройдет мимо чужой 

беды, мимо нуждающегося в помощи и защите человека, он го-
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тов принимать опыт и делиться своим уникальным опытом с 

коллегами при решении задач, стоящих перед социальным ин-

ститутом органов внутренних дел. Анализ общего рейтинга 

наиболее ценных качеств, которыми должен обладать сотруд-

ник органов внутренних дел, лишь незначительно, в пределах 

естественной погрешности, отличается от аналогичного ген-

дерного анализа и анализа мнений обучающихся различных 

курсов обучения, что также представлено в таблице 14.  

Большое ценностное значение для обучающихся имеет 

фактор личного уважения и признания. Данный фактор неотъ-

емлемо связан с реализацией в дальнейшем акме сотрудника 

органов внутренних дел и как человека, и как профессионала. 

Обучающимся было предложено проранжировать восемь соци-

альных феноменов, которые, по результатам научных исследо-

ваний, в будущем способствуют реализации обучающимися 

накопленного профессионального потенциала, и оценить вес 

рангов данных феноменов. При относительно небольшой раз-

нице в весах наблюдаемых факторов (таблица 15) обучающие-

ся считают наиболее значимыми «уважение и признание в об-

ществе», «уважение и признание руководителей», «уважение и 

признание результатов родственниками», «уважение и призна-

ние товарищей по службе».  

Таблица 15  
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА  

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ФЕНОМЕНОВ,  

СПОСОБСТВУЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОЙ ЦЕЛИ 

Проранжируйте от первого до 8 места ре-

ально ценность для Вас всех следующих со-

бытий, явлений, процессов, которые спо-

собствуют реализации жизненной цели  

Средний 

суммарный 

ранг 

Относи-

тельный 

ранг 

Карьерный рост 3,46 7 

Успехи семьи 3,00 8 

Возможность занятия любимым делом  3,56 6 

Возможность соблюдения режима труда и 

отдыха 5,01 5 

Уважение и признание руководителей  5,54 2 

Уважение и признание товарищей по службе  5,33 4 

Уважение и признание результатов родст-

венниками 5,33 3 

Уважение и признание в обществе  6,02 1 
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Существенное значение для реализации акме сотрудни-

ком органов внутренних дел, достижения жизненно важных 

целей имеет и фактор возможности соблюдения режима труда 

и отдыха, несмотря на то, что данный фактор занимает  лишь 

пятое место в рейтинге, но по весу значений он немного усту-

пает факторам, занимающим верхние рейтинговые места. Зна-

чимость оптимизации режима труда и отдыха рассматривалась 

ранее (рисунок 5) при определении основных эмоциональных 

составляющих различных видов деятельности, в которые во-

влечены обучающиеся. Сопоставляя данные, представленные 

на рисунке 5 и в таблице 15, можно утверждать, что именно 

разбалансированность труда и отдыха зачастую способствует 

разочарованию в службе, повышению эмоциональной напря-

женности, относительно быстрому и динамичному эмоцио-

нальному и профессиональному выгоранию, неспособности 

реализовать свой акме-потенциал и, как следствие, увольнению 

со службы. 

Таким образом, на основании проведенного исследования 

акме-потенциала обучающихся были получены следующие на-

блюдения: 

основная часть обучающихся поступают в образователь-

ное учреждение сразу же по окончании средней общеобразова-

тельной школы, ощущается дефицит курсантов, имеющих до 

поступления в институт самостоятельный жизненный  опыт, 

имеющих опыт службы в российских Вооруженных Силах или 

опыт правоохранительной службы на должностях младшего 

командного состава; 

большинство семей курсантов материально обеспечены, 

имели возможность обеспечить дополнительное развитие де-

тей, поддержать в школьные годы их интерес к занятиям в сек-

циях, кружках и т.п. по интересам, оплатить при необходимо-

сти дополнительное образование, сформировать первоначаль-

ный акме-капитал; 

большинство курсантов приняли решение о поступлении 

в образовательное учреждение органов внутренних дел осоз-

нанно, самостоятельно и по личному желанию;  

более половины поступающих на первый курс обучения 

имеют средний балл аттестата о среднем общем образовании 

выше 4 баллов, около трех четвертей оценивают свою физиче-

скую подготовленность не ниже «хорошо»; 
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первоначальное представление о будущей правоохрани-

тельной службе «окрашено» некоторым романтизмом и опре-

деленным образом влияет на выбор будущей профессии;  

основная часть выпускников не сомневаются в правиль-

ности сделанного выбора, что способствует укреплению акме-

составляющей и последующей правоохранительной службы, 

постановки и реализации профессионально и личностно зна-

чимых целей; 

относительно высоко, хотя и не максимальными баллами, 

обучающимися оцениваются «организация учебного процесса 

в институте» и «организация обеспеченности учебной литера-

турой», наименьшие оценки характерны для «организации 

личного времени в институте» и «организации питания в ин-

ституте»; 

отмечается положительная динамика субъективной оцен-

ки уровня успешности освоения программ учебных дисциплин 

по мере приближения окончания обучения, наиболее успешно 

программы учебных дисциплин осваивают те обучающиеся, 

которые имеют более высокую базовую подготовку, которую 

они имели до поступления на службу; 

у обучающихся как сотрудников органов внутренних дел 

отмечается довольно высокий уровень желаний получения со-

ответствующего образования при недостаточных знаниях со-

держания профессиональных компетенций;  

учебный процесс, культурно-массовая деятельность и об-

щественная работа, по субъективным оценкам респондентов, 

занимает основной объем времени у обучающихся, при этом 

большинство из них считают, что времени достаточно для ре-

шения учебно-воспитательных задач в институте, что данный 

вид деятельности наиболее полно обеспечен временем. Неко-

торый дефицит отмечается во времени, которое может выде-

лить курсант для решения досуговых задач. При общем недос-

татке свободного времени у обучающихся всех курсов, наибо-

лее выражена данная проблема на первоначальном этапе обу-

чения; 

процесс активной фазы профессиональной социализации 

у большинства курсантов и слушателей наиболее активно про-

является прежде всего с третьего курса, именно здесь начина-

ют усиливаться основные составляющие акме, связанные с 
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дальнейшей профессиональной деятельностью обучающихся 

как сотрудников органов внутренних дел;  

в целом обучаемые имеют хорошо выраженную интен-

цию, адекватно оценивают перспективы службы, карьерного 

роста; 

обучающиеся первого курса относительно чаще, чем обу-

чающиеся других курсов, отмечают слабую подготовку к оче-

редным занятиям, при этом на первом курсе, по мнению опро-

шенных, наиболее четко выражена возможность адекватно со-

отнести время труда и отдыха. Наибольшая напряженность об-

разовательного процесса отмечается на третьем курсе, именно  

на данном курсе отмечаются сложности оптимизации режима 

труда и отдыха, несколько ниже возможности личностного ре-

гулирующего влияния;  

курсанты изначально признают ценности образовательной 

организации, функционирующей как авторитарный институт, 

признают необходимость соблюдать мероприятия, предусмот-

ренные распорядком дня;  

большое значение для реализации социально значимых 

целей, реализации акме сотрудника органов внутренних дел 

занимают факторы «наличие специального образование и уме-

ние аккумулировать профессиональный опыт», «уверенность в 

себе, упорство в достижении цели», «наличие цели в деятель-

ности»;  

наиболее ценными, по мнению обучающихся, качествами, 

которыми должен обладать сотрудник органов внутренних дел, 

являются «высокая профессиональная подготовка» «наличие 

специального профессионального образования», «ответствен-

ность» и «умение самостоятельно принимать решения»;  

реализация акме сотрудником органов внутренних дел 

возможна только при четком осознании всего комплекса ре-

сурсов, которые гипотетически может использовать человек, 

осознающий жизненно важные цели и готовый приложить оп-

тимальные усилия для их достижения.  

Для унификации качества и количества знаний, переда-

ваемых обучающимся в образовательной организации в рам-

ках, по крайней мере, одного социально института, каковым 

является институт органов внутренних дел, целесообразно в 

большей части согласовывать их перечень по дисциплинам, 
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преподаваемым в различных образовательных организациях 

одного направления подготовки. 

Организаторам учебного процесса, профессорско-препо-

давательскому составу, специалистам воспитательных струк-

тур необходимо наиболее внимательно относиться к этапу со-

циализации обучающихся третьего курса, умело сочетать тео-

ретический учебный материал, содержание общих воспита-

тельных мероприятия с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Сотрудникам учебного, научно-исследовательского и ре-

дакционно-издательского, морально-психологического отде-

лов, профессорско-преподавательскому составу обратить вни-

мание на оптимальное сочетание различных видов деятельно-

сти, учебных дисциплин, как предусмотренных федеральными 

образовательными стандартами, так и определяемых и предла-

гаемых образовательной организацией, на правильное распре-

деление познавательных усилий. 

Руководству курсантскими подразделениями целесооб-

разно обратить внимание на состояние организации самостоя-

тельной подготовки обучающихся, прежде всего на первом 

курсе, и оказать организующее содействие курсантам третьего 

курса по оптимизации режима труда и отдыха.  

Предусмотреть комплекс мероприятий с обучающимися 

по формированию навыков и умений, направленных на мини-

мизацию проблемы дефицита опыта по самостоятельной орга-

низации отдыха в условиях напряженной служебной деятель-

ности. 
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2. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

И ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1. ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Первоначально необходимо внести ясность в понятийный 

аппарат и развести понятия «профессионализм» и «компетент-

ность». Традиционно под профессионализмом понимается осо-

бое свойство людей систематически, надежно и эффективно в 

самых разнообразных условиях выполнять сложную деятель-

ность.
1
 Также профессионализм определяется как устойчивое 

интегративное свойство личности, включающее профессио-

нальную компетентность, инициативу, нравственность, мас-

терство и способность личности к самокоррекции и саморазви-

тию.
2
 С.А. Дружилов интерпретирует понятие «профессиона-

лизм» через раскрытие понятий «свойство», «процесс» и «со-

стояние человека». В частности, он рассматривает профессио-

нализм как:  

интегральное свойство – представляет собой систему 

личностных характеристик специалиста, отвечающих за высо-

кий качественно-количественный уровень выполняемой про-

фессиональной деятельности; 

процесс – представляется как находящийся в постоянной 

и последовательной динамике. Он имеет свои стадии развития, 

а соответственно, обладает и динамическими характеристика-

ми (длительность, устойчивость фаз и стадий);  

состояние – представляет собой состояние специалиста, 

зафиксированное сознанием в определенный момент времени, 

проявляющееся в виде комплекса внутренних и внешних реак-

                                        
1
 Электронная энциклопедия практической психологии. URL: 

http://www.psychologos.ru/articles/view/ professionalizm. 
2
 Адольф В.А., Анюшин С.В., Гришаев С.В. Управление проекти-

рованием профессиональной подготовки выпускника гуманитарного вуза 

в рыночных условиях : монография. М.: АТИСО, 2011. С. 142.  
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ций на различные раздражители со стороны окружающей про-

фессиональной и социальной среды.
1
  

Существует подход к пониманию профессионализма че-

рез качество овладения профессией, а также посредством соот-

несения профессионализма и профессиональной готовности. 

Как отмечает А.К. Маркова, человек в труде по мере совер-

шенствования из простого работника-исполнителя превраща-

ется в субъекта труда, ставящего и реализующего свои цели в 

труде, далее в специалиста, квалифицированно выполняющего 

труд на основе специальной подготовки, позднее в профессио-

нала, осуществляющего свой труд на основе  его высоких стан-

дартов.
2
  

В.А. Бодров под термином «профессионал» подразумева-

ет специалиста в определенной области деятельности (на про-

изводстве, транспорте, в науке, культуре и т.д.), достигшего 

требуемого для эффективного и надежного выполнения трудо-

вых задач уровня мастерства, то есть необходимого объема 

профессиональных знаний, умений и навыков. При этом в пси-

хологическом плане, по мнению автора, профессионал пред-

ставляет собой субъекта деятельности, у которого мотиваци-

онные, когнитивно-волевые, характерологические и другие 

профессионально важные личностные качества для конкретно-

го вида труда соответствуют требованиям данной профессии 

или специальности, представляют собой специфическую, отно-

сительно устойчивую структуру и обеспечивают формирование 

и оптимальную, эффективную реализацию операционной сфе-

ры личности.
3
  

На психологической составляющей в определении про-

фессионализма также делают акцент В.Г. Зазыкин и 

Е.А. Смирнов, которые под профессионализмом личности 

представляют качественную характеристику субъекта труда, 

отражающую высокий уровень профессионально важных или 

личностно-деловых качеств, акмеологических инвариантов 

                                        
1
 Дружилов С.А. Психология профессионализма человека: интегра-

тивный подход // Журнал прикладной психологии. 2003. № 4-5. С. 35-42. 
2
 Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996. 

С. 37. 
3
 Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоре-

тические и прикладные проблемы. М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2006. С.156. 
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профессионализма, креативности, адекватный уровень притя-

заний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, на-

правленные на прогрессивное развитие.
1
 

В.А. Адольф с соавторами раскрывают феномен профес-

сионализма через соотношение двух сфер профессиональной 

деятельности: операциональной и мотивационной. И если опе-

рациональную сферу профессионализма характеризует подго-

товленность к труду – наличие характеристик личности, общих 

и специальных способностей, черт характера, необходимых 

умений, знаний, навыков и т.п., то мотивационную сферу – 

психологическая готовность к труду: установка на труд, со-

стояние мобилизации психологических и психофизиологиче-

ских систем, обеспечивающих эффективное выполнение опре-

деляемых действий.
2
  

В контексте данной работы особый интерес вызывают во-

просы, связанные с формированием профессионализма и про-

фессионального обучения. Этими вопросами занимались мно-

гие исследователи. При этом в контексте рассмотрения про-

блемы формирования профессионализма возникают вопросы: 

«На каком этапе профессионального роста работника мы мо-

жем говорить о профессионализме как сформированной каче-

ственной интегральной характеристике?», «Что психологиче-

ски означает человек как профессионал, то есть чем отличается 

профессионал от специалиста с точки зрения психологических 

особенностей и особенностей?», если таковые различия вооб-

ще можно выделить. 

Надо признать, что факт окончания обучения в образова-

тельной организации и получения соответствующего диплома 

еще не является показателем профессионализма. По определе-

нию, профессионализм проявляется в достижении работником 

устойчиво высоких результатов в самостоятельной профессио-

нальной деятельности. Соответственно, без вовлечения выпу-

скника вуза в самостоятельную профессиональную деятель-

ность и получения соответствующего опыта нельзя говорить о 

профессионализме. Не случайно применительно к выпускнику 

                                        
1
 Зазыкин В.Г., Смирнов Е.А. Введение в акмеологию. Иваново: 

Ивановский филиал РАНХиГС; ОАО Издательство «Иваново», 2013. 

С. 238. 
2
 Адольф В.А., Анюшин С.В., Гришаев С.В. Указ. работа. С. 144.  
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вуза используется термин «молодой специалист». Подразуме-

вается, что он уже готов выполнять поставленные профессио-

нальные задачи (первоначально под руководством наставника), 

но ему требуется время для обретения необходимого профес-

сионального опыта в соответствующей профессиональной сре-

де. Чтобы частично снять ограничение, связанное с недоста-

точным опытом выпускников в профессиональной деятельно-

сти, в современных вузах используются формы практики (про-

изводственной, преддипломной) с непосредственным включе-

нием обучаемых в профессиональную деятельность.  

Близко к профессионализму примыкает понятие «компе-

тентность». Многими авторами профессиональная компетент-

ность определяется через соответствие человека требованиям 

профессии. Так, А.К. Маркова отмечает, что о наличии компе-

тентности судят по результату труда человека. Каждый работ-

ник компетентен в той степени, в какой выполняемая им рабо-

та отвечает требованиям, предъявляемым к конечному резуль-

тату данной профессиональной деятельности.
1
 Г.М. Коджаспи-

рова представляет профессиональную компетентность как вла-

дение специалистом необходимой суммой знаний, умений и 

навыков, представляющих основу формирования профессио-

нальной деятельности, общения и личности специалиста.
2
 

В ряде работ обнаруживаются значительные связи между 

пониманием профессиональной компетентности и профессио-

нальной готовности (В.А. Адольф, С.В. Анюшин, С.В. Гриша-

ев, И.Ю. Степанова и др.). В частности, профессиональная 

компетентность рассматривается как интегральная характери-

стика уровня профессиональной готовности, тип готовности, 

определяющий способности продуктивно решать профессио-

нальные задачи, возникающие в реальной ситуации профес-

сиональной деятельности с использованием знаний, профес-

сионального и жизненного опыта. Компетенция при этом рас-

сматривается как качественное личностное образование, вклю-

чающее мотивационно-поведенческие качества, знания в опре-

деленной сфере и умение их применять в стандартной профес-

сиональной деятельности. При таком понимании каждая ком-

петенция выступает не только как цель, но и как результат 

                                        
1
 Маркова А.К. Указ. работа. С. 34. 

2
 Коджаспирова Г.М. Указ. работа.  
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подготовки, который конкретен, измерим и определен по вре-

мени.
1
 

Таким образом, термин «профессиональная компетент-

ность» многими исследователями представляется несколько 

уже, чем «профессионализм». Можно признать, что человек 

может быть компетентным в решении профессиональных задач 

в конкретных ситуациях, но не быть достаточно профессио-

нальным для успешного решения подобных задач в изменяю-

щихся условиях, в которых невозможно реализовать вырабо-

танный ранее алгоритм действий. 

Последние два десятилетия были посвящены бурным дис-

куссиям о содержании понятия «компетентность», что связано 

с внедрением компетентностного подхода в системе высшего 

образования в России. В результате накопилось значительное 

число определений этого термина. Одни авторы представляют 

компетентность через способность к осуществлению деятель-

ности. Так, А.Л. Бусыгина определяет компетентность как спо-

собность выносить квалифицированные суждения, принимать 

адекватные решения в проблемных ситуациях, достигая в ре-

зультате поставленных целей; В.А. Болотов – как способность 

человека действовать за пределами учебных сюжетов и ситуа-

ций; А.К. Маркова – как наличие у человека способности и 

умения выполнять определенные трудовые функции; 

О.М. Атласова – как готовность и способность к деятельности.  

Другие авторы характеризуют компетентность через об-

ладание знаниями, умениями, навыками, опытом или через со-

ответствующие компетенции. Так, Л.М. Митина определяет 

компетентность через совокупность знаний, умений, навыков, 

способов и приемов их реализации в деятельности, общении и 

развитии личности
2
; В.И. Байденко – как обладание опреде-

ленными компетенциями, охватывающими способности, го-

                                        
1
 Степанова И.Ю., Адольф В.А. Проектирование практико-

ориентированной профессиональной подготовки педагога в вузе : моно-

графия. Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013. С. 59-60. 
2
 Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособности лич-

ности. М.: МПСИ, 2002. С. 23.  
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товность к познанию и отношения (образы поведения), необ-

ходимые для выполнения деятельности
1
.  

С.А. Хазова под компетентностью представляет совокуп-

ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, на-

выков, способов выполнения деятельности, опыта практиче-

ского использования знаний и умений, характеристик мышле-

ния, обеспечивающих способность принимать эффективные 

решения, действовать рационально и т.д.), задаваемых по от-

ношению к определенному кругу предметов и процессов и не-

обходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по 

отношению к ним.
2
 

Термин «компетентность» тесно связан с термином «ком-

петенция». Первоначально во многих работах эти термины 

отождествлялись, Так в глоссарии терминов, изданном в 1997 

году, «компетенция» определяется как: а)  способность делать 

что-либо хорошо или эффективно; б) соответствие требовани-

ям, предъявляемым при устройстве на работу; в) способность 

выполнять особые трудовые функции. Там же отмечается, что 

термин «компетентность» используется в тех же значениях.
3
  

В настоящее время в толковых словарях понятия «компе-

тентность» и «компетенция» дифференцируются. На наш 

взгляд, достаточно точно разделяет понятия «компетенция» и 

«компетентность» Б.И. Хасан: «Компетенция – это характери-

стика места, а не лица, т.е. это параметр социальной роли, ко-

торый в личностном плане проявляется как компетентность, 

т.е. соответствие лица занимаемому месту, “вменение”, иначе 

говоря, способность осуществлять деятельность в соответствии 

с социальными требованиям и ожиданиями. Компетенция – это 

то, на что претендуют, или то, на что назначается, или то, что 

                                        
1
 Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к 

освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России. 

2004. № 11. 
2
 Хазова С.А. Компетентность конкурентоспособного специалиста 

по физической культуре и спорту. М.: Академия Естествознания, 2010. С.  9. 
3
 Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов образо-

вательных программ и учебных планов. Европейский фонд образования. 

ЕФО, 1997. С. 62-63. 
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должно быть достигнутым; компетентность – это то, чего дос-

тиг из желаемого или вмененного конкретный  человек»
1
. 

Схожего мнения придерживается С.А. Хазова, которая 

считает, что под термином «компетенция» необходимо пони-

мать все многообразие знаний, умений, личностных качеств, 

свойств и т.д., которыми должен обладать человек в соответст-

вии со своим местом в социальной и профессиональной дейст-

вительности. То есть компетенции могут быть описаны в тер-

минах знаний, умений, навыков, опыта, способностей и т.д. В 

то время как термин «компетентность» указывает на соответ-

ствие реального и необходимого в личности специалиста, на 

степень присвоения личностью содержания компетенций, то 

есть прежде всего качественный показатель. При этом компе-

тентность может характеризовать овладение личностью не од-

ной, а несколькими компетенциями, в частности профессио-

нальная компетентность может определяться как овладение 

специалистом всеми профессиональными компетенциями.
2
 

Применительно к сфере профессионального образования 

А.В. Хуторской характеризует термин «компетенция» как от-

чужденное, заранее заданное социальное требование (норма)  к 

образовательной подготовке обучаемого, необходимое для его 

эффективной продуктивной деятельности в определенной сфе-

ре. А «компетентность» рассматривается как владение, обла-

дание обучаемым соответствующей компетенцией, включаю-

щее его личностное отношение к ней и предмету деятельно-

сти.
3
  

В данной работе мы будем придерживаться описанных 

выше представлений, разграничивающих рассматриваемые 

термины. То есть в самом широком и отчасти упрощенном ви-

де под компетенцией мы будем понимать набор требований к 

подготовке обучаемого, а под компетентностью – соответствие 

обучаемого этим требованиям. 

                                        
1
 Компетентностный подход как способ достижения нового качест-

ва образования. Материалы для опытно-экспериментальной работы в 

рамках Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года. М., 2003. С. 74-75. 
2
 Хазова С.А. Указ. работа. 

3
 Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и пред-

метных компетенций // Эйдос : интернет-журнал. 2005. URL: 

http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm. 
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Следует отметить, что в числе требований, предъявляе-

мых к выпускнику вуза правоохранительных органов с соот-

ветствующей квалификацией, особо выделяются требования к 

профессионально важным личностным качествам, обеспечи-

вающим успешность профессиональной деятельности выпуск-

ника как полицейского, а также наличие опыта самостоятель-

ной профессионально-служебной деятельности. Поэтому в ву-

зах правоохранительных органов формированию профессио-

нально важных качеств курсантов уделяется особое внимание. 

До поступления в вуз все кандидаты на обучение проходят 

профессионально-психологический отбор, целью которого яв-

ляется установление соответствия психологических качеств 

абитуриентов требованиям, предъявляемым к сотруднику по-

лиции. Кандидаты, не соответствующие предъявляемым требо-

ваниям, не рекомендуются к поступлению и не допускаются к 

дальнейшим вступительным испытаниям независимо от пока-

зателей ЕГЭ и уровня физической подготовки. Также уделяет-

ся особое внимание созданию в образовательной среде вуза 

правоохранительных органов условий, способствующих в 

дальнейшем формированию у курсантов профессионально 

важных качеств сотрудника полиции. А психологические 

службы вузов проводят ежегодный мониторинг динамики раз-

вития профессионально важных качеств у обучаемых.  

Наличие опыта профессионально-служебной деятельно-

сти также значимо для выпускника вуза правоохранительных 

органов. Это связано с тем, что выпускники данных вузов по 

окончании обучения без испытательного срока назначаются на 

должности в территориальных правоохранительных органах, 

направивших их на обучение. Подразумевается, что выпускник 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к со-

труднику полиции с соответствующей квалификацией, в том 

числе обладает опытом, первоначально достаточным для само-

стоятельной профессиональной деятельности.  

Исходя из этого, профессиональная компетентность  (при-

менительно к выпускнику вуза правоохранительных органов) 

далее будет представляться нами как обобщенное личностное 

образование заключающее в себе владение специалистом 

сформированными компетенциями (включающими обладание 

необходимыми знаниями, умениями и способами деятельно-

сти), а также обладание развитыми профессионально-важными 
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личностными качествами и первоначальным профессионально-

служебным опытом, обеспечивающими результативность са-

мостоятельной профессиональной деятельности выпускника 

как сотрудника полиции с соответствующей подготовкой.  

В настоящее время в общем числе компетенций отдельно 

выделяются образовательные компетенции, в которых смоде-

лирована деятельность обучающегося для его полноценной 

жизни или профессиональной деятельности в будущем. Как 

отмечает А.В. Хуторской, до определенного возраста гражда-

нин еще не может реализовать какую-либо компетенцию, но 

это не значит, что ее не следует у школьника формировать. В 

этом случае следует говорить об образовательной компетен-

ции.
1
 В качестве содержательного наполнения образователь-

ных компетенций также выделяются знания, умения, навыки, 

опыт деятельности и смысловые ориентации, необходимые для 

осуществления личностно и социально значимой продуктивной 

деятельности.
2
  

Учитывая вышесказанное, под образовательными компе-

тенциями (применительно к профессиональной подготовке 

курсантов) в данной работе будут подразумеваться требования 

к образовательной подготовке курсантов по формированию у 

них способностей, необходимых для осуществления результа-

тивной профессиональной деятельности.  

А.В. Хуторской применительно к образованию выделяет 

три уровня образовательных компетенций в соотнесении с со-

держанием образования:  

1) ключевые – относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования; 

2) общепредметные – относятся к определённому кругу 

учебных предметов и образовательных областей;  

3) предметные – частные по отношению к двум предыду-

щим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и 

возможность формирования в рамках учебных предметов.
3
  

                                        
1 

Хуторской А.В. Указ. работа. 
2
 Степанова И.Ю., Адольф В.А. Указ. работа. С. 58.  

3
 Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно 

ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. 

№ 2. С. 58-64. 



 

118 

Автор также отмечает, что понятие компетентности 

включает как когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, так и мотивационную, этиче-

скую, социальную и поведенческую. Компетентность всегда 

окрашена качествами конкретного обучаемого. Несомненно, 

каждый обучаемый по-разному отвечает на вопрос: «Зачем мне 

необходима данная компетенция?» – и по-своему оценивает, на-

сколько успешно он применяет данную компетенцию в жизни.  

Также А.В. Хуторской описывает функции компетенций в 

обучении: отражать социальную востребованность молодых 

граждан, подготовленных к участию в повседневной жизни; 

быть условием реализации личностных смыслов обучающихся 

в содержании обучения, средством преодоления его отчужде-

ния от образования; задавать реальные объекты окружающей 

действительности для целевого комплексного приложения зна-

ний, умений и способов деятельности; задавать опыт предмет-

ной деятельности обучающегося, необходимый для формиро-

вания у него способности и практической подготовленности в 

отношении к реальным объектам действительности; быть ча-

стью содержания в различных учебных предметах и образова-

тельных областях в качестве метапредметных элементов со-

держания образования; соединять теоретические знания с их 

практическим использованием для решения конкретных задач; 

представлять собой интегральные характеристики качества 

подготовки учащихся и служить средством организации ком-

плексного личностно и социально значимого образовательного 

контроля.
1
 

Вызывает интерес модель формирования компетентности 

в процессе профессионального обучения, описанная С.А. Дру-

жиловым. Автор выделяет четыре стадии формирования ком-

петентности: 

1) бессознательная некомпетентность. Эта стадия харак-

теризуется следующей профессиональной самооценкой: «Я не 

знаю, что я не знаю». На этой стадии у человека нет необходи-

мых знаний, умений, навыков, и он не знает об их отсутствии 

или вообще о возможных требованиях к таковым для успешной 

деятельности. Когда человек осознает недостаток знаний, уме-

                                        
1 

Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и пред-

метных компетенций. 
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ний, навыков, необходимых для данной деятельности, он пере-

ходит на вторую стадию; 

2) сознательная некомпетентность. Для второй стадии ха-

рактерна следующая профессиональная рефлексия субъекта: 

«Я знаю, что я не знаю». На этой стадии человек осознает, что 

ему не хватает профессиональных знаний, умений, навыков. 

Здесь возможны два исхода: а) конструктивный (как форма 

проявления личностной и профессиональной активности) и 

б) деструктивный (форма социальной пассивности). Конструк-

тивный путь означает, что осознание субъектом своей профес-

сиональной некомпетентности способствует повышению его 

мотивации на приобретение недостающих профессиональных 

знаний, умений, навыков. Деструктивный исход может  приво-

дить к возникновению чувства неуверенности в своих силах, 

психологического дискомфорта, повышенной тревожности и др., 

которые мешают дальнейшему профессиональному обучению;  

3) сознательная компетентность. Для третьей стадии ха-

рактерна профессиональная самооценка субъекта в следующей 

форме: «Я знаю, что я знаю». На этой стадии человек знает, 

что входит в структуру и составляет содержание его профес-

сиональных знаний, умений и навыков, и может их эффективно 

применять;  

4) бессознательная компетентность. На этой стадии про-

фессиональные навыки полностью интегрированы, встроены в 

поведение, а профессионализм становится частью личности. 

Таким образом, бессознательная компетентность характеризует 

уровень мастерства. Однако именно для этой стадии велика 

опасность профессиональной деформации.
1
 

Данная модель показывает необходимость опредмечива-

ния обучающимися их собственных ограничений (как знание-

вых, так и умений и навыков) как необходимый этап формиро-

вания их профессиональной компетентности и учтена нами при 

разработке методического обеспечения практико-

ориентированной подготовки курсантов с использованием ин-

терактивных методов обучения. 

                                        
1
 Дружилов С.А. Обучение и стадии профессиональной компетент-

ности // Непрерывное образование как условие развития творческой лич-

ности. Новокузнецк: ИПК, 2001. С. 32-33. 
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Основной характеристикой компетенций является гиб-

кость перехода общих компетенций в новые виды деятельно-

сти, проявляющаяся в умении использовать имеющиеся знания 

и опыт в новых условиях. Новые условия можно применить к 

начальным периодам службы в практических органах после 

окончания образовательной организации органов внутренних 

дел, назначения на новую и очередную должность (вышестоя-

щую, по горизонтали и даже на нижестоящую в силу каких-

либо обстоятельств). 

Таким образом, компетентность – способность осуществ-

лять какую-либо деятельность (привычную, новую) на основе 

единства имеющихся знаний, умений, опыта. Профессиональ-

ная компетентность – способность осуществлять конкретную 

деятельность в конкретном профессиональном пространстве.  

Компетентность
1
 с точки зрения деятельностного подхода 

может быть описана как система знаний, умений, навыков и 

способов выполнения деятельности на высоком уровне квали-

фикации в соответствии с конкретными условиями в интересах 

удовлетворения определенных потребностей.  

С точки зрения личностно-деятельностного подхода ком-

петентность может быть описана как сложное интегративное 

качество личности, опосредующее деятельность и направлен-

ное на повышение её эффективности. 

Не всегда четко разделяются понятия «профессиональная 

компетентность» и «личностная компетентность», некоторые 

авторы включают личностную компетентность в профессио-

нальную как ее структурный компонент. Однако необходимо 

иметь в виду, что феномен личностной компетентности шире 

феномена профессиональной компетентности (так как лично-

стная компетентность связана с самореализацией личности во 

всех сферах ее жизнедеятельности, а не только в рамках от-

дельной профессиональной деятельности). В то же время про-

фессиональная компетентность не входит полностью в лично-

стную. Таким образом, понятия «профессиональная компе-

тентность» и «личностная компетентность» хотя и следует в 

соответствии с логикой рассматривать как совместимые поня-

тия, но только как пересекающиеся. 

                                        
1
 Кузьмина Н.В. Профессионализм педагогической деятельности. 

СПб.: Рыбинск, 1993; Селезнева Е.В. Указ. работа.  
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В последнее время профессиональную компетентность 

рассматривают не просто как систему знаний, умений, навыков 

и способов выполнения деятельности, а как систему ключевых, 

базовых и специальных компетенций. 

Ключевые компетенции необходимы для любой профес-

сиональной деятельности, связаны с успехом личности в быст-

ро меняющемся мире. Сегодня ключевые компетенции приоб-

ретают особую значимость. Они проявляются, прежде всего, в 

способности решать профессиональные задачи на основе ис-

пользования информации, коммуникации, знаний, деятельной 

активности. 

Базовые компетенции отражают специфику определенной 

профессиональной деятельности, в том числе правоохрани-

тельной. 

Общекультурные, профессиональные компетенции отра-

жают специфику конкретной предметной профессиональной 

деятельности, их можно рассматривать как реализацию ключе-

вых и базовых в конкретной области профессиональной дея-

тельности. 

Заметим, что компетенции не исключают знаний, умений 

и навыков, на формирование которых многие годы нацеливали 

образовательные стандарты прошлых лет, хотя и принципи-

ально отличаются от них. 

Компетенции отличаются от знаний тем, что они сущест-

вуют в виде деятельности, способности ее осуществлять в со-

ответствии предъявляемым требованиям, а не только информа-

ции о ней, о возможности ее ведения.  

От умений – тем, что компетенции могут применяться к 

решению разного рода задач и в различных ситуациях.  

От навыков – тем, что они осознаны и не автоматизирова-

ны, что позволяет человеку, владеющему ими, действовать не 

только в типовой, но и в нестандартной ситуации.  

Структура и содержание профессиональной компетентно-

сти во многом определяются спецификой выполняемой про-

фессиональной деятельности.
1
 Интегративный характер кате-

гории «профессиональная компетентность», ее зависимость от 

специфики профессиональной деятельности определяют ее 

«нежесткий» характер. Иными словами, в зависимости от ха-

                                        
1
 Селезнева Е.В. Указ. работа. 
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рактера решаемых профессиональных задач и особенностей 

профессиональных ситуаций в структуру профессиональной 

компетентности включаются в качестве системных компонен-

тов различные ее виды. 

В наиболее общем плане в структуру профессиональной 

компетентности, по выводам ряда исследователей, входят спе-

циальная и психологическая компетентность.
1
 Мы считаем, что 

структура профессиональной компетентности должна быть до-

полнена моральной компетентностью. Это обусловлено значи-

мостью профессиональной морали и профессиональной нрав-

ственности для многих видов профессиональной деятельности 

прежде всего связанных со сферой человеческих отношений. 

Моральная компетентность отражается в гуманистической на-

правленности личности; предполагает способность оптимально 

реализовать цели и задачи деятельности в соответствии с об-

щими правилами добросовестности, дисциплинированности, 

ответственности и творческой инициативы в труде, а равно в 

рамках требований законодательства Российской Федерации и 

руководящих документов.  

Содержанием специальной компетентности является сис-

тема знаний, умений и навыков, обеспечивающая владение на 

высоком уровне конкретной специальностью. 

Психологическую компетентность следует рассматривать 

как образование, в рамках которого психологические знания, 

умения, навыки, психологические свойства (мотивационные, 

эмоциональные, интеллектуальные, рефлексивные, регулятив-

ные и др.), а также отношения, переживания и опыт интегри-

руются в системно-структурное целое, опосредующее эффек-

тивность жизнедеятельности человека. Она проявляется в: 

осознании значимости психологического компонента деятель-

ности; умении вычленять психологическое содержание про-

фессиональной деятельности («видеть» психологические про-

блемы, задачи в отношении себя и других людей); потребности 

в получении значимой психологической информации; психоло-

гической «свободе», гибкости субъекта профессиональной дея-

тельности и т.д.
2
 В условиях правоохранительной службы 

сформированность психологического компонента компетент-

                                        
1
 Селезнева Е.В. Указ. работа. 

2
 Военная акмеология : учебник / под ред. В.Г. Михайловского.  
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ности проявляется в способности выдерживать эмоциональные 

перегрузки, связанные с исполнением профессиональных обя-

занностей. 

Сегодня на основе компетентностного подхода актуали-

зируются новые цели профессионального образования − нау-

чить учиться. Необходимо научить курсантов, слушателей ре-

шать проблемы в образовательной деятельности, то есть выби-

рать нужные источники информации, ставить цели познава-

тельной деятельности, искать и находить лучшие способы дос-

тижения поставленных целей, организовывать деятельность, 

уметь оценивать полученные результаты, сотрудничать с дру-

гими обучающимися и профессорско-преподавательским со-

ставом. Научить находить выход из учебно-практических про-

блем. Научить объяснять существующие явления действитель-

ности, их причины, сущность, взаимосвязи, при этом исполь-

зуя необходимый научный аппарат, то есть разрешать познава-

тельные проблемы. Научить разрешать аксиологические про-

блемы, то есть ориентироваться в мире профессиональных, 

профессионально-нравственных ценностей, которые отражают 

суть деятельности сотрудников различных служб органов 

внутренних дел и решаемых ими общественно значимых задач. 

Научить искать выход из проблем, которые связаны с осущест-

влением определенных профессиональных ролей (следователя, 

оперативного сотрудника, уполномоченного полиции, эксперта 

и пр.). Научить решать проблемы, являющиеся общими для 

разных видов профессиональной и другой деятельности (поиск 

и анализ информации, принятие решений, организация совме-

стной деятельности и т.д.) Научить решать проблемы, касаю-

щиеся профессионального выбора, а также подготовки к по-

следующей службе. Именно на учебных занятиях имеется воз-

можность подробно разобрать конкретные ситуации,  которые 

могут встретиться в процессе решения профессиональных за-

дач, показать значимость и силлогизма, и модуса, и ценность 

дедуктивного и индуктивного умозаключений, аналогии для 

процесса доказывания. Однако ценность научения заключается 

не только в том, чтобы передать знания, но и в ходе практиче-

ских занятий отработать возможные ситуации, сформировать 

навыки оценки ситуации и принятия по ним адекватных ситуа-

ционно обоснованных и оправданных решений. В противном 

случае, в ситуации, когда человек имеет знания, но ни разу не 
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применял их на практике, может столкнуться с неуверенно-

стью в вопросах адекватного реагирования на ситуацию. Воз-

можно, даже не имея этих знаний, он на основе интуиции, чув-

ства самосохранения, действовал бы более уверенно. Можно 

прочитать массу книг и методических рекомендаций по руко-

пашному бою, даже заучить их наизусть, но все равно оказать-

ся беззащитным перед правонарушителем, никогда не изучав-

шим специальной литературы.  

Исследование акмеологических особенностей на основе 

построения модели развития профессионализма сотрудников 

органов внутренних дел, формирования профессиональной 

компетентности с использованием мотивациониого ресурса 

профессиональной деятельности позволит оптимизировать этот 

процесс, разработать и рекомендовать образовательным орга-

низациям, практическим работникам правоохранительных ор-

ганов соответствующую систему акмеологических технологий 

развития профессионализма сотрудников органов внутренних, 

дел с учетом их мотивации профессиональной деятельности.
1
 

Представляют интерес для нашей работы научные иссле-

дования, направленные на описание процесса формирования 

профессиональной компетентности в вузах правоохранитель-

ных органов. Так, вопросы формирования профессиональной 

компетентности у курсантов учебных заведений МВД России 

прорабатывал А.Ю. Коровкин. Автор определяет профессио-

нальную компетентность обучающихся учебных заведений 

МВД России как интегративное свойство личности, выражаю-

щееся в совокупности профессиональных знаний, умений и 

личностных качеств, необходимых сотруднику органов внут-

ренних дел; способности оказывать активное влияние на соци-

альные процессы, обеспечивая общение с гражданами, началь-

никами и подчиненными; реализации индивидуальных, лично-

стных и лидерских качеств обучающегося в коллективе, спо-

собствующих предупреждению и устранению негативных про-

явлений в учебе и поведении. Под формированием профессио-

нальной компетентности обучающихся учебных заведений 

МВД России автор определяет целенаправленный и организо-

ванный педагогический процесс развития способностей эффек-

тивного применения в практической деятельности системы 

                                        
1
 Егорычев С.П. Указ. работа. 
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профессиональных знаний, умений и навыков, а также лично-

стных качеств, позволяющих осуществлять межличностное 

взаимодействие в служебных ситуациях, реализации методиче-

ской, познавательной, операционно-деятельностной и мотива-

ционной составляющих профессиональной подготовки к дея-

тельности в соответствии с должностным предназначением.
1
 

Вопросы формирования профессиональной компетентно-

сти слушателей вузов ФСИН России прорабатывались А.В. Со-

рокиным. Автор описывает компоненты профессиональной 

компетентности выпускников вузов ФСИН России в области 

профессиональной подготовки по видам деятельности: нормо-

творческой, правоприменительной, правоохранительной и экс-

пертно-консультационной, а также характеристики уровней 

формирования профессиональной компетентности.
2
  

Вопросы формирования разных видов компетентности 

курсантов ведомственных образовательных организаций про-

рабатывались и в ряде других диссертационных исследований. 

Так, В.М. Бочаров разрабатывал систему формирования соци-

альной компетентности специалиста органов внутренних дел в 

процессе профессиональной подготовки (2005 г.); А.Ф.  Ар-

сланов прорабатывал проблему интеграции профессиональной 

и гуманитарной подготовки как средства формирования про-

фессиональной компетентности курсантов образовательных 

учреждений МВД России (2007 г.); И.В. Леднева занималась 

проблемой формирования социальной компетентности курсан-

тов вуза МВД России (2009 г.); И.М. Добрынин занимался 

проблемой формирования компетентности у курсантов образо-

вательных учреждений противопожарной службы (2009 г.); 

А.В. Волков – занимался проблемой формирования профес-

сиональной компетентности курсантов образовательных учре-

ждений МЧС России в процессе изучения специальных дисци-

плин (2010 г.); Л.Ю. Кривцов разрабатывал педагогические ос-

новы формирования профессиональной компетентности кур-

                                        
1
 Коровкин А.Ю. Формирование профессиональной компетентно-

сти у курсантов учебных заведений МВД России : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук. М., 2011.  
2
 Сорокин А.В. Формирование профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Шуя, 

2012.  
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сантов военно-инженерных училищ (1996 г.); А.П.  Комаров за-

нимался проблемой формирования профессиональной компе-

тентности курсантов военных институтов средствами модуль-

ного обучения (2005 г.) и др.  

Следует отметить, что в данных работах проблема фор-

мирования разных видов компетентности курсантов разраба-

тывалась преимущественно в рамках учебного процесса. Ком-

плексный анализ всех компонентов образовательной среды, 

вносящих свой вклад в формирование профессиональной ком-

петентности курсантов, не проводился и требует изучения.  

Для разработки научной проблемы формирования про-

фессиональной компетентности курсантов в образовательной 

среде вуза правоохранительных органов необходимо рассмот-

рение особенностей формирования профессиональной компе-

тентности в современных вузах, что непосредственно связано с 

проблемой внедрения компетентностного подхода в систему 

высшего профессионального образования и требует её отдель-

ного анализа. 

Решению проблем внедрения компетентностного подхода 

и формирования профессиональной компетентности обучае-

мых в России посвящены последние десятилетия. Предполага-

ется, что использование компетентностного подхода может 

способствовать усилению практической составляющей про-

фессиональной подготовки в современных вузах и тем самым 

преодолению ограничений, связанных с преимущественно ког-

нитивной ориентацией традиционного высшего образования. 

Однако это требует и значительных преобразований склады-

вающейся десятилетиями профессионально-педагогической 

культуры, системы подготовки учебных курсов и проведения 

занятий, что обусловливает постановку соответствующих задач 

перед педагогикой в области теории и методики профессио-

нального образования.  

Основная идея компетентностного подхода заключается в 

том, что главный результат образования – это не отдельные 

знания, умения и навыки, а наличие способности и мотиваци-

онной готовности человека к их продуктивному применению в 

практических ситуациях профессиональной деятельности. В 

связи с этим основной акцент делается на формировании опыта 

профессиональной деятельности в моделируемых ситуациях, а 

не просто в наращивании объема знаний.  
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Таким образом, компетентностный подход предполагает 

соединение образовательного процесса в единое целое и его 

осмысление, в ходе которого и происходит профессиональное 

становление личности обучаемого. Предполагается, что введе-

ние компетенций в нормативную и практическую составляю-

щую образования позволит решать проблему, типичную для 

российского образования, когда обучаемые могут хорошо ов-

ладеть набором теоретических знаний, но испытывают значи-

тельные трудности в непосредственной профессиональной дея-

тельности, требующей использования этих знаний для решения 

конкретных профессиональных задач или проблемных  ситуаций.  

По мнению Е.О. Ивановой, актуальность компетентност-

ного подхода и его отличие от знаниево-ориентированного за-

ключается в том, что: 

образовательный результат «компетентность» в большей 

мере соответствует общей цели образования – подготовке гра-

жданина, способного к активной социальной адаптации, само-

стоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятель-

ности и продолжению профессионального образования, к са-

мообразованию и самосовершенствованию;  

в нем соединяются интеллектуальная, навыковая и эмо-

ционально-ценностная составляющие образования, что отвеча-

ет нашим представлениям о содержании образования;  

содержание образования, в том числе и стандарты, долж-

ны простраиваться по критерию результативности, которая, 

однако, выходит за границы знаний, умений и навыков (далее – 

ЗУН); 

компетентность выпускника, заложенная в образователь-

ных стандартах, неминуемо повлечет за собой существенное 

изменение не только в содержании образования, но и в спосо-

бах его освоения, а значит, в организации образовательного 

процесса в целом; 

данный подход обладает ярко выраженной интегративно-

стью, объединяя в единое целое соответствующие умения и 

знания, относящиеся к широким сферам деятельности, и лич-

ностные качества, обеспечивающие эффективное использова-

ние ЗУНов для достижения цели.
1
 

                                        
1
 Иванова Е.О. Компетентностный подход в соотношении со зна-

ниево-ориентированным и культурологическим // Компетенции в образо-
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Внедрение компетентностного подхода особенно акту-

ально в образовательных организациях правоохранительных 

органов, что связано с совмещением курсантами в процессе 

обучения учебной и служебной деятельности и необходимо-

стью реализации ими отдельных профессиональных функций 

уже на этапе обучения в образовательной организации.  

Так И.А. Зимняя
1
 выделяет три этапа развития компе-

тентностного подхода в образовании (CBE-подхода
2
). Первый 

этап (1960-1970 гг.) характеризуется введением терминологии 

«компетенция» и «компетентность» и первыми попытками раз-

граничения этих понятий. К этому периоду относится извест-

ная работа Н. Хомского «Аспекты теории синтаксиса» (Масса-

чусетский университет). Автор в контексте обучения языкам 

провел фундаментальное различие между компетенцией (зна-

нием своего языка) и употреблением (реальным использовани-

ем языка в конкретных ситуациях). Он писал, что только в 

идеализированном случае употребление является непосредст-

венным отражением компетенции (как знания). Употребление, 

по Н. Хомскому, в реальности связано с мышлением, реакцией 

на использование языка, с навыками и т.д., то есть связано с 

самим говорящим и его жизненным опытом.
3
 К тому же перио-

ду относится работа Р. Уайта «Motivation reconsidered: the 

concept of competence»
4
, в которой категория компетенции со-

держательно наполняется личностными составляющими, 

включая мотивацию. 

Второй этап (1970-1990 гг.) характеризуется попыткой 

проработки содержания понятий «социальные компетенции», 

«компетентность» и описанием различных видов компетенций 

применительно к разным видам деятельности (обучению, ме-

                                                                                                                        
вании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. М.: 

Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007.  
1
 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-

целевая основа компетентностного подхода в образовании. М.:  Исследо-

вательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 

С. 12-17. 
2
 Англ.: CBE – competence-based education – образование, основан-

ное на компетенции.  
3 

Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. С. 9. 
4
 White R.W. Motivation reconsidered: The concept of competence. 

Psychological review, 1959. № 66. 
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неджменту, лидерству и др.). Так, в работе Дж. Равена «Ком-

петентность в современном обществе», изданной в Лондоне в 

1984 г., приводится описание различных видов компетентно-

стей и дается толкование компетентности как явления, которое 

состоит из большого числа относительно независимых компо-

нентов, относящихся к различным сферам (когнитивной, эмо-

циональной, мотивационной и др.) и обеспечивающих эффек-

тивное поведение человека. При этом, по Дж.  Равенну, «виды 

компетентности», по сути, – это «мотивированные способно-

сти».
1
 Так, Дж. Равен охарактеризовал  

39 видов компетентностей, в том числе: уверенность в се-

бе, самоконтроль; адаптивность; склонность к размышлениям о 

будущем; внимание к проблемам, связанным с достижением 

поставленных целей; самостоятельность мышления, ориги-

нальность; критическое мышление; отсутствие фатализма; уве-

ренность в благожелательном отношении общества к иннова-

циям; установку на взаимный выигрыш и широта перспектив; 

терпимость по отношению к различным стилям жизни окру-

жающих; 

способности – принимать решения; к совместной работе 

ради достижения цели; побуждать других людей работать со-

обща ради достижения поставленной цели; разрешать кон-

фликты и смягчать разногласия; эффективно работать в каче-

стве подчиненного и др.; 

готовность – обучаться самостоятельно; к поиску и ис-

пользованию обратной связи; использовать новые идеи и ин-

новации для достижения цели.
2
 

Таким образом, на этом этапе развития компетентностно-

го подхода еще не определены границы различия между сфор-

мированными личностными качествами, способностями, ком-

петенциями и компетентностью. Однако уже присутствует вы-

раженных деятельностно-мотивационный компонент при опре-

делении (формулировании) компетенций.  

В этот период в России были опубликованы известные 

книги: Л.А. Петровской «Компетентность в общении»
3
, где 

                                        
1
 Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, 

развитие и реализация. М., 2002. С. 258.  
2
 Там же. С. 281-286. 

3 
Петровская Л.А. Компетентность в общении. М., 1989.  
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рассматривается понятие «коммуникативная компетентность» 

и обосновываются тренинговые технологии для ее формирова-

ния; Н.В. Кузьминой «Профессионализм личности преподава-

теля и мастера производственного обучения»
1
, где на материа-

ле педагогической деятельности компетентность впервые рас-

сматривается как интегративное свойство личности.  

Третий этап (1990-2000 гг.) характеризуется более четким 

определением компетенций как желаемого результата образо-

вания. Так, в материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компе-

тенций, которые должны рассматриваться как желаемый ре-

зультат образования. В докладе международной комиссии по 

образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокрови-

ще» Жак Делор
2
 сформулировал четыре базовые компетентно-

сти («четыре столпа»), на которых основывается образование: 

1) научиться познавать; 2) научиться делать; 3) научиться жить 

вместе; 4) научиться жить.  

В 1996 году на симпозиуме в Берне в рамках программы 

Совета Европы был поставлен вопрос о том, что для реформ 

образования существенным является определение ключевых 

компетенций (key competence), которыми должны овладеть 

обучающиеся как для успешной работы, так и для дальнейшего 

высшего образования. Хутмахер в своем докладе отмечал, что 

хотя само понятие «компетенция» содержательно до сих пор 

точно не определено, тем не менее все исследователи согла-

шаются с тем, что понятие «компетенция» ближе к понятийно-

му полю «знаю, как», чем к полю «знаю, что». Он подчерки-

вал, что употребление есть компетенция в действии. Иными 

словами, основанный на компетенции подход  прежде всего 

подчеркивает практическую, действенную сторону.
3
 

Таким образом, на этом этапе развития компетентностно-

го подхода уже отчетливо актуализируется необходимость 

практико-ориентированности подготовки специалистов, фор-

мирующей готовность к самостоятельной профессиональной 

                                        
1
 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мас-

тера производственного обучения. М., 1990.  
2
 Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. UNESCO, 1996. С. 37. 

3
 Hutmacher Walo. Key competencies for Europe//Report of the Sym-

posium Berne, Switzezland 27-30 March, 1996. Council for Cultural Co-

operation (CDCC) a //Secondary Education for Europe Strsburg, 1997. При-

водится по: Зимняя И.А.  Указ. работа. С. 14-16. 
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деятельности и основанной на тренировке (тренинге) в моде-

лируемых ситуациях, а не только когнитивной подготовке, ос-

нованной на «изучении, объяснении и разъяснении».  

В этот период в России появляется большое количество 

работ, ориентированных на исследование компетентности как 

научной категории применительно к образованию. Так, к этому 

периоду относится упомянутая выше работа А.К.  Марковой, в 

которой профессиональная компетентность становится пред-

метом специального всестороннего рассмотрения с позиции 

психологии. Также этот период характеризуется появлением 

множества работ в области профессионального и психологиче-

ского тренинга как психотехнологии, направленной на форми-

рование (развитие) различных качеств и способностей лично-

сти, в том числе профессиональных. Появляются описания 

технологии тренингов «конфликтной компетентности», «ком-

муникативной компетентности» (Н.Ю. Хрящева), «мотиваци-

онного тренинга» (Е.В. Сидоренко), а также фундаментальные 

работы, посвященные использованию тренинга в обеспечении 

различной профессиональной деятельности (В.Ю. Большаков, 

С.И. Макшанов, Г.И. Марасанов, Ю.В.Пахомов, Н.В. Цзен и др.). 

Начало XXI века можно отнести к четвертому этапу раз-

вития компетентностного подхода, характеризующемуся его 

активным внедрением в российское образование. Так, в 2000 

году в России принимаются целый пакет различных основопо-

лагающих федеральных документов, в той или иной степени 

ориентированных на компетентностный подход в образовании: 

Национальная доктрина образования (утв. Правительством РФ 

5 октября 2000 г.); Концепция структуры и содержания общего 

среднего образования (одобр. Всероссийским совещанием ра-

ботников образования в январе 2000 г.); Основные направле-

ния социально-экономической политики Правительства Рос-

сийской Федерации (одобр. постановлением Правительства РФ 

30 июня 2000 г.; раздел «Модернизация образования»); План 

действий Правительства РФ в области социальной политики и 

модернизации экономики на 2000-2001 годы (утвержден рас-

поряжением Правительства РФ 26 июля 2000 г. и др.).  

В 2001 году с целью конкретизации путей реализации ос-

новных направлений качественного обновления общего обра-

зования опубликован текст «Стратегии модернизации содер-
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жания общего образования»
1
. В авторский коллектив по разра-

ботке концепции входили В.В. Башев, Г.М. Вальковская, 

А.М. Водянский, Э.Д. Днепров, Л.М. Долгова, А.А. Карачев, 

А.Г. Каспржак, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, 

О.Б. Логинова, А.А. Пинский, К.Н. Поливанова, В.В. Рубцов, 

А.Л. Семенов, В.В. Сериков, А.О. Татур, В.В. Фирсов, Г.А. Цу-

керман, М.Б. Челышкова.  

Процесс разработки стратегии состоял из нескольких эта-

пов. На первом этапе группа специалистов (под рук. В.В. Фир-

сова) провела развернутый анализ ситуации с образовательны-

ми стандартами, анализ социального заказа на содержание об-

разования. На втором этапе Экспертно-аналитический центр по 

обновлению общего образования при Министерстве образова-

ния РФ проанализировал существующие подходы к обновле-

нию содержания образования, организовал экспертизу проек-

тов, поступавших на конкурсы по разработке новых базисных 

учебных планов. Был проведен также анализ правовой базы 

общего образования, направленный на выявление необходи-

мых для обновления школы изменений в законодательной сфе-

ре. На третьем этапе Стратегическим комитетом по обновле-

нию общего образования Министерства образования России 

была организована рабочая группа, которая готовила исходные 

материалы для разработки данной стратегии.  

В качестве главного результата в Стратегии модерниза-

ции образования было предложено рассмотреть готовность и 

способность молодых людей, заканчивающих школу, нести 

личную ответственность как за собственное благополучие, так 

и благополучие общества. Важными целями образования 

должны стать: 

развитие у учащихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; 

умение отстаивать свои права, формирование высокого 

уровня правовой культуры (знание основополагающих право-

вых норм и умение использовать возможности правовой сис-

темы государства); 

                                        
1
 Стратегия модернизации содержания общего образования.  Ма-

териалы для разработки документов по обновлению общего образова-

ния. М., 2001.  
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готовность к сотрудничеству, развитие способности к со-

зидательной деятельности; 

толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вес-

ти диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

В связи с этим основным результатом деятельности обра-

зовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетен-

ций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникаци-

онной, информационной и прочих сферах.
1
 

В 2002 г. опубликована «Концепция модернизации рос-

сийского образования на период до 2010 г.». В данной Кон-

цепции отмечается, что развивающемуся обществу нужны со-

временно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные ре-

шения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные послед-

ствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувст-

вом ответственности за судьбу страны. Также предлагается 

внести изменения в сложившуюся систему выпускных экзаме-

нов в общеобразовательных учреждениях и вступительных ис-

пытаний в высшие и средние специальные учебные заведения 

введением единого государственного экзамена.
2
 

С этого времени происходит активная административная 

переориентация оценки результата образования с  понятий 

«подготовленность», «образованность», «воспитанность», обу-

чающихся на понятия «компетенция» и «компетентность». 

Ожидается, что использование компетентностного подхода бу-

дет способствовать смещению традиционных когнитивных 

ориентаций высшего образования на более актуальную прак-

тическую ориентацию за счет усиления в содержании образо-

вания и применяемых методах и технологиях более прагмати-

ческих, практико-ориентированных и предметно-профессио-

нальных аспектов.  

                                        
1
 Стратегия модернизации содержания общего образования.  Ма-

териалы для разработки документов по обновлению общего  образова-

ния. С. 9 
2
 Об утверждении Концепции модернизации российского образова-

ния на период до 2010 года: приказ Минобразования России от 11 февра-

ля 2002 г. № 393. 
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В 2003 г. в Берлине во время саммита европейских мини-

стров образования Российская Федерация подписывает Болон-

скую декларацию и присоединяется к Болонскому процессу. 

Сама идея договоренностей подразумевает такую стандартиза-

цию обучения, чтобы на основании документов об образова-

нии, выданных в любой стране-участнице Болонского процес-

са, было понятно не только то, какой квалификацией обладает 

специалист, но и то, чему именно он обучился и какие практи-

ческие профессиональные задачи способен решать. В рамках 

Болонского процесса результаты обучения описываются в 

компетенциях, а образовательные акценты во многом перене-

сены с содержания образования на результаты обучения. Также 

в качестве одной из составляющих «Болонской» образователь-

ной программы кроме собственно компетентностного подхода 

стали применяться модульное построение образовательного 

процесса и кредитно-рейтинговая система оценки результатов.  

В последующем принимается ряд документов, обеспечи-

вающих внедрение Болонского процесса в Российское высшее 

образование. Так, в 2004 году Правительством одобрены 

«Приоритетные направления развития образовательной систе-

мы Российской Федерации». В этом документе были обозначе-

ны пути реализации в России принципов Болонского процесса, 

в том числе: необходимость формирования перечня образова-

тельных программ и Национальной системы квалификаций; за-

конодательное введение двухуровневой системы образования 

(бакалавр-магистр); переход на кредитно-модульное построе-

ние образовательных программ и др. В 2007 году принимаются 

два федеральных закона (№232-ФЗ от 24 октября 2007 г. и 

№309-ФЗ от 1 декабря 2007 г.), внесшие ряд существенных по-

правок в законы «Об образовании» и «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании» в части установления 

уровней высшего профессионального образования и изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стан-

дарта. В 2008 году выходит постановление Правительства РФ 

№71, утвердившее новое «Типовое положение об образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)». 

В 2012 году принимается обновленный закон Российской 

Федерации «Об образовании», в котором окончательно укоре-

няется термин «компетенции». В частности, под профессио-
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нальным образованием понимается вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освое-

ния основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций опре-

деленных уровня и объема, позволяющих вести профессио-

нальную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-

нять работу по конкретным профессии или специальности.
1
 А 

под квалификацией – уровень знаний, умений, навыков и ком-

петенций, характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности.
2
 

В последнее десятилетие практически на всех научных 

конференциях по педагогике различных уровней в той или 

иной степени рассматривались вопросы, посвященные компе-

тентности, компетенциям, их видам, структуре, условиям, воз-

можностям и методам формирования. Разгорались бурные дис-

куссии в отношении как трактовки компетентности и компе-

тенций и их места в образовательном процессе, так и путей 

внедрения компетентностного подхода в современное образо-

вание.  

А.Г. Бермус, обобщив различные положения компетент-

ностного подхода, перечислил наиболее значительные элемен-

ты его развития в отечественной педагогике: 

1) прообразом современных представлений компетентно-

стного подхода считаются идеи общего и личностного разви-

тия, сформулированные в контексте психолого-педагогических 

концепций развивающего и личностно-ориентированного обра-

зования. В связи с этим компетенции рассматриваются как ме-

тапредметные образования, интегрирующие как традиционные 

знания, так и разного рода обобщенные интеллектуальные, 

коммуникативные, креативные, методологические, мировоз-

зренческие и иные умения;  

2) категориальная база компетентностного подхода непо-

средственно связана с идеей целенаправленности и целевой за-

данности образовательного процесса, при котором компетен-

ции задают конечный, обобщенный уровень умений и навыков 

обучающегося, а содержание образования определяется четы-

                                        
1 

Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. Статья 2, п. 12. 
2
 Там же. Статья 2, п. 5. 
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рехкомпонентной моделью содержания образования (знания, 

умения, опыт творческой деятельности и опыт ценностного от-

ношения);  

3) внутри компетентностного подхода выделяются два ба-

зовых понятия: компетенция и компетентность, при этом пер-

вое «включает совокупность взаимосвязанных качеств лично-

сти, задаваемых по отношению к определенному кругу пред-

метов и процессов», а второе соотносится с «владением, обла-

данием человеком соответствующей компетенцией, включаю-

щей его личностное отношение к ней и предмету деятельности»;  

4) формулировки ключевых компетенций и тем более их 

систем в настоящее время наиболее разносторонни; при этом 

используются и европейская система ключевых компетенций, 

так и собственно российские классификации, в составе кото-

рых представлены ценностно-смысловая, общекультурная, 

учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая компетенции и компетенция личностного 

самосовершенствования.
1
  

До настоящего времени по-прежнему ожидается, что ис-

пользование компетентностного подхода будет способствовать 

смещению традиционных когнитивных ориентаций высшего 

образования на более актуальную практическую ориентацию за 

счет усиления в содержании образования и применяемых ме-

тодах практико-ориентированных и предметно-профессиональ-

ных аспектов и технологий. Однако попытки переработки пе-

дагогической концепции высшего профессионального образо-

вания и внедрения компетентностного подхода в учебные про-

граммы вызывают серьезное сопротивление образовательной 

среды.  

Как отмечает О.Н. Хохлова, компетенции формируются 

только в процессе деятельности. Следовательно, существенно 

возрастает роль инновационных образовательных технологий, 

форм и способов активного обучения (деловых игр, кейс-стади, 

дискуссий, проектов), использования информационных техно-

логий. На основе этого обстоятельства О.Н.  Хохлова, выделяет 

еще две проблемы, возникающие на пути практического пере-

                                        
1
 Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентно-

стного подхода в образовании // Интернет-журнал «Эйдос». URL: 

http://www.eidos.ru/journal.  
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хода на компетентностный подход в образовании. Первая – это 

готовность профессорско-преподавательского состава. Много-

численные социологические исследования показывают, что 

сложившееся педагогическое сознание опирается на традици-

онную образовательную парадигму и у большинства препода-

вателей деятельностный подход к обучению студентов вызыва-

ет негативную эмоционально-мотивационную реакцию, кото-

рая находится в прямо пропорциональной зависимости от воз-

раста (средний возраст ППС вузов – 50 лет). Наблюдения пока-

зывают, что сопротивление в освоении теории и практики ме-

тодов активного обучения сильнее всего выражено у предста-

вителей точных наук и философских дисциплин. Другую про-

блему внедрения компетентностного подхода можно сформу-

лировать как необходимость принципиально нового учебно-

методического обеспечения курсов, которое включает элек-

тронные учебные пособия, компьютерные тренажеры, методи-

ческие рекомендации по их использованию. Нормой общения 

между преподавателями и студентами должны стать электрон-

ная почта, дистанционное обучение, телеконференции и другие 

информационно-коммуникативные технологии.
1
 

Исследователями и практиками выделяются несколько 

групп существенных противоречий, определяющих проблему 

внедрения компетентностного подхода:  

1) несоответствие изначальной практической ориентиро-

ванности компетентностного подхода и существующей пред-

метной (в том числе метапредметной) ориентацией педагоги-

ческой практики (Е.А.Ямбург); 

2) неопределенность концептуального и инновационного 

потенциала компетентностного подхода, в частности неясность 

принципиальных различий последнего с существующими пси-

холого-педагогическими концепциями деятельностной и раз-

вивающей направленности (Н.Д. Никандров, М.В. Богуслав-

ский, В.М. Полонский);  

3) отсутствие предметной и возрастной соотнесенности 

компетентностного подхода (Г.Н. Филонов), а также организа-

ционно-управленческих аспектов внедрения компетентностно-

го подхода (Н.Д. Никандров, И.И. Логвинов); 

                                        
1 

Хохлова О.Н. Проблема внедрения компетентностного подхода в 

вузе. URL: http://hohlova.tversu.ru/ index.php?Itemid=70&catid=41:2011-09-30. 
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4) неясность национально-культурного, социально-

политического и, наконец, социально-психологического кон-

текста разработки стандартов и реализации в нем компетент-

ностного подхода (В.И. Слободчиков, Т.М.  Ковалева).
1
  

Проведенный анализ проблемы внедрения компетентно-

стного подхода в образовательную деятельность образователь-

ных организаций МВД России позволил выявить следующие 

противоречия:  

 между активизацией исследований различных сторон 

правоприменительной деятельности и недостаточной разрабо-

танностью проблемы формирования и развития профессиона-

лизма сотрудников правоохранительных органов;  

 между острой потребностью правоприменительной 

практики в акмеологических технологиях развития мотивации 

профессиональной деятельности сотрудников и низкой степе-

нью их разработанности;  

 между необходимостью развития профессионализма со-

трудников правоохранительных органов, повышением их ком-

петентности и отсутствием подобной практики в рамках про-

фессионального обучения и дополнительного образования.  

Результаты изучения теоретических источников, эмпири-

ческих наблюдений позволяют говорить о том, что акмеологи-

ческими факторами оптимизации процесса профессиональной 

подготовки являются: создание системы обучения, специаль-

ных программ развития профессионализма сотрудника; обра-

зование, занимаемое положение в обществе, профессиональ-

ный и жизненный опыт, уровень профессиональной удовлетво-

ренности; целенаправленное формирование мотивации учебно-

профессиональной деятельности, мотивационной готовности 

сотрудника МВД России к овладению технологиями развития 

профессиональной компетентности.  

  

                                        
1
 Козлова Н.В., Берестнева О.Г. , Сивицкая Л.А. Психолого-

акмеологическое знание в системе высшего профессионального образо-

вания : монография. Томск: Издательство ТПУ, 2007.  
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

В ВУЗЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

К правоохранительной деятельности относится деятель-

ность государственных и общественных организаций, осуще-

ствляемая специально на то уполномоченными органами и об-

щественными формированиями с целью охраны права путем 

применения мер юридической ответственности в соответствии 

с законом и с соблюдением установленных процедур. Цель 

правоохранительной деятельности – охрана прав и свобод гра-

ждан, обеспечение в обществе законности и правопорядка. Со 

времен формирования общности людей и попыток установле-

ния порядка жизнедеятельности были люди, нарушающие об-

щественный порядок, и люди, принуждающие этот порядок со-

хранять.
1
  

В настоящее время полицейских, следящих за поддержа-

нием порядка, можно встретить в любом уголке мира. Отноше-

ние к людям данной профессии в обществе разное: одни вос-

хищаются их смелостью и мужеством в борьбе с преступника-

ми, а другие резко отрицательно относятся к ним. Но без поли-

цейских нормальная жизнь общества невозможна, сразу воца-

рились бы анархия и беспредел. Порядок в обществе держится 

не только на культуре и интеллигентности людей, к сожале-

нию, многих людей удерживает от преступлений лишь страх 

перед наказанием. Наличие развитой системы полиции дает га-

рантию того, что если кто-то нарушает закон, то наказание по-

следует неотвратимо.
2
 

В России до 1917 года существовали жандармерия и по-

лиция, которые после революции были упразднены, а на их ос-

нове сформировано народное вооруженное ополчение «рабочая 

милиция». В отличие от полиции само название этого ополче-

ния должно было символизировать близость к простым людям, 

к трудящимся. Однако в связи с реформированием правоохра-

нительных органов в 2012 году милиция снова стала полицией, 

                                        
1 

Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. М.: КноРус, 2014. 

С. 22-23 
2 

Профессия «полицейский» // Каталог профессий. URL : 

http://1001expert.ru/p/policeman.php. 
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а профессия «полицейский» была дополнительно внесена в пе-

речень профессий.  

Специфика правоохранительной деятельности предъявля-

ет к сотруднику полиции определенные требования, влияет на 

его образ жизни и со временем накладывает своеобразный от-

печаток на его личность. Психологические особенности дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов в на-

стоящее время подробно исследованы в юридической психоло-

гии. При этом разработка данной проблемы шла как в плане 

психологического анализа структуры профессиональной дея-

тельности сотрудников преимущественно органов внутренних 

дел, так и в плане психологической характеристики присущего 

ей комплекса психологических особенностей.  

В самом общем виде деятельность сотрудника правоохра-

нительных органов характеризуется следующими специфиче-

скими психологическими особенностями:  

правовая регламентация деятельности – деятельность со-

трудника полиции строго регламентирована правовыми нор-

мами (законодательными актами Российской Федерации, ве-

домственными нормативными документами и т.п.);  

наличие властных полномочий – сотрудникам полиции 

предоставлено право в необходимых случаях (в интересах де-

ла) вторгаться в личную жизнь людей, выяснять обстоятельст-

ва, которые нередко стараются скрыть от окружающих, вхо-

дить в жилище граждан, ограничивать в необходимых случаях 

свободу отдельных граждан и даже лишать таковой;  

выраженное противоборство и противодействие заинтере-

сованных лиц – придает деятельности сотрудника полиции по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений 

характер борьбы, принимающей иногда очень острые, опасные 

для жизни формы; 

дефицит времени и наличие перегрузок во время работы. 

Оперативность и быстрота входят в число основных принци-

пов раскрытия и расследования преступлений. Это связано с 

большими физическими и психическими нагрузками, которые 

испытывает сотрудник из-за высокой экстремальности его дея-

тельности, необходимости действовать в условиях конфликт-

ной ситуации, воздействия различного рода стресс-факторов, 

ненормированного рабочего дня, наличия отрицательной эмо-

циональной окраски деятельности, так как сотруднику полиции 
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нередко приходится сталкиваться с проявлениями человече-

ского горя; 

выраженный познавательный характер деятельности – 

профессиональная деятельность требует от сотрудника поли-

ции способности к творческому решению различных мысли-

тельных задач в рамках расследования преступлений.
1
 

В число основных профессиональных задач сотрудника 

оперативного подразделения входят: 

 подготовка и проведение оперативно-розыскных меро-

приятий и иных оперативно значимых действий с целью реше-

ния общих и частных задач оперативно-розыскной деятельно-

сти; 

 осуществление оперативно-поисковой работы на за-

крепленной территории, объекте, ведение оперативно-

розыскного производства дел оперативного учета;  

 проведение оперативной разработки в местах содержа-

ния задержанных (арестованных);  

 осуществление оперативных комбинаций, документи-

рование преступных действий разрабатываемых, обеспечение 

реализации оперативных материалов; 

 подготовка и предъявление материалов оперативно-

розыскного производства для использования в уголовном су-

допроизводстве и решении иных задач оперативно-розыскной 

деятельности и др.
2
 

Обучение в вузах МВД России значительно отличается от 

обучения в гражданских вузах. Курсанты являются действую-

щими сотрудниками полиции, получают денежное довольствие 

и на протяжении всего обучения совмещают учебную и слу-

жебную деятельности: кроме посещения занятий несут службу 

в суточных нарядах, участвуют в патрулировании закреплен-

ных территорий, привлекаются к охране общественного поряд-

ка во время городских праздничных, спортивных и других ме-

роприятий. 

                                        
1
 Асямов С.В., Пулатов Ю.С. Профессионально-психологический 

тренинг сотрудников органов внутренних дел. Ташкент, 2002. С. 5 -8. 
2
 Профессиограмма сотрудников следственных и оперативных под-

разделений: отчет о НИР (заключ.) / рук. Н.В. Маслодудова; исп .: 

Н.Г. Логинова [и др.] ; Сибирский юридический институт ФСКН России. 

Красноярск, 2013. С. 26-29. 
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Следует отметить, что выполнение учебной деятельности 

(обучение) относится к сфере должностных обязанностей кур-

санта и оговорено в контракте, соответственно, за неуспевае-

мость на курсанта могут накладываться различные взыскания, 

в том числе материальные. 

Обучение курсантов 1 курса начинается с первоначальной 

профессиональной подготовки продолжительностью 2 месяца, 

в ходе которой с курсантами проводятся занятия по строевой, 

физической, огневой и тактико-специальной подготовке, граж-

данской обороне. Оканчивается первоначальная подготовка 

комплексным экзаменом с многокилометровым марш-броском 

в полном обмундировании, сдачей зачетов по стрельбе и ис-

пользованием специальных средств.
1
  

Учебно-служебная деятельность курсантов подчинена 

требованиям устава и субординационных отношений. Режим 

дня курсантов регламентирован внутренним распорядком. На-

чиная с подъема, у курсантов расписан весь день: зарядка, ут-

ренний туалет, завтрак, построение, учебные занятия, обед, 

самоподготовка, время для учебно-воспитательных, спортив-

ных и паркохозяйственных мероприятий, ужин, строевая под-

готовка или личное время, отбой. Даже самоподготовка кур-

сантов проводится по группам, в специально отведенное для 

этого время в закрепленных аудиториях, библиотеке или ин-

тернет-классах под контролем курсовых командиров в коорди-

нации с профессорско-преподавательским составом. Пример-

ный распорядок дня курсантов, иллюстрирующий их вовле-

ченность в мероприятия учебно-воспитательного процесса и 

служебной деятельности «от подъема – до отбоя», приведен 

рисунке 12.  

 

                                        
1
 Об утверждении положения о правоохранительной службе в орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ : Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613.  



 

143 

 
Рис. 12. Примерный распорядок дня курсантов  

 

Уставная организация учебно-служебной деятельности 

курсантов проявляется и в том, что Положением об организа-

ции внутренней службы в образовательной организации регла-

ментируются правила: внутреннего распорядка; содержания 

помещений и территории; подготовки и несения суточного на-

ряда; предоставления курсантам увольнений; формы служеб-

ного приветствия; обращения к прямому и непосредственному 

руководителям; действия по командам, а также нормы вежли-

вости, обращения вне строя и др. В курсантских помещениях 

определены: положения кроватей, тумбочек, шкафов; места 

для хранения и форма укладки обмундирования; единообразие 

заправки кроватей и т.п. Все это направлено на формирование 

профессиональной компетентности курсантов не только как 

юристов, но и как сотрудников полиции, способных к выпол-

нению приказов и решению поставленных служебных задач.  

Важной особенностью обучения в вузах правоохрани-

тельных органов является система управления. Курсанты рас-

пределяются по учебным взводам, в каждом из которых из 

числа курсантов назначаются младшие командиры учебных 
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групп, которым присваиваются сержантские звания, на них 

возлагаются обязанности управления учебными взводами. Од-

нако в большинстве случаев курсанты, назначенные на сер-

жантские должности, не имеют соответствующей организаци-

онно-управленческой и психологической подготовки, что  соз-

дает необходимость организации их дополнительной профес-

сионально-управленческой подготовки в процессе обучения.  

Еще одной значимой особенностью вузов правоохрани-

тельных органов является то, что они являются закрытыми об-

разовательными организациями, то есть курсанты проживают 

на территории вузов по армейскому (казарменному) типу. За-

крытость образовательных организаций, проживание курсан-

тов с ограниченной свободой выхода за пределы института 

приводит к более выраженному внутригрупповому взаимодей-

ствию в учебных группах и нередко приводит к возникновению 

конфликтных ситуаций. Это создает необходимость организа-

ции целенаправленного воспитательного и социально-

психологического сопровождения обучающихся, проведения 

работы, направленной на сплочение учебных групп, монито-

ринг социально-психологического климата в учебных взводах, 

нормализацию взаимоотношений между курсантами и оказание 

психологической помощи и поддержки обучающихся. Для это-

го в вузах правоохранительных органов созданы подразделе-

ния морально-психологического обеспечения. 

На основе проведенного анализа нормативных докумен-

тов и условий проживания и обучения курсантов в числе зна-

чимых факторов, определяющих специфику обучения в вузах 

правоохранительных органов, нами выделены следующие:  

совмещение учебной и служебной деятельности обучаю-

щихся – при зачислении в образовательную организацию МВД 

России они принимаются на службу в правоохранительные ор-

ганы (становятся курсантами) с присвоением соответствующе-

го специального звания полиции, принимают Присягу сотруд-

ника органов внутренних дел, обеспечиваются форменным об-

мундированием и получают не стипендию, а денежное доволь-

ствие; 

уставная организация учебно-служебной деятельности – 

учебная и служебная деятельность курсантов организуется в 

соответствии с требованиями устава и субординационных от-

ношений; 
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директивная система управления – курсанты распределя-

ются по учебным взводам в каждом из которых из числа кур-

сантов назначаются младшие командиры учебных групп, кото-

рым присваиваются сержантские звания и на них возлагаются 

обязанности управления учебными взводами;  

закрытость образовательных организаций – курсанты 

проживают на территории образовательной организации (на 

начальных курсах обучения), находясь на полном государст-

венном обеспечении (обеспечиваются общежитием, трехразо-

вым питанием) с возможностью выхода за территорию вуза 

только с разрешения (по увольнительным запискам);  

групповая организация самоподготовки обучающихся – 

время на самоподготовку курсантов лимитировано внутренним 

распорядком. Самоподготовка осуществляется под контролем 

курсовых командиров в координации с профессорско-

преподавательским составом;  

активное морально-психологическое сопровождение обу-

чающихся – вторая половина дня курсантов насыщена плано-

выми учебно-воспитательными и психологическими мероприя-

тиями, которые вносят существенный вклад в развитие лично-

сти обучающихся и формирование их профессиональной ком-

петентности.  

Как уже было отмечено выше, курсанты являются дейст-

вующими сотрудниками полиции, которые кроме учебной дея-

тельности выполняют служебные и профессиональные задачи, 

то есть вовлечены, хотя и не в полной мере, в служебно-

профессиональную деятельность уже в период обучения в вузе. 

Это создает условия для формирования профессиональной 

компетентности курсантов и развития профессионально важ-

ных личностных качеств при непосредственном включении в 

служебно-профессиональную деятельность. Ожидается, что 

непосредственное включение обучаемых профессиональную 

деятельность способствует: 1) повышению мотивации к само-

стоятельной профессиональной деятельности с целью завер-

шения образовательной программы; 2) формированию профес-

сиональных навыков в практической деятельности; 3) запуску 

процессов адаптации к новой деятельности. Последнее особен-

но важно в контексте закрепляемости молодых специалистов 

на новых должностях по окончании вуза и решения проблемы 

текучести кадров. Практика показывает, что выпускнику вуза 
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не просто сменить ведущую деятельность (учебную на трудо-

вую). Нередко выпускники, достигшие высоких результатов в 

учебной деятельности и не адаптировавшиеся к трудовой дея-

тельности, стремятся вернуться в образовательную среду вуза 

для получения дополнительного образования, так и не став 

профессионалами.  

Актуальность внедрения компетентностного подхода в 

вузах правоохранительных органов заключается в необходимо-

сти практико-ориентированной подготовки курсантов, форми-

рующей готовность к самостоятельной профессиональной дея-

тельности по отдельным направлениям уже на этапе обучения, 

что связано с необходимость совмещения курсантами учебной 

деятельности и выполнения профессионально-служебных обя-

занностей в период обучения в образовательной организации. 

Обучение в рамках компетентностного подхода обеспечивает 

формирование определенных компетенций курсантов уже по 

результатам освоения ими отдельных дисциплин в отличие от 

традиционной знаниево-навыковой подготовки, традиционно 

формирующей комплексную профессиональную готовность 

обучаемого к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти лишь на последних этапах (курсах) обучения после прохо-

ждения производственной практики.  

При этом можно выделить и ряд особенностей (проблем) 

внедрения компетентностного подхода в образовательных ор-

ганизациях правоохранительных органов:  

инертность образовательных процессов в авторитарных 

вузах – в жестко регламентированном процессе организации 

учебной деятельности в вузах правоохранительных органов с 

трудом приживаются нововведения компетентностного подхода;  

несогласованность вклада в формирование профессио-

нальной компетентности курсантов разных направлений учеб-

но-воспитательного процесса – специфика учебно-воспита-

тельного процесса вузов правоохранительных органов обеспе-

чивается большим количеством внеучебных мероприятий и 

мало согласована при рассмотрении с позиции компетентност-

ного подхода; 

ограниченность (недостаточность) обновленного практи-

ко-ориентированного методического обеспечения – специфика 

подготовки курсантов в вузах правоохранительных органов 

требует соответствующего методического обеспечения, учиты-
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вающего особенности служебно-профессиональной деятельно-

сти обучающихся. В связи с этим передовые методические раз-

работки, имеющиеся в гражданских вузах, не применимы в ву-

зах правоохранительных органов без дополнительной перера-

ботки, что существенно ограничивает методическую обеспе-

ченность учебно-воспитательный процесса и затруднят про-

цесс его реформирования. 

 

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ФОРМИРОВАНИЯ АКМЕ-ПОТЕНЦИАЛА  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Для оценки значимости проблемы формирования профес-

сиональной компетентности курсантов в образовательной сре-

де вуза как основного фактора успешной реализации акме-

потенциала обучающихся необходимо провести анализ науч-

ных и научно-методических работ в области исследований об-

разовательной среды. Первоначально уточним понятия «обра-

зование», «образовательное пространство» и «образовательная 

среда».  

Понятие «образование», по мнению Ю.В. Сенько, имеет 

развивающийся во времени характер, что обуславливается ис-

пользованием различных контекстов его понимания и исполь-

зования (дидактического, педагогического, социологического, 

культурологического и др.), а также аспектов (процесс, резуль-

тат, средство, условие и др.).
1
 Е.Л. Доценко отмечает следую-

щие семантические поля термина «образование»: а) процесс 

создания, порождения чего-то нового; б) формирование чего-

либо согласно заданному образцу; в) нечто структурно слож-

ное. При этом по отношению к привычному словоупотребле-

нию «школьное образование», «народное образование», «сис-

тема образования» и пр. он превратился в номинализацию, за 

которой уже почти не виден первичный смысл разворачиваю-

щегося процесса. Если же восстановить утраченную связь, то 

                                        
1
 Сенько Ю.В. Образование: попытка определения. URL: 

http://sibuch.ru/1_11-01/senco/htm. 
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под образованием можно понимать процесс создания (порож-

дения) человека в соответствии с каким-то образом.
1
 

В.В. Рубцов под образованием представляет трансляцию соци-

ального опыта во времени истории и воспроизводство устой-

чивых форм общественной жизни в пространстве культуры.
2
 

Проводя анализ современных научно-практических исследова-

ний, Э.Н. Гусинский выделяет три значения термина «образо-

вание»: а) образование как достояние личности, система поня-

тий и представлений, располагающаяся в субъективном про-

странстве психики человека и направляющая его поведение; 

б) образование как процесс приобщения личности к культуре, 

становление и развитие образования как достояния личности и 

всего культурного окружения; в) образование как специальный 

социальный институт, одна из составляющих культурного ок-

ружения личности, разрабатывающая и применяющая на прак-

тике систему мер, организующих и направляющих образование 

как процесс приобщения личности к культуре.
3
  

В Федеральном законе от 29 декабря 2012  г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» под образованием 

понимается «единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осу-

ществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенций определенных объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов». 

Как отмечал Дж. Брунер, базовой функцией образования 

является реализация посреднической практики обеспечения 

пространства перехода между архивом культуры, содержащим 

востребованные современным обществом культурные нормы и 

образцы, и новыми поколениями, призванными получать обра-

                                        
1
 Доценко Е.Л. Психология манипуляции. СПб.: Речь, 2003. C. 259.  

2
 Рубцов В.В. Развитие образовательной среды региона. М., 1997. 

С. 5. 
3
 Гусинский Э.Н. Тренинг-семинар как средство достижения пол-

ного образовательного эффекта // Международная программа переподго-

товки преподавателей психологии и педагогики для педагогических 

учебных заведений России. М., 1994. С. 10.  
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зование через присвоение этих норм и образцов с целью их по-

следующего преобразования в условиях непрерывно меняюще-

гося мира.
1
 Иными словами, образование создает условия для 

развития личности. Образующийся человек сотворяет собст-

венную культуру, соединяя продукты внешне представленного 

опыта и собственных достижений, осмысливая их, пропуская 

через призму своего «Я». При этом образование для образую-

щегося человека всегда «в настоящем», оно настоящего време-

ни, хотя само по себе и основано исключительно на прошлом 

(культуре и опыте, сформированных ранее). А развивающее 

образование ориентировано на будущее и готовит обучающе-

гося (образующегося) человека к встрече с будущим, обеспе-

чивая его необходимыми знаниями, умениями и опытом.  

Термин «образовательная среда» различно трактуется в 

работах разных исследователей. В частности, образовательная 

среда представляется как: 

 системно организованная совокупность информацион-

ного, технического, учебно-методического обеспечения, нераз-

рывно связанная с человеком как субъектом образовательного 

процесса (О.А. Ильчинко)
2
;  

 социокультурное пространство, в рамках которого 

стихийно или с различной степенью организованности осуще-

ствляется процесс развития личности (Т.Н. Щербакова)
3
;  

 совокупность всех возможностей обучения и развития 

личности, причем как позитивных, так и негативных (С.Д. Де-

рябо)
4
;  

 часть социокультурного пространства, зона взаимо-

действия образовательных систем, их элементов, образова-

тельного материала и субъектов образовательных процессов 

(Н.Б. Крылова)
5
;  

                                        
1
 Брунер Дж. Процесс обучения. М.: АПН РСФСР, 1962. С. 42.  

2 
Ильченко О.А. Стандартизация новых образовательных техноло-

гий // Высшее образование в России. 2006. № 4. С. 42-47. 
3
 Щербакова Т.Н. К вопросу о структуре образовательной среды 

учебных учреждений // Молодой ученый. 2012. № 5. С. 545-548. 
4
 Дерябо С.Д. Формирование ценностей ориентации воспитанников 

образовательных учреждений // Высшее образование в России. 2007. № 

3. С. 39-43. 
5
 Крылова Н.Б. Новые ценности образования: тезаурус для учите-

лей и школьных психологов. М.: ИПИ РАО, 1995. С. 91.  
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 упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обуславливают наличие 

у образовательного учреждения выраженной способности соз-

давать условия и возможности для целенаправленного и эф-

фективного использования педагогического потенциала среды 

в интересах развития личности всех ее субъектов (Е.Ю. Ва-

сильева)
1
. В качестве общей цели образовательной среды автор 

определяет обеспечение условий и возможностей для профес-

сионально-личностного развития субъектов данной среды, 

улучшения качества профессиональной деятельности препода-

вателей, учебно-вспомогательного персонала и качества обу-

чения студентов с учетом их индивидуальных особенностей.  

В определении образовательной среды применительно к 

вузу в научной литературе также нет однозначности. Так, об-

разовательная среда вуза представляется как:  

 совокупность специально созданных условий, погру-

женных в специфическую социокультурную атмосферу и на-

правленных на личностно-профессиональное развитие 

(В.П. Якимович)
2
; 

 совокупность возможностей для развития обучающе-

гося, а также для проявления и развития его способностей и 

личностных потенциалов (К.Г. Кречетников)
3
; 

 комплекс условий для становления (образования) че-

ловека, спонтанно и целенаправленно сложившийся в учреж-

дении, выполняющем образовательные функции (И.А.  Колес-

никова)
4
; 

 педагогический феномен, развивающийся континуум 

пространственно-временных, социально-культурных, деятель-

                                        
1 

Васильева Е.Ю. Образовательная среда вуза как объект управле-

ния и оценки // Университетское управление: практика и анализ. 2011. № 

4. С. 76-82. 
2 

Якимович В.П. Образовательная среда вуза как фактор личностно-

профессионального развития учителей физической культуры // Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2011. № 5 (75). С.  140-143. 
3
 Кречетников К.Г. Проектирование креативной образовательной 

среды на основе информационных технологий в вузе. М.: Госкоорцентр, 

2002.  
4
 Колесникова И.А. Теория и практика модульного преобразования 

воспитательной среды образовательного учреждения : учебно-

методическое пособие / под ред. З.И. Васильевой. СПб., 2009 С. 12 -14. 



 

151 

ностных, коммуникативных, информационных и других факто-

ров, которые предстают как целенаправленно создаваемые и 

спонтанно возникающие условия взаимодействия развиваю-

щейся личности и объективного мира высшей школы (А.И. Ар-

тюхина)
1
.  

Перечисление представлений разных исследователей об 

определении понятия «образовательная среда» и ее наполне-

нии можно продолжать и дальше, тем более что к настоящему 

времени нет единого понимания в этом вопросе. В большинст-

ве представленных определений образовательная среда рас-

сматривается как совокупность тех или иных факторов, усло-

вий, компонентов, социокультурное пространство, педагогиче-

ский феномен и др. Можно утверждать, что, выделяя те или 

иные аспекты данного понятия, исследователи преследовали 

различные цели, например определение объекта наблюдения 

для эмпирических исследований, определение формы практики, 

обеспечение теоретического развития данной проблемы и др.  

В контексте данного исследования особенно интересен 

подход к определению понятия «образовательная среда» с по-

зиции условий и влияния на формирование личности. Так 

В.А. Ясвин предлагает рассматривать термин «образовательная 

среда» как систему влияний и условий формирования личности 

по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении. Он отмечает, что применительно к образователь-

ной среде вуза под образцом следует понимать не элементы 

образовательного процесса, а скорее социально обусловленный 

образец личности профессионала, обладающий желаемыми 

компетенциями. Точно так же и в основании национальной 

идеи воспитания у каждого народа лежит своя особенная идея 

о том, каков должен быть человек по понятиям этого народа, 

соответственно, и от воспитания требуется воспроизведение 

этого идеала при формировании личности воспитуемых.
2
  

                                        
1
 Артюхина, А.И. Образовательная среда высшего учебного заведе-

ния как педагогический феномен : дис. … докт. пед. наук. Волгоград, 

2007.  
2
 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проекти-

рованию. М.: Смысл, 2001.  
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Схожим образом представляет образовательную среду 

Е.В. Деркачева, характеризуя ее как систему влияний и усло-

вий формирования личности, возможностей для развития, са-

мореализации.
1
 При этом автор отмечает, что человек – более 

обширное понятие, чем образовательная среда. Окружающая 

среда как включает в себя совокупность условий и факторов 

(природных и социальных), оказывающих влияние на развитие, 

воспитание и обучение, саморазвитие, так и подразумевает ак-

тивное взаимодействие с ней человека и в соответствии с этим 

возможности ее преобразования и изменения.  

На наш взгляд, подход к определению понятия «образова-

тельная среда» с позиции «влияния и условий формирования 

личности» достаточно обоснован. Однако представление обра-

зовательной среды через условие формирования личности ис-

ключительно по заданному образцу оправдан в контексте мо-

делирования желаемой образовательной среды, но в целом ог-

раничивает это понятие. Так как если среда, в которой нахо-

дится обучающийся, приводит к формированию личности, но 

не в соответствии с заданным образцом, то и в этом случае для 

обучаемого она остается образовательной средой, даже являясь 

в своей основе деструктивной. 

В последнее время в педагогике часто используется тер-

мин «информационно-образовательная среда». Во многом это 

связано с активным развитием мультимедийных (компьютер-

ных, сетевых) образовательных технологий, позволяющих на-

капливать, систематизировать и распространять обучающую 

информацию, в том числе при дистанционном обучении. В са-

мом общем виде информационно-образовательная среда вуза 

представляется как педагогическая система, объединяющая в 

себе информационные образовательные ресурсы, средства 

управления образовательным процессом, компьютерные сред-

ства обучения, педагогические приемы, методы и технологии, 

направленные на формирование интеллектуально развитой, со-

циально значимой творческой личности, обладающей необхо-

                                        
1
 Деркачева Е.В. Формирование образовательной среды в поли-

культурном пространстве // Вестник КАСУ. 2007. № 1. С. 30 -34. 
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димым уровнем профессиональных знаний и компетенций.
1
 

Большинство публикаций по проблемам информационно-

образовательной среды сводятся к оценке и обсуждению вари-

антов использования в образовательном процессе различных 

образовательных технологий, а также аппаратного и про-

граммного обеспечения. В качестве компонентов информаци-

онно-образовательной среды выделяются: информационные 

ресурсы, компьютерные средства обучения, система управле-

ния образовательным процессом, организация научно-

исследовательской работы студентов и др.
2
  

Интересным представляется подход В.И. Слободчикова,  

который, с одной стороны, вписывает образовательную среду в 

механизмы развития обучаемого, определяя тем самым ее це-

левое и функциональное назначение, а с другой – выделяет ее 

истоки в предметности культуры общества. Эти два полюса – 

предметность культуры и внутренний мир человека – в их 

взаимополагании в образовательном процессе как раз и задают 

границы содержания образовательной среды и ее состав. При 

этом окружающая человека среда не задана для него заранее, 

она начинается там, где происходит встреча образующего и 

образующегося, где они совместно начинают ее проектировать 

и строить. Иными словами, образовательная среда только в том 

случае будет способствовать личностному и культурному рос-

ту обучающихся, когда наличное социокультурное содержание 

превращается и в содержание образования, то есть в собствен-

но образовательную среду.
3
  

На наш взгляд, применительно к образовательному про-

цессу вуза наиболее удачным является подход, представляю-

щий образовательную среду с позиции условий и влияния 

формирования личности. Образовательную среду вуза МВД 

России необходимо рассматривать в совокупности внешних 

(предметов, людей, межличностных отношений, деятельности, 

                                        
1
 Назаров С.А. Педагогические условия проектирования личностно-

развивающей информационно-образовательной среды технического вуза 

: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 17. 
2
 Остроумова Е.Н. Информационно-образовательная среда вуза как 

фактор профессионально-личностного саморазвития будущего специали-

ста // Фундаментальные исследования. 2011. № 4. С. 37-40. 
3 

Слободчиков В.И. О понятии образовательной среды в концепции 

развивающего образования. М.: Экопсицентр РОСС, 2000.  
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организационной культуры и др.) и внутренних (эмоциональ-

ных переживаний обучающегося, его отношения к самому себе, 

другим, к обучению и т.п.) условий существования курсантов.  

В связи с этим в данной работе применительно к ведомст-

венным вузам МВД России под термином «образовательная 

среда» мы будем понимать следующее: образовательная среда 

вуза МВД России – это система условий и влияний, содержа-

щихся в учебно-воспитательном, профессионально-деятель-

ностном и организационно-корпоративном пространстве обра-

зовательной организации, обеспечивающих формирование 

профессиональной компетентности курсантов в процессе обу-

чения. 

Применительно к ведомственным вузам МВД России в 

системе условий и влияний, содержащихся в образовательной 

среде образовательной организации, наряду с традиционными 

учебно-воспитательным и организационно-корпоративным 

компонентами мы особо выделяем профессионально-

деятельностный компонент, так как курсанты непосредственно 

включены в профессионально-служебную деятельность. 

Таким образом, в структуре образовательной среды вуза 

МВД России, на наш взгляд, можно определить следующие 

значимые компоненты, требующие более подробного рассмот-

рения:  

учебный – учебные занятия и мероприятия в рамках учеб-

ного процесса; 

воспитательный – воспитательная работа в рамках учеб-

ных и внеучебных мероприятий; 

профессионально-служебный – непосредственное вклю-

чение курсантов в профессиональную деятельность (несение 

службы в нарядах, субординационное взаимодействие, участие 

в охране общественного порядка и т.п.);  

материально-архитектурный – учебные здания, общежи-

тие, оборудование, аппаратура, средства наглядной агитации;  

личностно-досуговый – досуговые мероприятия (спортив-

ные секции, кружки по интересам и т.п.), а также особенности 

межличностного взаимодействия курсантов.  

Восприятие образовательной среды всех субъектов обра-

зовательного процесса находит свое отражение в общих ценно-

стях, убеждениях, поддерживаемых традициях, ритуалах и 

нормах поведения – являющихся компонентами организацион-
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ной (корпоративной) культуры образовательной организации. 

В ведомственных образовательных организациях МВД России 

вклад организационной культуры в образовательную среду 

особенно выражен, что обусловлено тем, что курсанты являют-

ся действующими сотрудниками полиции и их учебно-

профессиональная деятельность насыщена традициями, ритуа-

лами и другими нормативными формами профессионального 

взаимодействия. 

Несмотря на то, что в нашей стране термин «организаци-

онная культура» стал активно использоваться сравнительно 

недавно (1970-1980 гг.), в последние десятилетия к ее изуче-

нию привлечено внимание многих исследователей и практи-

ков. Последнее связано со взаимосвязью организационной 

культуры и эффективностью деятельности организации. В на-

стоящее время исследованиями предлагаются различные опре-

деления организационной и корпоративной культуры. При 

этом в одних случаях эти понятия представляются как синони-

мы, а в других – противопоставляются. Так, Т.Ю. Базаров раз-

личает данные понятия, представляя под организационной 

культурой интегральную характеристику организации (систему 

управления, образцы поведения, способы оценки результатов 

деятельности и т.п.), данную в языке определенной типологии, 

а под корпоративной культурой – сложный комплекс предпо-

ложений, бездоказательно принимаемых большинством со-

трудников организации (миссия, видение, ценности, нормы и 

т.п.), случайно сформированных, позаимствованных или дос-

тигнутых каким-либо иным путем и достаточно эффективно 

послуживших организации, чтобы быть признанными и дос-

тойными для передачи новым поколениям членов организа-

ции.
1
 Мы не будем разделять понятия организационной и кор-

поративной культуры. 

Под термином «организационная культура» применитель-

но к вузу в данной работе будем понимать совокупность кол-

лективных базовых представлений, групповых норм и ценно-

стей, определяющих особенности поведения, межличностного 

и профессионального взаимодействия сотрудников и обучаю-

щихся образовательной организации в различных видах дея-

                                        
1
 Базаров Т.Ю. Управление персоналом : практикум. М.: ЮНИТИ -

ДАНА, 2009.  
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тельности, а также функционирующей в ней системы управле-

ния.
1
  

Организационная культура объединяет в себе социаль-

ную, национальную, профессиональную, правовую, управлен-

ческую и другие виды субкультур, что является ярким приме-

ром использования организационной культуры в профессиях с 

жестко регламентированной деятельностью. Воинские ритуалы 

отдания чести и субординационного взаимодействия, построе-

ний, прохождения строем, почитания знамени и т.п. направле-

ны на формирование общего чувства профессиональной со-

принадлежности, согласованности действий и готовности к 

выполнению должностных обязанностей в любых условиях.  

Традиционно в структуре организационной культуры вы-

деляются три основных уровня, описанные Э. Шейном:  

1) внешний (поверхностный); 2) внутренний (подповерхност-

ный); 3) глубинный. Внешний (поверхностный) уровень – это 

видимая часть организационной культуры, включающая в себя 

такие конкретные наблюдаемые артефакты, как символика, ар-

хитектура зданий, планировка и оформление помещений, дей-

ствия людей (ритуалы, церемонии, взаимоотношения и т.д.), 

особенности структурирования времени и т.п. На этом уровне 

артефакты организационной культуры легко обнаружить, но их 

непросто интерпретировать без анализа содержания ее внут-

реннего и глубинного уровней.
2 

 

Внутренний (подповерхностный) уровень – это провоз-

глашаемые в организации и принимаемые сотрудниками общие 

ценности, убеждения и нормы поведения. Все внешне наблю-

даемые проявления организационной культуры – отражение и 

проявление общепринятых в организации норм, убеждений, 

ценностей и верований. Процесс формирования последних 

достаточно сложен, требует времени и во многом связан с ли-

дерскими позициями формальных и неформальных лидеров, а 

также с основополагающими культурными представлениями.  

Глубинный уровень – это основополагающие культурные 

представления. К ним относятся традиционные, национальные, 

                                        
1
 Евтихов, О.В. Управление персоналом организации : учебное по-

собие. М.: ИНФРА-М, 2014.  
2
 Шейн, Э. Организационная культура и лидерство / пер. с англ. 

под ред. Т.Ю. Ковалевой. СПб.: Питер, 2007. С. 37.  
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культурно-исторические и религиозные основы и предпосылки 

организационной культуры, включающие в себя базовые осно-

вополагающие представления о характере окружающего мира, 

человеческой природы, человеческих взаимоотношений и дру-

гие проявления менталитета. Эти во многом неосознаваемые 

представления (часто принимаемые как естественные, само со-

бой разумеющиеся) оказывают существенное влияние на об-

щий характер организационной культуры. Человек может не 

осознавать нормы и традиции национальной культуры, в кото-

рой он живет, хотя и придерживается их. Но он сразу замечает 

их изменение, если оказывается в другой национальной куль-

туре. 

Организационная культура вуза выполняет множество 

функций. Так, Н.И. Шаталов с соавторами, характеризуя орга-

низационную культуру в обобщенном виде, описывают 13 

функций, применимых к различным организациям.
1
  

В контексте рассматриваемой проблемы и применительно 

к профессионально-корпоративной среде образовательной ор-

ганизации МВД России, на наш взгляд, наиболее значимы 

нормативно-регулирующая, интегрирующая, адаптивная и ох-

ранная функции. 

Нормативно-регулирующая функция обеспечивает само-

управляемость вуза и регламентирует внутренние нормы пове-

дения, включая в себя формализованные и неформализованные 

правила поведения. Организационная культура предписывает 

способы взаимодействия сотрудников и обучающихся в вузе, 

характер коммуникативных связей, особенности взаимодейст-

вия между людьми. В отсутствие прямых инструкций о том, 

как поступить в той или иной ситуации, именно организацион-

ная культура определяет способ действия сотрудников, в зна-

чительной мере определяя ход выполнения работы.  

Интегрирующая функция позволяет объединять членов 

организации за счет формирования ощущения принадлежности 

к общим ценностям и достижениям, их вовлеченности в дела 

организации и приверженности существующим в ней традици-

ям. Это позволяет каждому сотруднику и обучающемуся иден-

тифицировать себя как члена данной организации (вуза) и со-

                                        
1
 Шаталов, Н.И. Организационная культура / Н.И. Шаталов. М.: 

Экзамен, 2006.  
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ответствующей профессиональной группы, лучше осознать 

общие цели, сформировать позитивное отношение к делу, ощу-

тить себя частью единой системы, определить и принять ответ-

ственность перед ней. 

Адаптивная функция решает две важные задачи: а) адап-

тация вновь принятых сотрудников к условиям профессио-

нальной деятельности и формирование их приверженности 

ценностям и нормам существующей культуры; б) нейтрализа-

ция у новичков образцов поведения, не совместимых с  органи-

зационной культурой предприятия. Молодой сотрудник дол-

жен принять нормы, существующие в коллективе. В то же вре-

мя задача остальных сотрудников и работников организации – 

обучить новичка тому, что от него ждут, что считается пра-

вильным, как здесь следует себя вести в той или иной рабочей 

ситуации. В различных организациях могут быть разные пред-

ставления о правильном и неправильном поведении, например: 

что считается хорошей работой; насколько допустимы нефор-

мальные отношения на работе; какие качества работников це-

нятся руководством и коллегами, а какие отвергаются как не-

совместимые со статусом члена организации; как правильно 

выглядеть и одеваться на работе; насколько важно вовремя на-

чинать и заканчивать рабочий день; что является нормой в от-

ношениях с коллегами, руководством, клиентами; насколько 

активно принято общаться с коллегами во внерабочее время и 

т.п. Освоение профессионально-корпоративной культуры по-

могает новым работникам понять, как следует работать и вести 

себя в данной организации. 

Охранная функция является развитием предыдущей и со-

стоит в создании определенного барьера на пути проникнове-

ния нежелательных тенденций внешней среды внутрь органи-

зации (вуза). Специфическую систему организационных цен-

ностей можно метафорично сравнить с «иммунной системой», 

распознающей и отторгающей работников, не готовых быть 

приверженными организационным ценностям и способных от-

рицательно повлиять на общий психологический настрой в 

коллективе и удовлетворенность сотрудников трудом.
1
  

Таким образом, на основе проведенного анализа образо-

вательную среду вуза МВД России можно разделить на две 

                                        
1
 Евтихов О.В. Указ. работа. С. 134-137.  
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сферы: процессуально-деятельностную и организационно-

корпоративную (организационная культура вуза) и определить 

ее основные структурные компоненты. 

К процессуально-деятельностной сфере образовательной 

среды вуза МВД России относятся учебно-воспитательный, 

профессионально-служебный и научно-исследовательский 

компоненты образовательной среды, прямо связанные с реали-

зуемыми в вузе видами образовательной деятельности.  

Учебно-воспитательный компонент: а) учебный процесс 

(учебная деятельность) – учебные занятия и мероприятия пер-

вой половины дня в рамках учебного процесса; 

б) воспитательный процесс (воспитательная деятельность) – 

воспитательная работа в рамках учебных и внеучебных меро-

приятий второй половины дня; в) морально-психологическое 

обеспечение (деятельность по морально-психологическому 

обеспечению) – мероприятия психологического сопровождения 

учебной и служебной деятельности. 

Профессионально-служебный компонент: а) профес-

сиональная деятельность – непосредственное включение обу-

чающихся в профессиональную деятельность (участие в охране 

общественного порядка, практика в территориальных органах 

и т.п.); б) служебная деятельность – несение службы в нарядах, 

регламентированное субординационное взаимодействие. 

Организационно-научный компонент (организационно-

научная деятельность) – вовлечение профессорско-

преподавательского состава и обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность. 

Организационно-корпоративная сфера образовательной 

среды вуза МВД России включает в себя компоненты, форми-

рующие организационную культуру вуза, в том числе: матери-

ально-административный компонент – материально-

архитектурная составляющая – учебные здания, общежития, 

оборудование, аппаратура, средства наглядной агитации; а 

также административная составляющая – руководство образо-

вательной организацией, административные подразделения и 

службы; нормативно-традиционный компонент – поддержи-

ваемые в вузе нормы, традиции, ритуалы профессионально-

служебного взаимодействия; личностно-досуговый компонент 

– досуговые мероприятия (спортивные секции, участие в ху-

дожественной самодеятельности, кружки по интересам и т.п.), 
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а также особенности межличностного взаимодействия обу-

чающихся и сотрудников, состояние социально-психоло-

гического климата в коллективах в учебных и служебных кол-

лективах. 

Схематически структура образовательной среды вуза 

МВД России представлена на рисунке 13. 

Процессуально-деятельностную сферу наполняют наибо-

лее педагогически управляемые деятельностные компоненты 

образовательной среды, непосредственно связанные с образо-

вательной деятельностью вуза МВД России и обеспечиваемые 

конкретными подразделениями, в частности:  

учебная деятельность – учебные занятия и мероприятия 

первой половины дня – обеспечивается кафедрами вуза;  

воспитательная деятельность – воспитательная работа в 

рамках учебных и внеучебных мероприятий второй половины 

дня – организуется подразделением воспитательной работы вуза;  

деятельность по морально-психологическому обеспече-

нию – мероприятия психологического сопровождения учебной 

и служебной деятельности (исследования, тренинги, консуль-

тационные беседы и т.п.) – обеспечивается подразделением 

морально-психологического обеспечения вуза;  

профессионально-служебная деятельность – профессио-

нальная деятельность (непосредственное включение обучаю-

щихся в профессиональную деятельность) и служебная дея-

тельность (несение службы в нарядах, регламентированное су-

бординационное взаимодействие и т.п.) – обеспечивается ру-

ководством учебно-строевых подразделений вуза; 

организационно-научная деятельность – вовлечение обу-

чающихся в научно-исследовательскую деятельность – органи-

зуется подразделением научно-исследовательской работы вуза. 

Сфера организационной культуры образовательной среды 

вуза МВД России во многом является результативной, зависит 

от реализации описанных выше деятельностных компонентов.  
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА МВД РОССИИ 
 

 

Учебно-воспитательный  

компонент 

 Воспитательный процесс (воспитатель-

ная деятельность) 

Воспитательная работа в рамках учебных 

и внеучебных мероприятий  
 

Морально-психологическое обеспечение  

Мероприятия психологического сопровож-

дения (исследования, тренинги и т.п.) 
 

 

Профессионально-служебный 

компонент 

 Профессиональная деятельность  

Непосредственное включение обучаю-

щихся в профессиональную деятельность 

(участие в охране общественного поряд-

ка, практика и т.п.) 
 

Служебная деятельность 

Несение службы в нарядах, регламентиро-

ванное субординационное взаимодействие 
 

Научно-исследовательский 

компонент 

 Организационно-научная деятельность  

Вовлечение ППС и обучающихся в науч-

но-исследовательскую детальность 

 

 

Нормативно-традиционный  

компонент 

 Нормативная составляющая 

Поддерживаемые в вузе нормы, традиции,  

ритуалы профессионально-служебного 

взаимодействия 
 

 

Материально-

административный 

компонент 

 Материально-архитектурная 

составляющая 

Учебные здания, общежитие, оборудование, 

аппаратура, средства наглядной агитации 
 

 

 

 

Личностно-досуговый  

компонент 

 Досуговая составляющая 

Досуговые мероприятия (спортивные 

секции, кружки по интересам и т.п.)  
 

Морально-психологическая составляющая 

Психологический климат в коллективах, 

особенности межличностного взаимо-

действия 

 – − процессуально-деятельностная сфера; 

 –  − организационно-корпоративная сфера (организационная культура вуза).  

Рис. 13. Структура образовательной среды вуза МВД России  

Учебный процесс (учебная деятельность)  

Учебные занятия и мероприятия первой 

половины дня в рамках учебного процесса 
 

Административно-управленческая со-

ставляющая 

Система управления и взаимодействия в 

вузе (руководство, кафедры, служебный 

персонал) 
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2.4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Решение проблемы формирования профессиональной 

компетентности курсантов вузов правоохранительных органов 

связано с необходимостью уточнения описания структуры 

профессиональной компетентности выпускника вуза и ее ком-

понентов. 

Мнения разных исследователей относительно структуры 

и компонентов профессиональной компетентности различны. 

Так, А.К. Маркова в структуре компетентности профессионала 

выделила четыре компонента: специальный, социальный, лич-

ностный и индивидуальный, описав их как виды профессио-

нальной компетентности. Также автором описаны показатели 

формирования указанных компетенций через их проявления.  

Специальная компетентность – владение профессиональ-

ной деятельностью на достаточно высоком уровне, способ-

ность проектировать свое дальнейшее профессиональное раз-

витие. Проявляется через: понимание предназначения и миссии 

данной профессии; овладение нормами профессиональной дея-

тельности, достижение высоких результатов, стабильность ре-

зультатов; профессиональное мастерство; владение нескольки-

ми видами профессиональной деятельности в рамках профес-

сии; профессиональное сознание (осознание максимального 

числа признаков профессиональной деятельности – предмета, 

средств, результата труда); профессиональное мышление, про-

фессиональную интуицию, самостоятельность в решении про-

фессиональных проблем; оптимальную психологическую цену 

результата, отсутствие усталости и перегрузки и др.  

Социальная компетентность – владение совместной 

(групповой, кооперативной) профессиональной деятельностью, 

сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии 

приемами профессионального общения; социальная ответст-

венность за результаты своего профессионального труда. Про-

является через: отнесение себя к профессиональной общности; 

овладение нормами профессионального общения, этическими 

нормами профессии; направленность профессиональных ре-

зультатов на благо других людей, социальную ответственность 

за последствия своих поступков; гибкую смену социальных 
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ролей в профессии; соответствие профессионального должно-

стного статуса (места среди других) индивидуально-

личностным качествам и др. 

Личностная компетентность – владение приемами лично-

стного самовыражения и саморазвития, средствами противо-

стояния профессиональным деформациям личности. Проявля-

ется через: устойчивую профессиональную мотивацию; нали-

чие позитивной Я-концепции; переключаемость, универсаль-

ность; творческую установку, сознательное профессиональное 

творчество; обогащение профессии средствами своего творче-

ства; приспособление себя к профессии и профессии к себе; 

преобладание положительного эмоционального настроя; удов-

летворенность профессиональным трудом и др. 

Индивидуальная компетентность – владение приемами 

самореализации и развития индивидуальности в рамках про-

фессии, готовность к профессиональному росту, способность к 

индивидуальному самосохранению, неподверженность профес-

сиональному старению, умение организовать рационально свой 

труд без перегрузок времени и сил, осуществлять труд нена-

пряженно, без усталости и даже с освежающим эффектом. 

Проявляется через: целостное профессиональное самосозна-

ние, знание профессиограммы своей профессии; принятие себя 

как профессионала; саморазвитие профессиональных способ-

ностей; интернальность как видение в себе самом причин ус-

пеха-неуспеха; профессиональную обучаемость и др.
1
 

Таким образом, А.К. Маркова одна из первых среди ис-

следователей связала компоненты профессиональной компе-

тентности с показателями формирования указанных компетен-

ций при становлении профессионализма.  

С позиции психологического подхода профессиональную 

компетентность рассматривает Е.В. Бондарева, выделяя в ней 

следующие структурные компоненты:  

функциональный – представляет собой систему освоен-

ных знаний, а также навыков творческой профессиональной 

деятельности специалиста; 

мотивационный – включает мотивы, цели, потребности, 

ценностные установки в профессиональной деятельности; 

                                        
1
 Маркова А.К. Указ. работа. 
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рефлексивный – включает комплекс навыков самоконтро-

ля, самоанализа, прогнозирования результатов своей деятель-

ности; 

коммуникативный – включает способность общаться, до-

ходчиво излагать информацию, формировать межличностные 

отношения, осуществлять профессиональное взаимодействие.
1
  

И.А. Зимняя на основе положений, сформулированных в 

отечественной психологии, выделила три основные группы 

компетентностей: 

а) компетентности, относящиеся к самому себе как лич-

ности, как субъекту жизнедеятельности; 

б) компетентности, относящиеся к взаимодействию чело-

века с другими людьми; 

в) компетентности, относящиеся к деятельности человека, 

проявляющиеся во всех ее типах и формах.
2
 

Автором описаны 10 основных компетенций (видов), вхо-

дящих в описанные выше группы: 

1) компетенции, относящиеся к самому человеку как лич-

ности, субъекту деятельности, общения: а) компетенции здо-

ровьесбережения (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни, соблюдение правил личной гигиены, понимание опас-

ности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа  и др.); 

б) компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире 

(ценности бытия, жизни, культуры и науки, истории цивилиза-

ций, собственной страны, религии и др.); в)  компетенции инте-

грации (структурирование знаний, ситуативно-адекватной ак-

туализации знаний, расширения приращения накопленных зна-

ний); г) компетенции гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, 

уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский 

долг; знание символов государства и гордость за них); 

д) компетенции самосовершенствования, саморегулирования и 

саморазвития (личностная и предметная рефлексии; понимание 

смысла жизни, профессиональное, языковое и речевое разви-

тие; овладение культурой родного язык и др.);  

                                        
1
 Бондарева Е.В. Направленность на формирование профессио-

нальной компетентности как путь совершенствования экономического 

образования. URL : http:://referat.cis2000.ru/books/book6/ch1_8.shtml. 
2
 Зимняя И.А. Указ. работа. С. 22-24. 

http://naukarus.com/bazovye-napravleniya-vospitaniya-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-ih-suschnost-i-soderzhanie
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2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодей-

ствию человека и социальной сферы: а) компетенции социаль-

ного взаимодействия (с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями, партнерами; сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие другого, социальная мобильность); 

б) компетенции в общении (устном, письменном; диалог, мо-

нолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение 

традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая 

переписка; делопроизводство и др.); 

3) компетенции, относящиеся к деятельности человека: 

а) компетенция познавательной деятельности (постановка и 

решение познавательных задач, нестандартные решения, про-

блемные ситуации, продуктивное и репродуктивное познание, 

исследование, интеллектуальная деятельность и др.); б) компе-

тенции деятельности (игра, учение, труд; средства и способы 

деятельности, ориентация в разных видах деятельности и др.); 

в) компетенции информационных технологий (прием, перера-

ботка, выдача информации; преобразование информации, мас-

смедийные и мультимедийные технологии, компьютерная гра-

мотность и др.).
1
 

И.А. Зимняя отмечает, что описанные выше компетенции, 

проявляясь в поведении и деятельности человека, становятся и 

его личностными качествами, свойствами. Соответственно, 

они становятся компетентностями, которые характеризуются и 

мотивационными, и смысловыми, и отношенческими, и регу-

ляторными составляющими наряду с когнитивными (знанием) 

и опытом. При этом все компетентности социальны в широком 

смысле этого слова, ибо они вырабатываются, формируются в 

социуме. Они социальны по своему содержанию, они и прояв-

ляются в этом социуме. В то же время среди них можно выде-

лить: а) ключевые – это те обобщенно представленные основ-

ные компетентности, которые обеспечивают нормальную жиз-

недеятельность человека в социуме; б) профессиональные и 

учебные компетентности – формируются для профессиональ-

ной деятельности и проявляются в этих видах деятельности 

человека; в) социальные (в узком смысле слова) компетентно-

                                        
1
 Зимняя И.А. Указ. работа.  
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сти – характеризующие взаимодействие человека с обществом, 

социумом, другими людьми.
1
 

К настоящему времени опубликовано большое количество 

работ в области описания структуры педагогической компе-

тентности. В частности, Н.В. Кузьмина и А.А. Реан в качестве 

основных элементов педагогической компетентности выделя-

ют следующие: 

специальная компетентность в области преподаваемой 

дисциплины; 

методическая компетентность в области способов форми-

рования знаний, умений и навыков у учащихся;  

психолого-педагогическая компетентность в области мо-

тивов, способностей, направленности обучаемых;  

рефлексия педагогической деятельности или аутопсихо-

логическая компетентность.
2
 

Позже на основе анализа различных исследований, опи-

сывающих структурные элементы профессиональной компе-

тентности педагога, В.Н. Введенский выделил пять основных 

компонентов ключевых (базовых) компетенций педагога:  

коммуникативные компетенции: ориентирование в соци-

альных ситуациях, определение личностных особенностей и 

эмоционального состояния других людей, действие в публич-

ной ситуации, установление психологического контакта, куль-

тура речи и др.;  

информационные компетенции: знания и способности к 

их приобретению (о себе, об обучающихся, родителях обу-

чающихся, об опыте работы других педагогов в научно-

методической плоскости, общемировоззренческие и др.);  

регулятивные компетенции: способности к целеполага-

нию, планированию, мобилизации и поддержанию активности 

в достижении результатов, оценка результатов деятельности и др.;   

интеллектуально-педагогическая компетентность: ком-

плекс интеллектуально-логической и интеллектуально-

эвристической педагогической компетентности (по В.И. Анд-

рееву), а именно – анализ и синтез, сравнение, абстрагирова-

ние, обобщение и конкретизация (интеллектуально-

                                        
1
 Зимняя И.А. Указ. работа. С. 25. 

2
 Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической дея-

тельности. СПб., 1993. 
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логические); генерирование идей, аналогия, фантазия, преодо-

ление инертности мышления, критичность мышления (интел-

лектуально-эвристические); 

операциональная компетентность: набор действий, необ-

ходимых педагогу для осуществления профессиональной дея-

тельности (педагогические умения – прогностические, проек-

тивные, методические, организаторские, педагогической им-

провизации, экспертные действия).
1
 

Концептуально интересное построение модели профес-

сиональной компетентности разработано С.А. Хазовой. Автор 

представляет структуру профессиональной компетентности в 

двух видах:  

1) функционально-содержательном – как совокупность 

компетентностей, описанных в отношении сфер деятельности, 

общения и поведения, заданных относительно конкретного 

предмета деятельности, общения, поведения. Функционально-

содержательными компонентами профессиональной компе-

тентности в данной модели являются: а)  общепрофессио-

нальный компонент (общенаучные и исследовательские компе-

тенции); б) общеотраслевой компонент (образовательные и 

физкультурно-спортивные компетенции), относящийся к под-

готовке специалистов по физической культуре и спорту; 

в) специальный компонент (педагогические, управленческие, 

рекреационные компетенции);  

2) психологическом – как совокупность когнитивно-

интеллектуальных (знания, умения и навыки, характеристики 

мышления) и деятельностно-поведенческих (опыт поведения, 

деятельности и общения) компонентов. При этом когнитивно-

интеллектуальные показатели включают знания, умения, ха-

рактеристики мышления. Деятельностно-поведенческие пока-

затели конкурентоспособности включают опыт деятельности, 

поведения, общения.
2
 

На рисунке 14 приведена структурная модель профессио-

нальной компетентности специалиста по физической культуре 

и спорту, описанная С.А. Хазовой. 

 

                                        
1
 Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетент-

ности педагога // Педагогика. 2003. № 10. С. 51-55. 
2 

Хазова С.А. Указ. работа. С. 15-26. 
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Рис. 14. Структурная модель профессиональной компетентности 

специалиста по физической культуре и спорту  

 

На наш взгляд, в модели профессиональной  компетентно-

сти выпускника вуза правоохранительных органов также целе-

сообразно рассматривать как основные компетенции, форми-

руемые у курсанта в процессе обучения в вузе, так и профес-

сионально-психологические характеристики (профессиональ-

но-важные качества), необходимые для успешной профессио-

нальной деятельности выпускника.  

На основе проведенного анализа особенностей правоох-

ранительной деятельности и специфики подготовки курсантов 

по направлению подготовки «Правоохранительная деятель-

ность», а также уточненного выше определения профессио-

нальной компетентности нами составлена структурная модель 

профессиональной компетентности выпускника вуза правоох-

ранительных органов. 
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Рис. 15. Структурная модель профессиональной компетентности 

выпускника вуза правоохранительных органов 

 

В структуре профессиональной компетентности выпуск-

ника вуза нами выделены:  

1) профессиональные компетенции – требования, которые 

предъявляются к выпускнику в соответствии с содержанием и 

спецификой профессиональной подготовки. Условно их можно 

разделить на общепрофессиональные, профессионально-

служебные и профессионально-деятельностные; 

2) профессионально-психологические характеристики –

профессиональные и психологические качества выпускника, 

обеспечивающие успешность его самостоятельной профессио-
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нальной деятельности. Условно в профессионально-

психологические характеристики нами разделены на:  

личностную составляющую – профессионально-важные 

личностные качества специалиста, обеспечивающие успеш-

ность самостоятельной профессиональной деятельности ;  

деятельностную составляющую – способности, умения, 

навыки, а также особенности профессионально-служебного 

поведения и взаимодействия основанные на опыте профессио-

нально-служебной деятельности курсантов. 

Таким образом. Во-первых, профессиональные компетен-

ции очерчивают круг требований, которые предъявляются к 

выпускнику вуза в соответствии с содержанием и спецификой 

профессиональной подготовки и деятельности. В обобщенном 

виде профессиональные компетенции, как уже отмечено выше, 

нами разделены на три группы:  

1) общепрофессиональные – обеспечивают готовность к 

решению общепрофессиональных задач. В эту группу входят 

гуманитарные, социально-экономические и информационно-

правовые компетенции; 

2) профессионально-служебные (специализированные) – 

отражают специфику профессионально-служебной деятельно-

сти сотрудника правоохранительных органов и обеспечивают 

готовность к профессиональной деятельности полицейского. В 

эту группу входят компетенции, формируемые в процессе ог-

невой, тактико-специальной, физической, строевой и др. под-

готовке; 

3) профессионально-деятельностные – реализуемые непо-

средственно в процессе профессиональной деятельности. В эту 

группу входят компетенции (по видам профессиональной дея-

тельности): правотворческие; правоприменительные; эксперт-

но-консультационные; организационно-управленческие; нор-

мотворческие; правоохранительные. 

Наполнение указанных групп компетенций конкретным 

содержанием обусловлено федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего профессионального обра-

зования по направлению подготовки (специальности), а также 

основными образовательными программами вуза.  

Во-вторых, профессиональная компетентность специали-

ста определяется не только сформированностью соответст-

вующих компетенций, но и наличием опыта профессиональной 
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деятельности и развитостью профессионально важных лично-

стных качеств, обеспечивающих успешность его профессио-

нальной деятельности. 

В связи с этим в компетентностной модели, как уже было 

отмечено выше, профессионально-психологические характери-

стики выпускника нами разделены две базовые составляющие: 

деятельностную и личностную. 

1. Деятельностная составляющая профессиональной ком-

петентности выпускника вуза правоохранительных органов ха-

рактеризует способности, умения, навыки и особенности про-

фессионального поведения и взаимодействия специалиста, ос-

нованные на опыте профессиональной деятельности.  

При определении содержания деятельностной состав-

ляющей модели профессиональной компетентности, отражаю-

щей специфику служебной и профессиональной деятельности 

сотрудника правоохранительных органов (полицейского), мы 

проанализировали результаты исследований, проведенных 

Ю.В. Чепурко, Н.В. Круговой, Н.И. Порубовым и др., а также 

задачи и функции сотрудников оперативных и следственных 

подразделений. В частности, Ю.В. Чепурко описывает основ-

ные виды деятельности применительно к специальности юри-

дического профиля: социальная, поисковая, реконструктивная, 

коммуникативная, организационная, удостоверительная.
1
 

Н.В. Кругова и Н.И. Порубов в контексте изучения психологи-

ческих особенностей оперативно-следственной деятельности 

описывают следующие основные компоненты: познаватель-

ный, коммуникативный, организационный, воспитательный и 

удостоверительный. 

В данной работе применительно к деятельности сотруд-

ников следственных и оперативных подразделений мы также 

будем выделять пять основных видов (направлений) профес-

сиональной деятельности: 

организационно-управленческий – включает в себя орга-

низацию проведения оперативно-разыскных и следственных 

мероприятий соответствующими силами и средствами; а также 

управление деятельностью следственной и оперативной груп-

                                        
1
 Чепурко Ю.В. Дифференциальная психография в ориентации мо-

лодежи на специальности юридического профиля : автореф. … канд. 

психол. наук. М., 2008. С. 3. 
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пы, что требует развития лидерского потенциала (организатор-

ско-управленческих способностей); 

процессуально-познавательный – включает в себя позна-

ние события преступления и отдельных его элементов,  выяв-

ление оперативно значимой информации и потенциальных её 

носителей и источников, что связано с решением большого ко-

личества мыслительных задач и носит творческий, воссоздаю-

щий, исследовательский характер. Это предъявляет особые 

требования к развитию когнитивных и творческих качеств со-

трудников;  

процессуально-удостоверительный – заключается в 

оформлении результатов деятельности в соответствующих 

процессуальных документах. Это предъявляет особые требова-

ния к развитию «канцелярских способностей»: внимательности 

к деталям, усидчивости, способности выполнять монотонную 

работу и т.п.; 

социально-коммуникативный – обеспечивает работу с 

гражданами, представляющими оперативный интерес, участ-

никами уголовного судопроизводства, а также с другими со-

трудниками, что требует развития коммуникативных качеств и 

способностей, а также конфликтной компетентности;  

социально-воспитательный – направлен на профилактику 

правонарушений, воспитание граждан в духе уважения к зако-

ну и правилам социального общежития; склонение лиц к отка-

зу от преступной деятельности и др., что требует развития пе-

дагогических способностей. 

Осуществление деятельности социальной направленности 

требует развития у выпускника коммуникативных качеств, 

способностей вступать в общение с разными категориями гра-

ждан, умения преодолевать коммуникативные барьеры, спо-

собности к ролевому перевоплощению и т.п.  

2. Личностная составляющая профессиональной компе-

тентности выпускника вуза правоохранительных органов на-

прямую связана с деятельностным компонентом и характери-

зует степень сформированности профессионально важных лич-

ностных качеств сотрудника, обеспечивающих успешность его 

самостоятельной профессиональной деятельности. В частно-

сти, важным видом деятельности следователя и оперуполномо-

ченного является их информационно-познавательная деятель-

ность по сбору информации о событии преступления, на осно-
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вании которой полностью восстанавливается картина совер-

шенного деяния, устанавливается и познается личность субъ-

екта, совершившего преступление. Успешность познаватель-

ной деятельности обеспечивается развитостью познавательных 

процессов (восприятие, мышление, память, внимание, вообра-

жение), которые служат неразрывными частями единого про-

цесса отражения и взаимодействия с окружающей действи-

тельностью. Не вызывает сомнения, что к профессионально-

важным качествам следователя и оперуполномоченного, необ-

ходимым для осуществления познавательной деятельности, 

можно отнести профессиональную наблюдательность, напри-

мер способность различать признаки и объекты, имеющие не-

значительные отличия. Также для сотрудников следственных и 

оперативных подразделений, как и для юристов вообще, осо-

бое значение имеет развитые память и мышление. Как отмеча-

ют Н.А. Горбач и Ю.Г. Панюкова, развитая память как процесс 

запоминания, сохранения и воспроизведения человеком значи-

мой информации и своего опыта, а также особенности профес-

сионального мышления – широта, глубина, самостоятельность, 

гибкость, быстрота, критичность, восприимчивость, полина-

правленность, логичность, избирательность, проницательность, 

оперативность, любознательность и пытливость – имеют важ-

ное значение для профессиональной деятельности следователя 

и оперуполномоченного.
1
 

Для конкретизации профессионально важных личностных 

качеств, необходимых выпускнику вуза правоохранительных 

органов для результативной профессиональной деятельности, 

было проведено анкетирование сотрудников следственных и 

оперативных подразделений, проходивших повышение квали-

фикации. Общая выборка исследования составила 230 сотруд-

ников, из них сотрудники оперативных подразделений  – 129, 

сотрудники следственных подразделений – 101.
2
  

                                        
1
 Горбач Н.А., Панюкова Ю.Г. Психология в деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2010. 

С. 3. 
2
 Профессиограмма сотрудников следственных и оперативных под-

разделений: отчет о НИР (заключ.) / рук. Н.В. Маслодудова; исполн.: 

Н.Г. Логинова [и др.]. С. 43-47. 
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По результатам исследования описаны психограммы со-

трудников, в которых, в частности, выделено, что для дости-

жения требуемого высокого уровня результативности при про-

ведении следственных действий и оперативно-розыскных ме-

роприятий познавательная деятельность сотрудников реализу-

ется в сочетании с другими видами деятельности, дополняю-

щими и развивающими ее, а именно: коммуникативной (полу-

чение необходимой информации посредством общения при 

проведении таких следственных действий, как допрос, очная 

ставка); реконструктивной (сбор информации и выдвижение 

определенных версий, объясняющих случившееся событие); 

организаторской, проявляющейся в самоорганизации и органи-

зации людей для коллективного решения профессиональной 

задачи (волевые действия, направленные на реализацию и про-

верку версий и планов); удостоверительной (фиксирование до-

бытой информации в документе).  

В частности, экспертами было отмечено, что для осуще-

ствления познавательной деятельности сотрудники  следствен-

ных и оперативных подразделений должны обладать хорошо 

развитыми наблюдательностью, памятью и вниманием, высо-

кой умственной работоспособностью, способностью к быстро-

му и точному зрительному восприятию деталей, сходства и 

различий. Для осуществления организационной деятельности 

им необходимы такие качества как: деловитость, инициатив-

ность, принципиальность, решительность, аккуратность, точ-

ность, организаторские способности и высокая самоорганизо-

ванность. Для осуществления социальных функций общения  с 

различными категориями граждан сотрудники должны быть 

эмоционально устойчивы, обладать грамотностью и развитой 

культурой речи, высоким коммуникативным потенциалом и др.  

На основе результатов этого исследования, а также анали-

за материалов исследования управленческого компонента в 

деятельности сотрудников следственных и оперативных под-

разделений
1
 нами выделены общие и специфические профес-

сионально важные личностные качества выпускника образова-

тельной организации правоохранительных органов, обеспечи-

                                        
1
 См. Евтихов О.В. Организационное лидерство в управленческой 

деятельности руководителя органов внутренних дел // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2011. № 3 (46). С. 3-5. 
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вающие их профессиональную готовность к самостоятельной 

деятельности в следственных и оперативных подразделениях, 

что и отражено на рисунке 16.  

 

 
 

Рис. 16. Общие и специфические профессионально важные  

личностные качества выпускника образовательной организации 

правоохранительных органов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках предмета исследования авторским коллективом 

изучена ценность акмеологических знаний для формирования 

профессиональной компетентности сотрудников органов внут-

ренних дел, выстраивания акме-планов для реализации жиз-

ненных целей. Акмеология всесторонне освещает процесс раз-

вития человека на протяжении всей его жизни, особенно на 

ступени взрослости, и выявляет объективные и субъективные 

условия, которые, действуя во взаимосвязи друг с другом, по-

зволяют человеку оптимально состояться как многонаправлен-

ная социально активная личность и высококлассный профес-

сионал в основной для него области труда. Правоохранитель-

ная деятельность как вид специальной деятельности осуществ-

ляется с целью охраны права путем применения мер  юридиче-

ской ответственности в соответствии с законом и с соблюдени-

ем установленных процедур. Акмеологический подход в оцен-

ке перспектив данного вида деятельности, несомненно, должен 

учитывать ее особенности, способствовать оптимизации лич-

ностных и профессионально значимых целей и задач. Акмео-

логия, в частности акмеология органов внутренних дел как со-

ставная часть общей акмеологической теории, связанная со 

специальным видом деятельности, одновременно и столь же 

последовательно и целенаправленно должна прослеживать и 

систематизировать факторы, наличие которых необходимо, 

чтобы развитие малых и больших коллективов, структурных 

элементов правоохранительной системы шло по восходящей и 

чтобы они реализовали свои главные функции на высоком 

уровне государственной, социальной и индивидуальной полез-

ности. Это позволит добиться высоких результатов и в службе, 

и в личной жизни. Личная жизнь сотрудника органов внутрен-

них дел для общества не менее значима, чем его профессио-

нальная деятельность. Ущербность первой ведет к падению 

эмоциональной жизненной составляющей, неумению органи-

зовать семейный досуг, душевному разрыву с детьми, утрате 

семейного уюта и разрушению семьи как ячейки общества.
1
 

                                        
1
 См.: Проблема объективности расчетов и охвата населения разви-

вающими досуговыми учреждениями как необходимых составляющих 
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Новаторство акмеологии заключается еще и в том, что она, от-

вечая на запросы практики, разрабатывает стратегию, тактику 

и технику оптимального формирования профессиональной 

компетентности, детерминирующей карьерный рост, и способ-

ствует их эффективному внедрению и последующему функ-

ционированию профессионалов высокого класса.
1
 

В ходе исследования было установлено, что в России, как 

и за рубежом, существуют множество дефиниций понятия 

«профессиональная карьера». Она определяется как: комбина-

ция ролей, которые человек исполняет в течение всей жизни; 

разбитый на определённые промежутки жизненный путь чело-

века, связанный с его работой; продвижение человека по сту-

пеням служебной, производственной, социальной, администра-

тивной или иной иерархии; последовательность должностей, 

занимаемых сотрудником в одной организации; динамика со-

циально-экономического положения, статусно-ролевых харак-

теристик форм социальной активности личности; индивиду-

ально осознанные позиции и поведение, связанные с трудовым 

опытом и т.д.; индивидуальный трудовой путь человека, спо-

соб достижения целей и результатов в основной форме лично-

стного целевыражения; активное продвижение человека в ос-

воении и совершенствовании способа жизнедеятельности, 

обеспечивающего его устойчивость в потоке социальной жиз-

ни. Несмотря на многообразие дефиниций понятия «профес-

сиональная карьера», центральное место, явно или не явно, для 

того, чтобы назвать ее успешной, отводится высокому уровню 

сформированности соответствующей компетентности.  

Наблюдения за динамикой кадровых перемещений со-

трудников органов внутренних дел позволяют говорить о том, 

что при прочих равных условиях карьерный рост офицера на-

ходится в прямой зависимости от наличия у него качеств, спо-

собствующих его успехам в выполнении профессиональных 

обязанностей. Создав типовую акме-схему личностно-

профессиональных качеств сотрудника органа внутренних дел 

                                                                                                                        
оценки эффективности наркотической профилактической деятельности  

Заключительный отчет по теме НИР, № гос. рег. 01201453222 / научн. 

рук. В.Е. Шинкевич. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014.  
1
 Павлова С.А. Организационно-управленческие аспекты построе-

ния системы мотивации карьерного роста государственных служащих.  
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и выделив среди них наиболее существенные для оценки по-

тенциала карьерного роста, можно строить соответствующую 

систему необходимых акме-показателей. 

Принцип системности и системный подход является базо-

вым. Опора на него необходима, чтобы избежать односторон-

ности в оценке потенциала карьерного роста. Реализация дан-

ного принципа предусматривает необходимость развития про-

фессиональных умений и знаний, а также профессиональной 

компетентности, профессионально важных качеств, профес-

сиональных взаимодействий, отношений и общения.  

В ходе первого этапа исследования проанализирована те-

матика планов научно-исследовательской работы, рейтинговые 

места в них работ, направленных на изучение проблем образо-

вательного процесса, воспитания, психологического сопрово-

ждения образовательного процесса, а также разработаны и рас-

тиражированы опросные листы для двух категорий респонден-

тов: во-первых, это обучающиеся на бюджетной основе очной 

формы обучения, во-вторых, сотрудники органов внутренних 

дел, имеющие опыт практической работы. Проведены пилот-

ные исследования по апробации инструментария, первичная 

обработка эмпирического материала для дальнейшего углуб-

ленного исследования и выявления корреляционных и фактор-

ных связей. Основное внимание при проведении опроса было 

уделено установлению действенности ряда организационных, 

образовательных и иных мероприятий, предусмотренных для 

обеспечения различных видов деятельности в образовательном 

процессе. 

Авторский коллектив приходит к выводу о целесообраз-

ности использования результатов проведенного научного ис-

следования при подготовке аналитического обзора по итогам 

первого этапа исследования, монографии «Формирование про-

фессиональной компетентности сотрудников органов внутрен-

них дел: акмеологический аспект» и последующего внедрения 

основных выводов и рекомендаций в учебный процесс образо-

вательных учреждений системы МВД России, их воспитатель-

ных и кадровых структур. Основные положения работы будут 

полезны кадровым подразделениям территориальных органов 

МВД России, а также сотрудникам правоохранительных орга-

нов, посвятившим свою жизнь защите законных интересов и 

прав граждан, борьбе с правонарушениями в нашем обществе.  
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В результате проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы. В условиях формирования современного 

облика МВД России и последующего его функционирования 

основной целью комплекса учебных дисциплин, в том числе 

философии, социологии, педагогики и психологии, является 

развитие профессионального потенциала сотрудника органов 

внутренних дел. 

Кроме того, специальное образование является фактором 

решения социально-правовых проблем развития современного 

российского общества, одним из основных резервов его посту-

пательного развития. 

К основным проблемам выстраивания системы образова-

тельного процесса в специализированной образовательной ор-

ганизации органов внутренних дел, направленных на формиро-

вание компетентности, требующих дальнейшей проработки, 

можно отнести: 

расширение системы довузовской подготовки молодежи к 

службе в органах внутренних дел, сотрудничество образова-

тельных учреждений МВД России со специализированными 

юридическими классами, функционирующими в средних об-

щеобразовательных школах и их поддержка;  

обоснование необходимых видов компетенций, которые 

должны соответствовать юридической профессии и специаль-

ностям, целям каждого уровня образования; 

организацию инновационного, дистанционного образова-

ния и инновационной деятельности педагогических кадров;  

разработку современных требований, предъявляемых не-

посредственно к выпускникам образовательных организаций 

МВД России и моделей профессионализации сотрудников и 

гражданского персонала органов внутренних дел;  

профессиональную, социально-психологическую адапта-

цию сотрудников органов внутренних дел в условиях выполне-

ния задач повседневной службы и в экстремальных ситуациях; 

уяснение сущности процесса воспитания как важнейшей 

составляющей системы профессионального образования в ус-

ловиях образовательной организации органов внутренних дел;  

оказание помощи и содействия обучающимся в выстраи-

вании акме-планов, направленных на достижение профессио-

нально и социально значимых целей, в формировании здорово-

го честолюбия, ибо оно определяет стремление занять в иерар-
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хической служебной пирамиде то место, которое соответство-

вало бы способностям, затратам труда. Правильно понимаемое 

честолюбие не вредит общему делу, а наоборот, придает до-

полнительные силы для его выполнения. Здоровое честолюбие 

юриста проявляется как мотив действий, которые совершаются 

ради достижения человеком первенства, главенства, приобре-

тения влияния и веса, а также с целью заслужить официальное 

признание и связанные с ним почести и награды.  
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

Акме − соматическое, физиологическое, психологическое 

и социальное состояние личности, которое характеризуется 

зрелостью ее развития, достижением наиболее высоких показа-

телей в деятельности, творчестве. Это вся ступень взрослости 

человека, для которой характерны, если судить о ней обоб-

щенно, его физическая, личностная и субъектная зрелость.  

Акме-схема – представление основных направлений про-

явления активности человека в самых общих чертах, упрощён-

но, которые ведут к достижением наиболее высоких показате-

лей в деятельности, творчестве. 

Акме-план – ряд предварительно обдуманных действий, 

мероприятий, объединённых последовательно для достижения 

высоких показателей в деятельности, творчестве  с возможны-

ми сроками выполнения. 

Акме-потенциал – совокупность всех имеющихся воз-

можностей, средств для достижения высоких показателей в 

деятельности, творчестве. 

Акме-показатели – обобщённая характеристика резуль-

татов деятельности, приобретаемых свойств, выраженная в ко-

личественной или качественной формах. 

 − раздел психологии развития, исследующий 

закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность 

достижения высшей ступени (акме) индивидуального развития.  

Акмеологическая компетентность − это многоуровне-

вое интегральное личностно-деятельностное качество, которое 

позволяет человеку ставить и эффективно решать задачи и 

проблемы разного уровня сложности в области самоактуализа-

ции, самосовершенствования и самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Когнитивная компетентность − целостная, системно ор-

ганизованная совокупность различных форм и уровней позна-

вательных процессов, познавательных способностей и позна-

вательной деятельности, обеспечивающая продуктивность по-

знания и преобразования человеком мира и самого себя и на 

этой основе максимальную эффективность и рациональность 

всех сфер жизнедеятельности, в том числе профессиональной 

деятельности. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/652
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Компетенции − комплекс сформированных в процессе 

образования или в результате накопленного практического 

опыта возможностей эффективного поведения в определенных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Компетентность − система знаний, умений, навыков и 

способов выполнения деятельности на высоком уровне квали-

фикации в соответствии с конкретными условиями, в интере-

сах удовлетворения определенных потребностей.  

Катаболе – упадок в развитии. 

Нормативность деятельности и поведения  − качествен-

ная характеристика субъекта труда, отражающая высокий уро-

вень нравственной регуляции профессиональной деятельности 

и поведения и включающая знания о профессиональной этике, 

представления о нравственности и нравственных нормах; по-

ложительное отношение к профессиональной деятельности, 

стремление к самореализации и достижениям, нравственные и 

профессиональные установки и интересы; владение способами 

и приемами, необходимыми для понимания смысла нравствен-

ных норм и предписаний; положительное отношение к лицам, с 

которыми осуществляются профессиональные взаимодействия, 

обязательность и ответственность перед ними; способность к 

нравственному сопереживанию, способность чувствовать 

удовлетворение от работы, инициативность; нравственную са-

мооценку своей подготовки, результатов деятельности и отно-

шений. 

Профессия – форма деятельности, необходимая общест-

ву, для выполнения которой человек должен обладать суммой 

знаний и навыков, иметь соответствующие способности  и про-

фессионально важные качества. 

Профессионализм − система, состоящая из четырех 

взаимосвязанных подсистем: профессионализма личности, 

профессионализма деятельности, нормативности деятельности 

и поведения и продуктивной Я – концепции. 

Профессионализм деятельности – качественная харак-

теристика субъекта труда, отражающая высокую профессио-

нальную квалификацию и компетентность, разнообразие эф-

фективных профессиональных навыков и умений.  

Профессионализм личности — качественная характери-

стика субъекта труда, отражающая высокий уровень профес-

сионально важных и личностно-деловых качеств. 
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Профессионализм сотрудника органов внутренних дел  
– это развивающееся свойство, в котором интегрированы лич-

ностные и деятельностные профессионально важные качества, 

обеспечивающие высокую профессиональную квалификацию и 

компетентность, разнообразие эффективных знаний, умений и 

навыков осуществления профессиональной деятельности с вы-

сокой и стабильной продуктивностью.  

Профессионал − субъект профессиональной деятельно-

сти (служебной, педагогической, научной и т.д.), обладающий 

высокими показателями профессионализма личности и дея-

тельности, имеющий высокий профессиональный и социаль-

ный статус, динамически развивающуюся систему личностной 

и деятельностной нормативной регуляции, постоянно нацелен-

ный на саморазвитие и самосовершенствование, личностные и 

профессиональные достижения, имеющие социально-

позитивное значение. 
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