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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка кадров для органов внутренних дел Российской 

Федерации осуществляется на основе комплекса специальностей 

и направлений подготовки1, разработанных автором в сотрудни-

честве с коллегами из Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. В настоящее время ведомственные вузы реа-

лизуют основные образовательные программы (далее – ООП) по 

данным специальностям (направлениям подготовки), разрабо-

танные в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) третьего поколения (версия 3 плюс). С 2021 г. вузы 

МВД России осуществляют переход на ФГОС ВО третьего по-

коления (версия три плюс плюс). В связи с этим требуется разра-

ботка нового поколения ООП в соответствии с данной версией 

ФГОС ВО. С учетом этого актуальной представляется разработка 

методологических основ моделирования ООП высшего образова-

ния и организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ВО, которые реализуют компетентностный подход к про-

фессиональному образованию. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»), а также с учетом сложившейся в 

МВД России практики учебно-методического обеспечения под-

готовки кадров для органов внутренних дел ООП вузов 

МВД России по конкретным специальностям (направлениям 

                                                 
1  Специальности: «правовое обеспечение национальной безопасности», 

«правоохранительная деятельность», «судебная экспертиза», «экономическая 

безопасность», «психология служебной деятельности», «педагогика и психоло-

гия девиантного поведения», «безопасность информационных технологий  

в правоохранительной деятельности». Вновь открываемое направление подго-

товки: «обеспечение законности и правопорядка» (уровень – бакалавриат). 
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подготовки) до 2021 г. разрабатывались согласно регламентиру-

ющим документам, в том числе: 

а) ФГОС ВО по конкретным специальностям (направлени-

ям подготовки), которые утверждаются Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

б) квалификационным требованиям к специальной профес-

сиональной подготовке специалистов различных служб и функ-

циональных подразделений органов внутренних дел, которые 

утверждаются руководством МВД России; 

в) примерным основным образовательным программам (да-

лее – ПООП) по специальностям и направлениям подготовки:  

‒ ПООП, которые разрабатываются соответствующими 

федеральными учебно-методическими объединениями (далее – 

ФУМО) и определяют ориентиры для формирования обязатель-

ной части ООП; 

‒ ведомственные ПООП, которые разрабатываются 

МВД России и регламентируют формирование вариативной ча-

сти ООП – части формируемой участниками образовательного 

процесса. 

В мае 2021 г. Минобрнауки России внесло изменения в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1, в 

соответствии с которыми исключалась разработка и реализация 

ПООП. Эта новация расширяет самостоятельность образова-

тельных организаций при разработке ООП, но в то же время и 

осложняет эту работу, а также повышает ответственность обра-

зовательной организации за ее результаты. В связи с этим еще 

больше возрастает актуальность разработки методологических и 

методических основ моделирования ООП. 

                                                 
1 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» ; приказ 

Минобрнауки России от 28 мая 2021 г. № МН-5/1091. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» определил структуру ООП вуза по специальности (направ-

лению подготовки): 

‒ рабочий учебный план; 

‒ календарный учебный график; 

‒ рабочие программы учебных дисциплин (модулей), учеб-

ной и производственной практик;  

‒ оценочные средства; 

‒ методические материалы.  

Модель высшего образования, реализованная в образова-

тельных стандартах предшествующих поколений (первое и вто-

рое поколение), основывалась на так называемом знаниевом под-

ходе. При разработке стандартов третьего поколения этому 

подходу был противопоставлен компетентностный.  

В стандартах предшествующих поколений акцент делался на 

формировании комплекса знаний. Преобладала норма: «знаю, 

что надо делать и знаю как делать».  

В образовательных стандартах третьего поколения (3, 3 плюс,  

3 плюс плюс) акцент был перенесен на операционно-техноло-

гический, деятельностный подход, умения и навыки профессио-

нально-служебной деятельности. Основной становится норма: 

«способен выполнять».  

В качестве результатов освоения ООП образовательными 

стандартами третьего поколения были определены компетенции, 

которые должны быть сформированы у выпускников.  

Компетенция: 

‒ цель и результат обучения,  

‒ способность решать различные типы задач профессио-

нальной деятельности в условиях различной степени неопреде-

ленности, выполнять служебные функции и задачи в определен-

ной области (сфере) профессиональной деятельности в 

соответствии с полученной квалификацией, специализацией. 
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Компетенции, установленные ФГОС ВО (версия 3 плюс 

плюс), структурированы в виде следующих категорий (групп):  

а) универсальные компетенции, унифицированные для всех 

направлений подготовки (специальностей). Они разделены на де-

сять категорий (групп): системное и критическое мышление, раз-

работка и реализация проектов, командная работа и лидерство, 

коммуникации, межкультурное взаимодействие, самоорганизация 

и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение), безопасность 

жизнедеятельности, инклюзивная компетентность, экономиче-

ская культура, в том числе финансовая грамотность, гражданская 

позиция; 

б) общепрофессиональные компетенции – унифицирован-

ные для данной специальности (направления подготовки) неза-

висимо от специализации (профиля подготовки) и ориентиро-

ванные на определенную область (сферу) профессиональной 

деятельности и соответствующую квалификацию (например, 

юрист в сфере правоохранительной деятельности); 

в) профессиональные компетенции – ориентированные на 

конкретную специализацию (вид правоохранительной деятель-

ности). 

Кроме того, ведомственными примерными учебными пла-

нами в рамках отдельных специализаций (профилей) предусмот-

рены узкие специализации (узкие профили), ориентированные на 

подготовку выпускника к выполнению профессионально-

служебной деятельности по конкретной должности, и соответ-

ствующие профессионально-специализированные компетенции, 

формируемые в рамках отдельных узких специализаций (узких 

профилей подготовки). 

Важно помнить, что формирование компетенций у обучаю-

щихся по ООП высшего образования не сводится к простому 

натаскиванию на выполнение определенных действий по гото-

вому образцу. Способность работать по алгоритмам – уровень 

не выше среднего профессионального образования. Высшее об-
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разование предусматривает высокий уровень интеллектуального 

развития выпускника, его способность самостоятельно решать 

различные типы задач профессиональной деятельности в услови-

ях высокой степени неопределенности, в том числе:  

‒ самостоятельно оценивать нестандартную ситуацию, 

‒ принимать решения, 

‒ проектировать и организовывать деятельность, 

‒ оценивать ее результаты.  

В структуре каждой компетенции можно выделить четыре ос-

новных компонента: когнитивный, операционно-технологический, 

деятельностный и личностный (табл. 1). 

Таблица 1 

Компоненты компетенции 

Когнитив-

ный – способ-

ность реализо-

вывать 

знаниевую, 

интеллекту-

альную основу 

компетенции 

Операционно-

технологиче-

ский – способ-

ность реализо-

вывать 

отдельные 

действия, спо-

собы, приемы, 

из которых 

состоит про-

фессиональная 

деятельность 

(умения) 

Деятельност-

ный – способ-

ность приме-

нять 

интегрирован-

ные знания  

и умения для 

комплексного 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(навыки, про-

фессиональ-

ный опыт) 

Личностный – 

ценностно-

мотивацион-

ная, этическая, 

поведенческая 

основа компе-

тенции, про-

фессионально 

значимые ка-

чества лично-

сти 

Результаты реализации ООП, степень сформированности 

компетенций, в том числе способность выпускников решать раз-

личные типы задач профессиональной деятельности и осуществ-

лять служебные функции, должны поддаваться диагностирова-

нию, оцениванию. 

Образовательная организация устанавливает в ООП вуза ин-

дикаторы достижения компетенций. 
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Образовательная организация самостоятельно планирует ре-

зультаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, ко-

торые должны быть соотнесены с установленными в ООП инди-

каторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать фор-

мирование у выпускника всех компетенций, установленных про-

граммой специалитета. 
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§ 1. Проектирование учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего достижение основных 

компонентов компетенций, установленных 

основной образовательной программой 

образовательной организации в качестве 

планируемых результатов ее освоения 

В качестве индикаторов достижения компетенций предлага-

ется устанавливать следующие критерии, соотносимые с тради-

ционными планируемыми результатами обучения по дисципли-

нам (модулям) и практикам:  

‒ знать; 

‒ уметь;  

‒ владеть (навыки, опыт профессионально-служебной дея-

тельности). 

Иными словами, для того, чтобы овладеть компетенцией, 

обучающийся должен освоить определенные знания, умения и 

навыки, получить первичный опыт профессионально-служебной 

деятельности. 

Кроме того, к числу важнейших функций, реализуемых си-

стемой профессионального образования и каждой образователь-

ной организацией, наряду с образовательной функцией, относит-

ся функция воспитания, в том числе: 

‒ реализация задач очередного этапа социализации обуча-

ющихся – профессиональной социализации; 

‒ удовлетворение потребности государства и общества в 

специалистах, гражданах, которые способны и готовы в процессе 

профессионально-служебной деятельности органично сочетать 

личные интересы с общественными.  

При реализации ООП важно учитывать комплексное целевое 

предназначение компетенций: с одной стороны, удовлетворение 

потребности обучающихся в получении профессионального об-
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разования, с другой – удовлетворение потребности государства и 

ведомства в квалифицированных кадрах.  

Интересы государства, общества и ведомства предполагают 

формирование у выпускников способности эффективно осу-

ществлять профессионально-служебную деятельность по полу-

ченной специальности (направлению подготовки) с соблюдени-

ем норм профессиональной этики и служебного этикета. 

Результаты достижения этой цели определяются не только уров-

нем сформированных у выпускников профессиональных знаний, 

умений и навыков, но и уровнем мотивации, ценностно-

мотивационной ориентацией личности – личностным компо-

нентом компетенций.  

Данный компонент – важнейшая составляющая компетен-

ций, а его формирование – важнейшая функция профессиональ-

ного образования. Только на основе высоконравственных духов-

ных качеств личности формируется позитивная мотивация 

профессионально-служебной деятельности, без которой невоз-

можно успешно осуществлять правоохранительную деятель-

ность, реализовывать цели, определяемые государством и обще-

ством перед органами внутренних дел. 

Это принципиально для всей системы профессионального 

образования в целом. А для подготовки кадров сотрудников ор-

ганов внутренних дел формальный подход к результатам форми-

рования у выпускников этической основы поведения, ценностно-

мотивационной ориентации профессионально-служебной дея-

тельности даже при успешной реализации всех остальных ком-

понентов компетенций создает, хотя и потенциальные, но тем не 

менее существенные социальные угрозы: 

1. Особую социальную опасность представляет высококва-

лифицированный сотрудник, успешно освоивший знания, уме-

ния и навыки, когнитивный, операционно-технологический и 

деятельностный компоненты комплекса компетенций, установ-

ленных ООП, и в то же время имеющий реальную, но маскируе-
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мую от окружающих корыстную мотивацию служебной  

деятельности, которая выступает антагонистом нормам профес-

сиональной этики. Подобные сотрудники являются носителями 

коррупционной угрозы, способной превратить правоохранитель-

ную деятельность в ее противоположность.  

В то же время представляется, что корыстная мотивация 

служебной деятельности сотрудников не является главной опас-

ностью. Практика показывает, что профессиональная деформа-

ция, проявляющаяся в склонности к активному использованию 

служебного положения в коррупционных целях, среди сотруд-

ников органов внутренних дел не имеет массового характера, 

хотя и является наиболее опасной угрозой и наносит обществу  

и государству огромный ущерб.  

Определенную роль в ограничении масштабов этого порока 

играют меры, направленные на его профилактику. На важность 

формирования у выпускников непримиримости к коррупцион-

ному поведению было указано в соответствующем Указе Прези-

дента Российской Федерации1. В целях реализации данного ука-

зания в структуру универсальных компетенций ФГОС ВО была 

включена соответствующая группа универсальных компетен-

ций – «гражданская позиция». 

2. Анализ практической деятельности сотрудников органов 

внутренних дел в современных условиях свидетельствует, что 

еще большую опасность представляет другая угроза, поскольку 

она касается не отдельных сотрудников, а всего личного состава, 

уровня сформированности у каждого сотрудника личностного 

компонента его профессиональной подготовки.  

Специфика служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел связана с рядом факторов: 

                                                 
1 Подпункт «в» п. 20 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 

2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–

2020 годы» // Президент России [сайт]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43253. 
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Так, эффективное, результативное осуществление сотрудни-

ками правоохранительной деятельности, направленной на обес-

печение законности и правопорядка, связано с рядом негативных 

факторов, в том числе с:  

‒ существенными физическими и психологическими пере-

грузками, наносящими существенный ущерб их здоровью (вклю-

чая профессиональные заболевания и психическое выгорание);  

‒ ненормированным рабочим временем, создающим реаль-

ную угрозу их семейному благополучию; 

‒ выполнением служебных обязанностей в экстремальных, 

опасных и чрезвычайных условиях, связанных с угрозой жизни 

сотрудников, а иногда и их близких; 

‒ опасностью активного противодействия правонарушите-

лей выполнению сотрудником своих служебных обязанностей; 

‒ различными провокативными ситуациями, которые ста-

вят сотрудника перед необходимостью делать моральный выбор; 

‒ повышенной ответственностью перед законом; 

На фоне этих негативных факторов сотрудники органов 

внутренних дел не относятся к категории, имеющей соответ-

ствующий уровень социальной защищенности. В связи с этим 

работа сотрудников органов внутренних дел до сих пор не вхо-

дит в разряд престижных. Динамика оттока кадров из основных 

подразделений территориальных подразделений органов внут-

ренних дел и соответствующего роста вакансий убедительно 

свидетельствует об этом. 

В этой ситуации, когда полноценно работать можно только 

не взирая на все эти реальные угрозы, особую роль приобретает 

моральный фактор. От каждого сотрудника требуется высочай-

шая самоотдача, а иногда и самопожертвование. Это характерно 

и для мирного времени, когда от большинства граждан подобных 

жертв не требуется. В таких условиях эффективно, результативно 

могут работать только сотрудники, которые, кроме профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, имеют высочайшую ценностно-
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мотивационную ориентацию. У них общественно значимые моти-

вы служебной деятельности превратились в основополагающие, 

приоритетные личные цели, в осознание личной ответственно-

сти за правопорядок в обществе. 

В противном случае в личном целеполагании сотрудника ре-

альные результаты служебной деятельности уходят, как ми-

нимум, на второй план. Вот эта опасность и является главной, 

поскольку при несформированности у сотрудников личностного, 

мотивационного компонента профессиональных компетенций в 

подобных сложных условиях она может приобретать массовый 

характер. Тогда реальная правоохранительная деятельность под-

меняется ее имитацией, реальные результаты – формальными 

показателями.  

Угроза этой опасности колоссально возрастает в условиях, 

когда основным источником воспроизводства кадров сотрудни-

ков становится набор «с улицы». Лица, имеющие непрофильное 

высшее или среднее профессиональное образование, поступают 

на службу, минуя полноценное профильное обучение в ведом-

ственных образовательных организациях. ООП высшего и сред-

него профессионального образования ведомственных вузов 

предусматривают формирование у обучающихся комплекса не-

обходимых компетенций, всех компонентов этих компетенций, 

включая личностный, мотивационный. В то же время при обуче-

нии на краткосрочных курсах профессиональной подготовки лиц, 

принятых на службу без профильного образования, данную за-

дачу качественно выполнить не представляется возможным из-за 

короткого срока прохождения обучения. К сожалению, действу-

ющие программы профессиональной подготовки и не ставят за-

дачу формирования у обучающихся мотивационного компонента 

профессиональной деятельности. 

Заявления о невозможности контролировать результаты вос-

питательной работы по формированию мотивационного компо-

нента профессиональной деятельности не имеют под собой ре-
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альных оснований. Основным индикатором сформированности 

соответствующей мотивации у обучающихся являются их поступ-

ки, поведение в процессе учебной и служебной деятельности.  

Этот компонент (личностный, мотивационный, поведенче-

ский) важен при формировании всех категорий компетенций, 

поскольку только при его наличии они становится общественно 

и профессионально значимым качеством. 

Личностный (мотивационный, поведенческий) компонент 

формируется возможностями всех дисциплин (модулей) и прак-

тик, а также в процессе внеаудиторной работы с обучающимися. 

В то время как другие компоненты компетенций формируются 

возможностями отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Планируемые образовательной организацией результаты 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО должны быть соотнесены с установ-

ленными в ООП индикаторами достижения компетенций. Следова-

тельно, в качестве планируемых результатов обучения по дисци-

плинам (модулям) и практикам целесообразно устанавливать 

аналогичные критерии: 

‒ знания – совокупности теоретических научных сведений 

в определенной сфере профессиональной деятельности, необхо-

димых для качественного исполнения должностных обязанно-

стей; информация, подлежащая освоению обучающимися, в том 

числе категории, понятия, закономерности, факты, события и т. д.; 

‒ умения – способность самостоятельно реализовывать 

отдельные интеллектуальные и практические действия, из кото-

рых состоит профессионально-служебная деятельность, приемы, 

способы их осуществления;  

‒ навыки – способность самостоятельно осуществлять 

профессионально-служебную деятельность, комплексно решать 

различные типы задач профессионально-служебной деятельно-

сти в меняющихся условиях высокой степени неопределенности, 

на основе интегрированного применения профессиональных 

знаний и умений.  
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‒ место дисциплины (модуля), практики в формировании 

личностного компонента. 

В отличие от планируемых результатов обучения по дисци-

плинам индикаторы компетенций носят интегрированный, меж-

дисциплинарный характер (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты 

Компетенции Дисциплины 

Индикаторы достижения  

компетенций:  

ЗУН* –  

интегрированные,  

междисциплинарные 

Планируемые результаты  

обучения:  

ЗУН* –  

дискретные, дисциплинарные 

Примечание: *ЗУН – знания, умения, навыки. 

Особое место занимают дисциплины-практикумы. В процес-

се их реализации начинается работа по интеграции знаний, уме-

ний, навыков и элементов личностного компонента. Продолжа-

ется эта работа в процессе реализации модулей, учений и 

практик.  

Освоение отдельных дисциплин (модулей), практик можно 

рассматривать в качестве этапов последовательного формиро-

вания компетенций (рис. 1).  

Дисциплины 

 

 

Дисциплины – 

практикумы 

Модули Учения Практики 

 

 

Компетенции 

Рис. 1. Этапы формирования компетенций 

Результаты освоения отдельных дисциплин (модулей), прак-

тик, также как результаты формирования компетенций и резуль-

таты освоения ООП в целом должны быть диагностируемы. Ди-
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агностика, контроль и оценка предполагают наличие критериев. 

В качестве критериев, используемых для контроля и оценки до-

стижения планируемых результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, предлагается использовать уровни.  

Формирование компетенций в процессе освоения дисциплин 

(модулей), практик осуществляется в рамках образовательного 

(педагогического) процесса, который является разновидностью 

познавательного процесса – учебно-познавательный процесс. 

Последний, в свою очередь, складывается из определенных эта-

пов, отражающих последовательность процесса познания, каж-

дый из которых характеризуется достижением определенного 

уровня познания. 

Поэтому в качестве уровней достижения планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 

предлагается использовать известные в психологии и педагогике 

уровни, характеризующие соответствующую последователь-

ность, этапы и результаты познания нового:  

1-й уровень – достижение планируемых результатов обуче-

ния на уровне представления (знакомо, узнаваемо, известно, но 

не познано) – результат освоения содержания обучения на 

начальном этапе, на котором преобладает чувственно-

эмоциональное восприятие информации;  

2-й уровень – достижение планируемых результатов обуче-

ния на уровне воспроизведения (помню, могу повторить) – ре-

зультат освоения содержания обучения на последующем этапе, 

на котором преобладает работа памяти;  

3-й уровень – достижение планируемых результатов обуче-

ния на уровне понимания (осмысление, способен самостоятельно 

формулировать суждения, интерпретировать, аргументировать 

освоенные положения) и применения (способен самостоятельно 

решать задачи профессиональной деятельности в условиях высо-

кой степени неопределенности на основе освоенных знаний, 

умений и навыков), – результат освоения содержания обучения 
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на конечном этапе, основанном преимущественно на работе ло-

гического мышления. 

С использованием данных критериев разработаны принципи-

альные методические модели системного формирования и диа-

гностирования планируемых результатов обучения по дисципли-

нам (модулям), практикам, т. е. поэтапного формирования 

компетенций. Структура данных моделей представлена в табли-

цах 2–5.  

1.1. Проектирование учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего достижение когнитивного 

компонента компетенций 

Рассмотрим предлагаемую методическую модель формиро-

вания знаний и диагностирования соответствующих результатов 

обучения (табл. 3). 

Перечень знаний, подлежащих освоению в процессе изуче-

ния конкретной дисциплины (модуля) или практики, устанавли-

вается при определении планируемых образовательной органи-

зацией (кафедрой) результатов обучения по данной дисциплине 

(модулю) или практике. Этот перечень фиксируется в соответ-

ствующей рабочей учебной программе по конкретной дисциплине 

(модулю) или практике и должен быть соотнесен с установлен-

ными в ООП соответствующими индикаторами достижения ком-

петенций (компетенции или части компетенции). 

Важнейший компонент данного перечня – понятийно-

категориальный аппарат, составляющий научную основу дисци-

плины (модуля). Очевидно, что разовое обращение к содержа-

нию данных категорий и понятий не может обеспечить каче-

ственное освоение теоретической составляющей содержания 

дисциплины (модуля). Требуется системная работа на протя-

жении всего периода изучения дисциплины (модуля). 

Предлагается в процессе формирования у обучающихся зна-

ний выделять три этапа: начальный, последующий и конечный.  
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Таблица 3 

Методическая модель формирования знаний  

и диагностирования соответствующих результатов обучения  

Этапы/уровни Методы обучения Оценочные средства 

Начальный:  

представление 

(ознакомление) 

Этап (для ос-

новных знаний) – 

получение знаний 

в готовом виде. 

Планируемый 

уровень – для ин-

формации по 

смежным отраслям 

знаний (по отно-

шению к предмету 

дисциплины)  

Объяснительно-

иллюстративные: 

изложение препода-

вателем информации, 

знаний в готовом ви-

де, чтение учебной 

литературы  

Тесты – для текущего 

контроля и для кон-

троля остаточных зна-

ний 

Последующий: 

воспроизведение 

(запоминание) 

Этап (для ос-

новных знаний) – 

закрепление полу-

ченных знаний. 

Планируемый 

уровень – для фак-

тологической ча-

сти знаний 

Репродуктивные: 

воспроизведение, по-

вторение, закрепле-

ние полученных зна-

ний  

Контрольные вопро-

сы, задания на вос-

произведение изучен-

ного – для текущего 

(семинары) и рубеж-

ного (контрольные 

работы) контроля, 

промежуточной атте-

стации и итогового 

контроля (ГИА)  
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Окончание табл. 3 

Конечный: 

понимание, осмыс-

ление на уровне 

суждения, интер-

претации, объяс-

нения, аргумента-

ции; 

применение; 

формирование 

когнитивных спо-

собностей 

Завершающий 

этап и планируе-

мый уровень – для 

смысловой части 

знаний 

Активные методы 

(проблемное изложе-

ние, поисковый, ис-

следовательский), 

предусматривающие 

активное, самостоя-

тельное, творческое 

освоение знаний обу-

чающимися, в том 

числе: 

‒ анализ, сопостав-

ление, критическая 

оценка изучаемой ин-

формации, различных 

точек зрения,  

‒ применение по-

лученных знаний для 

самостоятельного 

освоения новых зна-

ний, решения про-

блемных задач про-

фессиональной 

деятельности 

Проблемно-поисковые 

задания, задачи для 

текущего (семинары, 

доклады, рефераты), 

рубежного (коллокви-

умы, круглые столы, 

конференции) кон-

троля, промежуточной 

аттестации (курсовая 

работа, зачет/экзамен) 

и итогового контроля 

(ГИА):  

а) требующие от обу-

чающихся:  

‒ анализа, сравне-

ния, обобщения;  

‒ объяснения, ар-

гументации, интерпре-

тации;  

‒ применения;  

б) обеспечивающие 

включение нового ма-

териала в систему уже 

усвоенных знаний 

Одновременно данные этапы являются и уровнями освоения 

знаний, которые необходимо использовать при диагностике ре-

зультатов освоения знаний в качестве критериев. 

На первом этапе (уровне) обучающиеся воспринимают зна-

ния, излагаемые преподавателем с использованием, как правило, 

объяснительно-иллюстративного метода, а также изложенные в 

учебной литературе в готовом виде.  

Цель: сформировать у обучающихся представление, осуще-

ствить первичное ознакомление с учебной информацией.  

Для контроля и оценки результатов обучения на этом этапе 

используются оценочные средства, соответствующие уровню 

представления, – тестовые задания для: 
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‒ текущего контроля на занятиях семинарского типа,  

‒ самоконтроля в рамках самоподготовки и самостоятель-

ной работы обучающихся, 

‒ контроля остаточных знаний.  

Тестовые задания, требующие от учащихся выбор правиль-

ного варианта ответа из нескольких предложенных, позволяют 

контролировать освоение обучающимися знаний, как правило, 

только на уровне представления. От них требуется не самостоя-

тельно сформулировать, а только узнать, выбрать готовый пра-

вильный ответ.  

Этим уровнем ограничивается, как правило, изучение допол-

нительной информации по смежным (по отношению к предмету 

дисциплины) отраслям знаний. Для значимых знаний, относя-

щихся к предмету дисциплины, это первый (начальный) этап 

изучения. 

Второй этап (уровень) предусматривает воспроизведение, 

повторение обучающимися знаний, полученных ими на преды-

дущем этапе изучения. Для решения этой задачи используются 

репродуктивные методы. 

Цель: закрепление, прочное запоминание полученных знаний.  

Закрепление новых знаний, как правило, целесообразно 

начинать уже на том же занятии, на котором осуществляется 

первичное ознакомление с новыми знаниями (например, на лек-

ции) и продолжается системно на последующих занятиях (лек-

ции, семинары, практические занятия).  

Оценочные средства, используемые для контроля и оценки 

результатов освоения знаний на этом уровне, – контрольные во-

просы, задания на воспроизведение изученного для:  

‒ текущего контроля (устного и письменного) на занятиях 

семинарского типа;  

‒ рубежного контроля (письменного и устного) в форме 

фронтального опроса (например, контрольная работа); 
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‒ итогового контроля: проверка знаний в рамках промежу-

точной аттестации (зачет или экзамен) и ГИА (государственный 

экзамен). 

Этим уровнем ограничивается, как правило, изучение факто-

логической, событийной части информации по дисциплине. 

Например: сроки, даты, этапы, нормативы, реквизиты норматив-

ных документов, элементы структуры, определения понятий, 

фабулы событий и т. п. Для смысловой составляющей знаний по 

дисциплине это очередной (второй) этап изучения. 

Третий этап (уровень) предполагает активное, самостоя-

тельное и творческое освоение обучающимися знаний на уровне 

понимания, осмысления (на уровне самостоятельных суждений, 

интерпретации, объяснения, аргументации), а также применения 

для решения практических, проблемных задач, получения новых 

знаний. 

Для решения этой задачи используются активные методы. 

Цель:  

‒ обеспечить осмысленное освоение обучающимися зна-

ний через анализ, сопоставление, обобщение, критическую оцен-

ку изучаемых знаний, различных точек зрения;  

‒ сформировать у обучающихся способность использовать 

полученные знания для решения задач профессионально-

служебной деятельности;  

‒ образовать у обучающихся способность к самостоятель-

ной познавательной деятельности, самостоятельному освоению 

новых знаний.  

Ориентацию обучающихся не только на запоминание, но и 

на глубокое осмысленное освоение, понимание знаний необхо-

димо осуществлять уже на первом этапе формирования знаний, 

используя: 

‒ при изучении новых знаний – наряду с объяснительно-

иллюстративными, репродуктивными методами, также и актив-

ные, проблемно-поисковые методы; 
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‒ для контроля уровня понимания, осмысленного освоения 

новых знаний – обратную связь.  

Продолжается эта работа системно на протяжении всего пе-

риода изучения дисциплины. 

Особое внимание на этом этапе следует уделять, наряду с 

осмысленным освоением новых знаний, развитию у обучающих-

ся когнитивных способностей – способностей самостоятельно 

осуществлять поиск и познание, осмысление новых знаний, ис-

пользуя для этого систему знаний, освоенных ранее. 

Оценочные средства, используемые для контроля и оценки 

результатов освоения знаний на этом уровне, – проблемно-

поисковые задания, обеспечивающие:  

а) развитие основного инструментария мыслительной дея-

тельности – способности:  

‒ анализировать информацию, сравнивать, обобщать; 

‒ объяснять, аргументировать, интерпретировать;  

‒ применять для решения практических задач;  

б) включение нового материала в систему уже усвоенных 

знаний. 

Эти задания используются для: 

‒ текущего контроля на занятиях семинарского типа, в том 

числе в виде решения проблемных, творческих задач, с исполь-

зованием дискуссий, мозговых штурмов, самостоятельных со-

общений, докладов, рефератов; 

‒ рубежного контроля в виде коллоквиумов, занятий в 

форме круглого стола, студенческих научных конференций; 

‒ итогового контроля: курсовая работа, проверка знаний в 

рамках промежуточной аттестации (зачет или экзамен) и ГИА 

(государственный экзамен, выпускная квалификационная работа).  

Для смысловой части знаний это планируемый уровень осво-

ения и завершающий этап изучения. 

Проектируя технологию системного изучения знаниевой со-

ставляющей дисциплины (модуля) на основе рассмотренной ме-

тодической модели, важно спланировать последовательность 
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работы с каждым понятием (категорией). Это предполагает 

определение для каждого этапа формирования соответствую-

щих знаний, достижения соответствующего уровня их освоения 

перечня тем, в рамках которых предстоит последовательная реа-

лизация задач, установленных моделью для каждого этапа: 

‒ формирование представления; 

‒ закрепление на уровне воспроизведения изученного; 

‒ освоение на уровне осмысленного понимания, способно-

сти самостоятельно применять в различных ситуациях, условиях 

высокой степени неопределенности.  

Высокая результативность освоения планируемых знаний 

может быть достигнута только при условии последовательной 

отработки каждого понятия (категории) на протяжении всего 

периода изучения дисциплины (модуля). 

1.2. Проектирование учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего достижение  

операционно-технологического компонента компетенций 

Рассмотрим предлагаемую методическую модель формиро-

вания умений и диагностирования соответствующих результатов 

обучения (табл. 4). 

Формирование профессиональных умений автор рассматри-

вает, как развитие способности самостоятельно осуществлять 

отдельные действия, составляющие, из которых складывается 

практическая профессионально-служебная деятельность, – прие-

мы, способы интеллектуальной и практической деятельности. 

Перечень умений, подлежащих освоению в процессе изуче-

ния конкретной дисциплины (модуля) или практики, устанавли-

вается при определении планируемых образовательной органи-

зацией (кафедрой) результатов обучения по данной дисциплине 

(модулю) или практике. Этот перечень фиксируется в соответ-

ствующей рабочей учебной программе по конкретной дисци-

плине (модулю) или практике и должен быть соотнесен с уста-
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новленными в ООП индикаторами достижения компетенций 

(компетенции или части компетенции). 

Таблица 4  

Методическая модель формирования умений  

и диагностирования соответствующих результатов обучения  

Этапы/уровни Методы обучения Оценочные средства 

Начальный:  

представление 

(ознакомление) 

Этап (для ос-

новных умений) – 

изучение порядка 

выполнения отдель-

ных действий. 

Планируемый 

уровень – для озна-

комления с действи-

ями должностных 

лиц, взаимодей-

ствующих с сотруд-

ником 

Объяснительно-

иллюстративные:  

‒ описание поряд-

ка выполнения от-

дельных практиче-

ских действий, 

приемов, способов 

профессионально-

служебной деятель-

ности; 

‒ демонстрация 

практических дей-

ствий, в том числе  

в реальных условиях 

во время практики 

Задания для текущего 

контроля, предусмат-

ривающие воспроиз-

ведение порядка вы-

полнения 

практических дей-

ствий; задания для 

наблюдения во время 

практики 

Последующий:  

воспроизведение  

Этап (для ос-

новных умений) – 

закрепление умений 

выполнять отдель-

ные типичные при-

емы и способы про-

фессиональной 

деятельности в ти-

пичных ситуациях. 

Планируемый 

уровень – умение 

действовать по ал-

горитму 

Репродуктивные: 

‒ упражнения – 

неоднократное вос-

произведение типич-

ных приемов и спо-

собов выполнения 

отдельных интеллек-

туальных и практи-

ческих элементов 

профессионально-

служебной деятель-

ности по образцу, по 

алгоритму и под ру-

ководством педагога 

Задания (задачи) для 

выполнения упраж-

нений с типовыми 

ситуациями профес-

сионально-служебной 

деятельности для те-

кущего (практические 

занятия) и рубежного 

контроля (практику-

мы, контрольно-

проверочные практи-

ческие занятия, сдача 

нормативов и т. п.)  
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Окончание табл. 4 

Конечный:  

самостоятельное 

применение приемов 

и способов профес-

сионально-

служебной дея-

тельности 

Этап и уровень – 

способность выпол-

нять отдельные дей-

ствия, приемы  

и способы профес-

сионально-

служебной деятель-

ности в условиях 

высокой степени 

неопределенности 

Активные (проблем-

но-поисковые): 

‒ упражнения – 

воспроизведение от-

дельных приемов, 

способов профессио-

нально-служебной 

деятельности в не-

стандартных ситуа-

циях и в последова-

тельно 

усложняющихся 

условиях с возраста-

ющей долей самосто-

ятельности; 

‒ выполнение от-

дельных приемов, 

способов в реальных 

условиях под руко-

водством наставника 

во время учебной 

практики 

Задания (задачи) для 

выполнения упраж-

нений с нестандарт-

ными ситуациями 

профессиональной 

деятельности для те-

кущего (практические 

занятия), рубежного 

(практикумы, кон-

трольно-проверочные 

практические занятия, 

сдача нормативов) и 

итогового контроля 

(курсовая работа, 

сдача нормативов, 

промежуточная атте-

стация, ГИА); прак-

тические задания на 

период учебной прак-

тики  

В процессе формирования у обучающихся умений предлага-

ется выделять такие же, как и при формировании знаний, три 

этапа: начальный, последующий и конечный (табл. 4). Одновре-

менно они являются и уровнями сформированности умений, ко-

торые необходимо использовать при диагностике результатов 

формирования умений в качестве критериев. 

На первом этапе (уровне) обеспечивается первичное озна-

комление обучающихся с умениями – отдельными действиями, 

способами, приемами интеллектуальной и практической профес-

сионально-служебной деятельности, с порядком их выполнения.  

Цель: дать представление о порядке выполнения отдельных 

приемов и способов профессионально-служебной деятельности 

(умений) и о требованиях к качеству их выполнения путем:  
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‒ ознакомления с описанием алгоритма выполнения от-

дельных действий, приемов и способов профессионально-

служебной деятельности и критериями качества, эффективности 

и оптимальности их реализации: инструкциями, методическими 

рекомендациями, нормативными документами и т. п.;  

‒ демонстрации – показа преподавателем, практическим 

сотрудником порядка выполнения действий, приемов, способов, 

а также ознакомления с образцами документов, просмотра видео 

и т. д.  

Для контроля и оценки результатов обучения на этом этапе 

используются соответствующие оценочные средства – задания 

для осуществления текущего контроля в рамках занятий семинар-

ского типа, практических занятий, предусматривающие воспроиз-

ведение описания порядка выполнения отдельных действий, при-

емов и способов профессионально-служебной деятельности.  

Для основных умений, характерных для профессионально-

служебной деятельности сотрудников той должностной катего-

рии, к замещению которой готовятся выпускники, это начальный 

этап формирования. Знание порядка выполнения отдельных 

действий, приемов и способов профессионально-служебной дея-

тельности еще не свидетельствует о способности обучающегося 

реализовывать их практически. Для формирования представления о 

порядке практических действий сотрудников других подразделений 

и иных должностных лиц, с которыми выпускникам предстоит вза-

имодействовать, изучение ограничивается этим уровнем.  

Второй этап (уровень) формирования умений предусмат-

ривает тренинги с использованием упражнений по неоднократ-

ному воспроизведению под руководством педагога типичных 

способов, приемов выполнения отдельных действий, элементов 

профессионально-служебной деятельности по алгоритму, опи-

сание которого было изучено на предыдущем этапе формирова-

ния умений.  
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Цель:  

а) освоение и закрепление на уровне практических действий 

порядка выполнения отдельных элементов профессионально-

служебной деятельности;  

б) осмысление этого порядка – не механическое воспроиз-

ведение, а понимание, почему надо делать в установленном по-

рядке, а не иначе; 

в) формирование первичных умений профессионально-

служебной деятельности – способности практически осуществ-

лять способы, приемы интеллектуальной и практической про-

фессионально-служебной деятельности в типичных ситуациях и 

по алгоритму.  

Закрепление и осмысление порядка выполнения того или 

иного умения, как правило, целесообразно начинать уже на том 

же занятии, на котором осуществляется первичное ознакомление 

с соответствующим алгоритмом, и продолжается на уровне 

практического освоения системно на последующих занятиях.  

Акцент на этом этапе следует делать на нюансах – на осмыс-

лении и овладении техникой выполнения умения, в том числе: 

‒ на практическом овладении особенностями техники вы-

полнения действия раздельно по элементам и в целом; 

‒ на критериях эффективности и оптимальности выполне-

ния умения, особенно важных для контроля и самоконтроля в 

процессе формирования умения. 

Оценочные средства, используемые для контроля и оценки 

результатов освоения умений на этом уровне, – задания (задачи) 

для выполнения упражнений с типовыми ситуациями професси-

онально-служебной деятельности (сборники заданий, задач) для:  

‒ текущего контроля в рамках практических занятий; 

‒ рубежного контроля в форме контрольно-проверочных 

практических занятий, сдачи нормативов, практикумов для са-

мостоятельной работы обучающихся и т. п. 
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Для умений осуществлять отдельные типичные элементы 

практической профессионально-служебной деятельности в стан-

дартных условиях и по алгоритму это планируемый уровень под-

готовки. Для формирования умений профессионально-служебной 

деятельности при решении задач в условиях высокой степени 

неопределенности это очередной этап изучения. 

При формировании умений недостаточно пользоваться толь-

ко отдельными, фрагментарными заданиями, разрабатываемыми 

каждым преподавателем автономно. Для системной и полноцен-

ной диагностики процесса формирования профессиональных 

умений, из которых складывается профессионально-служебная 

деятельность, необходимо использовать сборники заданий (за-

дач). Это оптимизирует процесс формирования профессиональ-

ных умений, существенно повышает его эффективность. Для 

этого комплекс заданий (задач) в сборнике должен быть систе-

матизирован с учетом тематического плана изучения дисципли-

ны и дифференцирован по уровню сложности заданий (задач). 

Это позволяет осуществлять процесс формирования умений: 

а) последовательно – от простого к сложному;  

б) с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

в) не только на занятиях, но и в рамках самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Для разработки подобных сборников должен использоваться 

творческий потенциал всех членов кафедры. В процессе форми-

рования сборника вырабатывается единая для всей кафедры кон-

цепция системного формирования комплекса умений, заявлен-

ных в рабочей программе в качестве планируемых результатов 

обучения по данной дисциплине. Это не исключает индивиду-

альные творческие подходы к методике формирования умений у 

отдельных преподавателей с учетом их индивидуальных особен-

ностей и возможностей, а также имеющегося профессионального 

опыта. Наоборот, разнообразие методических приемов, применя-

емых отдельными преподавателями, – это важный внутренний 
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ресурс развития и совершенствования педагогического коллек-

тива кафедры.  

Третий этап (уровень) формирования умений предусмат-

ривает: 

‒ тренинги с использованием упражнений по неоднократ-

ному воспроизведению умений осуществлять отдельные спосо-

бы, приемы интеллектуальной и профессиональной деятельности, 

действия, элементы профессионально-служебной деятельности  

в нестандартных ситуациях и в последовательно усложняю-

щихся условиях с возрастающей долей самостоятельности 

обучающихся; 

‒ осуществление отдельных элементов профессионально-

служебной деятельности в реальных условиях в рамках учебной 

практики под руководством наставника (например: оперативно-

служебная (служебная) практика по должности с целью получе-

ния первичного опыта реализации умений по профилю направ-

ления подготовки, специальности). 

Цель: совершенствование способности обучающихся реали-

зовывать отдельные умения профессионально-служебной дея-

тельности, но уже не на уровне воспроизведения по заученному 

алгоритму, а на уровне самостоятельного применения в нестан-

дартных ситуациях и в условиях высокой степени неопределенно-

сти, в том числе самостоятельно оценивая ситуацию, принимая 

решение, определяя порядок действий, оптимально1 соответству-

ющий конкретной ситуации и обеспечивающий наибольшую 

эффективность2 деятельности. 

Оценочные средства, используемые для контроля и оценки 

результатов сформированности умений на этом уровне: 

                                                 
1 Оптимальность определяется достигнутыми результатами в сопоставле-

нии с использованными силами, ресурсами и средствами достижения. 
2 Эффективность определяется достигнутыми результатами в сопоставле-

нии с поставленными целями. 
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а) задания (задачи) с нестандартными ситуациями профессио-

нально-служебной деятельности (сборники заданий, задач) для:  

‒ текущего контроля в рамках практических занятий; 

‒ рубежного контроля в форме контрольно-проверочных 

практических занятий, сдачи нормативов, практикумов для са-

мостоятельной работы обучающихся, дисциплин-практикумов, 

учений; 

‒ итогового контроля в форме курсовой работы, сдачи 

нормативов, промежуточной аттестации, ГИА. 

В комплексе заданий (задач), содержащихся в соответству-

ющем сборнике, этот тип заданий (задач) должен соотноситься  

с наивысшим уровнем сложности; 

б) практические задания на период учебной практики. 

Для умений самостоятельно выполнять отдельные действия, 

элементы профессионально-служебной деятельности, способы, 

приемы интеллектуальной и практической деятельности в не-

стандартных ситуациях, в условиях высокой степени неопреде-

ленности – это планируемый уровень освоения и завершающий 

этап формирования. 

Одна из дисциплин, при реализации которой основной зада-

чей выступает деятельностная подготовка, направленная на 

формирование умений и навыков, это – огневая подготовка. Она 

включена во все ООП, реализуемые в образовательных органи-

зациях МВД России. 

Проблема повышения уровня профессиональной подготовки 

выпускников образовательных организаций МВД России и дей-

ствующих сотрудников в части огневой подготовки сохраняет 

свою актуальность на протяжении многих лет. Статистика дина-

мики количества раненых и погибших сотрудников органов внут-

ренних дел во время мероприятий, связанных с охраной обще-

ственного порядка, при задержании правонарушителей, а также 

при неумелом (небрежном) обращении с оружием при выполне-

нии служебных обязанностей свидетельствует об этом. Под-
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тверждают остроту этой проблемы и результаты проверок уров-

ня профессиональной подготовки сотрудников территориальных 

органов, проводимых ДГСК МВД России1. 

Подготовка сотрудников органов внутренних дел к профес-

сионально-служебной деятельности в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия, должна характеризоваться:  

‒ целостностью – единством теоретической и практической 

подготовки;  

‒ системностью, комплексностью – реализацией всех ком-

понентов полноценной огневой подготовки; 

‒ систематичностью – регулярными практическими заня-

тиями, направленными на формирование и совершенствование 

умений и навыков применения оружия, а также на поддержание 

их на требуемом уровне.  

Приобретение обучающимися устойчивых, прочных умений 

и навыков по практическому разделу огневой подготовки преду-

сматривает:  

а) практические тренировки: 

‒ по выполнению нормативов по огневой подготовке,  

‒ по отработке техники производства выстрела; 

б) выполнение упражнений практических стрельб; 

в) решение тактических задач, связанных с применением 

оружия при осуществлении самостоятельной профессионально-

служебной деятельности в условиях высокой степени неопреде-

ленности.  

Очевидно, что формирование устойчивых умений и навыков, 

необходимых для правомерного и эффективного применения 

оружия при осуществлении профессионально-служебной дея-

тельности, требует значительной по объему и продолжительно-

                                                 
1 Жевлакович С. С. Ведомственная многоуровневая система непрерывного 

профессионального образования, обучения сотрудников органов внутренних 

дел: структура, место в подготовке кадров для органов внутренних дел, про-

блемы модернизации : монография. М. : Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 2019. С. 244–249. 
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сти тренинговой подготовки, тщательной отработки всех необ-

ходимых практических действий.  

Время, отводимое учебными планами на аудиторные занятия 

по огневой подготовке, не позволяет проводить в достаточном 

объеме практические занятия, предусматривающие выполнение 

обучающимися комплексов тренировочных упражнений. По-

следние предназначены для последовательного формирования 

умений, установленных в рабочей программе в части планируе-

мых результатов обучения по дисциплине.  

Формирование этих умений автор рассматривает как после-

довательный, поэтапный процесс достижения третьего уровня  

(в соответствии с предлагаемой методической моделью) овладе-

ния необходимыми действиями, приемами, способами, который 

предполагает способность обучающихся:  

а) применять их в экстремальных ситуациях, связанных с 

риском для жизни и здоровья, в условиях высокой степени не-

определенности, с существенными ограничениями по времени; 

б) действовать не по шаблону, самостоятельно оценивать 

ситуацию, принимать решение, определять порядок действий, 

который оптимально соответствует конкретной ситуации и обес-

печивает наибольшую эффективность выполнения задач профес-

сионально-служебной деятельности. 

Необходимо учитывать, что общая продолжительность изу-

чения дисциплины огневая подготовка в образовательных орга-

низациях МВД России составляет четыре года – для бакалавриа-

та и пять лет – для специалитета, т. е. на протяжении всего 

процесса обучения, с первого до последнего курса. Безусловно, 

четырехлетняя и, тем более, пятилетняя продолжительность обу-

чения по этой дисциплине избыточна. Предложение о концен-

трации изучения рассматриваемой дисциплины на старших кур-

сах, апробированное в Московском университете МВД России 

имени В.Я. Кикотя, не было поддержано ДГСК МВД России.  
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Обязанность всех лиц, впервые принятых на службу в орга-

ны внутренних дел, проходить профессиональное обучение на 

основе унифицированных программ профессиональной подго-

товки было распространено и на курсантов вузов МВД России. 

Профессиональная подготовка курсантов, включая огневую под-

готовку, должна осуществляться в пределах первого курса. Для 

поддержания способности курсантов осуществлять профессио-

нально-служебную деятельность в условиях, связанных с примене-

нием огнестрельного оружия, занятия по огневой подготовке про-

должаются на последующих курсах до окончания обучения в вузе.  

Учитывая продолжительность изучения дисциплины и огра-

ниченный объем учебного времени, отводимого образовательной 

программой на контактные часы, обучение по огневой подготов-

ке осуществляется со значительными интервалами между от-

дельными занятиями. Даже с дополнительными занятиями соот-

ветствующего факультатива на огневую подготовку можно 

выделить в лучшем случае не более одного занятия в неделю. 

Нередко этот интервал составляет больше недели. Выделение на 

огневую подготовку большего объема времени аудиторных заня-

тий (основных и факультативных) ведет к существенной пере-

грузке обучающихся (четвертые и даже пятые пары занятий)  

и создает неблагоприятные условия для освоения ООП в целом. 

В этих условиях невозможно обеспечить оптимальную ин-

тенсивность аудиторных тренировочных занятий, позволяющую 

последовательно и эффективно наращивать уровень освоения 

обучающимися необходимых умений. Вследствие этого умения 

выполнять отдельные действия, способы, приемы, сформирован-

ные на конкретном занятии, в период до следующего занятия  

в значительной степени утрачиваются, что существенно снижает 

результаты обучения, затрудняет наращивание уровня овладения 

этими умениями. 

Кроме того, формирование умений в рамках аудиторных за-

нятий затрудняется рядом других факторов, в том числе: 
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‒ ограниченным количеством боеприпасов, выделяемых на 

каждое занятие для проведения тренировочных стрельб, выпол-

нения учебных упражнений; 

‒ значительной численностью учебных групп (взводов) – 

25–30 человек, невозможностью проводить практические заня-

тия в подгруппах из-за ограниченной пропускной способности 

стрелковых тиров. 

В совокупности эти факторы не позволяют каждому обуча-

ющемуся выполнять, как правило, более одного упражнения за 

занятие. При этом выполняется оно чаще всего один раз. Оче-

видно, что такая интенсивность тренировок недостаточна для 

эффективного, динамичного формирования устойчивых умений. 

Это обстоятельство в значительной степени объясняет не очень 

высокий уровень овладения умениями значительной частью вы-

пускников при существенной продолжительности обучения. 

С учетом этих обстоятельств особую значимость приобрета-

ет организация системной внеаудиторной самостоятельной ра-

боты обучающихся в качестве дополнительного образовательно-

го ресурса: 

‒ для всех обучающихся – с целью восполнения недоста-

точного количества контактных занятий и компенсации значи-

тельных временных интервалов между аудиторными занятиями;  

‒ для обучающихся, показывающих нестабильные резуль-

таты, имеющих многочисленные пропуски занятий, – с целью 

преодоления персональных проблем с освоением дисциплины, 

выравнивания уровня овладения необходимыми умениями, при-

ведения его в соответствие с предъявляемыми требованиями.  

Эффективность этой работы будет зависеть от нескольких 

факторов, в том числе: 

‒ от качества организации самостоятельной работы обуча-

ющихся педагогическим составом кафедры огневой подготовки, 

от эффективности управления этой работой; 
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‒ от действенного методического обеспечения самостоя-

тельной работы обучающихся, способного компенсировать от-

сутствие контактного контроля, управления тренировками со 

стороны преподавателя; 

‒ от соответствующей мотивации обучающихся – осозна-

ния ими жизненной важности, потребности в овладении способ-

ностью эффективно и правомерно осуществлять профессиональ-

но-служебную деятельность в условиях, связанных с применения 

огнестрельного оружия. 

Организация самостоятельной работы обучающихся предпо-

лагает, прежде всего, предварительную подготовку обучающих-

ся, проведение соответствующих инструктивных занятий, в ходе 

которых необходимо:  

‒ сформировать у обучающихся представление о системе 

самостоятельной работы по огневой подготовке, о содержании, 

формах, организационно-методических условиях самостоятель-

ной работы, о содержании и возможностях имеющегося на ка-

федре огневой подготовки учебно-методического комплекса (да-

лее – УМК) по дисциплине «огневая подготовка», в том числе о 

ресурсах для обеспечения самостоятельной работы обучающих-

ся, о порядке дистанционной работы с УМК; 

‒ ознакомить обучающихся с имеющимися на кафедре огне-

вой подготовки рабочими местами для проведения самостоятель-

ной работы в часы самоподготовки, с возможными вариантами 

оборудования рабочего места для проведения самостоятельной 

работы по месту проживания; 

‒ объяснить порядок работы с пособием, предназначенным 

для организационно-методического обеспечения самостоятель-

ной реализации обучающимися системы тренировочных занятий 

во внеаудиторное время. Разработка кафедрой огневой подго-

товки подобного пособия – важнейшее условие качественной 

организации самостоятельной работы обучающихся.  
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Начальный этап отработки умения предполагает формиро-

вание у обучающихся представления о порядке и технике пра-

вильного выполнения действия (приема, способа). Реализация 

этого этапа начинается в рамках аудиторных занятий. Закрепле-

ние полученных на занятии представлений должно обеспечи-

ваться в рамках внеаудиторной самостоятельной работы обуча-

ющихся в период до следующего аудиторного занятия. На 

следующем занятии проводится контроль и оценка результатов 

этой работы – уровня и качества усвоения обучающимися знаний 

о порядке и технике оптимального выполнения действия (приема, 

способа). При необходимости проводится корректировка усво-

енного знания. 

В последующем предполагается формирование у обучаю-

щихся способности практически выполнять конкретное дей-

ствие (прием, способ) в соответствии с усвоенными знаниями  

о порядке, технике выполнения, сначала в типичных ситуациях, 

а затем в нестандартных условиях. Организацию этой работы 

целесообразно осуществлять в том же порядке:  

а) первичный тренинг – в рамках аудиторного занятия; 

б) закрепление и развитие способности практически выпол-

нять конкретное действие (прием, способ) – в рамках внеауди-

торной самостоятельной работы обучающихся; 

в) контроль и оценка результатов этой работы, корректи-

ровка выявленных недостатков, ведение персонального монито-

ринга результатов (уровня) освоения умения каждым обучаю-

щимся – на последующем аудиторном занятии. 

При необходимости и возможности (с точки зрения наличия 

достаточного объема учебного времени) этот модуль повторяется. 

Таким образом, осуществляется поэтапное достижение не-

обходимого уровня овладения умением – способности приме-

нять действие (прием, способ) в условиях высокой степени не-

определенности. 
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В целях повышения мотивации и заинтересованности обу-

чающихся не имитировать, а ответственно подходить к регуляр-

ной, системной самостоятельной работе, без чего невозможны 

полноценные самостоятельные индивидуальные тренировочные 

занятия, следует использовать следующие приемы: 

а) разбор реальных ситуаций, которые выявили непрофес-

сиональные, неквалифицированные действия сотрудников орга-

нов внутренних дел в условиях, связанных с применением огне-

стрельного оружия, что привело к ранениям и даже гибели 

сотрудников и иных лиц, анализ соответствующих статистиче-

ских данных; 

б) обоснование важности формирования культуры обраще-

ния с оружием в целом; 

в) анализ личного опыта преподавателя огневой подготовки, 

достигшего высоких результатов в стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия, его индивидуальной системы самостоятель-

ных тренировочных занятий, его личная оценка значимости факто-

ров, влияющих на технику производства выстрела (например, холо-

стого тренажа1 и др.). Живой пример способствует формированию 

у обучающихся убежденности в необходимости, важности и ре-

зультативности регулярной, системной самостоятельной работы;  

г) использование различных форм внеаудиторных дополни-

тельных занятий для работы с обучающимися, показывающими 

наилучшие результаты по огневой подготовке, – группа спортив-

ного совершенствования по стрельбе из боевого ручного стрелко-

вого оружия, спортивные секции, научный кружок, участие в 

спортивной и научно-исследовательской деятельности кафедры 

огневой подготовки и т. п.; 

д) систематический мониторинг, контроль динамики уровня 

освоения отдельных умений (действий, способов, приемов) в про-

цессе самостоятельных тренировок; 

                                                 
1  Холостой тренаж – производство выстрела без использования боевых 

патронов. 
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е) периодическая оценка результатов самостоятельной трени-

ровочной работы обучающихся. При определении оценки в каче-

стве критериев следует использовать нормативы, установленные 

для выполнения действия, которое подлежит оцениванию; 

ж) соревнования между обучающимися в уровне владения 

умением (действием, приемом, способом) в форме имитации ду-

эли и т. д. 

С помощью этих приемов должно осуществляться формиро-

вание личностного, ценностно-мотивационного компонента 

компетенции, отнесенной к сфере ответственности дисциплины 

«огневая подготовка». 

Основным компонентом методического обеспечения само-

стоятельной работы обучающихся по огневой подготовке долж-

но стать соответствующее практическое пособие, выполняющее 

роль самоучителя.  

Структура пособия должна включать несколько частей: 

I часть. Теоретические основы самостоятельной работы 

обучающихся по огневой подготовке, в том числе: обоснование 

необходимости и важности самостоятельной работы по огневой 

подготовке, описание системы самостоятельной работы, цели, 

задачи, принципы, формы организации и организационно-

методические условия самостоятельной работы. 

II часть. Практикум по формированию умений, который 

включает:  

1. Комплекс заданий для самостоятельной отработки обу-

чающимися отдельных умений (действий, приемов, способов) 

на основе выполнения системы соответствующих упражнений. 

Задания и упражнения должны быть систематизированы по 

сложности и структурированы с учетом последовательности 

отработки конкретного перечня умений (действий, приемов, 

способов), связанных с применением огнестрельного оружия в 

процессе решения задач профессионально-служебной деятель-

ности, в том числе:  
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а) осмотр оружия и боеприпасов к нему; 

б) порядок хранения и ношения оружия; 

в) извлечение оружия в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия; 

г) техника производства выстрела: изготовка (принятие по-

ложения для стрельбы, хват, приклад), прицеливание, обработка 

спуска, регуляция эмоционального состояния, дыхание, ориента-

ция во времени; 

д) смена магазина из различных положений для стрельбы; 

е) устранение задержек при стрельбе; 

ж) разряжение оружия; 

з) выполнение неполной разборки и сборки после нее пи-

столета Макарова и автомата Калашникова; 

и) самоанализ результатов стрельбы, умение выявлять 

ошибки и вносить своевременные коррективы; 

к) психофизические качества, влияющие на правильность 

производства точного выстрела и т. д. 

2. Каждое задание необходимо сопровождать подробными 

методическими указаниями об алгоритмизированном порядке, 

технике выполнения конкретного умения (действия, приема, 

способа). Порядок, техника выполнения умения (действия, при-

ема, способа) должны описываться по элементам и с объяснени-

ем, почему каждый из них необходимо выполнять только в 

определенной последовательности и с соблюдением определен-

ных требований.  

Кроме того, в методические указания важно включить: 

‒ описание возможных ошибок при выполнении каждого 

умения (действия, приема, способа) и объяснение, почему не-

приемлемы такие варианты его выполнения; 

‒ допустимые варианты выполнения данного умения (дей-

ствия, приема, способа) в зависимости от различных условий.  

Это позволяет формировать умение (действие, прием, способ) 

на основе не механического, бездумного повторения, копирова-
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ния, а осмысленного понимания оптимального порядка, техники 

выполнения умения (действия, приема, способа). 

Важное условие, обеспечивающее правильное усвоение  

и закрепление обучающимися конкретного умения (действия, 

приема, способа) – наглядная демонстрация, показ оптимального 

варианта выполнения данного умения (действия, приема, спосо-

ба). С учетом этого условия методические указания важно до-

полнить иллюстрациями, видеоприложением – комплектом ви-

деосюжетов, наглядно дополняющих методические указания,  

в том числе демонстрирующих образец выполнения умения 

(действия, приема, способа) по элементам и в целом. 

3. Другой важный элемент структуры практикума – план 

тренировочных занятий по освоению техники выполнения каж-

дого умения (действия, приема, способа), который включает 

комплекс упражнений для последовательной, поэтапной отра-

ботки каждого умения (действия, приема, способа), в том числе: 

а) упражнения, предназначенные для воспроизведения по-

рядка выполнения конкретного умения (действия, приема, спо-

соба) по элементам; 

б) упражнения, предназначенные для воспроизведения по-

рядка выполнения данного умения (действия, приема, способа)  

в целом; 

в) упражнения, предназначенные для воспроизведения по-

рядка выполнения данного умения (действия, приема, способа)  

в разных условиях, в том числе:  

‒ на скорость, 

‒ с ограничением по времени, 

‒ в движении, с места, из различных положений, 

‒ в различных климатических и погодных условиях, 

‒ при разной освещенности и т. д. 

Например: комплекс упражнений, предназначенных для от-

работки техники извлечения оружия в условиях, связанных  

с применением огнестрельного оружия; комплекс упражнений, 
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предназначенных для отработки техники смены магазина из раз-

личных положений для стрельбы; комплекс упражнений, пред-

назначенных для отработки техники производства выстрела; 

комплекс упражнений, предназначенных для формирования пси-

хофизических качеств, влияющих на правильность производства 

точного выстрела и т. д. 

Упражнения должны дифференцироваться по уровню слож-

ности, чтобы обеспечивать последовательную, поэтапную отра-

ботку умений, а также учитывать индивидуальные способности 

обучающихся. 

4. Следующий элемент структуры практикума – описание 

порядка, техники самоконтроля при выполнении упражнений, 

критерии достижения оптимального уровня освоения данного 

умения (действия, приема, способа), т. е. нормативы. 

Преподавательскому составу кафедры огневой подготовки 

важно осуществлять диагностику, периодический, поэтапный 

контроль и оценку результатов самостоятельной работы обуча-

ющихся. Для проверки уровня овладения обучающимися умени-

ями (действиями, приемами, способами), наряду с учебным ору-

жием и другими средствами, целесообразно использовать 

имитаторы оружия, например: компьютерный стрелковый тре-

нажер СКАТТ, оптико-электронный стрелковый тренажер «По-

лигон-1.01», электронные лазерные стрелковые тренажеры 

ЭЛСТ, аналитические стрелковые тренажеры, лазерные и элек-

тронные тиры «Рубин» (при наличии) и др. 

1.3. Проектирование учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего достижение деятельностного 

компонента компетенций 

Рассмотрим предлагаемую методическую модель формиро-

вания навыков и диагностирования соответствующих результа-

тов обучения. 
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Навыки профессиональной деятельности автор определяет, 

как:  

‒ способность самостоятельно осуществлять профессио-

нально-служебную деятельность – применять интегрированные 

профессиональные знания и умения в целях комплексного реше-

ния задач профессионально-служебной деятельности в меняю-

щихся условиях высокой степени неопределенности; 

‒ опыт реальной профессионально-служебной деятельности.  

Характерные признаки сформированности навыков: 

а) высокий уровень самостоятельности в решении про-

фессиональных задач, включая способность осуществлять на ос-

нове освоенных знаний и умений следующие компоненты про-

фессионально-служебной деятельности: 

‒ анализ ситуации профессионально-служебной деятельности; 

‒ принятие решения и определение порядка, последова-

тельности его реализации (плана); 

‒ диагностику (контроль и оценку) и коррекцию процесса 

реализации намеченных действий; 

‒ анализ полученных результатов; 

б) способность осуществлять оптимальный выбор и сочета-

ние отдельных действий, способов и приемов профессионально-

служебной деятельности (умений), используемых для решения 

задач профессионально-служебной деятельности, в целях обес-

печения достижения наилучшего в данных условиях результата 

при меньших затратах времени, ресурсов и сил; 

в) способность эффективно решать задачи профессиональ-

но-служебной деятельности в условиях высокой степени неопре-

деленности, обеспечивая соответствие полученных результатов 

поставленным целям. 

Перечень навыков, подлежащих освоению в процессе изуче-

ния конкретной дисциплины (модуля) или практики, устанавли-

вается при определении планируемых образовательной органи-

зацией (кафедрой) результатов обучения по данной дисциплине 
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(модулю) или практике. Этот перечень фиксируется в соответ-

ствующей рабочей учебной программе по конкретной дисциплине 

(модулю) или практике и должен быть соотнесен с установлен-

ными в ООП соответствующими индикаторами достижения ком-

петенций (компетенции или части компетенции). 

В процессе формирования у обучающихся навыков предла-

гается выделять все те же три этапа (уровня): начальный, после-

дующий и конечный (табл. 5).  

Таблица 5 

Методическая модель формирования навыков  

и диагностирования соответствующих результатов обучения  

Этапы/уровни Методы обучения 
Оценочные  

средства 

Начальный:  

представление  

Этап – первич-

ное ознакомление 

обучающихся с 

будущей профес-

сиональной дея-

тельностью в ре-

альных условиях. 

Планируемый 

уровень – форми-

рование представ-

ления о будущей 

профессиональной 

деятельности 

Объяснительно-

иллюстративные: 

наблюдение с целью 

ознакомления с содер-

жанием и особенностя-

ми будущей профессио-

нальной деятельностью 

в процессе учебной 

(ознакомительной) 

практики 

Задания для наблю-

дения в процессе 

учебной (ознакоми-

тельной) практики 



45 

Окончание табл. 5 

Последующий: 
воспроизведение  

Этап – для фор-
мирования навыков 
самостоятельной 
профессионально-
служебной дея-
тельности. 

Планируемый 
уровень – форми-
рование навыков 
профессионально-
служебной дея-
тельности на ос-
нове алгоритмов  
с ограниченной 
долей самостоя-
тельности 

Репродуктивные: 
‒ упражнения, 

имитирующие дея-
тельность по примене-
нию интегрированных 
знаний и умений для 
комплексного решения 
типовых профессио-
нально-служебных 
задач на основе алго-
ритмов под контролем 
педагога; 

‒ пробная профес-
сионально-служебная 
деятельность в реаль-
ных условиях под ру-
ководством наставника 
в процессе учебной 
практики 

Комплексные зада-
ния, фабулы, сцена-
рии, моделирующие 
профессионально-
служебную деятель-
ность по комплексно-
му решению типовых 
профессионально-
служебных задач на 
основе алгоритма 
(деловые (ролевые) 
игры, дисциплины-
практикумы); 
практические зада-
ния на период учеб-
ной практики 

Конечный:  
самостоятельная 
профессионально-
служебная дея-
тельность 

Завершающий 
этап и планируе-
мый уровень – по-
лучение первично-
го опыта 
осуществления 
самостоятельной 
профессионально-
служебной дея-
тельности в усло-
виях, максимально 
приближающихся 
к реальным 

Активные (проблемно-
поисковые): 

‒ имитация дея-
тельности по само-
стоятельному ком-
плексному решению 
профессионально-
служебных задач  
в последовательно 
усложняющихся усло-
виях высокой степени 
неопределенности, 
максимально прибли-
жающихся к реальной 
профессионально-
служебной  
деятельности; 

‒ реальная профес-
сионально-служебная 
деятельность под ру-
ководством наставника 

Комплексные зада-
ния, фабулы, сцена-
рии, замыслы учений, 
моделирующие ком-
плексную професси-
онально-служебную 
деятельность (дисци-
плины-практикумы в 
форме учений, ком-
плексные учения, 
промежуточная атте-
стация в форме уче-
ний, ГИА в форме 
комплексного меж-
дисциплинарного 
государственного 
экзамена); практиче-
ские задания на пе-
риод производствен-
ной практики 
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На первом этапе (уровне) обеспечивается первичное озна-

комление обучающихся с будущей профессиональной деятельно-

стью в реальных условиях.  

Цель: сформировать у обучающихся реальное, наглядное 

представление о будущем рабочем месте, о содержании основ-

ных направлений будущей профессионально-служебной дея-

тельности по должности, об особенностях задач профессиональ-

но-служебной деятельности. Реализации этой цели посвящена 

учебная (ознакомительная) практика.  

Для контроля и оценки результатов обучения на этом этапе 

используются соответствующие оценочные средства: задания 

для наблюдения в процессе ознакомительной практики. Полу-

ченные в процессе выполнения этих заданий результаты позво-

ляют в дальнейшем осуществлять учебно-воспитательный про-

цесс, опираясь не на умозрительные, а на реальные 

представления обучающихся о будущей профессионально-

служебной деятельности. 

Для формирования у обучающихся представления о содер-

жании деятельности подразделения, в котором выпускникам 

предстоит профессионально-служебная деятельность, это плани-

руемый уровень. Для формирования навыков профессионально-

служебной деятельности в целом это начальный этап.  

Второй этап (уровень) формирования навыков предусмат-

ривает: 

‒ тренинги с использованием упражнений, имитирующих 

практическую деятельность, основанную на применении инте-

грированных знаний и умений для комплексного решения типо-

вых профессионально-служебных задач на основе алгоритмов 

под контролем педагога; 

‒ пробная профессионально-служебная деятельность в ре-

альных условиях под руководством наставника в процессе про-

хождения обучающимися учебной практики (оперативно-

служебная (служебная) практика по должности с целью апроба-
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ции полученных первичных навыков решения типовых задач в 

процессе осуществления отдельных направлений профессио-

нально-служебной деятельности по профилю направления под-

готовки, специальности). 

Цель: освоение и закрепление способности обучающихся осу-

ществлять комплексную профессионально-служебную деятель-

ность, основанную на интегрированном применении профессио-

нальных знаний и умений для решения типовых профессионально-

служебных задач на основе алгоритмов, с ограниченной долей 

самостоятельности, и получение на этой основе первичного опыта 

профессионально-служебной деятельности. 

Оценочные средства, используемые для контроля и оценки 

результатов освоения навыков на этом уровне: комплексные за-

дания, фабулы, сценарии, моделирующие профессионально-

служебную деятельность, для текущего и рубежного контроля  

в рамках деловых (ролевых) игр, дисциплин-практикумов, а так-

же практические задания на период учебной практики. 

Для формирования навыков комплексной практической дея-

тельности на основе типовых алгоритмов с ограниченной долей 

самостоятельности и первичного опыта решения типовых задач 

профессионально-служебной деятельности это планируемый уро-

вень. Для формирования навыков самостоятельного решения 

комплексных профессионально-служебных задач в условиях вы-

сокой степени неопределенности, а также соответствующего 

опыта профессионально-служебной деятельности это промежу-

точный этап. 

Третий этап (уровень) формирования навыков предусмат-

ривает:  

‒ тренинги с использованием упражнений, имитирующих 

деятельность по самостоятельному комплексному решению 

профессионально-служебных задач в меняющихся, последова-

тельно усложняющихся условиях высокой степени неопределен-

ности, максимально приближающихся к реальной профессио-

нальной деятельности; 
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‒ реальную профессиональную деятельность под руковод-

ством наставника в ходе производственной практики (оператив-

но-служебная (служебная) практика по должности, преддиплом-

ная практика с целью закрепления и развития профессиональных 

навыков, опыта профессионально-служебной деятельности). 

Цель: получение обучающимися первичного опыта осу-

ществления самостоятельной профессионально-служебной дея-

тельности, максимально приближающейся к реальной. 

Оценочные средства, используемые для контроля и оценки 

результатов сформированности навыков на завершающем этапе 

обучения:  

‒ комплексные задания, фабулы, сценарии, замыслы учений, 

моделирующие профессионально-служебную деятельность, для 

текущего, рубежного и итогового контроля в рамках дисциплин-

практикумов, реализуемых в форме учений, комплексных уче-

ний, ГИА в форме комплексного междисциплинарного государ-

ственного экзамена; 

‒ практические задания на период производственной 

практики. 

Для формирования профессиональных навыков, опыта 

профессионально-служебной деятельности в меняющихся 

условиях высокой степени неопределенности максимально 

приближенных к реальным это завершающий этап и планируе-

мый уровень обучения. 

Различные уровни подготовки обучающихся к решению за-

дач профессионально-служебной деятельности предопределяют-

ся тем обстоятельством, что эта деятельность протекает в усло-

виях, которые могут характеризоваться различной степенью 

неопределенности, в том числе: 

а) от выпускников, обучавшихся по программам професси-

онального обучения и отчасти среднего профессионального обра-

зования, требуется, как правило, способность решать типовые 

задачи профессионально-служебной деятельности в типовых 
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условиях на основе алгоритмов – выполнять определенные дей-

ствия по готовому образцу, шаблону; 

б) от выпускников, обучавшихся по программам высшего 

образования, требуется, как правило, высокий уровень интеллек-

туального развития, способность самостоятельно решать задачи 

профессионально-служебной деятельности в условиях высокой 

степени неопределенности. 

Формирование у обучающихся в ведомственных вузах соот-

ветствующих навыков – способности самостоятельно решать 

различные типы задач профессионально-служебной деятельно-

сти в условиях высокой степени неопределенности, требует со-

ответствующей тренинговой подготовки. Подобные тренинговые 

занятия должны предусматривать выполнение обучающимися 

комплекса упражнений. Содержание упражнений необходимо 

ориентировать на поэтапное, последовательное формирование у 

обучающихся навыков – от простого к сложному, от поэлемент-

ного к комплексному. В результате выполнения этих упражне-

ний обучающиеся должны освоить типовую модель системного 

решения проблемных задач (заданий), в том числе способность:  

а) самостоятельно оценивать нестандартную ситуацию; 

б) получать и критически оценивать информацию, необхо-

димую для принятия решения; 

в) своевременно принимать решение; 

г) проектировать деятельность по реализации принятого 

решения, разрабатывать соответствующий план, в том числе:  

‒ определять, критически оценивать возможные варианты 

достижения цели (гипотезы);  

‒ разрабатывать комплекс взаимосвязанных задач, направ-

ленных на ее достижение;  

‒ определять последовательность и оптимальные способы 

решения этих задач в соответствии с действующими правовыми 

нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями; 

‒ анализировать ожидаемые, прогнозируемые результаты; 
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д) организовывать, контролировать и корректировать ход 

реализации плана решения задачи; 

е) оценивать результаты деятельности, причины отклоне-

ния от ожидаемых результатов, использовать полученный опыт 

с целью выработки оптимальных и эффективных решений для 

аналогичных ситуаций. 

Каждый элемент данной модели должен отрабатываться на 

первоначальном этапе тренинговой подготовки в качестве само-

стоятельного умения. На последующем этапе должны реализо-

вываться упражнения, предназначенные для формирования 

навыков решения различных типов задач профессионально-

служебной деятельности на основе комплексного использования 

полученных умений.  

Важно понимать, что конечный результат формирования 

навыков должен оцениваться не на уровне промежуточных ре-

зультатов обучения по дисциплине, а на уровне индикаторов 

достижения компетенций. Например, обучение в рамках физиче-

ской подготовки не должно ограничиваться формированием 

умений применения отдельных боевых приемов борьбы. Это не 

самоцель при подготовке сотрудников правоохранительных ор-

ганов. Задача формирования умений должна решается на проме-

жуточных этапах обучения. На завершающем же этапе необхо-

димо решать задачу формирования навыков профессионально-

служебной деятельности, установленных индикаторами дости-

жения компетенций.  

Применительно к дисциплине «физическая подготовка», за-

вершающий этап обучения – это формирование навыков приме-

нения физической силы в целях силового пресечения правонару-

шений, задержания и сопровождения правонарушителей. Другими 

словами, завершающий этап обучения должен быть посвящен 

выработке у выпускников способности самостоятельно решать 

задачи профессионально-служебной деятельности в условиях 

высокой степени неопределенности, в том числе: 
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а) применять боевые приемы борьбы:  

‒ комплексно, 

‒ тактически грамотно; 

б) решать задачи с применением физической силы на основе 

вышеприведенной модели системного решения проблемных задач.  

В то же время при формировании данных навыков следует 

учитывать важнейшую особенность решения задач профессио-

нально-служебной деятельности с применением физической си-

лы – реализовать основные компоненты этой модели сотрудник 

должен в течение нескольких секунд. Очевидно, что сформиро-

вать такую способность можно только на основе интенсивных 

тренировок. Поэтому на осуществление завершающего этапа обу-

чения, формирование указанных навыков необходимо отводить 

достаточный объем учебного времени. К сожалению, действую-

щие программы по физической подготовке не предусматривают 

реализацию данной концепции. Если в процессе обучения и ис-

пользуются элементы тактической подготовки, то, как правило, 

фрагментарно. Результативность такой подготовки невелика. 

Аналогично, на завершающем этапе обучения по дисциплине 

«огневая подготовка» должна решаться задача формирования 

навыков эффективного и правомерного применения табельного 

оружия в ситуациях профессионально-служебной деятельности.  

Данные навыки необходимо формировать на основе знаний 

и умений, сформированных на предшествующем этапе обучения. 

Непродуктивно на протяжении 4–5 лет посвящать практические 

занятия по огневой подготовке только выполнению отдельных 

упражнений, предусмотренных соответствующим Наставлением. 

В лучшем случае это позволяет формировать только умение 

стрелять из огнестрельного оружия в различных условиях. Это 

не самоцель при подготовке сотрудников правоохранительных 

органов. Эти умения должны быть сформированы на промежу-

точном этапе обучения. На завершающем этапе обучения по 

дисциплине «огневая подготовка» должна решаться задача фор-

мирования навыков, установленных в ООП образовательной ор-
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ганизации в качестве индикаторов достижения компетенций, с 

учетом соответствующей ПООП. В качестве такого индикатора в 

ПООП установлен уровень сформированности у выпускников 

способности самостоятельно, тактически грамотно, эффективно 

и правомерно решать задачи профессионально-служебной дея-

тельности в условиях высокой степени неопределенности, свя-

занных с применением огнестрельного оружия.  

Формирование у обучающихся в ведомственных вузах не 

только умений, но и навыков огневой подготовки требует соот-

ветствующей тренинговой подготовки. Подобные тренинговые 

занятия основаны на выполнении обучающимися комплекса 

упражнений. Содержание упражнений должно обеспечивать по-

этапное, последовательное формирование у обучающихся способ-

ности самостоятельно решать задачи профессионально-служебной 

деятельности в условиях высокой степени неопределенности – от 

простого к сложному, от поэлементного к комплексному. В ре-

зультате выполнения этих упражнений у обучающихся должна 

быть сформирована способность осуществлять профессионально-

служебную деятельность в ситуациях, связанных с применением 

огнестрельного оружия. При этом выпускник должен быть спосо-

бен действовать на основе рассмотренной выше типовой модели 

системного решения проблемных задач, в том числе:  

‒ самостоятельно оценивать нестандартную ситуацию; 

‒ оперативно принимать решение и определять порядок его 

реализации; 

‒ контролировать и корректировать процесс реализации 

намеченных действий; 

‒ анализировать и оценивать полученные результаты, причи-

ны отклонения от ожидаемых результатов, использовать получен-

ный опыт с целью выработки оптимальных и эффективных реше-

ний для аналогичных ситуаций в последующей деятельности. 

Каждый элемент данной модели должен отрабатываться на 

первоначальном этапе тренинговой подготовки в качестве само-

стоятельного умения. На последующем этапе должны реализо-
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вываться упражнения, предназначенные для формирования 

навыков решения различных типов задач профессионально-

служебной деятельности на основе интегрированного использо-

вания полученных знаний и умений.  

При этом необходимо учитывать особенности профессио-

нально-служебной деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел: 

‒ многообразие ситуаций, связанных с применением огне-

стрельного оружия;  

‒ экстремальный характер условий, в которых возникает 

необходимость применения огнестрельного оружия; 

‒ жесткие ограничения по времени для эффективного при-

менения огнестрельного оружия (реализовывать основные ком-

поненты модели системного решения возникающих проблемных 

задач сотрудник должен в течение нескольких секунд); 

‒ правовые ограничения для применения огнестрельного 

оружия сотрудниками органов внутренних дел. 

С учетом этих факторов сформировать у выпускников необ-

ходимые навыки самостоятельного, тактически грамотного, эф-

фективного и правомерного решения задач профессионально-

служебной деятельности в условиях высокой степени неопреде-

ленности, связанных с применением огнестрельного оружия, 

можно только на основе интенсивных и продолжительных тре-

нировок. Следовательно, на осуществление завершающего этапа 

обучения по огневой подготовке, формирование указанных 

навыков необходимо отводить достаточный объем учебного 

времени. К сожалению, действующие программы по огневой 

подготовке не предусматривают реализацию данной концепции. 

Если в процессе обучения и используются элементы тактической 

подготовки, практической стрельбы, то, как правило, фрагмен-

тарно. Но фрагментарные занятия неэффективны, они не могут 

обеспечить полноценное решение такой сложной задачи. 

Представляется, что формированию навыков практической 

стрельбы, тактических навыков профессионально-служебной 
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деятельности в различных ситуациях, связанных с применением 

огнестрельного оружия, должен быть посвящен отдельный раз-

дел программы, завершающий процесс обучения по дисциплине 

«огневая подготовка». Учебные занятия этого раздела должны 

обеспечивать деятельностную подготовку – отработку упражне-

ний, предназначенных для формирования данных навыков. 

В соответствии с предложенной в данном исследовании мо-

делью формирования профессиональных навыков начальный 

этап выработки у обучающихся навыков практической стрельбы 

предполагает формирование у них представления о порядке пра-

вомерного и эффективного применения табельного оружия в 

различных ситуациях профессионально-служебной деятельности 

сотрудника органов внутренних дел. Для полноценного организа-

ционно-методического обеспечения аудиторных занятий и само-

стоятельной работы обучающихся на этом этапе целесообразна 

разработка еще одной части рассмотренного выше практического 

пособия по огневой подготовке. 

III часть. Практикум по формированию навыков – сборник 

упражнений по решению ситуационных задач. 

Задачи (задания) целесообразно сгруппировать: 

а) по различным аспектам формирования навыков, например:  

‒ тактика правомерных действий сотрудника в различных 

условиях и ситуациях, связанных с применением огнестрельного 

оружия – оценка ситуации и принятие решения в соответствии с 

правовыми основами применения оружия; 

‒ тактика обеспечения личной безопасности вооруженного 

сотрудника; 

‒ тактика обеспечения безопасности граждан и т. д.; 

б) по уровню сложности, чтобы обеспечивать последова-

тельную, поэтапную отработку различных аспектов формирова-

ния навыков, а также учитывать индивидуальные способности 

обучающихся.  
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Этот комплекс упражнений должен обеспечивать: 

а) формирование у обучающихся представления о порядке 

правомерного и эффективного применения огнестрельного ору-

жия в различных ситуациях и условиях профессионально-

служебной деятельности; 

б) развитие тактического мышления, способности адекват-

но и оперативно оценивать ситуацию, принимать осмысленное 

решение с учетом оценки всех факторов и условий, в том числе: 

‒ упражнения, предназначенные для формирования и за-

крепления у обучающихся алгоритма оценки ситуации и опера-

тивного принятия решения о правомерном и эффективном при-

менении огнестрельного оружия в типичных ситуациях с учетом 

нормативных правовых требований и ограничений; 

‒ упражнения, предназначенные для формирования и за-

крепления у обучающихся способности самостоятельно прини-

мать оперативные решение о порядке правомерного и эффек-

тивного применения огнестрельного оружия в различных 

нестандартных ситуациях, в сложных, экстремальных условиях 

на основе всесторонней оценки всех факторов. 

При разработке фабул задач необходимо опираться на стати-

стические данные о применении сотрудниками органов внутрен-

них дел огнестрельного оружия, использовать информацию о 

реальных фактах применения оружия сотрудниками различных 

функциональных подразделений органов внутренних дел. 

Третья часть пособия должна начинаться с входного кон-

троля в форме тестовых заданий, предназначенных для само-

контроля обучающимися уровня владения знаниями, необходи-

мыми для формирования навыков, в том числе: правовыми 

основами применения оружия, соответствующими гарантиями и 

ограничениями. Оптимально использовать для проведения само-

контроля соответствующую контрольно-обучающую компью-

терную программу. 

Фабулы заданий для упражнений, составляющих основу са-

мостоятельной работы обучающихся по формированию тактиче-
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ских навыков, целесообразно дополнять наглядными материала-

ми: схемами, иллюстрациями, видеосюжетами. 

При подготовке к конкретному аудиторному занятию обу-

чающиеся должны в соответствии с заданием самостоятельно 

решить определенное количество задач, упражнений из данного 

практикума. На занятии целесообразно проводить разбор вариан-

тов решений проблемных задач, предложенных обучающимися, с 

целью коллективной выработки оптимального решения. Особенно 

важно проводить глубокий анализ ошибочных решений. Это поз-

воляет добиваться не только прочного запоминания, но и более 

осмысленного понимания обучающимися обоснования правильно-

го варианта (вариантов) порядка действий в различных условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия.  

На этом этапе обучающиеся должны усвоить порядок осу-

ществления профессионально-служебной деятельности в различ-

ных ситуациях и условиях, связанных с применением огнестрель-

ного оружия, пройти тренировки по оперативному принятию 

решения в подобных ситуациях с ограничением по времени.  

Таким образом, создается основа для формирования навыков в 

виде еще двух необходимых компонентов соответствующей компе-

тенции (наряду с личностным, мотивационным компонентом): 

а) когнитивный, знаниевый – знаю и понимаю, что нужно 

делать и как нужно делать в соответствии с правовыми и такти-

ческими основами; 

б) операционно-технологический – умею:  

‒ оперативно оценивать ситуацию и выбирать оптималь-

ный и эффективный порядок действий; 

‒ в соответствии с нормативом извлекать оружие в услови-

ях, связанных с применением огнестрельного оружия; 

‒ применять оружие с соблюдением техники производства 

выстрела; 

‒ в соответствии с нормативом сменять магазин, устранять 

задержки при стрельбе и т. д. 
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На последующих занятиях обучающиеся приступают к тре-

нировкам в правомерном и эффективном применении оружия на 

основе интеграции полученных знаний и умений. Практические 

занятия проводятся в виде имитации различных условий и ситу-

аций профессионально-служебной деятельности, связанной  

с применением огнестрельного оружия. Цель данных занятий – 

формирование следующего компонента соответствующей ком-

петенции – деятельностного (навыков самостоятельного, такти-

чески грамотного, эффективного и правомерного решения задач 

профессионально-служебной деятельности в условиях высокой 

степени неопределенности, связанных с применением огнестрель-

ного оружия). Занятия проводятся в тире, на стрельбище, на так-

тическом полигоне первоначально с использованием электронных 

тренажеров, тиров (при наличии) и других имитаторов оружия, на 

завершающем этапе – с использованием табельного оружия. 

При проведении промежуточной аттестации по огневой под-

готовке типовая процедура итогового экзамена предусматривает 

две части: 

1. Теоретическая часть – проводится, как правило, в форме 

тестирования с целью проверки знаний (меры безопасности при 

обращении с оружием, материальная часть оружия и его такти-

ко-технические характеристики, действия сотрудников по пода-

ваемым командам и т. д.). 

2. Практическая часть – проводится в виде выполнения од-

ного из нормативов и одного из упражнений стрельб. 

Такая модель промежуточной аттестации ориентирована на 

контроль и оценку знаний и умений, т. е. промежуточных ре-

зультатов обучения по дисциплине «огневая подготовка». При 

таком подходе вне контроля и оценки остаются конечные ре-

зультаты обучения, которые должны планироваться образова-

тельной организацией в соответствии с ФГОС ВО и с учетом со-

ответствующей ПООП, а именно:  

‒ уровень сформированности профессиональных навыков – 

способность выпускников самостоятельно применять интегриро-
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ванные профессиональные знания и умения в целях комплексно-

го решения задач профессионально-служебной деятельности  

в меняющихся условиях высокой степени неопределенности, 

связанных с применением оружия; 

‒ уровень сформированности компетенций (компетенции, 

части компетенции). 

Дисциплина «огневая подготовка» ответственна за форми-

рование части компетенции из группы «правоохранительные 

компетенции»: «способен осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей, правомерно и эффективно применять и ис-

пользовать табельное оружие…». 

Очевидно, что используемая в настоящее время модель про-

межуточной аттестации не обеспечивает диагностику, контроль 

и оценку уровня сформированности у обучающихся навыков 

профессионально-служебной деятельности в ситуациях, связан-

ных с применением огнестрельного оружия и достижения соот-

ветствующей части указанной компетенции. Следовательно, при 

обучении огневой подготовке формирование навыков практиче-

ской стрельбы, тактических навыков решения задач профессио-

нально-служебной деятельности с применением оружия, как 

правило, не осуществляется или осуществляется фрагментарно. 

И в этой части подготовка выпускников оказывается незавер-

шенной. Как следствие, непрофессиональные действия с оружи-

ем, что, в свою очередь, приводит к ранениям и даже гибели со-

трудников и иных лиц, а чаще – отказ от применения оружия из-

за опасения негативных последствий для сотрудника. 

Рассмотренная в данном исследовании методическая модель 

реализации дисциплины «огневая подготовка», по нашему убеж-

дению, позволяет успешно решить эту проблему. 

Особенности организации образовательного процесса в свя-

зи с эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации 

в 2020 г., переход на дистанционную форму обучения создали 

проблемы с реализацией в ведомственных образовательных ор-
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ганизациях практической части курса огневой подготовки. При 

всех издержках, связанных с невозможностью проводить кон-

тактные занятия, в том числе практические стрельбы в тире или 

на стрельбище, наличие эффективной системы организации са-

мостоятельной работы обучающихся позволяет образовательной 

организации осуществлять учебный процесс не только в части 

теоретических разделов программы, но и в отношении формиро-

вания практических умений и навыков. 

На завершающем этапе обучения по основной образователь-

ной программе в целом должны формироваться навыки интегри-

рованного применения физической силы и табельного оружия 

для решения задач профессионально-служебной деятельности в 

условиях высокой степени неопределенности. Владение этими 

навыками предусматривает способность обучающихся и в этом 

случае действовать на основе типовой модели системного реше-

ния проблемных задач, в том числе самостоятельно: 

а) оценивать ситуацию профессионально-служебной дея-

тельности;  

б) обоснованно выбирать оптимальные и эффективные дей-

ствия, способы, приемы с учетом возникшей ситуации, например:  

‒ следует ли вообще применять физическую силу и (или) 

табельное оружие; 

‒ какую тактику использовать; 

‒ какие боевые приемы борьбы, способы применения ору-

жия использовать; 

‒ эффективно решать поставленную задачу, оптимально 

используя весь имеющийся арсенал средств, способов, приемов 

силового пресечения правонарушений, задержания и сопровож-

дения правонарушителей. 

Главный критерий при оценке результатов формирования 

данных навыков – это эффективность и оптимальность решения 

поставленной задачи (например: правомерное и успешное пресе-

чение правонарушения, задержание и сопровождение правона-

рушителя с наименьшими затратами сил и средств). 
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С учетом изложенных концептуальных подходов к органи-

зации и реализации важнейших компонентов специальной под-

готовки сотрудников органов внутренних дел (общепрофессио-

нальной, общеведомственной, (общеполицейской) подготовки) – 

физической подготовки и огневой подготовки – предлагается 

включить соответствующие дисциплины в качестве структурных 

элементов в модуль «специальная подготовка». Кроме этих дис-

циплин в модуль предлагается включить ряд других дисциплин, 

в том числе: профессиональная подготовка (курс первоначаль-

ной подготовки), специальная техника органов внутренних дел, 

делопроизводство и режим секретности в органах внутренних 

дел, первая помощь, основы управления в органах внутренних 

дел, тактико-специальная подготовка, личная безопасность со-

трудников органов внутренних дел. Каждая из этих дисциплин 

завершается промежуточной аттестацией.  

С учетом значимости специальной подготовки (общеведом-

ственной (общеполицейской) подготовки) по инициативе автора 

в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя  

в учебные планы всех факультетов была включена такая дисци-

плина, как личная безопасность сотрудников органов внутрен-

них дел. Основные задачи этой дисциплины: 

‒ тактическая подготовка обучающихся на основе интегра-

ции соответствующих умений и навыков, сформированных в 

рамках отдельных дисциплин модуля «специальная подготовка», 

прежде всего по физической, огневой и тактико-специальной 

подготовкам; 

‒ завершение формирования компетенции из группы «право-

охранительные компетенции»: «способен осуществлять действия 

по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопро-

вождению правонарушителей, правомерное и эффективное приме-

нение и использование табельного оружия, специальных средств, 

оказание первой помощи, обеспечение личной безопасности  

и безопасности граждан в процессе решения служебных задач». 
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На завершающем этапе изучения модуля в целом (завершаю-

щий год обучения) предлагается предусмотреть промежуточную 

аттестацию в форме междисциплинарного экзамена. Данный экза-

мен целесообразно проводить в форме учения, используя техноло-

гию, описанную в данном исследовании применительно к итоговой 

государственной аттестации – комплексному междисциплинарному 

государственному экзамену, в том числе: 

а) с делением на этапы, проводимые несколькими подко-

миссиями на отдельных учебных местах, в том числе: 

‒ на полосе препятствий, 

‒ на стрельбище, 

‒ на тактическом полигоне; 

б) с обязательным включением во все экзаменационные би-

леты заданий, предназначенных для проверки уровня сформиро-

ванности навыков по огневой и физической подготовкам; 

в) с обязательным включением в каждый экзаменационный 

билет задания, предназначенного для проверки уровня сформи-

рованности навыков по одной из иных дисциплин (кроме огне-

вой подготовки и физической подготовки), включенных в струк-

туру модуля «специальная подготовка». 

В рамках данного экзамена решаются следующие задачи: 

‒ определяется уровень сформированности у выпускников 

способности осуществлять профессионально-служебную дея-

тельность в ситуациях, связанных с применением навыков, обра-

зованных в рамках специальной подготовки; 

‒ проверяется способность выпускников комплексно при-

менять интегрированные знания, умения и навыки, отнесенные  

к общеведомственной (общеполицейской) подготовке и полу-

ченные в процессе освоения дисциплин модуля;  

‒ диагностируется уровень достижения соответствующей 

компетенции из группы «правоохранительные компетенции». 

Результаты экспериментальной работы автора по проектирова-

нию, организации и осуществлению образовательного процесса в 

Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя позво-
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ляют определить условия, необходимые для эффективного форми-

рования навыков профессионально-служебной деятельности: 

1. Формирование навыков профессионально-служебной де-

ятельности осуществляется преимущественно на старших курсах, 

в рамках которых завершается обучение выпускников. Наиболее 

эффективными формами организации учебно-воспитательного 

процесса, предназначенными для формирования преимуще-

ственно навыков профессионально-служебной деятельности, яв-

ляются не традиционные дисциплины, а комплексы дисциплин-

практикумов, часть которых объединены в междисциплинарные 

модули, а также комплексные учения и практики в профильных 

функциональных подразделениях органов внутренних дел. Их 

основная задача:  

а) интеграция на междисциплинарном уровне знаний и 

умений, сформированных в рамках отдельных дисциплин на 

предшествующем этапе обучения, для комплексного решения 

задач профессионально-служебной деятельности; 

б) реализация деятельностной подготовки – тренинги с 

имитацией основных направлений будущей профессионально-

служебной деятельности выпускников (дисциплины-практикумы, 

учения), апробация сформированных навыков в реальных усло-

виях (практики); 

в) формирование на этой основе навыков, первичного опыта 

практического осуществления комплексной профессионально-

служебной деятельности;  

г) завершение формирования комплекса компетенций, 

установленных ООП образовательной организации в соответ-

ствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП и необходимых для успеш-

ной и эффективной профессионально-служебной деятельности 

по должности, подлежащей замещению выпускниками. 

2. Основным видом учебных занятий при реализации дис-

циплин-практикумов должны быть учения, основной формой 

работы обучающихся – самостоятельная работа по выполнению 

тренировочных упражнений под руководством преподавателя. 
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Проведение учебных занятий в форме учений позволяет привле-

кать к их организации и проведению необходимое количество 

преподавателей и практических работников профильных функ-

циональных подразделений органов внутренних дел. Это, в свою 

очередь, важное и необходимое условие для:  

а) моделирования деятельности обучающихся, максимально 

приближенной к реальной профессионально-служебной деятель-

ности, с привлечением, при необходимости, квалифицированных 

статистов и экспертов; 

б) эффективного управления учебной деятельностью не 

только учебной группы (взвода), но и каждого обучающегося; 

в) качественной диагностики (контроля и оценки) и коррек-

ции уровня сформированности навыков у каждого обучающегося.  

3. При проведении данных занятий каждый обучающийся 

должен быть обеспечен соответствующим рабочим местом, 

оснащенным необходимыми объектами, техникой и оборудова-

нием. Для этого образовательная организация должна динамично 

развивать и своевременно модернизировать соответствующую 

материально-техническую базу учебно-воспитательного процес-

са, в том числе:  

‒ комплексные полигоны, оснащенные объектами, имити-

рующими различные места совершения правонарушений; 

‒ специализированные классы и лаборатории; 

‒ комплекс специализированных помещений («допросных») 

для проведения тренировочных упражнений, предназначенных для 

отработки каждым обучающимся умений для проведения опросов, 

допросов подозреваемых, свидетелей, пострадавших и т. д.; 

‒ центры деловых игр; 

‒ тактические комплексы, оснащенные тирами, стрельби-

щами, полосами препятствий; 

‒ рабочие места, специализированные с учетом замещае-

мой выпускниками должности, оснащенные соответствующим 

программным обеспечением, и т. д. 
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4. В целях итоговой диагностики уровня сформированности 

навыков осуществления профессионально-служебной деятельно-

сти и достижения компетенций, установленных ООП в соответ-

ствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП, промежуточную аттеста-

цию по дисциплинам-практикумам и междисциплинарным 

модулям необходимо проводить в форме учений, имитирующих 

практическую профессионально-служебную деятельность по 

должности, к замещению которой готовятся выпускники.  

5. В состав государственной итоговой аттестации в качестве 

обязательного компонента включать комплексный междисципли-

нарный государственный экзамен и проводить его в форме ком-

плексного многоэтапного учения, в ходе которого осуществляется: 

‒ контроль и оценка результатов освоения обучающимися 

ООП; 

‒ определение уровня достижения обучающимися комплек-

са компетенций, установленных ООП – способности и готовности 

выпускников качественно решать все типы задач профессиональ-

но-служебной деятельности, установленных соответствующей 

ООП, в рамках которой осуществлялось их обучение. 

1.4. Проектирование учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего достижение  

личностного компонента компетенций 

Рассмотренные методические модели (табл. 2–4) позволяют 

решать следующие задачи: 

‒ формировать три компонента компетенции: когнитивный, 

операционно-технологический и деятельностный;  

‒ реализовывать образовательную и частично развиваю-

щую функции образовательного процесса. 

Четвертый компонент компетенции – личностный преду-

сматривает реализацию не только образовательной и развиваю-

щей функций, но прежде всего третьей основной функции обра-

зовательного процесса – воспитательной.  
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Анализируя место и роль личностного компонента, следует 

учитывать, что только при условии успешного формирования 

этого компонента компетенция становится реальным обще-

ственно значимым профессиональным качеством сотрудника 

органов внутренних дел. Только при наличии у всего комплекса 

сформированных компетенций прочной, устойчивой ценностно-

мотивационной, этической основы, реализуемой на поведенче-

ском уровне, выпускник успешно осуществляет профессиональ-

но-служебную деятельность в соответствии с предъявляемыми 

ведомством, государством, обществом требованиями.  

Как уже отмечалось, главный индикатор, позволяющий ре-

ально оценить результаты формирования личностного компо-

нента компетенций, – поведение, поступки обучающихся в про-

цессе учебной и служебной деятельности. А для обучающихся в 

ведомственных образовательных организациях служебная дея-

тельность начинается не после выпуска, а с момента поступле-

ния в вуз, поскольку одновременно с обучением они поступают 

и на службу в органы внутренних дел. 

Важно, чтобы образовательные организации, каждый педа-

гог акцентировали внимание на духовном развитии личности, 

готовили не только компетентного специалиста, но и высоко-

нравственную личность с четкой гражданской позицией. Только 

при этом условии можно успешно формировать личностный, по-

веденческий компонент компетенций, мотивацию эффективной 

профессионально-служебной деятельности, гармонично сочета-

ющей личные и общественные интересы и соответствующей 

морально-этическому идеалу поведения гражданина, сотрудника. 

Три других компонента каждой компетенции (когнитивный, 

операционно-технологический и деятельностный) формируются 

в рамках освоения отдельных (одной или нескольких) дисциплин 

(модулей) и практик. Роль каждой дисциплины (модуля), прак-

тики в процессе формирования компетенций, установленных 

ООП образовательной организации по специальности (направле-
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нию подготовки), вуз должен определить в матрице компетенций. 

Она может выполняться в виде таблицы, наглядно фиксирующей 

по каждой компетенции, какая дисциплина (дисциплины), модуль 

(модули), практика (практики) ответственны за формирование 

данной компетенции (части компетенции). 

Личностный компонент имеет ряд существенных особенно-

стей, отличающих его от других компонентов компетенций,  

в том числе: 

а) личностный компонент универсален для всех компетенций; 

б) личностный компонент формируется возможностями 

всех дисциплин (модулей) и практик ООП, а также в рамках вне-

аудиторной работы с обучающимися, которая должна осуществ-

ляться всем педагогическим и командным составом образова-

тельной организации. 

Формирование личностного компонента всех групп компе-

тенций, ценностно-мотивационной ориентации выпускников 

предполагает формирование и развитие, наряду с другими про-

фессионально значимыми качествами, этических качеств лично-

сти, необходимых для успешной профессионально-служебной 

деятельности. 

Комплекс универсальных компетенций, установленный во 

ФГОС ВО (версия 3 плюс плюс), нацелен, кроме прочего, на фор-

мирование универсальных профессионально значимых качеств 

личности успешного и конкурентоспособного специалиста (си-

стемное и критическое мышление, лидерские качества, коммуни-

кация, толерантность, самоорганизация и саморазвитие и др.). 

Эти качества важны для каждого специалиста, независимо от 

специфики содержания его профессиональной деятельности.  

Однако в этом перечне практически отсутствовала профес-

сионально-этическая составляющая. В Минобрнауки России 

вначале не поддержали наши предложения, направленные на ис-

правление этого пробела. И только в конце 2019 г. в соответ-

ствии с указаниями Президента Российской Федерации ситуация 
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несколько изменилась. Перечень универсальных компетенций 

был дополнен компетенцией, предусматривающей формирова-

ние у выпускников нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению (группа (категория) – «гражданская позиция»). 

Комплекс общепрофессиональных компетенций не может быть 

сформирован полноценно без развития у обучающихся, кроме про-

чего, профессионально значимых качеств личности, важных для 

специалиста, имеющего определенную квалификацию и осуществ-

ляющего свою профессиональную деятельность в конкретной об-

ласти, сфере профессиональной деятельности, независимо от его 

специализации (например, государственный служащий, юрист в 

сфере правоохранительной деятельности и т. д.). И среди этих ка-

честв личности центральное место занимают профессионально-

этические качества, которым должен отвечать государственный 

служащий, работающий в сфере правовых отношений. 

Комплекс профессиональных и профессионально-специали-

зированных компетенций не может быть сформирован полно-

ценно без развития у обучающихся, кроме прочего, профессио-

нально значимых качеств личности, важных для специалиста  

с учетом получаемых им: 

‒ специализации (профиля, направленности профессио-

нальной подготовки), ориентированной в нашем случае на опре-

деленный вид правоохранительной деятельности (например, 

оперативно-разыскная деятельность, административная деятель-

ность полиции, предварительное расследование и т. д.); 

‒ узкой специализации (узкого профиля), ориентированной 

на подготовку выпускника к выполнению профессионально-

служебной деятельности по конкретной должности (например, 

оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный 

БЭП, участковый уполномоченный полиции, сотрудник ГИБДД, 

следователь и т. д.). 

И среди этих качеств личности центральное место занимают 

профессионально-этические качества, которым должен отвечать 
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сотрудник правоохранительных органов. Качества, которые поз-

воляют сотруднику преодолевать трудности, угрозы и риски, 

связанные со спецификой профессионально-служебной деятель-

ности, в том числе: 

‒ способность осуществлять профессионально-служебную 

деятельность в любой провокативной ситуации в соответствии с 

нормами профессиональной этики и служебного этикета; 

‒ способность противостоять угрозам профессиональной 

деформации. 

И все эти качества становятся не только личностно значи-

мыми, но и общественно значимыми профессиональными каче-

ствами только при наличии прочной ценностно-мотивационной 

основы, предполагающей превращение духовных ценностей в 

жизненные смыслы, моральных норм – во внутренние нрав-

ственные убеждения личности, деятельности по обеспечению в 

обществе законности и правопорядка – в личную цель. 

Основной субъект, ответственный за формирование у обу-

чающихся в ведомственных образовательных организациях лич-

ностного компонента компетенций, системное воспитательное 

воздействие на обучающихся, развитие их личностных качеств – 

постоянный состав образовательных организаций, в том числе: 

‒ сотрудники подразделений по работе с личным составом; 

‒ командный состав факультетов, в том числе младший 

начальствующий состав учебных групп (взводов); 

‒ профессорско-преподавательский состав, в том числе 

преподаватели-кураторы учебных групп (взводов). 

На изучение знаниевой основы (ценности, нормы), необхо-

димой для формирования личностного компонента компетенций, 

ориентированы прежде всего дисциплины гуманитарного, соци-

ально-экономического цикла. Эта задача решается в рамках 

формирования когнитивного компонента компетенций. 
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Таблица 6 

Методическая модель формирования личностного компонента 

компетенции и диагностирования соответствующих результатов  

учебно-воспитательного процесса 

Этапы/уровни Методы обучения  
и воспитания 

Оценочные  
средства 

Начальный: 
представление 
(ознакомление)  
Формирование:  

‒ интереса к 
будущей профес-
сионально-
служебной дея-
тельности;  

‒ представле-
ния о морально-
этическом идеале 
поведения граж-
данина, сотруд-
ника; 
изучение:  

‒ личностных 
качеств курсан-
тов, поступивших 
на службу и обу-
чение 

Объяснительно-
иллюстративный: 

‒ изложение норм про-
фессиональной этики и слу-
жебного этикета (ценности, 
идеалы, нормы, правила  
и т. п.), профессиональных 
традиций службы, их этиче-
ских и исторических основ; 

‒ обсуждение требова-
ний к морально-этическим 
личностным качествам  
сотрудника;  

‒ увлечение героическим 
на примере образцов поведе-
ния сотрудников в сложных 
и экстремальных условиях;  

‒ ознакомление с при-
знаками и условиями про-
фессиональной деформа-
ции и основами ее 
предупреждения;  

‒ ознакомление с образ-
цами поведения сотрудни-
ков в реальных условиях  
(в процессе ознакомитель-
ной практики); 

Тесты для теку-
щего контроля, 
для контроля 
остаточных зна-
ний; контроль-
ные вопросы для 
текущего и ру-
бежного кон-
троля; тематика 
сообщений, до-
кладов, рефера-
тов; задания для 
наблюдения и 
оценки образцов 
поведения со-
трудников в пе-
риод учебной 
(ознакомитель-
ной) практики; 
результаты дис-
циплинарной 
практики; мони-
торинг морально-
психологического 
состояния обуча-
ющихся (наблю-
дение, анкетиро-
вание, анализ 
дисциплинарной 
практики и др.); 
ежегодная атте-
стация 
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Продолжение табл. 6 

 ‒ стимулирование, поощ-

рение поведения в соответ-

ствии с установленными 

нормами и предъявление 

требований при отклонении 

от них, дисциплинарная 

практика; 

‒ исследование и управ-

ление факторами, детерми-

нирующими поведение обу-

чающихся 

 

Последующий:  
воспроизведение  
Формирование: 

‒ на основе ин-
тереса потребно-
стей в успешной 
профессионально-
служебной дея-
тельности и в ка-
чественной под-
готовке к ней, 
потребности со-
ответствовать 
нормам, прави-
лам, требованиям, 
предъявляемым 
ведомством, гос-
ударством и об-
ществом к со-
трудникам;  

Репродуктивные, проблем-
ные: 

‒ тренинг – упражнения, 
воспроизводящие ситуации 
профессиональной деятель-
ности с целью формирова-
ния алгоритмов поведения  
в различных ситуациях; 

‒ личный пример поведе-
ния преподавателя, руково-
дителя, наставника; 

‒ решение проблемных 
ситуаций, связанных с вы-
бором модели поведения,  
с моральным выбором  
(в том числе с использова-
нием дискуссий); 

‒ осуществление элемен-
тов профессиональной дея-
тельности под руковод-
ством наставника в ходе 
учебной практики; 

Задания, требу-
ющие принятия 
решения по вы-
бору модели по-
ведения при вы-
полнении 
профессионально-
служебной дея-
тельности; ре-
зультаты дисци-
плинарной 
практики; мони-
торинг морально-
психологического 
состояния обуча-
ющихся; ежегод-
ная аттестация  
с анализом и 
оценкой поведе-
ния обучающихся 
в учебной и слу-
жебной деятель 
ности; характе-
ристики по ре-
зультатам прак-
тики 
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Продолжение табл. 6 

‒ модели пове-
дения в процессе 
выполнения слу-
жебных обязан-
ностей, соответ-
ствующей 
предъявляемым 
требованиям 

‒ стимулирование, поощ-
рение поведения в соответ-
ствии с установленными 
нормами и предъявление 
требований при отклонении 
от них, дисциплинарная 
практика; 

‒ управление факторами, 
детерминирующими пове-
дение обучающихся, воспи-
тательная (в том числе ин-
дивидуально-
воспитательная) работа  
во внеучебное время  

 

Конечный 
Самостоятельная 
профессиональ-
ная деятельность, 
формирование 
мотивов профес-
сиональной дея-
тельности, соот-
ветствующих 
морально-
этическому идеа-
лу поведения 
гражданина, со-
трудника органов 
внутренних дел 

Активные (проблемно-
поисковые): 

‒ имитация профессио-
нально-служебной деятель-
ности, максимально при-
ближающейся к реальной 
(ролевые игры, дисципли-
ны-практикумы, учения); 

‒ реальная профессио-
нально-служебная деятель-
ность под руководством 
наставника в ходе произ-
водственной практики; 

‒ стимулирование, поощ-
рение поведения в соответ-
ствии с установленными 
нормами и предъявление 
требований при отклонении 
от них, дисциплинарная 
практика; 

Задания, требу-
ющие принятия 
решения по вы-
бору модели по-
ведения при вы-
полнении 
профессиональ-
но-служебной 
деятельности в 
нестандартных 
ситуациях, в 
том числе в про-
вокативных, 
сложных и экс-
тремальных си-
туациях; резуль-
таты 
дисциплинарной 
практики; мони-
торинг морально-
психологического 
состояния обуча-
ющихся;  
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Окончание табл. 6 

 ‒ управление факторами, 
детерминирующими пове-
дение обучающихся, воспи-
тательная (в том числе ин-
дивидуально-
воспитательная) работа  
во внеучебное время 

отзывы настав-
ников и характе-
ристики по ре-
зультатам 
производствен-
ной практики; 
итоговая атте-
стация 

На первом этапе (уровне) обеспечивается: 

а) в процессе изучения отдельных дисциплин (модулей), 

прохождения практики (ознакомительной): 

формирование представления: 

‒ о моральных ценностях, нормах профессиональной этики 

и служебного этикета;  

‒ об истории и современном этапе деятельности органов 

внутренних дел;  

‒ о требованиях к морально-этическим личностным каче-

ствам сотрудников; 

ознакомление обучающихся:  

‒ с традициями органов внутренних дел, лучшими примера-

ми, образцами поведения сотрудников в повседневной професси-

онально-служебной деятельности, а также в сложных и экстре-

мальных условиях; 

‒ с примерами отклоняющегося поведения сотрудников  

и его последствиями, угрозами профессиональной деформации, 

ее проявлениями и основами ее предупреждения; 

‒ с образцами поведения педагогического и командного со-

ставов образовательных организаций (в ходе образовательного, 

учебно-воспитательного процесса), сотрудников подразделений 

органов внутренних дел в реальных условиях (в процессе озна-

комительной практики); 
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б) в ходе учебного процесса, а также в процессе внеауди-

торной работы, осуществляемой факультетом совместно с пре-

подавателями-кураторами и всем педагогическим составом обра-

зовательной организации:  

‒ реализация дисциплинарной практики – стимулирование, 

поощрение поведения в соответствии с установленными норма-

ми и предъявление требований при отклонении от них; 

‒ исследование и управление факторами, детерминирую-

щими поведение обучающихся.  

При исследовании личности обучающегося необходимо учи-

тывать три основных фактора, детерминирующих его поведение: 

1. Опосредованное влияние прошлого: жизненный путь, 

сформированные к моменту поступления на обучение личные 

качества, моральный облик. 

2. Непосредственное влияние настоящего: внутренние усло-

вия (сознание, мотивы) и внешние условия (деятельность, окру-

жение, общение и т. д.). 

3. Влияние будущего на поведение личности: цели, устрем-

ленные в будущее, оказывают существенное влияние, во многом 

предопределяют характер деятельности личности, ее поведение. 

При организации и осуществлении работы по формированию 

личностного фактора компетенций, безусловно, следует учитывать, 

что обучающиеся нередко в большей степени информированы о 

негативных проявлениях в поведении сотрудников, чем о героиче-

ских. Следовательно, при осуществлении учебно-воспитательного 

процесса на учебных занятиях и за их пределами особое внимание 

необходимо уделять проблеме морального выбора в процессе 

осуществления профессионально-служебной деятельности, с ко-

торой неизбежно сталкивается каждый сотрудник, и путях ее 

позитивного разрешения. 

Во время прохождения практики обучающиеся неизбежно 

сталкиваются не только с образцами поведения сотрудников ор-

ганов внутренних дел, достойными подражания, но и с негатив-
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ными проявлениями. Не исключено, что некоторые сотрудники 

могут агрессивно навязывать практиканту аморальный и даже 

противоправный образец поведения.  

Поэтому, подводя итого прохождения обучающимися прак-

тики, важно: 

‒ откровенно обсудить с ними результаты наблюдений за 

поведением сотрудников подразделений, на базе которых они 

проходили практику;  

‒ помочь дать правильную оценку и совместно сформиро-

вать правильные выводы, необходимые для осознанного форми-

рования собственной модели поведения в процессе профессио-

нально-служебной деятельности. 

Цель: 

а) формирование на живых примерах из истории и совре-

менной практики органов внутренних дел: 

‒ интереса к будущей профессиональной деятельности; 

‒ представления об общечеловеческих духовных ценно-

стях, о гуманистическом нравственном идеале; 

‒ представления о профессионально значимых нравствен-

ных качествах сотрудника правоохранительных органов, соот-

ветствующих требованиям общественной морали, о морально-

этическом идеале поведения гражданина, сотрудника; 

б) формирование и реализация на основе мониторинга лич-

ностных качеств обучающихся программы коллективной воспи-

тательной работы с личным составом учебного подразделения 

(курс, факультет, образовательная организация) и планов инди-

видуально-воспитательной работы с личным составом учебного 

взвода (группы). 

Для контроля и оценки результатов учебно-воспитательного 

воздействия на этом этапе используются соответствующие оце-

ночные средства – тесты, контрольные вопросы, тематика сооб-

щений, докладов, рефератов; мониторинг морально-

психологического состояния обучающихся (наблюдение, анке-

тирование, анализ дисциплинарной практики и др.), задания для 
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наблюдения в процессе ознакомительной практики, ежегодная 

аттестация с анализом и оценкой поведения обучающихся в 

учебной и служебной деятельности.  

Крайне важно осуществлять мониторинг динамики ценност-

но-мотивационной ориентации обучающихся. На этом этапе 

особое место необходимо отводить диагностике результатов 

формирования у обучающихся интереса к работе в функцио-

нальных подразделениях органов внутренних дел, по профилю 

которых осуществляется их подготовка. 

Для формирования у обучающихся интереса к будущей про-

фессионально-служебной деятельности, представления о морально-

этическом идеале поведения гражданина, сотрудника, о нормах, 

правилах, регламентирующих профессионально-служебную дея-

тельность сотрудника, это планируемый уровень. Для формирова-

ния у них устойчивых внутренних мотивов профессионально-

служебной деятельности в целом это начальный этап.  

Второй этап (уровень) формирования личностного, цен-

ностно-мотивационного, этического, поведенческого компонента 

компетенций предусматривает:  

‒ тренинги с использованием упражнений, имитирующих 

профессионально-служебную деятельность, в ходе которых у 

обучающихся формируются алгоритмы поведения на основе 

многократного воспроизведения различных типичных ситуаций 

профессионально-служебной деятельности; 

‒ занятия с использованием коллективного обсуждения и 

решения проблемных ситуаций, связанных с выбором модели 

поведения, моральным выбором, в том числе в провокативных  

и экстремальных ситуациях, которые возникают в процессе про-

фессионально-служебной деятельности, с использованием дис-

куссий, обязательным изложением и обоснованием обучающи-

мися собственной точки зрения. Успех таких занятий зависит от 

способности преподавателя, воспитателя создать атмосферу до-

верия и откровенности; 
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‒ личный пример поведения преподавателя (руководителя, 

воспитателя, наставника), искренность, честность, бескомпро-

миссность и убедительность его личной позиции, основанной 

на аргументированной убежденности; 

‒ реализацию программы и планов воспитательной (в том 

числе индивидуально-воспитательной) работы во внеучебное 

время, направленной на управление факторами, детерминирую-

щими поведение обучающихся. Важен не сам факт проведения 

воспитательной работы, а результаты, степень ее влияния на 

процесс формирования личности сотрудников органов внутрен-

них дел. Формальный, равнодушный подход к воспитательному 

воздействию, не затрагивающий не только сознание обучаемых, 

но и прежде всего их чувства, эмоции, делает эту работу беспо-

лезной и даже вредной. Результат, чаще всего, прямо противопо-

ложный от декларируемого, поскольку дискредитирует ее цели, 

провоцирует равнодушие и цинизм; 

‒ реализация дисциплинарной практики – стимулирование, 

поощрение поведения обучающихся в соответствии с установлен-

ными нормами, требованиями в процессе учебной и повседневной 

служебной деятельности и предъявление требований при откло-

нении от них, осуществление дисциплинарной практики;  

‒ получение первичного опыта моделирования професси-

онального поведения, соответствующего установленным нормам 

и требованиям, в процессе осуществления элементов профессио-

нальной деятельности под руководством наставника в рамках 

учебной практики, в ходе которой формируется, контролируется, 

оценивается и, при необходимости, корректируется мотивацион-

ная, поведенческая составляющая профессиональной подготовки 

обучающихся. 

Данная работа должна проводиться педагогическим соста-

вом всех кафедр с использованием возможностей преподаваемых 

дисциплин (модулей). Особую роль в формировании личностно-

го компонента компетенций должны играть выпускающие ка-
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федры, ответственные за реализацию специализации (профиля), 

узкой специализации (узкого профиля).  

Цель:  

‒ формирование у обучающихся на основе интереса, сфор-

мированного на предшествующем этапе, потребности в успеш-

ной профессионально-служебной деятельности и в качественной 

подготовке к ней; 

‒ формирование у обучающихся нравственных качеств, 

потребности соответствовать общественной морали, нормам, 

правилам, требованиям, предъявляемым ведомством, государ-

ством и обществом к сотрудникам. 

Оценочные средства, используемые для контроля и оценки 

результатов обучения и воспитательного воздействия на этом 

этапе (уровне): 

‒ задания, требующие принятия решения по выбору моде-

ли поведения при выполнении профессионально-служебной дея-

тельности, в том числе в сложных и экстремальных условиях;  

‒ мониторинг морально-психологического состояния обу-

чающихся (наблюдение, анкетирование, анализ дисциплинарной 

практики и др.);  

‒ ежегодная аттестация с анализом и оценкой поведения, 

поступков обучающихся в учебной и служебной деятельности; 

‒ характеристики по результатам учебной практики. 

Крайне важно осуществлять мониторинг динамики ценност-

но-мотивационной ориентации обучающихся. На этом этапе 

особое место необходимо отводить диагностике результатов 

формирования у обучающихся на основе интереса к работе в 

функциональных подразделениях органов внутренних дел, по 

профилю которых осуществляется их подготовка, потребности 

в успешной профессионально-служебной деятельности и по-

требности в качественной подготовке к ней. 

Для формирования потребностей в успешной профессио-

нально-служебной деятельности и в качественной подготовке к 

ней это планируемый уровень. Для формирования устойчивых 
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внутренних мотивов профессионально-служебной деятельности 

в целом это промежуточный этап. 

Третий этап (уровень) формирования личностного, цен-

ностно-мотивационного, этического, поведенческого компонента 

компетенции предусматривает:  

а) имитацию деятельности по самостоятельному решению 

комплексных профессионально-служебных задач, связанных с 

выбором модели поведения в последовательно усложняющихся 

условиях высокой степени неопределенности, максимально при-

ближающихся к реальной профессиональной деятельности  

(в рамках дисциплин-практикумов, учений); 

б) упражнения, в ходе которых воспроизводится модель по-

ведения сотрудника в соответствии с требованиями норм права, 

норм профессиональной этики и служебного этикета в нестан-

дартных ситуациях, в том числе: 

‒ в ситуациях, связанных с рисками профессиональной де-

ятельности (опасность для жизни и здоровья, угрозы мести за 

принадлежность к правоохранительным органам, за принципи-

альность при выполнении служебных обязанностей и др.); 

‒ в ситуациях, связанных с негативными сторонами про-

фессионально-служебной деятельности (ненормированный рабо-

чий день, высокие физические и психические нагрузки, соблазны 

использования служебного положения в личных целях, превы-

шения служебных полномочий и др.); 

‒ в ситуациях, связанных с провоцирующим поведением 

граждан, сослуживцев или руководителей (склонение к корруп-

ционному поведению, превышению или неисполнению служеб-

ных обязанностей, использованию противоправных методов и 

приемов решения задач профессионально-служебной деятельно-

сти и др.); 

в) реализацию программ и планов воспитательной (в том 

числе индивидуально-воспитательной) работы во внеучебное 

время, направленной на управление факторами, детерминирую-

щими поведение обучающихся; 
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г) реальную профессионально-служебную деятельность 

под руководством наставника в процессе производственной 

практики, в ходе которой закрепляется, контролируется оценива-

ется и, при необходимости, корректируется мотивационная, по-

веденческая составляющая профессиональной подготовки обу-

чающихся. 

В деятельности по формированию личностного компонента 

можно выделить два основных компонента: 

а) формирование внутренней мотивационной основы про-

фессионально-служебной деятельности в соответствии с мо-

рально-этическим идеалом поведения гражданина, сотрудника 

органов внутренних дел: «мною добровольно принятая цель», 

«желаю реально соответствовать», «убежден», «не хочу и не мо-

гу иначе»;  

б) формирование способности практически осуществлять 

профессионально-служебную деятельность в соответствии с 

этой мотивационной основой: поведение, действия, поступки в 

реальной профессионально-служебной деятельности. 

Огромную роль в обеспечении успеха этой деятельности иг-

рает личный пример наставников (педагогов, командного соста-

ва, практических сотрудников). В то же время негативный при-

мер в поведении наставника может разрушить результаты 

работы всего педагогического коллектива. Следовательно, в це-

лях профилактики подобных воздействий в работе с обучающи-

мися необходимо обсуждать и подобные ситуации, формировать 

у них убеждение, что при любых обстоятельствах моральный 

выбор остается за человеком и никакие обстоятельства не осво-

бождают его от ответственности за свои поступки.  

Цель: 

‒ содействие превращению духовных ценностей в жизнен-

ные смыслы, моральных норм – во внутренние нравственные 

убеждения личности; 

‒ формирование высокой культуры поведения в процессе 

профессионально-служебной деятельности; 
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‒ формирование у обучающихся на основе потребностей 

(сформированных на предшествующем этапе) мотивов успеш-

ной профессионально-служебной деятельности, соответствую-

щих нравственному идеалу, общественной морали, профессио-

нальной этике и служебному этикету, содействие превращению 

этих мотивов в личные цели обучающихся. 

Оценочные средства, используемые для контроля и оценки 

результатов сформированности личностного компонента компе-

тенций на завершающем этапе обучения:  

‒ задания, требующие принятия решения по выбору моде-

ли поведения при выполнении профессионально-служебной дея-

тельности в нестандартных ситуациях, в том числе в провока-

тивных, сложных и экстремальных ситуациях; 

‒ мониторинг морально-психологического состояния обу-

чающихся (наблюдение, анкетирование, анализ дисциплинарной 

практики и др.); 

‒ отзывы наставников и характеристики по результатам 

производственной практики; 

‒ итоговая аттестация выпускников с анализом и оцен-

кой их поведения, учебной и служебной деятельности, составля-

емая факультетом с привлечением выпускающей кафедры и пре-

подавателей-наставников. 

Крайне важно осуществлять мониторинг динамики ценност-

но-мотивационной ориентации обучающихся. На этом этапе 

особое место следует отводить диагностике результатов форми-

рования у обучающихся мотивации, необходимой для осуществ-

ления успешной профессионально-служебной деятельности, со-

ответствующей требованиям профессиональной этики и 

профессионального этикета. 

В целях повышения качества мониторинга морально-

психологического состояния обучающихся психологи образова-

тельной организации совместно с соответствующей кафедрой (ка-

федрами), ответственной за профессионально-психологическую 

подготовку обучающихся, должны разрабатывать и совершен-
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ствовать методики и технологии исследования мотивационной 

сферы обучающихся. 

Для формирования устойчивых внутренних мотивов про-

фессионально-служебной деятельности, личностного, поведен-

ческого компонента компетенций это завершающий этап и пла-

нируемый уровень обучения. 

Предлагаемые концептуальные методические модели пред-

ставляют собой принципиальные алгоритмированные технологи-

ческие карты, позволяющие кафедре и каждому педагогу  

в условиях реализации компетентностного подхода к организа-

ции образовательного процесса в системе профессионального 

образования: 

а) сформировать собственную концепцию системного изу-

чения каждой дисциплины (модуля), прохождения практики  

с учетом их специфики; 

б) осуществлять научно-методическое обеспечение изуче-

ния отдельных дисциплин, проведения практик, формирования 

компетенций на системной основе, в том числе: 

‒ разработать качественную рабочую программу учебной 

дисциплины (модуля), практики: определить место учебной дис-

циплины (модуля), практики в формировании комплекса компе-

тенций и в реализации индикаторов их достижения; установить 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

практике, соотнесенные с индикаторами достижения компетен-

ций, и соответствующую методическую модель их достижения; 

разработать систему мониторинга и диагностики результатов 

обучения по дисциплине (модулю), практике, осуществляемых 

на протяжении всего периода изучения; 

‒ сформировать и поддерживать на актуальном уровне эф-

фективное научно-методическое обеспечение изучения учебной 

дисциплины (модуля), проведения практики, а также комплекс-

ные фонды оценочных средств, позволяющих диагностировать, 

проверять и оценивать результаты обучения на протяжении все-

го периода изучения дисциплины (модуля), на всех этапах  
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ее изучения: уровень достижения планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю), практике на различных его эта-

пах; уровень сформированности соответствующей компетенции 

или отдельных составляющих элементов (индикаторов) компе-

тенции, отнесенных к сфере ответственности данной дисципли-

ны (модуля) или практики; 

в) определять место дисциплин (модулей), практик в фор-

мировании личностного компонента компетенций и разрабаты-

вать соответствующее методическое обеспечение. 

Безусловно, при разработке такой системы педагог, кафедра 

должны адаптировать, конкретизировать предлагаемые модели с 

учетом специфики конкретной дисциплины (модуля), практики. 

Модели организации образовательного, учебно-воспита-

тельного процесса на уровне отдельных кафедр (учебно-

методические комплексы), а также программы и планы воспита-

тельной работы с обучающимися структурных подразделений об-

разовательной организации следует рассматривать в качестве под-

систем педагогической системы образовательной организации. 

В целом же предлагаемая концепция системного моделиро-

вания образовательного, учебно-воспитательного процесса поз-

воляет вузу разработать целостную систему последовательного 

поэтапного формирования компетенций, установленных ООП 

вуза, не отрицающую, а диалектически использующую опыт 

предшествующих лет. 
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§ 2. Проектирование структуры и содержания 

учебной дисциплины (модуля) 

Один из основных компонентов ООП вуза – программы 

учебных дисциплин (модулей), практик.  

В целях оптимизации проектирования рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик разработана принципиальная мо-

дель примерной структуры программы учебной дисциплины 

(модуля). Данная модель была рассмотрена и одобрена замести-

телями начальников вузов МВД России по организации учебной 

работы на заседании секции, предназначенной для обсуждения 

актуальных вопросов организации образовательного процесса. 

В принципиальной модели примерной структуры программы 

учебной дисциплины (модуля) выделены только существенные 

элементы, структура не перегружена дополнительными элемен-

тами, делающими программу громоздкой, а ее разработку чрез-

вычайно сложной и трудоемкой. 

Примерная структура программы учебной дисциплины 

(модуля) 

Программа состоит из двух частей: 

1. Основная часть. 

2. Приложения (оперативно обновляемые). 

Структура основной части программы дисциплины (модуля): 

I. Организационный раздел. 

II. Тематический план (части, разделы, темы). 

III. Содержание дисциплины (модуля). 

I. Организационный раздел. 

1.1. Наименование и объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы: 

‒ реализуется в обязательной части или части формируе-

мой участниками образовательных отношений;  
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‒ семестр (семестры – для длящихся дисциплин), в котором 

реализуется дисциплина (модуль). 

1.3. Место дисциплины (модуля) в обеспечении результатов 

освоения основной образовательной программы, взаимосвязь с 

другими дисциплинами (модулями): 

‒ код и содержание компетенции (компетенций, части 

компетенции), в формирование которой интегрирована данная 

дисциплина (модуль), место дисциплины (модуля) в формиро-

вании данной компетенции: начинает, продолжает, завершает, 

формирует в полном объеме; 

‒ дисциплины (модули), которые в соответствии с матрицей 

компетенций наряду с данной дисциплиной (модулем) участвуют в 

формировании соответствующей компетенции – при наличии. 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), которые должны быть сформированы по итогам изучения 

данной дисциплины (модуля), соотнесенные с установленными в 

ООП образовательной организации индикаторами достижения 

компетенций:  

‒ знания; 

‒ умения; 

‒ навыки, опыт профессиональной деятельности;  

‒ личностный компонент компетенции (мотивационный, 

этический, поведенческий).  

Этот компонент организационного раздела может быть 

оформлен в виде таблицы (табл. 7): 

Таблица 7 

Оформление компонента организационного раздела 

Код  

компетенции 

Индикаторы  

(в полном объеме или 

реализуемая часть) 

Планируемые результаты,  

соотнесенные  

с индикаторами 

 Знать – 

Уметь – 

Владеть – 

Знания – 

Умения – 

Навыки – 

Личностный компонент – 
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1.5. Ориентирующая информация для обучающихся: 

а) перечень основных видов самостоятельной работы, вы-

полняемой обучающимися в процессе изучения дисциплины 

(модуля), в том числе:  

‒ выполнение заданий, решение задач при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям в соответствии с планом 

семинарских и практических занятий; 

‒ выполнение заданий практикума для самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) (при наличии) в соответствии с 

методическими рекомендациями по порядку выполнения прак-

тикума, которые содержатся в структуре практикума; 

‒ подготовка докладов, рефератов и курсовых работ (при 

наличии) по тематике дисциплины (модуля) в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными кафедрой; 

б) форма, порядок и периодичность проведения: 

‒ контрольной работы (при наличии);  

‒ рубежного контроля (предварительной аттестации); 

в) форма промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) (формы промежуточной аттестации по частям дисциплины 

(модуля) – для длящихся дисциплин). 

II. Тематический план.  
Структура дисциплины (модуля), перечень, наименование и 

последовательность изучения элементов структуры:  

‒ частей – при наличии;  

‒ разделов – при наличии;  

‒ тем. 

III. Содержание дисциплины (модуля). 
По каждой теме: 

‒ перечень дидактических единиц (структурных элементов 

содержания темы), 

‒ тема практического занятия (занятий) (при наличии), 

призванных обеспечить формирование отдельных умений и 

навыков в соответствии с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине (модулю). 
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Отдельные неосновные элементы структуры программы, ко-

торые необходимо периодически корректировать, выделяются в 

форме приложений к программе. Это позволяет оперативно кор-

ректировать эту часть программы без прохождения процедуры, 

установленной для переутверждения программы в целом. 

Утвержденная бумажная версия основной части программы и 

приложений хранится на кафедре в составе учебно-

методического комплекса по дисциплине (модулю). Актуальные 

электронные версии приложений, также как и основной части 

программы, должны быть представлены в электронном образо-

вательном пространстве вуза и доступны для педагогов и обуча-

ющихся. Начальник кафедры несет персональную ответствен-

ность за своевременное обновление основной части программы и 

приложений. Управление учебно-методической работы (учебный 

отдел) контролирует своевременность и качество выполнения 

этой работы. 

Структура приложений к программе учебной дисципли-

ны (модуля): 

1. Тематический план на текущий учебный год с распреде-

лением учебного времени:  

а) на аудиторные занятия: 

‒ по частям, разделам, темам;  

‒ по видам аудиторных занятий (лекции, семинары, прак-

тические занятия, контрольные работы); 

б) на самостоятельную работу, в том числе: 

‒ сдача зачета, 

‒ подготовка к сдаче экзамена.  

Структура содержания дисциплины, устанавливаемая тема-

тическим планом, как правило, достаточно стабильна. Распреде-

ление учебного времени на аудиторные занятия (контактная ра-

бота) и самостоятельную работу, а также по видам аудиторных 

занятий установлено рабочим учебным планом. Более динамич-

но может меняться распределение учебного времени по частям, 
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разделам, темам дисциплины, но это прерогатива кафедры. Дан-

ный вариант тематического плана ежегодно разрабатывается ка-

федрой, утверждается начальником кафедры и представляется в 

учебный отдел (управление учебно-методической работы) для 

составления расписания занятий. 

2. Список первоисточников и учебной литературы, в том 

числе:  

а) перечень нормативных правовых актов;  

б) перечень основной учебной литературы (должна быть в 

наличии в библиотеке (электронной библиотеке) образователь-

ной организации);  

в) перечень дополнительной учебной литературы (должна 

быть в наличии в библиотеке (электронной библиотеке) образо-

вательной организации).  

Появление новых нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к содержанию программы, не происходит, как прави-

ло, ежегодно и далеко не всегда требует изменения структуры 

содержания программы. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы должен оперативно обновляться по мере 

пополнения фондов библиотек образовательной организации. 

Обновление списка первоисточников и учебной литературы но-

сит технический характер и осуществляется по мере необходи-

мости. Список утверждается начальником кафедры. 

3. Порядок использования электронной информационно-

образовательной среды:  

а) коды доступа к электронному учебно-методическому 

комплексу по дисциплине (модулю);  

б) коды доступа к электронным образовательным ресурсам; 

в) перечень информационных справочных ресурсов – при 

необходимости; 

г) программное обеспечение, используемое в процессе изу-

чения дисциплины (модуля). 
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Внесение коррективов в эту часть приложения носит техни-

ческий характер. 

4. Материально-техническое обеспечение, используемое в 

процессе изучения дисциплины (модуля): 

а) специализированные кабинеты, лаборатории, оснащен-

ные криминалистической и специальной техникой, приборами и 

оборудованием; 

б) полигоны, спортзалы, тиры; 

в) технические средства обучения. 

Внесение коррективов в эту часть приложения носит техни-

ческий характер и осуществляется по мере необходимости. 

5. Фонд оценочных средств, необходимых для контроля и 

оценки достижения планируемых результатов обучения по дис-

циплине, в том числе: 

а) код доступа для обучающихся к электронной версии пла-

на семинарских и практических занятий с комплектами практи-

ческих заданий для текущего контроля по отдельным темам 

(рассматривается на кафедре и утверждается руководством вуза);  

б) код доступа для обучающихся к электронной версии 

сборника заданий и ситуационных задач (при наличии) для те-

кущего контроля по отдельным темам (рассматривается на ка-

федре и утверждается начальником кафедры);  

в) задания для контрольной работы – рубежного контроля 

(предварительной аттестации) по разделу дисциплины (рассмат-

риваются на кафедре и утверждаются начальником кафедры) – 

бумажный вариант только для использования педагогами; 

г) код доступа для обучающихся к электронной версии пе-

речня вопросов для подготовки к контрольной работе и типов 

практических заданий, включенных в предварительную аттеста-

цию (утверждается начальником кафедры); 

д) код доступа для обучающихся к электронной версии 

практикума, предназначенного для организации, контроля и 

оценки самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 
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(при наличии) (рассматривается на кафедре и утверждается ру-

ководством вуза);  

е) код доступа для обучающихся к электронной версии те-

матики курсовых работ, рефератов (при наличии) (рассматрива-

ется на кафедре и утверждается руководством вуза); 

ж) код доступа для обучающихся к электронной версии ме-

тодических рекомендаций по написанию курсовой работы, рефе-

рата (при наличии) (рассматривается на кафедре и утверждается 

руководством вуза); 

з) задания для промежуточной аттестации (рассматривают-

ся на кафедре и утверждаются руководством вуза) – бумажный 

вариант только для использования педагогами;  

и) код доступа для обучающихся к электронной версии пе-

речня вопросов для подготовки к промежуточной аттестации и 

типов практических заданий, используемых для проверки и 

оценки в рамках промежуточной аттестации планируемых ре-

зультатов формирования практических умений и навыков 

(утверждается начальником кафедры). Эти типы практических 

заданий должны быть соотнесены с типами практических зада-

ний, используемых в процессе изучения дисциплины (модуля), а 

также при проведении государственной итоговой аттестации – 

комплексного междисциплинарного экзамена;  

к) материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплине – порядок, критерии, оценоч-

ные листы и т. д. (рассматриваются на кафедре и утверждаются 

начальником кафедры);  

л) тестовые задания для контроля остаточных знаний (рас-

сматриваются на кафедре и утверждаются руководством вуза) – 

бумажный вариант только для использования педагогами. При про-

ведении контроля может использоваться компьютерная версия. 

Бо́льшая часть оценочных средств должны обновляться еже-

годно. Оценочные средства, предназначенные для промежуточ-

ной аттестации, практикумы, тематика курсовых работ, рефера-
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тов, реализуемых в соответствии с рабочим учебным планом, 

разрабатываются ежегодно и подлежат утверждению руковод-

ством образовательной организации. Разработка и утверждение 

иных оценочных средств отнесены к компетенции кафедры. 

Образовательная организация вправе дополнять перечень 

структурных элементов приложений программ с учетом специ-

фики отдельных дисциплин (модулей) и имеющегося опыта ор-

ганизации образовательного процесса. 

В крупном вузе количество реализуемых программ дисци-

плин (модулей) практик исчисляется тысячами. Процедура их 

согласования и утверждения достаточно громоздкая и требует 

много времени. В связи с этим оперативная модернизация про-

граммы крайне затруднена. Разработанный проект программы 

должен последовательно проходить следующие процедуры: 

а) рассмотрение и согласование: 

‒ на заседании соответствующей учебно-методической 

секции кафедры; 

‒ на заседании кафедры; 

‒ в соответствующем структурном подразделении управ-

ления учебно-методической работы (учебного отдела) образова-

тельной организации, ответственном за организацию методиче-

ской работы; 

‒ на заседании методического совета образовательной ор-

ганизации; 

‒ на заседании ученого совета образовательной организации; 

б) утверждение руководством образовательной организации. 

Основное содержание программ, как правило, относительно 

стабильное. В то же время в отдельные структурные компоненты 

программ для поддержания их в актуальном состоянии необхо-

димо вносить изменения достаточно часто или даже ежегодно.  

Учитывая количество программ, реализуемых в образова-

тельной организации, и продолжительность процедур их согла-

сования и утверждения, ежегодная переработка и переутвержде-
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ние всего комплекса структурных компонентов программ пре-

вращаются в трудоемкую и в значительной степени формальную 

работу. Это, с одной стороны, существенно отвлекает профес-

сорско-преподавательский состав кафедр от основной деятель-

ности, а с другой – крайне отрицательно влияет на качество пла-

нирующей документации.  

В связи с этим представляется необходимым оптимизировать 

структуру рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик. Отдельные элементы структуры программы, которые 

подлежат регулярной коррекции и по своей значимости могут 

ограничиться согласованием и утверждением на уровне кафедры, 

предлагается выделить в структуре программы в виде ежегодно 

обновляемых приложений.  

Проект первичной версии рабочей программы, включающий 

основную часть и приложения, должен проходить процедуру со-

гласования и утверждения в полном объеме.  

Основная часть содержит наиболее существенные элементы, 

требующие всесторонней экспертной оценки. Эта часть, при 

внесении в нее изменений, должна всегда проходить процедуру 

утверждения в полном объеме. В то же время она наиболее ста-

бильна и, как правило, не требует ежегодного пересмотра и об-

новления, переработки. Это должно существенно снизить коли-

чество программ, подлежащих переработке и переутверждению 

в текущем учебном году. С другой стороны, такой подход созда-

ет необходимые условия: 

а) для более качественной разработки планирующей доку-

ментации с учетом реальной необходимости в этом, 

б) для реального предметного контроля за качеством этой 

работы. 

При корректировке содержания отдельных компонентов 

приложений допускается оперативное утверждение этих прило-

жений по упрощенной схеме:  

‒ обсуждение на заседании учебно-методической секции, 
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‒ рассмотрение на заседании кафедры, 

‒ утверждение начальником кафедры или руководством 

вуза. 

Приложения к программе не затрагивают структуру и содер-

жание дисциплины (модуля) и исполняют роль информационного 

и организационно-методического сопровождения ее изучения. 

Они должны корректироваться по мере необходимости, после 

этого рассматриваться и утверждаться в виде отдельных доку-

ментов, по преимуществу, на уровне кафедры. Именно на этом 

уровне может не формально, а реально осуществляться компе-

тентная экспертиза и оценка качества исполнения данных ком-

понентов программы.  

Модульный принцип построения приложений позволяет: 

‒ оперативно и качественно корректировать отдельные 

структурные компоненты приложения без процедуры пере-

утверждения программы в целом, если в этом нет на данном эта-

пе необходимости; 

‒ ускорять процесс оперативной модернизации программы, 

проводить ее своевременно и поддерживать содержание про-

граммы в актуальном состоянии.  

После внесения изменений в основную часть программы 

процедура согласования и утверждения новой версии программы 

проводится в полном объеме. 
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§ 3. Проектирование структуры и содержания 

государственной итоговой аттестации 

Завершающий этап контроля и оценки результатов изучения 

ООП, диагностирования результатов достижения компетенций – 

государственная итоговая аттестация (ГИА).  

Структура государственной итоговой аттестации, установ-

ленная ФГОС ВО по специальности:  

‒ подготовка к защите и защита выпускной квалификаци-

онной работы; 

‒ подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

(если образовательная организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

Структура государственной итоговой аттестации, установ-

ленная ФГОС ВО по направлению подготовки (уровень – бака-

лавриат): 

‒ подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

‒ подготовка к защите и защита выпускной квалификаци-

онной работы (если образовательная организация включила за-

щиту выпускной квалификационной работы в состав государ-

ственной итоговой аттестации). 

В ведомственных ПООП, разрабатываемых в соответствии с 

ФГОС ВО, по всем специализациям (узким специализациям) 

специальностей, реализуемых в образовательных организациях 

МВД России, установлено, что ведомственными вузами в состав 

государственной итоговой аттестации должен быть обязательно 

включен комплексный междисциплинарный государственный 

экзамен. По всем профилям (узким специализациям) направле-

ния подготовки «обеспечение законности и правопорядка» (уро-

вень – бакалавриат), реализуемым в образовательных организа-

циях МВД России, государственная итоговая аттестация 

ограничивается только подготовкой к сдаче и сдачей комплекс-

ного междисциплинарного государственного экзамена.  
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Проверить и оценить результаты формирования у выпускни-

ков всего комплекса компетенций, установленных ООП в соот-

ветствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП, только по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы крайне затрудни-

тельно.  

Умение выпускника описывать (письменно или устно) поря-

док выполнения задач профессиональной деятельности (что де-

лать в конкретной ситуации и как) не означают, что он способен 

выполнять эти задачи практически, в реальных условиях. В то же 

время именно уровень сформированности компетенций, способ-

ности практически решать профессионально-служебные задачи 

прежде всего определяет уровень профессиональной квалифика-

ции, непосредственно работает в повседневной профессионально-

служебной деятельности сотрудника органов внутренних дел. 

В процессе реализации компетентностного подхода к орга-

низации образовательного процесса стало очевидно, что для ре-

альной проверки уровня достижения компетенций, т. е. для диа-

гностирования результатов освоения выпускниками ООП, на 

основе которой они проходили обучение, не подходит традици-

онная модель государственного экзамена по одной из профиль-

ных дисциплин, которая предусматривает: 

‒ устные или письменные ответы на вопросы экзаменаци-

онных билетов; 

‒ устное или письменное описание порядка решения практи-

ческих заданий (если они включены в экзаменационные билеты).  

Существенно не изменило ситуацию в лучшую сторону и 

применение упрощенной модели междисциплинарного государ-

ственного экзамена. В соответствии с ней в содержание экзаме-

национных билетов включаются вопросы и практические зада-

ния из отдельных разделов нескольких дисциплин (модулей), 

которые являются профильными для специальности (специали-

зации) или направления подготовки (профиля), по линии кото-

рых осуществлялась подготовка экзаменуемых выпускников. 
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Содержание такого экзамена напоминает микс из разрозненных 

фрагментов многих дисциплин (модулей) – понемногу из каждой.  

При этом отбор структурных элементов, составляющих со-

держание экзамена (перечень дисциплин (модулей) и фрагмен-

тов их содержания), неизбежно носит субъективный характер.  

А тип экзаменационных заданий по существу остается прежним 

и не требует от выпускника демонстрации способности практи-

чески решать задачи профессионально-служебной деятельности. 

Эти задания ограничиваются проверкой возможности выпускни-

ка словесно или письменно описывать порядок решения задач 

профессионально-служебной деятельности. Проверка на основе 

данной модели экзамена способности выпускников практически 

реализовывать умения и навыки в ситуациях профессионально-

служебной деятельности и в различных условиях возможна 

только фрагментарная. Реально же это выглядит, как попытка 

провести традиционные по форме экзамены, только по многим 

дисциплинам единовременно.  

Такой государственный экзамен крайне сложен для выпуск-

ников с учетом огромного объема содержания, включенного в 

программу государственного экзамена и выносимого на провер-

ку. В то же время в этом случае не достигается главная цель гос-

ударственного экзамена, а именно: не проверяется должным об-

разом способность выпускников практически решать задачи 

профессионально-служебной деятельности, применять интегриро-

ванные знания, умения и навыки для комплексного осуществле-

ния профессионально-служебной деятельности. Иными словами, 

не обеспечивается полноценная проверка уровня сформированно-

сти компетенций, установленных ООП. Фактически результаты 

обучения по-прежнему проверяются по преимуществу на знани-

евом уровне. 

В связи с этим с учетом реализации во ФГОС ВО компе-

тентностного подхода к организации образовательного процесса 

рекомендуется иная модель государственного экзамена – ком-
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плексный междисциплинарный экзамен, проводимый в форме 

учения.  

Отличительные характеристики данной модели государ-

ственного экзамена: 

1. Каждое экзаменационное задание содержит фабулу, вос-

производящую одну из возможных существенных ситуаций бу-

дущей профессионально-служебной деятельности выпускника. 

Фабула или ее часть может быть представлена в виде видеосю-

жета, который документально воспроизводит реальные события 

или снят на постановочной основе. Это существенно приближает 

моделируемую ситуацию к реальной профессиональной дея-

тельности. 

2. Содержание каждого задания носит интегрированный,  

а не узкодисциплинарный характер. Для его решения требуется: 

‒ выполнение комплекса базовых действий, имитирующих 

профессионально-служебную деятельность сотрудников подраз-

деления органов внутренних дел, по профилю которого осу-

ществлялась подготовка выпускника (например, осмотр места 

происшествия на криминалистическом полигоне, составление 

необходимых в моделируемой ситуации процессуальных и слу-

жебных документов, проведение отдельных следственных дей-

ствий с использованием статистов и т. д.); 

‒ применение на практике синтеза полученных в процессе 

обучения знаний, умений и навыков, необходимых для успешно-

го разрешения ситуации, которая моделируется в экзаменацион-

ном задании. 

3. Экзамен проводится поэтапно с использованием несколь-

ких оборудованных учебных мест, каждое из которых предна-

значено для работы экзаменуемого на соответствующем этапе: в 

специализированных классах, лабораториях, на полигонах, тре-

нинговых залах и т. п. 

4. На каждом учебном месте экзамен принимает отдельная 

подкомиссия с участием преподавателей профильных кафедр,  
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а также руководителей и опытных сотрудников функциональных 

(отраслевых) подразделений органов внутренних дел, по профи-

лю которых выпускники проходили обучение. Сотрудники 

функциональных подразделений территориальных органов внут-

ренних дел выступают в качестве экспертов, оценивающих прак-

тические действия экзаменуемых. Возглавляют экзаменацион-

ные комиссии руководители функциональных подразделений по 

соответствующему направлению деятельности территориальных 

органов внутренних дел, в которых предстоит профессионально-

служебная деятельность выпускников. 

5. Предварительная оценка результатов выполнения экза-

менационного задания на каждом этапе государственного экза-

мена (на каждом учебном месте) осуществляется с использова-

нием стобалльной шкалы. Максимально возможные 100 баллов 

делятся на части в зависимости от количества этапов экзамена и 

с учетом значимости выполняемых практических действий на 

каждом этапе для будущей профессионально-служебной дея-

тельности выпускников. Такая часть, выделенная для отдельного 

этапа, составляет максимальное количество баллов, которое мо-

жет быть выставлено за успешное выполнение экзаменационно-

го задания на данном этапе государственного экзамена (на дан-

ном учебном месте).  

6. Для обеспечения эффективной и оперативной работы 

экспертов на каждом учебном месте (на каждом этапе экзамена) 

разрабатываются формализованные оценочные листы, позволя-

ющие быстро и качественно осуществлять поэлементный, поша-

говый экспресс-контроль, анализ и оценку практических дей-

ствий экзаменуемых, выполняющих экзаменационное задание.  

В оценочных листах содержится шкала дифференцированной 

оценки в баллах каждого существенного элемента практических 

действий в зависимости от качества его выполнения. Макси-

мальная сумма баллов, выставляемых за успешное выполнение 

на отдельном этапе экзамена (учебном месте) всех необходимых 
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элементов практических действий без замечаний и недостатков, 

соответствует установленному максимальному количеству бал-

лов, выставляемых за успешное выполнение данного экзамена-

ционного задания в целом (см. п. 5). Результаты выполнения эк-

заменационного задания на каждом этапе (учебном месте) 

фиксируются в промежуточных ведомостях (протоколах). 

7. После подведения предварительных результатов сдачи 

выпускниками государственного экзамена на каждом из его эта-

пов (каждом учебном месте) баллы, полученные экзаменуемыми 

на всех этапах экзамена, суммируются и переводятся с использо-

ванием другой специальной шкалы в традиционную систему 

оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»). В данной специальной шкале количество баллов, 

соответствующих определенной оценке, определяется рамочно 

(от и до). 

Оценочные листы и соответствующие шкалы являются со-

ставными элементами экзаменационных материалов и утвер-

ждаются в порядке, установленном для утверждения экзамена-

ционных материалов в целом.  

Такая модель экзамена более сложная и требует серьезной 

подготовительной работы. Однако она позволяет: 

‒ реально оценивать результаты освоения выпускниками 

ООП не на знаниевом, а на компетентностном уровне;  

‒ аргументировано делать выводы об уровне сформиро-

ванности у выпускников комплекса компетенций, установлен-

ных ООП в соответствии с ФГОС ВО и с учетом ПООП.  

В первую очередь это относится к профессиональным и профес-

сионально-специализированным компетенциям;  

‒ объективнее оценивать уровень готовности выпускников 

к практической профессионально-служебной деятельности, спо-

собность их практически решать задачи профессионально-

служебной деятельности, установленные ООП в соответствии  

с ФГОС ВО. 
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На начальном этапе освоения данной модели государствен-

ного экзамена, когда экзаменаторы еще только осваивают нор-

мативные, организационные и методические основы ее реализа-

ции, накапливают опыт работы по-новому, проведение 

комплексного междисциплинарного государственного экзамена 

для одной группы (взвода) возможно планировать в течение од-

ного дня. Апробация этого варианта в течение нескольких лет 

позволяет автору сделать вывод об оптимальной продолжитель-

ности процедуры проведения такой модели итогового государ-

ственного экзамена. Продолжительность комплексного междис-

циплинарного государственного экзамена для одной группы 

(взвода) целесообразно планировать не менее двух дней.  

Распределение этапов испытания на протяжении нескольких 

дней позволяет:  

‒ провести его не в форсированном режиме; 

‒ более полно и реально воспроизвести в экзаменационных 

заданиях и на учебных местах ситуации будущей профессио-

нальной деятельности выпускников; 

‒ исключить психологическую и интеллектуальную пере-

грузку экзаменуемых; 

‒ создать оптимальные условия для проверки письменных 

(графических) материалов, составленных экзаменуемыми в про-

цессе выполнения экзаменационных заданий; 

‒ при необходимости провести собеседование с экзамену-

емым, выслушать его пояснения по порядку и результатам вы-

полнения экзаменационного задания (этапа сдачи экзамена); 

‒ обеспечить оптимальные условия для коллегиального об-

суждения результатов сдачи экзамена (на каждом этапе и в це-

лом), что повышает объективность их оценки. 

Другой вид государственной итоговой аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы. Она уместна и обязатель-

на для второго уровня высшего образования (специалитет и ма-

гистратура). Поэтому для ведомственных образовательных орга-
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низаций установлено, что защита выпускной квалификационной 

работы не обязательна для включения в состав государственной 

итоговой аттестации ООП бакалавриата. Для первого уровня 

высшего образования (бакалавриат) защита выпускной квалифи-

кационной работы включается в ООП по усмотрению образова-

тельной организации.  

С учетом этой нормы, установленной ФГОС ВО, для бака-

лавриата с прикладной направленностью ООП (направление 

подготовки «обеспечение законности и правопорядка») целесо-

образным и достаточным видом ГИА в соответствующей ведом-

ственной ПООП установлен комплексный междисциплинарный 

государственный экзамен. И это решение объясняется рядом 

причин, в том числе: 

1. Данный ФГОС ВО не предусматривает подготовку вы-

пускников к решению такого типа задач профессиональной дея-

тельности, как научно-исследовательский.  

2. По сравнению со вторым уровнем высшего образования 

академическая составляющая этой программы сокращена с уче-

том ограниченной продолжительности обучения (четыре года).  

В связи с этим из соответствующего перечня исключен и такой 

тип задач профессиональной деятельности, как правотворческий.  

3. Отказ от защиты выпускной квалификационной работы в 

качестве второго вида государственной итоговой аттестации 

позволяет сэкономить время для учебных занятий, что суще-

ственно при ограниченной продолжительности обучения по про-

грамме бакалавриата. 

Написание выпускной квалификационной работы с исполь-

зованием эмпирических данных из практической деятельности 

органов внутренних дел осуществляется выпускниками, обуча-

ющимися по программе специалитета, в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики. Представляется, 

что прохождение этой практики целесообразно планировать в 

предпоследнем (осеннем) семестре завершающего года обучения.  
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В рамках последнего (десятого) семестра подготовка к защи-

те выпускной квалификационной работы завершается. На кафед-

ре, по линии которой осуществляется подготовка выпускной 

квалификационной работы, проводится ее предзащита в виде 

заслушивания каждого дипломника, подготовившего работу по 

тематике данной кафедры.  

Проведение предзащиты целесообразно, поскольку предо-

ставляет возможность: 

1. Дипломнику:  

‒ получить реальное представление о порядке проведения 

защиты выпускной квалификационной работы и предваритель-

ный опыт осуществления защиты подготовленной им выпускной 

квалификационной работы;  

‒ своевременно доработать (при необходимости) выпуск-

ную квалификационную работу до приемлемого уровня с учетом 

полученных замечаний. 

2. Кафедре:  

‒ своевременно проверить готовность выпускников к за-

щите выпускной квалификационной работы, выявить в работе 

возможные недостатки и дать дипломнику рекомендации по ее 

доработке; 

‒ оценить качество работы научного руководителя. 
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§ 4. Особенности организации и методики 

осуществления образовательного процесса  

при реализации ФГОС ВО 

Реализация в ФГОС ВО компетентностной модели профессио-

нального образования и соответствующей ей модели комплексного 

междисциплинарного государственного экзамена требует суще-

ственной перестройки форм организации образовательного про-

цесса и методики проведения учебных занятий, особенно на стар-

ших курсах. При этом крайне малоэффективна фрагментарная, 

косметическая по существу модернизация отдельных элементов 

учебно-воспитательного процесса. Необходим системный подход 

при проектировании и реализации основной образовательной про-

граммы вуза на основе компетентностной модели. 

Вместе с тем освоение компетентностной модели реализа-

ции профессионального образования не должно сопровождаться 

механистическим отрицанием предыдущего опыта подготовки 

кадров: 

1. Акцентируя внимание на практическом обучении, нельзя 

недооценивать роль академической, теоретической подготовки. 

Полноценные умения и навыки профессиональной деятельности 

могут быть сформированы только на прочном фундаменте знаний.  

2. Внедряя модульный принцип проектирования структуры 

образовательного процесса, эффективный, по преимуществу, на 

старших курсах обучения, нельзя недооценивать эффективность 

дисциплинарного принципа, особенно на первых этапах обучения, 

когда осуществляется поэлементное освоение обучающимися 

базовых структурных составляющих содержания профессио-

нальной подготовки: знаний и умений. 

3. Формируя профессионально значимые качества квали-

фицированного специалиста, которые важны прежде всего с точ-

ки зрения технологии профессиональной деятельности, нельзя 

недооценивать и тем более отказываться от развития: 
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а) духовных качеств личности. Только на их основе форми-

руется позитивная мотивация профессионально-служебной дея-

тельности, без чего невозможно успешно осуществлять право-

охранительную деятельность, эффективно реализовывать цели и 

задачи, которые государство и общество ставит перед органами 

внутренних дел; 

б) интеллектуальных качеств личности. Эффективная 

практическая деятельность невозможна без развитых когнитив-

ных способностей личности: интеллекта, системного творческо-

го мышления, способности выпускников к саморазвитию, само-

совершенствованию, которые позволяют им в последующем 

успешно решать задачи профессионально-служебной деятельно-

сти в меняющихся условиях. 

Предлагаемая модель комплексного междисциплинарного 

государственного экзамена в форме учения представляется наибо-

лее оптимальной процедурой диагностирования, проверки и оце-

нивания итоговых результатов освоения ООП, уровня достижения 

запланированного комплекса компетенций. В то же время данную 

модель можно успешно реализовывать только при условии после-

довательного прохождения обучающимися соответствующей 

адекватной подготовки на протяжении всего цикла обучения. 

Прежде всего это относится к тренинговой подготовке на основе 

упражнений, имитирующих ситуации, связанные с решением раз-

личных типов задач профессионально-служебной деятельности.  

В конечном счете эта подготовка должна обеспечивать формиро-

вание способности выпускников самостоятельно осуществлять 

практическую деятельность на основе творческого применения 

знаний и умений, интегрированных на междисциплинарном 

уровне, навыков профессионально-служебной деятельности. 

В процессе формирования у обучающихся комплекса компе-

тенций, установленных ФГОС ВО, можно выделить два основ-

ных этапа: 
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I. 1 период формирования у обучающихся компетенций. 

На протяжении первого периода реализации ООП (младшие 

курсы) на занятиях в процессе изучения традиционных дисци-

плин обеспечивается последовательное поэтапное формирование 

отдельных компонентов компетенций. Это прежде всего когни-

тивный и операционно-технологический компоненты. Форми-

руются они на базе соответствующих индикаторов достижения 

компетенций: знаний и умений.  

Одновременно должна осуществляться реализация первых 

двух этапов формирования личностного компонента компе-

тенций: 

‒ 1 этап – формирование интереса к службе в органах 

внутренних дел; 

‒ 2 этап – формирование на основе интереса потребности 

в успешной профессионально-служебной деятельности по пред-

стоящей к замещению должности и в качественной подготовке  

к этой деятельности.  

На этой стадии обучения значительное место занимают за-

нятия, направленные на освоение обучающимися, по преимуще-

ству, системы знаний, составляющих теоретическую, интел-

лектуальную основу будущей профессионально-служебной 

деятельности, когнитивного компонента компетенций. При этом 

должно обеспечиваться достижение планируемого (третьего) 

уровня освоения теоретической, знаниевой основы: осмысленное, 

критическое понимание и способность творчески применять 

освоенные знания, теорию в профессионально-служебной дея-

тельности, поддерживать на основе самообразования теоретиче-

скую подготовку на должном уровне.  

Теоретические занятия в рамках первого периода обучения 

должны оптимально сочетаться с занятиями (практическими и 

семинарскими), обеспечивающими поэтапное, последовательное 

формирование у обучающихся профессиональных умений – спо-

собности, используя полученные знания, реализовывать отдель-
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ные действия, из которых состоит будущая практическая профес-

сионально-служебная деятельность выпускников, способы, прие-

мы решения профессиональных задач. Эти занятия должны обеспе-

чивать формирование операционно-технологического компонента 

компетенций. 

Наряду с освоением приемов и способов практической дея-

тельности («технологические» приемы и способы), на этом этапе 

особое место должно отводиться формированию профессио-

нальных умений в части приемов и способов интеллектуальной 

деятельности. Это умения, которые обеспечивают способность 

выпускников самостоятельно планировать и осуществлять реше-

ние задач профессионально-служебной деятельности в условиях 

высокой степени неопределенности, в том числе: 

‒ анализ и оценка ситуации, факторов, влияющих на ее 

разрешение; 

‒ разработка, критическая оценка возможных вариантов 

достижения цели (гипотезы); 

‒ определение мотивированного комплекса взаимосвязан-

ных задач, направленных на достижение поставленной цели 

(план действий), последовательности и оптимальных способов 

их решения в соответствии с действующими правовыми норма-

ми, имеющимися ресурсами и ограничениями;  

‒ анализ ожидаемых результатов; 

‒ оценка и необходимая коррекция процесса решения по-

ставленных задач, обеспечивающая оптимальное и эффективное 

достижение поставленной цели; 

‒ анализ полученных результатов, причин отклонения от 

ожидаемых результатов.  

Эти знания и умения составляют элементную основу для 

формирования уже в рамках следующего (второго) периода реа-

лизации ООП навыков профессионально-служебной деятельно-

сти – способности выпускников самостоятельно применять инте-

грированные профессиональные знания и умения в целях 
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решения задач комплексной профессионально-служебной дея-

тельности в меняющихся условиях высокой степени неопреде-

ленности. А эти навыки, в свою очередь, в совокупности состав-

ляют деятельностный компонент компетенций, основу для 

формирования у выпускников первичного опыта профессио-

нально-служебной деятельности. 

Сложность организационных форм, содержания и методов 

проведения занятий, направленных на формирование, закрепле-

ние и совершенствование профессиональных умений, должна 

последовательно возрастать, например: 

1 этап – решение под руководством преподавателя практи-

ческих заданий (задач) в ходе семинарских занятий в целях:  

‒ ознакомления на основе демонстрации, показа с поряд-

ком выполнения тех или иных действий, способов, приемов ин-

теллектуальной и практической деятельности, формирования 

представления о порядке выполнения умений, установленных в 

качестве планируемых результатов изучения дисциплины; 

‒ формирования умения применять знания, полученные на 

занятии, для решения практических задач профессионально-

служебной деятельности. 

2 этап – отдельные аудиторные практические занятия, в 

рамках которых осуществляется:  

‒ отработка структурных составляющих умений, установ-

ленных в качестве планируемых результатов изучения дисци-

плины – отдельных элементов, приемов, способов, из которых 

состоит выполнение профессиональных действий (умений); 

‒ поэтапное формирование способности воспроизводить 

отдельные умения – вначале по элементам, затем в целом. 

3 этап – аудиторные (лабораторные) практикумы – часть 

дисциплины – элемент структуры дисциплины, консолидированная 

группа, модуль аудиторных практических занятий, предназначен-

ных для последовательного осуществления тренинга с использова-

нием системы упражнений, обеспечивающих закрепление и совер-
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шенствование умений, установленных в качестве планируемых 

результатов изучения дисциплины, на основе метода погружения. 

4 этап – игры (ролевые, деловые), имитирующие отдельные 

существенные фрагменты профессионально-служебной деятель-

ности, предназначенные для формирования способности обуча-

ющихся выполнять отдельные компоненты профессиональной 

деятельности на основе комплексного применения родственных 

групп умений. 

Процесс закрепления и совершенствования умений, основа 

которых заложена на аудиторных занятиях, должен продолжать-

ся параллельно с этими занятиями в рамках самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся. Эффективной формой ме-

тодического и организационного обеспечения, управления само-

стоятельной внеаудиторной работой обучающихся по отдельным 

дисциплинам и контроля ее результатов является другой вид 

практикумов в виде комплексов практических заданий для само-

стоятельного выполнения обучающимися в письменной форме за 

пределами аудиторных занятий. 

При разработке данного вида практикумов следует избегать 

существенной ошибки, нередко допускаемой их составителями. 

Задания такого практикума не должны ориентироваться на осу-

ществление проверки усвоения обучающимися теории, знаний 

на уровне воспроизведения. Эту функцию, наряду с текущим 

контролем, как правило, выполняют письменные контрольные 

работы. Практикум для самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся предназначен, как уже отмечалось, для закрепле-

ния и совершенствования умений, т. е. способности обучающих-

ся осуществлять отдельные практические действия, из которых 

состоит профессионально-служебная деятельность. 

Практикум выполняется последовательно, поэтапно, парал-

лельно с изучением отдельных разделов содержания дисципли-

ны. Выполнение заданий практикума: 
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а) обеспечивает дополнительную тренировку, закрепление и 

развитие практических умений, первичное формирование кото-

рых осуществляется на аудиторных занятиях; 

б) позволяет оперативно диагностировать (контролировать 

и оценивать) процесс овладения каждым обучающимся соответ-

ствующими умениями, своевременно вносить в него коррективы, 

не допуская накопления пробелов в их подготовке.  

Важно, чтобы задания, включенные в практикум, преду-

сматривали не только отработку выполнения тех или иных про-

фессиональных действий по изученному алгоритму, шаблону. 

Это необходимо на начальном этапе тренинга. Однако главная 

цель упражнений с использованием заданий тренинга – форми-

рование способности самостоятельно, творчески решать задачи 

профессионально-служебной деятельности в меняющихся усло-

виях, в ситуациях высокой степени неопределенности, в том 

числе задач, связанных с:  

‒ анализом и оценкой ситуаций профессионально-

служебной деятельности; 

‒ принятием необходимых решений; 

‒ составлением плана действий; 

‒ документированием профессионально-служебной дея-

тельности, 

‒ выбором модели поведения в различных ситуациях про-

фессионально-служебной деятельности, в том числе в провока-

тивных ситуациях, в ситуациях, требующих морального выбора 

и т. д. 

В целях развития у обучающихся профессионально значимых 

качеств целесообразно включать в задания практикума элементы 

психологического практикума. 

Для повышения мотивации самостоятельной работы обуча-

ющихся контроль и оценка результатов выполнения заданий 

практикума должны проводиться не в конце изучения дисципли-

ны, а периодически, по мере завершения изучения очередного 
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раздела содержания дисциплины. Это позволяет более эффектив-

но осуществлять индивидуальный подход к обучению, своевре-

менно корректировать уровень освоения умений отдельными обу-

чающимися и устранять возможные пробелы в их подготовке. 

Оценивая важность самостоятельной работы обучающихся, 

мы в то же время не должны абсолютизировать роль самостоя-

тельной внеаудиторной работы. Она наиболее трудно управля-

ема и контролируема, а также требует от обучающихся высокого 

уровня внутренней мотивации и наличия у них определенного 

объема уже сформированных знаний, умений и навыков. Следо-

вательно, на младших курсах особое значение имеет работа, 

направленная на овладение обучающимися в процессе учебных 

занятий умениями, необходимыми для осуществления самосто-

ятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся на учебных занятиях 

и за их пределами, безусловно, играет ключевую роль в дости-

жении наивысшего (в данном случае – третьего) уровня освоения 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профес-

сионально-служебной деятельности.  

В то же время самостоятельная работа обучающихся не мо-

жет быть полноценной заменой учебно-воспитательного процес-

са в целом. Не следует забывать, что профессиональное образо-

вание призвано решать задачи очередного этапа социализации 

обучающихся. А она не может успешно реализовываться без 

непосредственного взаимодействия педагога и обучающегося в 

процессе контактных занятий.  

И даже самые изощренные дистанционные технологии в век 

всеобщей цифровизации – это только эрзац, неполноценная за-

мена реального живого общения обучающегося и педагога, лишь 

инструмент, дополняющий это общение. Следовательно, так 

важно нацеливать педагогический состав на поиск и совершен-

ствование продуктивных форм организации самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся как за пределами, 

так и во время аудиторных занятий.  
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Как практикумы (как комплекс аудиторных практических 

занятий, так и форма внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся) являются наиболее оптимальной формой органи-

зации образовательного процесса, основанного на применении 

такого эффективного при формировании умений метода, как 

упражнения – многократное выполнение умственного или прак-

тического действия с целью овладения им.  

Виды упражнений, используемых в учебном процессе: уст-

ные, письменные, графические, имитирующие отдельные про-

фессиональные действия.  

Не каждое многократное повторение является обучающим 

упражнением, т. е. дает приращение качества – совершенствова-

ние умений. Важнейшее требование к упражнениям – это не 

только повторение, но и движение вперед.  

Это требование может успешно реализовываться при после-

довательном, поэтапном усложнении содержания заданий и 

условий выполнения упражнений. Возможный вариант такой 

последовательности:  

1. Упражнения под руководством преподавателя, преду-

сматривающие воспроизведение действий по алгоритму в типич-

ных ситуациях с целью запоминания, заучивания, закрепления, –  

с последовательно возрастающей степенью самостоятельности 

обучающихся. 

2. Упражнения под руководством преподавателя, преду-

сматривающие применение сформированных умений в нестан-

дартных ситуациях, – с последовательно возрастающей степе-

нью самостоятельности обучающихся. 

3. Проблемно-поисковые упражнения, предусматривающие 

самостоятельное творческое решение обучающимися различ-

ных типов задач профессиональной деятельности, в том числе 

самостоятельное определение обучающимися порядка выполне-

ния профессиональных действий в меняющихся и последова-

тельно усложняющихся условиях, в ситуациях высокой степени 

неопределенности, приближающихся к реальным. 



111 

Таблица 8 

Взаимодействие педагога и обучающихся в процессе выполнения 

упражнений, направленных на формирование  

практических умений 

Этап Деятельность педагога Деятельность  
обучающихся 

Воспроизводящие упражнения 

1 Инструктаж: 
1.1. Объяснение педагогом порядка 
выполнения интеллектуальных или 
практических способов, приемов, 
действий. 
 
1.2. Проверка знания и понимания 
порядка выполнения действий, мер 
безопасности 

1.1. Восприятие, 
осмысление содержа-
ния работы, последо-
вательности выполне-
ния способов, 
приемов, действий. 
1.2. Воспроизведение 
порядка, мер безопас-
ности 

2 Показ:  
2.1. Обеспечение условий для до-
ступности наблюдения. 
2.2. Демонстрация (по элементам,  
в целом) с акцентом на порядок  
и существенные особенности техни-
ки выполнения. 
2.3. Контроль восприятия и понима-
ния логики последовательности  
и нюансов техники выполнения  
в процессе демонстрации 

 
2.1. Наблюдение. 
 
2.2. Фиксация порядка 
и техники выполнения. 
 
 
2.3. Ответы на кон-
трольные вопросы 

3  
3.1. Обеспечение условий для до-
ступности наблюдения. 
3.2. Руководство обучающимися, 
пробующими выполнять действия, 
акцент на правильность выполне-
ния, разбор ошибок, хронометраж 
(при необходимости). 
3.3. Управление в процессе пробы 
остальными обучающимися, наблю-
дающими за выполнением (мотива-
ция внимательности, акцентирова-
ние на важном и разбор ошибок) 

Проба:  
3.1. Отдельные обу-
чающиеся выполняют 
упражнение (по эле-
ментам, в целом).  
3.2. Остальные 
наблюдают и выявля-
ют ошибки. 
3.3. Ответы на кон-
трольные вопросы 



112 

Окончание табл. 8 

4 4.1. Обеспечение техники безопас-

ности. 

4.2. Контроль, коррекция деятельно-

сти обучающихся, хронометраж 

(при необходимости) 

Тренинг: выполнение 

упражнения всеми 

обучающимися (по 

элементам, в целом); 

каждый обучающийся 

выполняет действия 

самостоятельно или  

в спарринге, группе  

5 Подведение итогов, индивидуальная 

оценка уровня сформированности 

умений, рекомендации по самостоя-

тельной работе 

Самооценка 

Тренировочные упражнения 

Изменение, усложнение условий выполнения действий и повышение 

самостоятельности обучающихся 

Типовая последовательность взаимодействия педагога и 

обучающихся в процессе выполнения упражнений по формиро-

ванию практических умений представлена в табл. 8.  

Важнейшее условие эффективного формирования умений – 

тренировочные упражнения – должен выполнять каждый обу-

чающийся. Не ограничиваться наблюдением за демонстрацией 

порядка выполнения того или иного умения, а реально трениро-

ваться в выполнении соответствующих упражнений. Организация, 

методика и материально-техническое обеспечение практических 

занятий должны ориентироваться на его безусловное выполнение.  

В связи с этим образовательная организация должна обеспе-

чивать создание и оборудование достаточного количества рабо-

чих мест в специализированных кабинетах, лабораториях, поли-

гонах, спортивных залах, тирах и т. д. 

II. 2 период формирования у обучающихся компетенций. 

В рамках второго периода реализации ООП (старшие курсы) 

практическое обучение направлено прежде всего на формирова-

ние навыков и устойчивой позитивной мотивации эффективной 

профессионально-служебной деятельности, соответствующей 
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предъявляемым требованиям. На новом уровне продолжается фор-

мирование компетенций, их компонентов, в том числе деятель-

ностного и личностного, вплоть до завершения этого процесса.  

Анализ результатов осуществления учебно-воспитательного 

процесса в рамках традиционных дисциплин показывает, что 

реализация разрозненных практических занятий, включенных в 

тематический план отдельных тем дисциплины, наряду с лекци-

ями и семинарскими занятиями, не позволяет сформировать 

устойчивые умения и тем более навыки. В результате такой под-

готовки достигается чаще всего освоение умений только на 

уровне представления о порядке выполнения тех или иных прак-

тических действий, способов, приемов. В лучшем случае у обу-

чающихся формируется способность работать только по алго-

ритмам, да и то не у всех.  

Для достижения уровня устойчивого воспроизведения уме-

ний и тем более самостоятельного применения их в нестандарт-

ных ситуациях требуется последовательная тренинговая подго-

товка на основе комплекса упражнений в рамках непрерывного 

цикла практических занятий – практикума.  

Наряду с аудиторным практикумом – частью дисциплины и 

практикумом – формой организации самостоятельной внеауди-

торной работы обучающихся, в рамках данного периода реализу-

ется другой вид практикума. Он является наиболее эффективной 

организационной формой, предназначенной для формирования 

навыков – способности обучающихся осуществлять комплекс-

ную профессионально-служебную деятельность на основе приме-

нения интегрированных знаний и умений, сформированных на 

предыдущем этапе. Это дисциплины-практикумы, состоящие из 

практических занятий, проводимых в форме учений (за исключе-

нием вводных и итоговых занятий). Предварительная аттестация 

по дисциплине-практикуму также проводится в форме учения. 

Для формирования у обучающихся устойчивых навыков 

профессионально-служебной деятельности требуется последова-
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тельная, поэтапная тренинговая подготовка на основе самостоя-

тельного выполнения обучающимися комплексных практических 

заданий (сценариев учений). Фабулы этих заданий должны мо-

делировать деятельность по комплексному решению задач про-

фессионально-служебной деятельности, отнесенных к полномо-

чиям сотрудников подразделений, по профилю которых 

осуществляется подготовка обучающихся. Выполнение обучаю-

щимися этих заданий обеспечивает тренинг по применению ин-

тегрированных знаний и умений, которые были сформированы  

в рамках предыдущего периода обучения. 

Для осуществления такой подготовки и предназначены дис-

циплины-практикумы: 

‒ форма организации самостоятельной аудиторной практи-

ческой работы обучающихся под управлением преподавателей; 

‒ организационная форма обучения, позволяющая форми-

ровать компетенции в целом, опираясь на отдельные компоненты 

компетенций (знания и умения), сформированные на предыду-

щем этапе обучения;  

‒ форма диагностики, проверки и оценки результатов 

формирования компетенций. 

Преподаватель на таких занятиях выступает в роли инструк-

тора практической подготовки, эксперта, который управляет, 

контролирует, корректирует и оценивает работу обучающихся. 

Часть дисциплин-практикумов целесообразно объединять в 

модули, предназначенные для формирования группы родственных 

компетенций. Предварительная аттестация по такому модулю про-

водится в форме комплексного учения. Замысел (сценарий) данного 

учения аналогичен одному из этапов предстоящего комплексно-

го междисциплинарного государственного экзамена. Это позво-

ляет подготовить выпускников к работе при прохождении дан-

ного компонента государственной итоговой аттестации и 

повысить качество подготовки выпускников к будущей профес-

сионально-служебной деятельности. 
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В рамках второго периода продолжается и завершается фор-

мирование компетенций путем:  

а) формирования и закрепления навыков на основе интегриро-

вания освоенных на предыдущем этапе знаний и умений в процессе 

занятий, содержание которых предусматривает имитацию отдель-

ных направлений будущей профессионально-служебной деятель-

ности обучающихся на основе типовых ситуаций; 

б) совершенствования навыков в процессе тренинговой под-

готовки на основе имитации отдельных направлений будущей про-

фессионально-служебной деятельности выпускников на основе не-

стандартных ситуаций с последовательным усложнением условий 

решения задач профессионально-служебной деятельности и повы-

шением уровня самостоятельности обучающихся; 

в) завершения формирования у обучающихся личностного 

компонента компетенции: 

‒ содействия превращению потребностей в успешной про-

фессионально-служебной деятельности и в качественной подго-

товке к ней, сформированных на предшествующем этапе, в 

устойчивые мотивы успешной профессионально-служебной де-

ятельности, соответствующей морально-этическому идеалу по-

ведения гражданина, сотрудника, с последующим превращением 

этих мотивов в жизненные смыслы, личные цели обучающихся;  

‒ формирования модели поведения при осуществлении 

профессионально-служебной деятельности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, нормами профессиональной 

этики и служебного этикета, общественной моралью; 

г) практической проверки и корректировки уровня сформи-

рованности не отдельных компонентов компетенции, а компе-

тенции в целом; 

д) интегрирования сформированных компетенций в процес-

се занятий в форме имитации комплексной профессионально-

служебной деятельности. 
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Основу содержания практических занятий и учений, прово-

димых в рамках дисциплин-практикумов, составляет имитация 

профессионально-служебной деятельности сотрудников функ-

циональных подразделений органов внутренних дел по конкрет-

ным направлениям оперативно-служебной деятельности терри-

ториальных органов внутренних дел, по линии которых 

осуществляется подготовка выпускников, в меняющихся услови-

ях, в ситуациях высокой степени неопределенности, максималь-

но приближенных к реальной деятельности.  

Содержание, организация и методика проведения этих заня-

тий, а также форма промежуточной аттестации по данным дис-

циплинам-практикумам (экзамен или зачет в форме учения) 

должны обеспечивать подготовку обучающихся к решению раз-

личных типов задач профессионально-служебной деятельности. 

Характер и уровень сложности этих задач должен соотноситься с 

содержанием предстоящего комплексного междисциплинарного 

государственного экзамена и будущей профессионально-

служебной деятельностью.  

Практические занятия и учения, планируемые в рамках дис-

циплин-практикумов, должны проводить в качестве организато-

ров и руководителей, а также статистов, помогающих модели-

ровать в ходе занятий практические ситуации, и экспертов, 

оценивающих результаты выполнения обучающимися практиче-

ских заданий, уровень их подготовленности к оперативно-

служебной деятельности совместно: 

‒ преподаватели профильных выпускающих кафедр, обес-

печивающих формирование профессиональных и профессио-

нально-специализированных компетенций; 

‒ преподаватели смежных кафедр, участвующих в форми-

ровании общепрофессиональных и прежде всего профессио-

нальных компетенций; 

‒ руководители и опытные сотрудники профильных функци-

ональных подразделений территориальных органов внутренних дел, 

по линии которых осуществляется подготовка обучающихся. 
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Только при этом условии можно обеспечить максимальную 

эффективность подобных занятий.  

Кроме того, планирование практикумов в форме учений поз-

воляет привлекать к проведению занятий достаточное количе-

ство преподавателей и сотрудников территориальных органов, 

не нарушая в этой части нормативных требований. Участие ру-

ководителей и опытных сотрудников профильных функциональ-

ных подразделений территориальных органов внутренних дел в 

проведении занятий в рамках дисциплин-практикумов позволит 

подготовить их методически к участию в проведении комплекс-

ного междисциплинарного государственного экзамена. 

В рамках второго периода реализации ООП, наряду с дисци-

плинами-практикумами, важную роль играют комплексные учения 

и практики в подразделениях органов внутренних дел, в том числе: 

а) в формировании способности обучающихся на основе 

интегрирования сформированных компетенций комплексно ре-

шать основные типы задач профессионально-служебной дея-

тельности, установленные ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и с учетом ПООП; 

б) в осуществлении предварительной проверки уровня 

сформированности комплекса компетенций. 

Комплексные учения (в форме самостоятельного структурно-

го компонента учебного плана) – наиболее сложная организаци-

онная форма практического обучения, основанная на макси-

мально полной имитации содержания профессионально-

служебной деятельности по должности, замещаемой обучающи-

мися после выпуска. Замысел (сценарий) комплексного учения 

предусматривает деятельность обучающихся по многоэтапному 

решению в ходе учения комплексных задач профессионально-

служебной деятельности в роли сотрудников, по должности ко-

торых осуществляется подготовка выпускников, в условиях, 

приближенных к реальным. Непрерывная продолжительность 

работы обучающихся в процессе осуществления учения при 
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полной нормативной загрузке учебного дня – до недели и более. 

Возможен и дискретный вариант.  

Главная цель учения – закрепление и совершенствование 

способности обучающихся осуществлять профессионально-

служебную деятельность на основе интегрированного примене-

ния сформированных ранее навыков, компетенций. К проведе-

нию учений, наряду с преподавателями, необходимо привлекать 

в качестве экспертов руководителей и опытных сотрудников 

профильных функциональных подразделений территориальных 

органов внутренних дел, по линии которых осуществляется под-

готовка обучающихся. 

ФГОС ВО установили два вида практики:  

‒ учебная (типы: ознакомительная, оперативно-служебная 

(служебная), правоохранительная, по профилю профессиональ-

ной деятельности и др.); 

‒ производственная (типы: по профилю профессиональной 

деятельности, преддипломная практика, оперативно-служебная 

(служебная), правоохранительная и др.). 

Оба вида практики проводятся в профильных функциональ-

ных подразделений территориальных органов внутренних дел, 

по линии которых осуществляется подготовка обучающихся.  

Учебная практика предназначена для решения ряда задач, в 

том числе: 

а) формирования в ходе ознакомительной практики у обу-

чающихся представления об их будущей профессионально-

служебной деятельности на основе ознакомления в реальных 

условиях: 

‒ с содержанием деятельности сотрудников функциональ-

ного подразделения, по профилю которого будут проходить под-

готовку обучающиеся;  

‒ с комплексом решаемых ими задач профессионально-

служебной деятельности различных типов;  
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‒ с комплексом знаний, практических умений, навыков и 

профессионально значимых личностных качеств, необходимых 

для успешного осуществления профессионально-служебной дея-

тельности; 

б) ознакомления с поведенческим компонентом профессио-

нально-служебной деятельности, с требованиями, которые 

предъявляются к поведению сотрудников в процессе профессио-

нально-служебной деятельности; развития и закрепления инте-

реса к будущей профессионально-служебной деятельности, 

формирования потребности в успешной профессионально-

служебной деятельности и качественной подготовке к ней; 

в) закрепления, апробации в процессе прохождения обуча-

ющимися практики по профилю профессиональной деятельности 

первичных умений, формирования первичного опыта професси-

онально-служебной деятельности в реальных условиях под руко-

водством наставника; 

г) предварительной оценки заказчиком кадров и самооценки 

обучающимися по результатам прохождения практики по профилю 

профессиональной деятельности степени их пригодности к буду-

щей профессионально-служебной деятельности, в том числе: 

‒ оценка уровня имеющихся профессиональных знаний и 

уровня сформированности профессиональных умений, а также 

степени сформированности потребности в успешной професси-

онально-служебной деятельности; 

‒ оценка уровня сформированности профессионально зна-

чимых личностных качеств, необходимых для успешной про-

фессионально-служебной деятельности. 

Производственная практика должна обеспечивать: 

‒ закрепление и совершенствование профессиональных 

навыков, компетенций, опыта профессионально-служебной дея-

тельности в реальных условиях под руководством наставника  

с высокой долей самостоятельности обучающегося; 
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‒ диагностику, контроль и оценку заказчиком кадров и са-

мооценку обучающимися готовности и способности осуществ-

лять профессионально-служебную деятельность по должности  

в реальных условиях, а также степени сформированности моти-

вации к службе в органах внутренних дел. 

Кроме того, обучающиеся могут привлекаться к прохожде-

нию других типов учебной и производственной практик, в том 

числе: 

‒ оперативно-служебной (служебной) – для реализации 

служебных обязанностей в составе внутреннего наряда по обра-

зовательной организации; 

‒ правоохранительной – для реализации служебных обя-

занностей по обеспечению охраны общественного порядка в со-

ставе привлеченных сил в соответствии с распоряжением Мини-

стра внутренних дел. 

Таким образом, результативность деятельности образова-

тельной организации по формированию компетенций зависит от 

системности работы преподавателей, кафедр, других подразде-

лений вуза, участвующих в организации и обеспечении учебно-

воспитательного процесса на всех его этапах. 

Реализация ООП вуза не должна ограничиваться изложением 

и показом, демонстрацией преподавателем и воспроизведением по 

образцу обучающимися, что надо делать и как надо делать, при 

всей важности и необходимости этого этапа обучения.  

Доминирующими, прежде всего на старших курсах, должны 

стать занятия, имитирующие будущую профессионально-

служебную деятельность выпускников. На этих занятиях, а так-

же в ходе учебной и производственной практик должно обеспе-

чиваться прежде всего формирование у обучающихся способно-

сти самостоятельно проектировать и осуществлять 

деятельность по решению различных типов профессионально-

служебных задач на основе интегрированного применения про-
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фессиональных знаний, умений и навыков в ситуациях высокой 

степени неопределенности. 

Реализация компетентностного подхода предполагает широ-

кое использование в учебном процессе активных, интерактив-

ных форм и методов обучения, в том числе:  

‒ проблемное обучение, освоение обучающимися новых 

знаний в процессе разбора конкретных ситуаций профессио-

нально-служебной деятельности, решения ситуационных задач; 

‒ диспуты, дискуссии, коллективную выработку позиции в 

ситуациях морального выбора; 

‒ круглые столы, мозговые штурмы, развитие аналитиче-

ских способностей, критического мышления, формирование спо-

собности оперативно принимать оптимальные решения; 

‒ деловые и ролевые игры, формирование способности ра-

ботать в команде;  

‒ практикумы на основе тренинговых упражнений; 

‒ учения.  

В сочетании с управляемой самостоятельной внеаудиторной 

работой обучающихся реализация этих организационных форм и 

методов должны обеспечивать формирование и развитие профес-

сиональных умений и навыков обучающихся, комплекса компетен-

ций, установленных ООП, способности выпускников делать, осу-

ществлять профессионально-служебную деятельность. 

Предлагаемая структура ООП обеспечивает целенаправлен-

ное системное формирование компетенций, реализацию компе-

тентностного подхода к подготовке обучающихся на протяжении 

всего цикла обучения.  

Одним из важнейших условий, необходимых для успешной 

реализации рассматриваемой модели подготовки кадров, являет-

ся последовательная работа по существенному повышению ква-

лификации педагогического состава вуза, участвующего в реали-

зации ООП, в том числе в части: 
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‒ освоения активных, интерактивных методов обучения. 

Особенно это касается методики проведения практических заня-

тий, имитирующих будущую профессионально-служебную дея-

тельность выпускников; 

‒ актуализации персонального опыта преподавателей в ча-

сти практической реализации современных форм и методов ре-

шения основных типов задач профессионально-служебной дея-

тельности органов внутренних дел: правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, профилактической, 

организационно-управленческой, оперативно-служебной и др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемые концептуальные методические модели пред-

ставляют собой принципиальные алгоритмированные технологи-

ческие карты, позволяющие кафедре и каждому педагогу  

в условиях реализации компетентностного подхода к организа-

ции образовательного процесса в системе профессионального 

образования: 

а) сформировать собственную концепцию системного изу-

чения каждой дисциплины (модуля), прохождения практики  

с учетом их специфики; 

б) осуществлять научно-методическое обеспечение изуче-

ния отдельных дисциплин, проведения практик, формирования 

компетенций на системной основе, в том числе: 

‒ разработать качественную рабочую программу учебной 

дисциплины (модуля), практики: определить место учебной дис-

циплины (модуля), практики в формировании комплекса компе-

тенций и в реализации индикаторов их достижения; установить 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

практике, соотнесенные с индикаторами достижения компетен-

ций, и соответствующую методическую модель их достижения; 

разработать систему мониторинга и диагностики результатов 

обучения по дисциплине (модулю), практике, осуществляемых 

на протяжении всего периода изучения; 

‒ сформировать и поддерживать на актуальном уровне эф-

фективное научно-методическое обеспечение изучения учебной 

дисциплины (модуля), проведения практики, а также комплекс-

ные фонды оценочных средств, позволяющих диагностировать, 

проверять и оценивать результаты обучения на протяжении все-

го периода изучения дисциплины (модуля), на всех этапах ее 

изучения, в том числе проверять и оценивать: уровень достиже-

ния планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

практике на различных его этапах; уровень сформированности 

соответствующей компетенции или отдельных составляющих 
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компонентов (индикаторов) компетенции, отнесенных к сфере 

ответственности данной дисциплины (модуля) или практики; 

в) определять место дисциплин (модулей), практик в фор-

мировании личностного компонента компетенций и разрабаты-

вать соответствующее методическое обеспечение. 

Безусловно, при разработке такой системы педагог, кафедра 

должны адаптировать, конкретизировать предлагаемые модели  

с учетом специфики конкретной дисциплины (модуля), практики. 

Модели организации образовательного, учебно-воспитатель-

ного процесса на уровне отдельных кафедр (учебно-методические 

комплексы), а также программы и планы воспитательной работы  

с обучающимися структурных подразделений образовательной ор-

ганизации следует рассматривать в качестве подсистем педагоги-

ческой системы образовательной организации. 

В целом же предлагаемая концепция системного моделиро-

вания образовательного, учебно-воспитательного процесса поз-

воляет вузу разработать целостную систему последовательного 

поэтапного формирования компетенций, установленных ООП 

вуза, не отрицающую, а диалектически использующую опыт 

предшествующих лет. 
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