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Введение 

Современное состояние общества характеризуется высоким дина-

мизмом, масштабностью и неопределенностью функционирования. До-

статочно остро стоит вопрос об уточнении целевых ориентиров в систе-

ме образования. За последнее десятилетие произошла переориентация в 

оценке результатов образовательного процесса с категорией «професси-

ональная подготовка», «образованность» и «воспитанность», на такие 

как «компетенция» и «компетентность», в этой связи возникла необхо-

димость организовывать образовательный процесс на основе новой пе-

дагогической парадигмы. 

Существующие социально-культурные условия характеризуются ря-

дом особенностей, которые проявляются в системе российского образо-

вания, они связаны с внедрением компетентностного подхода, перево-

дом обучения на уровневую систему, и в том числе в образовательных 

организациях МВД России реализацией целевых установок Федерально-

го закона «О полиции». В то же время педагогический процесс, обеспе-

чивающий формирование профессиональных компетенций (ПК) по спе-

циальности «Правоохранительная деятельность», нуждается в уточне-

нии целевых установок, задач, роли, места и содержания деятельности 

профессорско-преподавательского состава юридических институтов 

МВД России. Это вызвано необходимостью учета требований компе-

тентностного подхода; обеспечения межпредметных связей между дис-

циплинами и кафедрами; технологизации процессов педагогической де-

ятельности, уточнения содержания специализированных дисциплин, 

выбора эффективных методов и средств формирования ПК, а также их 

реализации при сохранении ранее накопленного положительного опыта 

профессиональной подготовки. 

Внедрение новых государственных образовательных стандартов в 

системе образовательных учреждений МВД России вызывает потреб-

ность в существенном повышении качества образования и оценивания 

выпускников на основе требований компетентностного подхода. Все это 

требует разработки и внедрения специальной технологии, обеспечива-

ющей формирование ПК сотрудников ОВД, и мониторинга качества об-

разовательного процесса по специальности «Правоохранительная дея-

тельность», что составляет актуальность данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Специфика внедрения компе-

тентностного подхода в различных образовательных организациях рас-

крыта в работах В.И. Байденко, С.А. Белова, А.А. Вербицкого, Э.Ф.  Зе-

ера, И.А. Зимней, Д.П. Заводчикова, И.В. Егошина, Б.К. Коломиеца, 

Б.Н. Селина, Ю.Г. Татура. 
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Положения деятельностного подхода и теории поэтапного развития 

личности, имеющие принципиальное значение при формировании ПК 

представлены в ряде психологических исследований (К.А. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.Н. Анпилогова, 

Л.С. Выготский, М.И. Дьяненко, А.И. Зеличенко, В.И. Ковалев, 

А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин). 

Теоретические подходы, раскрывающие ценностные характеристики 

педагогических технологий, представлены в работах: В.П. Беспалько, 

В.В. Гузеева, П.И. Запрудского, С.С. Кашлева, Н.Б. Лапрентьевой, 

Д.Г. Левитеса, В.М. Монахова, В.Ю. Пинакова, В.В. Понаморева, 

О.В. Поповой, Г.К. Селевко, А.В. Хуторского, Б.С. Гершунского, 

Е.С. Заир-Бекова, А.И. Камышникова, Г.П. Щедровицкого. 

Особенности учебно-воспитательного процесса в системе МВД Рос-

сии, а также требования к личностно-профессиональным качествам со-

трудников правоохранительной сферы деятельности исследованы в ряде 

работ (А.В. Буданов, С.А. Вахов, Л.О. Иванов, Г.М. Истомина, 

В.И. Коваленко, Л.В. Кондратюк, В.Я. Кикоть, Л.В. Кузнецова, 

С.В. Матюшенко, В.П. Решетин, А.М. Столяренко, Л.С. Урзун, 

Б.А. Федулов). 

Анализируя  степень разработанности данной проблемы можно кон-

статировать, что существует значительное количество работ, раскрыва-

ющих процессы формирования и оценки компетентности, в то же время 

не разработана технология, раскрывающая формирование и мониторинг 

профессиональных компетенций сотрудников полиции по специально-

сти «Правоохранительная деятельность». 

В связи с этим выявляется противоречие между потребностью техно-

логизации процессов формирования и мониторинга ПК сотрудников по-

лиции и отсутствием обоснованной специальной технологии, обеспечи-

вающей данный процесс в образовательных организациях МВД России. 

С учетом выявленного противоречия выбрана тема монографии, про-

блема которого состоит в определении и реализации условий, факторов, 

процессов, форм и методов, обеспечивающих формирование и монито-

ринг ПК сотрудников полиции в образовательных организациях МВД 

России. 

Цель монографии: обосновать и реализовать в образовательных ор-

ганизациях МВД России технологию формирования профессиональных 

компетенций сотрудников полиции. 

Основная идея работы заключается в разработке такой технологии 

формирования и мониторинга ПК по специализации «Правоохранитель-

ная деятельность», которая обеспечивает выполнение требований, за-

данных Госстандартом к сотруднику полиции, и позволяет постоянно 

совершенствовать образовательный процесс путем алгоритмизации вы-
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бора эффективных форм, методов и средств обучения и воспитания для 

достижения заданных целей, на основе совмещения опыта внедрения 

компетентностного подхода и ранее накопленного положительного опы-

та профессиональной подготовки. 

Объект: система высшего образования сотрудников полиции в ком-

петентностном формате. 

Предмет: процесс разработки технологии формирования и монито-

ринга профессиональных компетенций сотрудников полиции на приме-

ре специальности «Правоохранительная деятельность». 

Задачи монографии:  

1. Конкретизировать категорию «профессиональные компетенции 

сотрудников правоохранительных органов». 

2. Обосновать педагогические условия формирования и мониторинга 

профессиональных компетенций в образовательных организациях си-

стемы МВД России.  

3. Разработать модель, отражающую структуру и функции процессов 

формирования и мониторинга профессиональных компетенций сотруд-

ников полиции по специальности «Правоохранительная деятельность».  

4. Провести педагогический эксперимент по проверке эффективности 

структурно-функциональной модели формирования и мониторинга про-

фессиональных компетенций в учебно-воспитательном процессе. 

5. Определить содержание предписаний алгоритмического типа, 

обеспечивающих выбор эффективных форм, методов и последователь-

ности реализации процессов по формированию и мониторингу профес-

сиональных компетенций в образовательных организациях МВД России. 

6. Создать и реализовать технологию, обеспечивающую формирова-

ние и мониторинг профессиональных компетенций сотрудников поли-

ции в юридических институтах МВД России. 

Методологическая основа монографии: 

– на философском уровне: теории, раскрывающие значение и роль в 

развитии личности процесса деятельности и многофакторный характер 

ее формирования, которые описаны в исследованиях Р.Ф. Авдеева, 

Ю.П. Азарова, М.Я. Боброва, А.А. Ивина, Е.В. Ушаковой, 

В.Н. Филиппова; 

– на общенаучном уровне: теории, раскрывающие системный и си-

нергетический подходы применительно к образовательному процессу, 

которые описаны в трудах В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, 

Э.Г. Юдина; основы моделирования педагогических систем, представ-

ленные в исследованиях А.Н. Дахина, А.Е. Морозова, Б.Н. Селина; ис-

ходные позиции, раскрывающие содержание педагогических технологий 

(В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, С.С. Кашлев, Н.Б. Лаврентьева, Д.Г. Леви-
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тес, В.М. Монахов, В.Ю. Питюков, О.В. Попова, Г.К. Селевко, А.В. Ху-

торской, Г.П. Щедровицкий). 

– на конкретном методическом уровне: теоретические и методиче-

ские основы, раскрывающие особенности реализации компетентностно-

го подхода в педагогическом процессе, обоснованные в работах 

В.И. Байденко, С.А. Белова, Э.Ф. Зеер, Н.А. Зимней, Б.К. Коломиец, 

Ю.Г. Татур, В.Д. Шадрикова; специфику организации и повышение эф-

фективности образовательной деятельности в системе МВД России, 

представлены в трудах А.В. Буданова, В.Я. Кикотя, Л.В. Кузнецовой, 

А.М. Столяренко, Б.А. Федулова. 

Основные методы. Эмпирические: различные виды бесед, педагоги-

ческий эксперимент, наблюдение, экспертные оценки, тестирование, ан-

кетирование, метод статистической обработки результатов. Теоретиче-

ские: синтез, анализ и классификация источников, содержащих идеи пе-

дагогических, психологических, социологических и философских иссле-

дований, раскрывающих компетентностный подход; систематизация, 

моделирование, контент-анализ диссертаций и нормативных актов.  

Опытно-экспериментальной базой монографии выступали Барнауль-

ский, Казанский и Московский юридические институты МВД России.  

Значимость практической части монографии состоит в том, что по-

лученные теоретические выводы легли в основу разработки прикладных 

рекомендаций для процессов формирования и мониторинга ПК сотруд-

ников полиции в образовательных организациях МВД России. Получен-

ные основные результаты и выводы работы могут быть применимы в 

образовательных учреждениях, специализированных учебных центрах 

для сотрудников ОВД, ФСИН Российской Федерации и других одно-

типных образовательных организациях юридической направленности 

при формировании ПК. 
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ГЛАВА 1. Теоретическо-методические основания формирования 

профессиональных компетенций сотрудников полиции 

1.1. Проблема реализации компетентностного подхода 

в педагогическом процессе образовательных организаций  

МВД России 

Модернизация педагогического процесса в образовательных органи-

зациях МВД России с учетом требований компетентностного подхода в 

современных условиях является объективной потребностью и представ-

ляет актуальную проблему определения условий и факторов, способ-

ствующих формированию ПК обучающихся при изучении дисциплин, 

раскрывающих содержание правоохранительной сферы деятельности. 

Перспективным направлением решения данной проблемы с учетом тре-

бований новых образовательных стандартов представляет собой реали-

зация в педагогическом процессе таких метапрофессиональных понятий, 

как компетенция. Интегративный и междисциплинарный характер этих 

категорий в определенной степени затрудняет процесс соотношения их 

содержания со специализированными дисциплинами. Это вызывает по-

требность постоянно уточнять и отражать в образовательном процессе 

конкретизацию и содержательное наполнение в различных дисциплинах 

требованиями, заключенными в профессиональных компетенциях при-

менительно к конкретным специальностям. Данное положение опреде-

ляет потребность в разработке специальной технологии формирования 

ПК обучаемых по специальности «Правоохранительная деятельность». 

 Международный опыт реализации компетентностного подхода по 

разработке профессиональных стандартов, включающих подробные тре-

бования к функциональным обязанностям, знаниям, умениям и владе-

нию  навыками, а также уровням компетенций для конкретных специ-

альностей. С учетом международных стандартов обоснованы системы 

сертификации специалистов, оценивающие профессионализм персонала 

в контексте компетентностного подхода [33]. Эта система обеспечивает 

достижение  компетенций необходимого уровня развития специалистов, 

нужного для реализации  целей и стратегий конкретной профессиональ-

ной сферы в рамках международных стандартов. Совершенствование 

системы российского образования требует учета накопленного зарубеж-

ного опыта, но в то же время она должна осуществляться с учетом исто-

рически сложившейся отечественной системы профессионального обу-

чения для исключения утраты имеющегося положительного опыта, та-

кое совмещение представляет собой существенную практическую про-

блему.  
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Исходной позицией, на которой должны реализовываться требования 

новых образовательных стандартов и ранее существующего опыта про-

фессионального образования, должно быть комплексное представление 

о содержании обозначенных выше категорий по каждой профессиональ-

ной специализации. Эти представления должны давать четкое, нагляд-

ное и поддающееся проверке представление реализации заданных целей 

обучения и воспитания в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к специалистам конкретной профессии [32]. 

Реализация предлагаемого подхода определяет необходимость ана-

лиза профессиональных функций, процессов воспитания, обучения и со-

циальных ролей конкретных специалистов. В то же время проведенный 

анализ современных подходов позволяет выделить следующий наиболее 

общий для различных специалистов набор качеств, отражающих компе-

тентностный подход: работоспособность, коммуникативность, ответ-

ственность, рефлексию, сотрудничество и кооперацию, инициативность, 

самостоятельность, профессиональную сверхнормативную активность, 

дисциплинированность и др. [41, 47]. Развитие личностных и професси-

ональных качеств осуществлялось и в прежде существующей системе 

профессиональной подготовки, но в новых условиях они требуют также 

уточнения. 

Поэтому возникает потребность конкретизации характеристик, при-

сущих сотрудникам полиции, в свете требований компетентностного 

подхода и ввиду того, что именно эти положения в наименьшей степени 

разработаны к современным условиям. 

В образовательном процессе активно реализуются положения компе-

тентностного подхода в нормативные и практические составляющие, 

уточняется и обосновывается номенклатурный перечень компетенций, 

разрабатывается содержательное описание результирующих характери-

стик образованности и воспитанности. При этом нельзя недооценивать 

ранее существующий опыт социализации, который реализовывал и ос-

новные воспитательные задачи [37], которые в последнее время все бо-

лее актуализируются в педагогической практике. 

  В то же время необходимо отметить, что существует необходимость 

конкретизации понятия компетенция для уточнения ее содержания для 

конкретных специальностей и, в частности, для сотрудников правоохра-

нительной сферы деятельности. Также необходимо учесть исходные по-

ложения, которые ряд авторов [28, 56] предлагают для раскрытия компе-

тенций в системе образования, как совокупности взаимосвязанных соци-

ально-психологических свойств и качеств личности, реализующие со-

временные требования к образовательному уровню выпускников. Боль-

шинство ученых определяют компетентность как обладание человеком 

соответствующим перечнем компетенций. Э.Ф. Зеер определяет – ком-
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петентность личности составляют его знания, умения и опыт [27]. Сле-

довательно, можно для конкретной профессиональной деятельности ха-

рактеризовать компетенцию как способность реализовать свои знания, 

сформированные умения и приобретенный опыт, а также развитые каче-

ства и способности.  

Сложность содержательного раскрытия данных категорий для кон-

кретных специальностей связана с тем, что все еще в ряде различных 

нормативных документов встречаются неоднозначные трактовки ре-

зультатов образованности: в «Концепции модернизации российского об-

разования» идет речь о ключевых компетенциях, в  то же время в «Стра-

тегии модернизации образования» говорится о ключевых компетентно-

стях [56]. Несмотря на то что в новом Госстандарте выделены обще-

культурные, профессиональные и профессионально-специальные ком-

петенции, их реализация в содержании конкретной дисциплины являет-

ся пусть частной, но реальной проблемой кафедры и вуза. Это связано и 

с тем, что необходимо вносить существенные изменения в содержание 

тем и разделов, также необходимо учитывать ограниченный лимит вре-

мени и необходимость сохранить положительный опыт, накопленный в 

существующей профессиональной подготовке.  

Наиболее часто категория «компетентный» раскрывается как чело-

век, обладающий компетенциями, круг профессиональных полномочий. 

В общепринятом обращении, у различных авторов [24] компетентность 

определяется, как способность реализовывать сложные социальные и 

профессиональные виды деятельности. Применительно к системе выс-

шего образования в ОВД они должны осуществляться на основе: 

– опыта правоохранительной деятельности, закрепленного в форме 

профессиональной знаний; 

– опыта решения правоохранительных задач, закрепленного в форме 

практических умений; 

– опыта принятия решений в проблемных правоохранительных ситу-

ациях при осуществлении охраны общественного порядка и обеспече-

нии общественной безопасности в форме владения профессиональными 

методиками тактических действий [23]. 

Компетентности могут опираться на определенные знания и умения, 

формируемые в процессе профессионального обучения, но они не ис-

черпываются этим. Необходим переход педагогики на язык, связанный с 

учетом экономической действительности и рыночных отношений и су-

ществующего рынка труда, так как компетентности выступают и едини-

цами рыночных, социально ориентированных отношений (64). 

Общефилософский подход определяет необходимость создания си-

стемного представления о человеке и выдвигает новые задачи в антроп-

ном движении,  анализ и обобщение различных исследований говорят о 
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необходимости создания педагогической модели человека. Работы, рас-

крывающие компетентность в философских и педагогических исследо-

ваниях, рассматривают ее содержание в довольно широком диапазоне и 

с различной направленностью: как степень приобретения интеллекту-

альных умений, приѐмов рациональной умственной деятельности, усво-

ения субъектом общественно-практического опыта, а также общенацио-

нальных российских ценностей [15], адекватность реализации требова-

ний к должностным обязанностям командиров подразделений курсантов 

и преподавателей учебных заведений, уровень усвоения специальных и 

индивидуальных форм активности и т.д. Такие определения компетент-

ности связаны, прежде всего, с тем, что специалисты разных профессио-

нальных областей имеют специфические особенности в структуре дея-

тельности, а также с рассмотрением различных видов компетентностей, 

как, например: коммуникативные, информационные, этнокультурные и 

т.д., определяемые теми теоретическими подходами, которые исследо-

ватели берут за основу.  

Наиболее выраженной особенностью в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов является социально-психологическая 

адаптация к экстремальным условиям служебно-боевой деятельности, 

которая представляет многокомпонентный процесс, связанный с особы-

ми профессиональными требованиями, предъявляемыми к их обучению 

[44]. 

Существенным является и то, что в современных условиях выпуск-

нику – сотруднику полиции необходимо иметь высокий уровень сфор-

мированности профессиональной и социальной компетенции. Это обос-

новывается тем, что сегодня полученное образование активно воздей-

ствует на нравственную и социальную сферы жизни [17]. Особое значе-

ние для формирования ПК имеет теория непрерывного образования, в 

которой выделены основные  ее ступени, раскрыта структура и взаимо-

связь общего, политехнического и специального образования. 

Обобщая различные взгляды [17, 24, 27], исходной позицией будем 

считать ту, которая характеризует рассматриваемую категорию как сте-

пень сформированности у будущего полицейского компетентностной 

системы знаний, прочных навыков, сформированных умений, приобре-

тенного опыта, ценностных ориентаций, способностей, личностных и 

профессиональных качеств, обеспечивающих решение задач в право-

охранительной сфере деятельности. 

Таким образом, процесс формирования профессиональных компе-

тенций в образовательных учреждениях МВД России требует переори-

ентации с информированности курсантов на практико-прикладное вла-

дение методами решать проблемы в правоохранительных сферах дея-

тельности.  
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При развитии ПК обучаемых следует также учитывать выделяемые 

рядом исследователей [2] следующие их виды по областям: 

– социально-педагогической и психической деятельности;  

– познавательно-творческой деятельности, связанной с усвоением 

способов получения из различных источников информации профессио-

нально направленных знаний; 

– гражданско-социальной деятельности, связанной с выполнением 

ролей гражданина, сотрудника, организатора, руководителя, воспитателя 

и т.д.; 

– общественно-трудовой деятельности, связанной с умением осу-

ществлять оценку и анализ ситуаций в правоохранительной деятельно-

сти, оценку собственных профессиональных возможностей, норм и эти-

ки профессиональных взаимоотношений; 

– культурно-досуговой деятельности, связанной с сохранением свое-

го здоровья, профессионального долголетия, семейных отношений и ис-

пользования досугового времени для своего всестороннего развития. 

Особенно важно выделять при профадаптации: профессиональное 

самосознание, ценности, мотивацию, профессионально важные качества, 

а также учитывать среду, в которой происходит деятельность [11].  

Важно учитывать, что, реализуя компетентностный подход, необхо-

димо организовывать не просто усвоение готовых знаний, а раскрывать 

условия их происхождения и развития [49], в результате чего обучаемый 

должен самостоятельно формулировать изучаемые категории и опреде-

лять необходимые методы для решения задач в профессиональной сре-

де. Смысл введения инноваций в этой связи состоит в том, что образова-

тельная деятельность в этом случае приобретает научно-

исследовательский и практико-прикладной характер, что способствует 

формированию научно-исследовательских компетенций [45]. Поэтому 

выделяется проблема обретения обучаемыми сотрудниками своего ин-

дивидуального опыта познавательной деятельности, в котором интегри-

руются содержательные характеристики образовательных понятий, спо-

собы профессиональной деятельности, опыт реализации личностной по-

зиции [24, 56]. Следовательно, профессиональную компетенцию следует 

определять как единство когнитивно, предметно и практико-

ориентированного личностно приобретенного опыта. Существенными 

являются положения, отмеченные В.А. Болотовым, В.В. Сериковым, за-

ключающиеся в том, что компетенция, являясь результатом процесса 

обучения, прямо не формируется из него – она представляет собой след-

ствие самообразования и самовоспитания, но и личностно-

профессионального развития. Сложность перехода к новому, более вы-

сокому уровню образования связана и с проблемой ее решения только 

путем расширения количественного состава ее основных компонентов. 
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Немаловажное значение имеет личностный смысл, который обучаемый 

вкладывает в процесс своего образования, который раскрывается 

как  личная значимость объективных знаний внешних обстоятельств де-

ятельности, которая определяет ожидаемое поведение, выражает отно-

шение мотива к цели обучения [65].  Анализ различных исследований 

показывает, что список различных видов компетенций, обоснованных 

как необходимых, достаточно обширен, что создает проблемы в их фор-

мировании. Поэтому нами осуществлен анализ понятий ключевых ком-

петентностей при определении направлений развития ПК обучаемых, 

которые представляют некоторый универсальный их спектр, позволяю-

щий формировать компетенции для более специфических областей дея-

тельности и, в частности, правоохранительной. 

В ряде исследований [18], характеризуя ключевые компетенции, 

приписывают им следующее. 

Многофункциональный характер, который и обеспечивают решение 

различных проблемных задач в профессиональных и социальных видах 

деятельности. 

 Содержательно они междисциплинарны и надпредметны и при фор-

мировании должны реализоваться в профессионально-специальных 

компетенциях применительно к конкретной сфере деятельности. 

 Существенным их компонентом является интеллектуальный уровень 

развития личности, включающий логическое, абстрактное, образное, 

профессиональное мышление и саморефлексию [64]. 

Многомерность, которая включает в себя проявление различных 

личностных способностей и качеств, в том числе интеллектуальных, ин-

формационных, коммуникативных и т.д., что должно учитываться при 

формировании профессиональной компетенции, ориентируясь на стра-

тегические характеристики развития российского образования [27]. 

Анализ содержания основных законодательных актов, базисных тео-

рий отечественных и зарубежных авторов в системе образования позво-

ляет выделить содержание ключевых компетенций, которые присущи 

выпускникам различных специальностей [9]: 

– развитые ценностные ориентации как психологические механизмы 

регуляции жизнедеятельности человека,  определяющие активную жиз-

ненную и профессиональную позиции; 

– сформированную систему разумных потребностей, в которой соче-

таются потребности для себя и других, проявляющиеся в ответственно-

сти за личное благосостояние и за развитие общества; 

– способность реализовать потребности в самоактуализации и само-

реализации в правоохранительной сфере; 

 – овладение навыками и умениями в оценке социальных и экономи-

ческих отношений; 
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– вхождение в открытое информационное пространство на основе 

знания информатики, иностранных языков и навыков межкультурных 

взаимодействий, присущих информационной цивилизации, в которой 

динамические процессы самоорганизованных и открытых систем, к ко-

торой относится образовательный процесс, обеспечивают их существо-

вание [1]; 

– применяя синергетические законы к развитию человека, следует 

принять во внимание то, что информация в компетенциях специалиста 

играет аналогичную роль, как энтропия в любых сложноорганизованных 

системах [36]; 

– терпимость к различным взглядам и мнениям, способность всту-

пать в диалог и находить компромиссные решения различных социаль-

ных и профессиональных проблем; 

– наличие высокой правовой культуры и достижение высокого об-

щекультурного уровня развития для решения организационно-правовых 

и социологических проблем в правоохранительной деятельности [53]. 

Но следует отметить, что речь ведется о выпускниках, в то же время 

компетентность относится к специалисту, решающему профессиональ-

ные задачи, и уровню самих этих задач. Реализацией теории периодиза-

ции деятельности является решение вопроса о единице развития. 

Д.Б. Эльконин полагал, что такой единицей является действие,  но его 

необходимо понимать как единство задачно-смыслового и операционно-

технического построения, что необходимо реализовывать при формиро-

вании ПК. Модернизация существующего  образования с точки зрения 

компетентностного подхода предполагает поиск новых составляющих 

личности выпускника, например: нравственная убежденность, этическая 

нормативность, экзистенциальность смысла,  морально-ценностные ори-

ентации и др. [14]. Поэтому следует вернуться к раскрытию содержа-

тельной части понятия компетенция и, в частности, ПК по специально-

сти «Правоохранительная деятельность». 

Слово «компетенция», изначально заимствованное из латинского, 

означает определенный круг полномочий и вопросов, в которых человек 

глубоко разбирается и имеет достаточный опыт их решения. Компетент-

ный сотрудник полиции – это специалист, имеющий конкретные знания, 

способности и опыт в даче обоснованных суждений в правоохранитель-

ной области деятельности. 

Категория ПК утверждалась в условиях формирования нового под-

хода к трудовым ресурсам, что позволило зафиксировать актуальную 

потребность в адаптации личности к интенсивному развитию техноло-

гий и требованиям к рабочим местам [10]. При таком подходе ПК опре-

деляются общей способностью, проявляющейся в профессиональной де-

ятельности, основанной на прочных знаниях, умениях, опыте, ценно-
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стях, способностях, позволяющих профессионалу реализовывать связи 

между имеющимися знаниями и наличной ситуацией, определять после-

довательность действий для успешного выполнения поставленной про-

фессиональной задачи. Существовавшая ранее система профессиональ-

ной подготовки в основном обеспечивала действия по аналогии с образ-

цом и лишь предполагала достижение при определенных условиях про-

дуктивного уровня. Компетентностный подход однозначно ориентирует 

на творческое решение профессиональных задач и наличие необходимо-

го опыта, на самостоятельную деятельность по принятию решений в но-

вых нестандартных условия обстановки. Существенным  в компетент-

ностном подходе при обучении сотрудников в информационно-

образовательной среде образовательной организации является прививать 

навыки планирования и реализации самостоятельной учебной деятель-

ности [32]. 

Реализация Федерального закона «О полиции» требует нового под-

хода к профессиональной деятельности и, в частности, решения соци-

альных и воспитательных задач. Особо выделяется задача по формиро-

ванию готовности сотрудников правоохранительных органов к профи-

лактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними [1], что вы-

зывает потребность в совершенствовании процесса их обучения с целью 

повышения уровня профессиональной компетентности.   

В современных условиях все более востребованной становится не 

образованность сама по себе, а способность и возможность специалиста 

эффективно реализовывать ее в заданной профессиональной деятельно-

сти. Есть и иные точки зрения, например некоторые авторы определяют, 

что компетентность является результатом обученности, а компетенция 

приставляет собой компетентность в практической деятельности; ряд 

авторов используют ранее разработанные в науке теоретические взгляды 

на развитие способностей  [5]. 

В то же время практически все авторы сходятся во мнении, что кате-

гория «компетенция» выступает как основное понятие, определяющее 

модернизацию содержания высшего образования, что обосновывается 

тем, что оно соединяет в себе когнитивную, конативную и эмотивную 

составляющие результатов образования, координирует общенаучные и 

специальные знания, умения и опыт, применимые в различных областях 

деятельности и сферах культурной жизни. 

Необходимо особо подчеркнуть, что компетентностный подход, 

ставящий цели комплексного применения результатов образования в 

профессиональных сферах и модернизации, не представляет собой ка-

кое-то новое явление в российском образовании. Основные положения 

данного подхода можно найти в современных и не так давно определѐн-

ных концепциях развития российской педагогической науки, раскрыва-
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ющих психолого-педагогический процесс формирования профессио-

нальной направленности обучаемых сотрудников ОВД [55]. Существу-

ющая концепция проблемного обучения в качестве основной задачи 

определяет потребность в комплексном и системном подходе к форми-

рованию системы универсальных способностей и умений обучаемых, 

готовности к самостоятельной творческой деятельности и высокой лич-

ной ответственности за свою профессиональную деятельность как опре-

деляющих качество образования [50].  

В философских направлениях, касающихся компетентностного под-

хода, представляется переход от исследования многомерности суще-

ствования человека  к анализу многомерности его сущности.  Целост-

ность сущности человека, по мнению ряда авторов,  выражается  в ряде 

взаимозависимых составляющих: информационно-энергетической,  био-

логической, экологической,  социологической и духовно-нравственной 

[33]. 

Определяя понятия «компетентность» и «компетенция», в качестве 

основы примем положение, которое определяет, что компетенция рас-

крывается как параметр социальной роли и соответствия лица занимае-

мой должности, а компетентность представляет реальный уровень, до-

стигнутый конкретным человеком, заданный или вменѐнный.  

Считаем правомерным определять компетенцию как способность, 

мобилизующую знания и навыки для выполнения  конкретных профес-

сиональных задач, в этом подходе  реализуется попытка синтеза дея-

тельностного и бихевиористского подходов [4, с. 87-102]. Эти направле-

ния имеют реальные наработки и могут использоваться при определении 

содержания и способов формирования ключевых компетенций, задан-

ных компетентностным подходом, так как обеспечивают реальную спо-

собность и возможность обучаемых в решении практических задач и пе-

реносить их на другие сферы жизнедеятельности на основе полученных 

знаний, умений и опыта. 

Следует иметь в виду, что наиболее значимый вклад в реализацию 

компетентностного подхода внесло европейское образовательное сооб-

щество. Понятие «ключевые компетенции» было введено проектом Со-

вета Европы по образованию и стало общепринятой результирующей 

единицей образовательного процесса в Европе и большинстве стран ми-

ра. При развитии данного подхода на симпозиуме по его реализации для 

европейских стран, проведенном Советом Европы по образованию в 

1996 г., были определены основные ключевые компетенции для выпуск-

ников европейских образовательных учреждений [9], которые представ-

лены: 

1) политическими и социальными компетенциями, реализующими 

возможность отвечать за результаты своей деятельности, принимать оп-
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тимальные решения, находить компромиссы при урегулировании кон-

фликтов; 

2) этническими компетенциями, обеспечивающими толерантное со-

существование в многокультурных обществах, уважение к ценностям 

других социальных групп и этносов, взаимодействие с людьми вне зави-

симости от их принадлежности к другим культурам, языковых и религи-

озных различий; 

3) языковой компетенцией, позволяющие владеть письменной и уст-

ной речью при общении на различных иностранных языках [31]; 

4) информационной компетенцией, обеспечивающей овладение и 

внедрение новых технологий, умением оценивать и анализировать ин-

формацию из различных областей человеческой практики; 

5) профессиональной компетентностью, обеспечивающей способ-

ность регулярно повышать уровень своей профессиональной готовности 

в различных системах подготовки и переподготовки. 

На этой основе были разработаны и внедрены учебные программы, 

ориентированные на получение заданных степеней «бакалавр» и «ма-

гистр» [3, с. 54].  

В связи с этим в отечественной педагогической науке появились но-

вые идеи и теории модернизации образовательных процессов. Анализи-

руя содержание компетентностного формата, определяется необходи-

мость введения понятия образовательной компетенции, которая опреде-

ляется как знания, умения и опыт обучаемых, их ценностные ориента-

ции. Введение данной категории в теорию и практику способствует ре-

шению одной из проблем обучения, которая связана с реализацией при-

обретенного набора теоретических знаний в решении нестандартных си-

туаций и профессиональных задач. Введение понятия «образовательная 

компетенция» позволяет обеспечить не просто усвоение обучаемыми 

знаний или умений, но и овладение комплексной образовательной про-

цедурой, позволяющей для различных видов практической деятельности 

выделять направления реализации образовательных компонентов, свя-

зывая теорию с практикой. 

В свете рассмотренных положений по развитию компетенций осо-

бенность целей педагогической деятельности представляется в том, что 

они определяются не как цели действий преподавателя, а как цели ре-

зультатов деятельности обучаемых, т.е. их личностного развития в про-

цессе приобретения конкретного социального опыта [58]. 

Для достижения целей, выдвигаемых компетентностным подходом,  

предлагается выделить следующие общеобразовательные ключевые 

компетенции: общекультурную, ценностно-смысловую, информацион-

ную, учебно-познавательную, социально-трудовую, коммуникативную и 

личностного самосовершенствования. Предлагаемые ключевые компе-
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тенции коррелируют с ключевыми компетенциями, выделяемыми Сове-

том Европы, особенно в их содержательной части [3]. 

Ряд авторов [16, 28] предлагают следующую структуру ключевых 

компетенций: 1) структура системного мышления; 3) инновационность; 

2) аналитические способности, мобильность и способность к функцио-

нальным изменениям, организаторские способности, коммуникативные 

способности; 3) ориентация в реальном времени и способность управ-

лять им; 4) готовность к постоянному развитию; работа в команде; 5) 

умение организовывать взаимодействие; 6) военно-профессиональная 

направленность деятельности и реализация ее при решении служебных 

задач [62]; 7) исследовательская культура по направлению «социальная 

работа». 

Анализ вышеизложенных положений проводит нас к мнению, что 

под компетентностью следует понимать категорию, относящуюся к спе-

циалистам, осуществляющим практическую профессиональную дея-

тельность, а компетенции, как ее составляющие, развиваются в процессе 

воспитания и обучения. 

Рассмотрев сущность исследуемых категорий, перейдем к содержа-

тельной их стороне. За базовое определение ПК в монографии принято 

следующее определение И.А. Зимней: «компетентность представляет 

собой интегральное свойство, выражающееся в способности и стремле-

нии личности реализовать свои знания, умения, опыт, качества осозна-

ния социально значимого характера и личной деятельности ответствен-

ности для успешной в конкретной сфере и возможность самосовершен-

ствования в ней» [28]. 

Развитие компетентности сотрудника полиции в условиях мно-

гофункциональной и многоплановой правоохранительной деятельности 

обусловлена решениям сложных задач, в условиях лимита времени, вы-

сокой степени риска, интеллектуально-информационных, финансовых и 

т.д. ресурсов, как человека, учитывая его биосоциальную природу и эк-

зистенциальный смысл бытия, так и общества [9]. 

И.А. Зимняя, развивая свой подход, предлагает три группы компе-

тентностей: «компетентности, относящиеся к самому себе как личности, 

как субъекту жизнедеятельности; компетентности, относящиеся к взаи-

модействию человека с другими людьми; компетентности, относящиеся 

к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах» 

[28]. Предлагаемые группы компетентностей далее подразделяются на 

более специализированные компетенции, которые включают характери-

стические компоненты: мотивационные, когнитивные, поведенческие, 

ценностно-смысловые и эмоционально-волевые.  

Определяя компетенции как многоплановую и многогранную струк-

туру личности, в нее включают: 
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- мотивационный компонент, который обеспечивает реализацию спе-

циалистом своего ценностно-потребностного потенциала; 

 – когнитивный компонент обеспечивает практическую реализацию 

приобретенных знаний в практической деятельности; 

- поведенческий аспект обеспечивает применение знаний, умений и 

профессионального опыта в правоохранительной сфере деятельности; 

 – ценностно-смысловой позволяет осознанно проявлять социально 

значимый характер деятельности и личную ответственность нести за ее 

результаты, обеспечивает постоянное личностно-профессиональное са-

мосовершенствование; 

- эмоционально-волевой способствует регуляции процессов по до-

стижению результатов, заданных содержательной характеристикой ком-

петенций. 

Вышеперечисленные требования относятся и к понятию ПК, под ко-

торыми понимается система специальных знаний, умений и опыта, с по-

мощью которых достигается высокая эффективность правоохранитель-

ной деятельности, в которой должны проявляться также деловые, про-

фессионально значимые, нравственные и духовные качества сотрудника 

полиции. 

Внедрение компетентностного подхода предполагает реализацию 

высокой цели развития личности профессионала, в то же время ее прак-

тическая реализация представляет собой сложную проблему, в которой 

особенно выделяется задача, связанная с профессиональным воспитани-

ем [12]. Важным моментом в воспитательном процессе является то, что 

самые изощренные методы и приемы останутся малоэффективными, ес-

ли они не обеспечат человеку возможность оценить самого себя и за-

няться самовоспитанием [58]. 

Компетенция воспитания рассматривается некоторыми авторами как 

гуманитарно-антропологическая направленность личности, связанная с 

фундаментальной тягой человека к гуманистическому отношению к ми-

ру и созданию в связи с этим доступного всем людям миропорядка [5, 

14]. Формирование отношений в структуре личности, согласно теории 

А.Н. Леонтьева, происходит в процессе отражения в его сознании  сущ-

ности всех существующих социальных отношений в условиях его  мик-

ро- и макробытия [43]. В качестве примера можно выделить формирова-

ние духовно-нравственных качеств личности, гуманистического отно-

шения к профессиональной  деятельности как социально значимой и т.д. 

Особое значение приобретает реализация накопленного ранее опыта ре-

ализации закономерных основ и методов учебного процесса. Без реше-

ния этой задачи в компетентностном формате  педагогический процесс  

превращается в средство без цели, что недопустимо для образователь-

ных организаций РФ [24]. 
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При исследовании процессов формирования ПК существенным явля-

ется реализация феномена духовности, который, по мнению ряда иссле-

дователей, еще недостаточно институализирован в развитии нашего об-

щества [60]. 

Под духовностью, обобщая различные взгляды, мы понимаем воз-

можность и способность проявления нравственного, волевого, интеллек-

туального, этического и физического потенциала качеств личности, 

служащие утверждению высших общечеловеческие ценностей: Любови, 

Созидания, Творчества, Единения, Свободы, Красоты. Нравственные за-

коны духовности, не закрепленные в общественном сознании и в зако-

нодательных нормах, – простая демагогия, и именно духовность подни-

мает педагогику до уровня общечеловеческих ценностей [25]. 

Духовность может стать внутренним законом для человека, если в 

обществе для всего населения обеспечены социальные и материальные 

основы жизнедеятельности, а также справедливость, при которой никто 

не может использовать другого в качестве средства и корыстных целей.  

Развитие ПК сотрудника правоохранительных органов может быть 

представлено в следующих видах подготовки: служебной, боевой, опе-

ративной, правовой, нравственно-волевой, огневой и физической. 

Следовательно, компетенции представляются в двух типах: универ-

сальных, раскрывающихся в инструментальных, межличностных и си-

стематических, и связанных с конкретной предметной областью, опре-

деляемых специфическими знаниями и навыками. Компетенции, опре-

деляемые конкретным предметом, включают не только связанные с ним 

знания, навыки и умения, но и владение методами, приѐмами и опытом 

профессиональной деятельности,  которые развиваются  соответствую-

щими методиками, характерными для конкретных профессиональных 

областей, например, в правоохранительной деятельности это: кримина-

листический анализ, анализ документов, статистические методы и т.д. 

Все составляющие ПК находятся во взаимозависимости, оптималь-

ное их проявление и сочетание в профессиональном и личностном раз-

витии конкретного сотрудника правоохранительных органов определяет 

в целом качество выполнения им функциональных обязанностей, при 

этом предлагается учитывать самооценку и уровень притязаний обучае-

мых. Не вызывает сомнений, что уровень, сформированный ПК обучае-

мых, определяется качеством подготовки в  учебно-воспитательном 

процессе, которое в образовательной организации, в первую очередь, 

должно быть сведено к освоению профессии в соответствии с полномо-

чиями и функциями сотрудника правоохранительных органов. Из этого 

следует подчеркнуть, что одной из прикладных задач является наполне-

ние содержания специальных дисциплин требованиями к ПК для кон-

кретного вуза, специализации, кафедры и дисциплины, что вызывает 
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необходимость дополнительного рассмотрения сущности, содержания и 

особенностей ПК сотрудников правоохранительной сферы деятельно-

сти. 

1.2. Специфика развития профессиональных компетенций 

сотрудников правоохранительных органов 

Важность и своевременность рассмотрения  вопросов развития ПК 

определяется потребностью и необходимостью реализации требований  

компетентностного подхода в специализированных дисциплинах как 

методологической базы совершенствования педагогического процесса в 

образовательных учреждениях  МВД России. Профессиональные компе-

тенции, по сути, могут быть представлены как предметно-

специализированные, но конкретизированные для специальности и до-

полненные содержательно для специализации в различных дисципли-

нах. 

В связи с этим целью образования становится формирование ПК со-

трудников правоохранительных органов. Такое представление не расхо-

дится с пониманием ПК как совокупности, включающей элементы клю-

чевых, базовых и специальных компетентностей, которые достаточно 

подробно раскрыты в ряде исследований [5, 49].  

По мнению С.Р. Бахареева, осмысление содержания ПК обучаемых 

позволяет определить, что их формирование должно осуществляться, 

во-первых, с учетом в целом структуры и логики правоохранительной 

деятельности, а также каждой ее дисциплины, и, во-вторых, с учетом 

образовательного поля деятельности в системе МВД России [8].  

Понятие профессионально-специальной компетентности сотрудника 

полиции основывается на базе общенаучных и частнонаучных компе-

тенций в правоохранительной области и при обучении конкретным дис-

циплинам профильной подготовки в образовательных организациях реа-

лизует личностный и социально значимый опыт обучаемых в образова-

тельной среде, а также такой феномен, как общественный интеллект и 

социогенетический механизм выживания и развития общества [22].  

Раскрывая понятие ПК, мы определяем ее как профессионально-

специальную для конкретной специальности, то есть для правоохрани-

тельной деятельности, учитывая формулировки, приведенные в Гос-

стандарте.  

В понятие ПК, относящееся к предметной области «Правоохрани-

тельная деятельность», включают: теоретические знания академической 

области по конкретным дисциплинам, практическое использование тео-

ретических положений в конкретных ситуациях правоохранительной де-
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ятельности, ответственное отношение в нравственном, социальном и 

юридическом контекстах [19]. 

ПК будущего сотрудника полиции выражают, что именно курсант 

юридического вуза должен знать, понимать, способен делать после за-

вершения обучения профильной подготовки в образовательном учре-

ждении и быть мотивированным выполнять служебные обязанности на 

высочайшем уровне дисциплинарной ответственности [16]. Приобре-

тенные и продемонстрированные курсантами ПК, относящиеся к пред-

метной области изучаемых дисциплин, должны быть оценены через ре-

зультаты обучения.  

ПК, развиваемые в процессе обучения специализированным дисци-

плинам, разделены на следующие категории: специализированные ко-

гнитивные компетенции, обеспечивающие решение познавательных и 

интеллектуальных задач в правоохранительной области; специализиро-

ванные конативные компетенции, связанные, в частности, с работой от-

делов и служб, и специальные ПК, непосредственно связанные с буду-

щей профессиональной деятельностью по различным специальностям и 

направлениям. В качестве примера рассмотрим определенные на основе 

Госстандарта и квалификационных характеристик бакалавра (магистра) 

[8]:  

А. Специализированные когнитивные компетенции, определяющие 

качество решения познавательных и интеллектуальных профессиональ-

ных задач в правоохранительной области деятельности:  

– понимание и знание основных важнейших концепций, теорий, фак-

тов и принципов правоохранительной сферы деятельности;  

– применение приобретенных знаний в решении практических задач 

как количественного, так и качественного характера;  

– оценка, интерпретация и представление информационных потоков 

и данных в области правоохранительной сферы деятельности;  

– умение выявлять служебные, юридические, технологические, орга-

низационные и другие проблемы, а также связанные с ними риски и 

особенности правоохранительной деятельности, определять направле-

ния и пути их решения с грамотной оценкой полученных результатов 

для принятия оптимальных управленческих решений.  

Б. Специализированные практические компетенции, в частности, не-

обходимые для работы в различных службах, отделах:  

– осуществление юридических стандартных процедур и использова-

ние специальных приемов и технических средств;  

– определение реальных рисков использования различных приемов и 

методов при решении профессиональных задач;  
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– проведение измерений, наблюдений и мониторинга явлений и про-

цессов в правоохранительной деятельности, документирование полу-

ченных результатов;  

– интерпретация и обработка данных, полученных при решении слу-

жебно-оперативных задач, учитывая их значимость и соответствие тре-

бованиям законодательства. 

В. Специализированные ПК, определяющие направленность буду-

щей профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов, обучающихся по различным дисциплинам и направлениям:  

– способность определять связь содержания дисциплины с профес-

сиональным и получаемым образовательным опытом;  

– способность выявлять конкретное профессиональное содержание 

дисциплины для различных профилей, элективных и основных курсов.  

Формируемые ПК для реализации их целевых установок и достиже-

ния ожидаемых результатов обучения на всех стадиях проектирования 

этого процесса должны быть обеспечены соответствующими методами и 

средствами обучения и измерения при  оценивании [26, 42]. При разра-

ботке проекта обучения по каждой специализированной дисциплине 

развиваемые в ее компетенции должны быть содержательно раскрыты в 

темах и обеспечены адекватными методами, что позволит реализовать 

поставленные цели и получить ожидаемые результаты по дисциплине и 

в целом каждого из составляющих ее модулей.  

Для конкретизации содержания ПК по специализированным дисци-

плинам целесообразно использовать методы смешанного объективно-

субъективного определения наиболее значимых элементов содержания 

дисциплин, их выделения в качестве содержательной основы компетен-

ций и выявления потребного уровня их усвоения, при этом важно отра-

жать различные способности и навыки сотрудников и, в частности, их 

деятельности в пенитенциарной системе. Этот процесс включает оценку 

и анализ структурно-логических связей различных модулей дисципли-

ны, учебно-методических пособий и учебников по смежным специаль-

ностям и деятельности, нормативных документов, определенных обра-

зовательными стандартами, программами дисциплин, анкетирование 

профессорско-преподавательского состава и дальнейшую статистиче-

скую обработку полученных результатов. Анализ оценивания значимо-

сти учебных компонентов и определения заданного уровня их усвоения 

для каждого модуля содержания специальности «Правоохранительная 

деятельность» позволяет осуществить конкретизацию содержания ПК.  

В зарубежной литературе профессиональные компетенции часто 

отождествляют с организационными, в этой связи интересен вариант ор-

ганизационных компетенций, разработанных в Мичиганском универси-

тете: реализация миссии, толерантность отношений, креативное мышле-
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ние, коммуникативность, саморазвитие, групповая сплоченность, адап-

тируемость, лидерство, ориентация на результат [65].  

Структура ПК, полученная при обобщении рассмотренных выше по-

зиций, представлена в таблице 1. 

Содержательная характеристика ПК достаточно полно представлена 

в классификации по В.И. Байденко [5]:  

1) деятельностные – способность, готовность, самооценка результа-

тов, самостоятельность; 

2) персональные – осмысление и оценка перспектив развития, жизне-

способность; 

3) социальные – взаимодействие, адаптируемость, согласованность; 

4) методические и методологические; 

5) инновационные и образовательные; 

6) профессионально-специальные и предметные; 

7) переносимые – анализ, синтез и диагностика.  

Следовательно, профессиональные компетенции в своем содержании 

должны отражать эти характеристики.  

Таблица 1 

Структура профессиональных компетенций 
 

Компо-

ненты 

компе-

тенций 

Мотива-

ционный 

Когнитив-

ный 

Поведен-

ческий 

Ценностно-

смысловой 

Эмоцио-

нально-

волевой 

Опре-

деления 

компе-

тенций 

Стремле-

ние и спо-

собность 

реализо-

вать свой 

потенциал 

Реализо-

ванная на 

практике 

способ-

ность реа-

лизовать 

свои знания 

Умения и 

опыт для 

успешной 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Осознание со-

циальной зна-

чимости и лич-

ной ответ-

ственности за 

результаты 

своей деятель-

ности 

Готовность 

к само-

контролю и 

эмоцио-

нальному 

саморегу-

лированию 

 

В работах И.А. Зимней выделены три основные группы компетен-

ций: компетенции, позволяющие относиться к себе как социально зна-

чимой личности, как творческому субъекту жизнедеятельности; компе-

тенции, определяющие гуманистическое взаимодействие с другими 

людьми; компетенции, проявляющиеся в информационной профессио-

нальной деятельности [28]. 

Эти три группы, в свою очередь, включают пять характеристик: ко-

гнитивную, мотивационную, ценностно-смысловую, эмоционально-

волевую и поведенческую. Каждая из этих групп содержательно подраз-
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деляется на более детальные компетенции, при этом каждая, в свою оче-

редь, включает пять раскрытых ранее основных сущностных компонен-

тов. Таким образом, компетентность имеет многогранный и многопла-

новый характер. 

Обобщая опыт ряда работ [5, 25], в которых раскрывается сложный и 

многоплановый характер понятия ПК, содержательная характеристика 

ПК представлена в таблице 2. 

Вышеперечисленные требования относятся к сущностной характери-

стике ПК сотрудников правоохранительных органов, включающих при-

обретение постоянно функционирующей системы, специальных знаний, 

умений, опыта, способов и приемов деятельности, при проявлении кото-

рых происходит практическое освоение профессиональных функций, в 

профессионально значимые, морально-волевые, психолого-социальные, 

нравственно-духовные качества сотрудников правоохранительных орга-

нов. Для оценки социальных потребностей  необходима интегрирован-

ная система, которая учитывает как специфические, так и  общие прин-

ципы оценки деятельности обучаемых курсантов в образовательных 

учреждениях.  

Таблица 2 

 

Содержательная характеристика профессиональных компетенций 
 

№ 

п/п 

Компоненты 

компетенций 

Методы 

формирова-

ния 

Принципы 

достижения 

результатов 

Содержание 

компонентов 

компетенций 

1 

 

Ценностно-смы-

словые (отно-

шение к объекту 

приложения 

компетенций) 

Структури-

зация содер-

жания подго-

товки 

Единство методов 

логики в формирова-

нии ПК и технологии 

подготовки 

Стремление и 

способность (го-

товность) реали-

зовать свой по-

тенциал 

2 

 

Поведенческий 

(опыт в прояв-

лениях умений) 

 

Формирова-

ние баз при-

нятия реше-

ний в дея-

тельности 

Готовность к созда-

нию и обоснованию 

базы принятия реше-

ний при выполнении 

функциональных 

обязанностей 

Способность ре-

ализовать свои 

знания, умения, 

опыт для 

успешной дея-

тельности 

3 

 

 

Мотивационные 

(готовность к 

проявлению) 

Получение 

предсказа-

тельных ре-

зультатов 

 

Целенаправленное 

достижение резуль-

татов деятельности 

при самоактуализа-

ции 

Мотивация по-

требности по-

стоянного само-

совершенство-

вания 
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4 

 

 

Эмоционально- 

волевой 

(руководство 

деятельности по 

достижению ре-

зультата) 

Преобразо-

вание задан-

ных резуль-

татов в логи-

ческий и 

наглядный 

вид 

Саморегуляция про-

цессов проявления 

эмоционально-

волевых качеств 

Актуализация 

социальной зна-

чимости и лич-

ной ответствен-

ности за резуль-

таты деятельно-

сти 

5 

 

Когнитивный 

(владение зна-

ниями содержа-

ния компетент-

ности) 

Доведение 

результатов 

до функцио-

нально-

универсаль-

ного вида 

Владение техникой 

доведения результа-

тов до завершенного 

вида при самореали-

зации 

Наличие знаний, 

умений, опыта 

для успешной и 

творческой дея-

тельности 

 

Содержание и функции ПК соотносятся со сферами развития лично-

сти курсанта как будущего специалиста правоохранительной деятельно-

сти. Исследование процесса развития личности  сотрудника должно ис-

ключить поведение, реализующее нарушение правовых или нравствен-

ных норм, наиболее чутко оценивается группами, в которые входят эти 

личности. 

Развитие личности профессионала необходимо рассматривать через 

призму интегративного характера труда, игровой и учебной деятельно-

сти, общения и познания, в связи с чем  в  ее структуре многие исследо-

ватели определяют три самостоятельных и в то же время взаимосвязан-

ных основных компонента, которые следует развивать и учитывать при 

профессиональном отборе: когнитивный, мотивационный и деятель-

ностный [11].  

Поэтому именно когнитивный, мотивационный и деятельностный 

компоненты позволяют понять структурно-содержательное наполнение 

ПК, к которому относятся ее мировоззренческий, интеллектуальный, 

нравственно-правовой, психологический, коммуникативный, информа-

ционно-технологический, а также поликультурный компоненты лично-

сти сотрудника полиции. 

Все структурно-содержательные аспекты ПК взаимосвязаны, равно-

ценны и в совокупности образуют единое целое.  

При этом можно выделить определенные специфические черты ПК 

сотрудников правоохранительных органов (таблица 3). Третья колонка 

таблицы 3 показывает направление мотивации и содержание специаль-

ных знаний, умений, навыков личности, связанных с профессиональной 

деятельностью, которые в современных условиях требуют проектных 

подходов.  

Достаточно подробный анализ целей, структуры специальных зна-

ний, сформированных умений, практических навыков, социально зна-
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чимых качеств личности нужен нам для того, чтобы понять, как в обра-

зовательном процессе сформировать профессиональные компетенции. 

Развития ПК обучаемых осуществляется по следующим этапам: 

вводный, основной, итоговый. При этом важное значение имеет учет ис-

ходного уровня, определенного при профессиональном отборе [11]. С 

учетом этих основ формирование осуществляется по компонентам: мо-

тивационному, когнитивному и деятельностному: 

- мотивация, сформированность системы ценностей, убеждений и от-

ветственности в социальной сфере характеризуются тем, что в процессе 

развития личности социальные и коллективные формы поведения стано-

вятся индивидуальными свойствами приспособления;  

- владение методами и технологией работы с информацией, приобре-

тение умений и навыков поиска, передачи, обработки и анализа инфор-

мации, ее творческого использования для решения задач образования, 

профессиональной деятельности;  

- способность оперативно реагировать на запросы динамично меня-

ющейся действительности, эффективно осуществлять правоохранитель-

ную деятельность с учетом постоянного совершенствования в области 

профессиональных процессов в обществе и культуре для решения прак-

тических задач и собственного развития. 

Таким образом, профессиональные компетенции сотрудника поли-

ции по специальности «Правоохранительная деятельность» представля-

ют собой заданное социальное требование к образовательному уровню 

личности будущего сотрудника полиции, обладающей специальными 

знаниями, умениями и  опытом владения методами и способами выпол-

нения задач в правоохранительной сфере, проявляющихся в виде лич-

ностных и профессиональных качеств, способностей, гуманистических 

ценностных ориентаций и духовных потребностей, по направлениям де-

ятельности: правоприменительная, правотворческая, экспертная, кон-

сультативная, оперативная, служебная, организационная, управленче-

ская, исследовательская,  педагогическая. 

Следовательно, ПК обучаемых определяют объем знаний, способно-

стей, опыта и ценностей, которыми он должен обладать после заверше-

ния обучения профильной подготовки в образовательном учреждении 

МВД России, что обеспечивается современными образовательными тех-

нологиями. 
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Таблица 3 

 

Основные черты профессиональных компетенций сотрудников 

 

 

1. Структурные компоненты личности  

 

Мотивационный (эмо-

ционально-волевой и 

ценностно-смысловой) 

компонент обеспечивает 

готовность личности ис-

пользовать ПК в про-

фессиональной сфере, в 

связи с чем является ба-

зовым. 

Когнитивный (по-

знавательный) ком-

понент включает 

аналитические, ре-

флексивные спо-

собности по отбору 

информации и спо-

собности творческо-

го ее применения. 

Деятельностный (пове-

денческий) компонент 

определяет комплекс кон-

кретных умений и навы-

ков, направленных на ре-

шение профессиональных 

задач. 

 

2. Структурно-содержательные компоненты ПК 

 

Нравственно-

правовой аспект 

предполагает, что 

профессиональ-

ная компетент-

ность выступает 

средством соци-

альной защиты 

личности; он пре-

пятствует произ-

водству, распро-

странению и ис-

пользованию со-

циально деструк-

тивной информа-

ции и дезинфор-

мации; требует 

знания законода-

тельства по пра-

воохранительной 

деятельности.  

Мировоззренческий аспект под-

разумевает формирование миро-

воззрения личности, которая вы-

рабатывается самим субъектом 

на основе анализа знаний и вы-

работки собственной позиции.  

Психологический аспект заклю-

чается в выработке оптимальной 

реакции человека на поступаю-

щую информацию, ее адекват-

ном восприятии, осмыслении, 

понимании, оценке. 

Интеллектуальный аспект 

направлен на развитие мышле-

ния, познавательных особенно-

стей личности, способности 

применять собственные знания в 

жизни и находить решения в но-

вых ситуациях, а также на фор-

мирование культуры научного 

исследования и умственного 

труда. 

Коммуникационный 

аспект связан с раз-

витием культуры 

профессиональных 

отношений, исполь-

зованием формаль-

ных и неформаль-

ных каналов комму-

никации для переда-

чи информации и 

обмена результата-

ми своей деятельно-

сти. 

Информационно-

технологический ас-

пект предусматрива-

ет совершенствова-

ние культуры ис-

пользования совре-

менных профессио-

нальных технологий 

и автоматизирован-

ных средств. 
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3. Специфические черты ПК как система специальных умений 

 

- умение развивать и 

выражать свои профес-

сиональные потребно-

сти; – вести поиск в 

различных системах 

информации, осознавая 

личную ответствен-

ность за профессио-

нальную деятельность; 

– психологическая 

установка на развитие. 

- умение отбирать, 

оценивать содержа-

ние ПК; 

- знание возможно-

стей ПК, умение их 

использовать; вла-

дение методами 

сбора, хранения, 

обработки и творче-

ского применения 

ПК. 

- умение подготовить и 

представить результаты 

деятельности; умение кор-

ректно формулировать за-

дачи проекта исследова-

ния, разрабатывать модели 

их решения, делать прогно-

зы развития проблем; уме-

ние пользоваться элек-

тронными средствами 

коммуникации. 

 

Анализ различных подходов [5, 27, 47] к сущности и содержанию ПК 

сотрудников правоохранительных органов позволил выявить их содер-

жательную характеристику, которая представлена в таблице 4. 

1.3. Анализ опыта развития профессиональных компетенций 

сотрудников полиции в юридических институтах МВД России 

Общепринятое определение мониторинга раскрывает его как органи-

зованный, непрерывный контроль и диагностику состояния процесса 

образования на основе анализа систематизации и актуальных источни-

ков информации как системы и научных исследований и измерений [26]. 

Мониторинг, проводимый с целью отслеживания процессов, способ-

ствующих формированию ПК, в монографии определен как объективно 

необходимый компонент технологии. Он определяется в качестве ком-

плексного аналитического отслеживания явлений и процессов, с целью 

определения количественно-качественных изменений уровня усвоения 

ПК, его результатом является определение степени соответствия до-

стигнутых уровней, зафиксированным в требованиях нормативных до-

кументов к показателям образования, и уровню личностных ожиданий 

обучающихся.  



 

 

Таблица 4 

Проявления профессиональных компетенций в основных областях правоохранительной деятельности 

Компоненты 

компетенций 

Области правоохранительной деятельности 

Опера-

тивно-

служеб-

ная 

Правотворче-

ская 

Организацион-

но-

управленческая 

Правопримени-

тельная 

Научно-

исследователь-

ская 

Педагогиче-

ская 

Ценностно-

смысловой. 

Осознание соци-

альной значимо-

сти и личной от-

ветственности за  

результаты дея-

тельности 

Предан-

ное от-

ношение 

к 

выпол-

нению 

служеб-

ного  

долга 

Осознанное 

отношение к 

совершен-

ствованию 

нормативно-

правовой  

деятельности 

Ответственное 

отношение за 

принимаемые 

решения 

Заинтересован-

ное отношение к 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка 

Личностное 

отношение к 

проведению 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Гуманистиче-

ское отноше-

ние к службе 

в ОВД, обще-

ству, людям. 

Поведенческие. 

Способность реа-

лизовать свои зна-

ния, умения, опыт 

для успешной  

деятельности 

Опыт 

проведе-

ния опе-

ративно-

служеб-

ных 

меропри-

ятий 

Опыт внедре-

ния правовых 

норм в обес-

печении  

законности 

Опыт анализа 

обстановки и 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

Опыт решения 

задач в право-

охранительной 

деятельности 

Опыт органи-

зации научно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Опыт владе-

ния комму-

никативными 

навыками и 

работы в 

группе 

Мотивационный. 

Осознанность 

необходимости 

постоянного со-

вершенствования 

Готов-

ность к 

выпол-

нению 

опера-

Готовность к 

ведению 

правотворче-

ской деятель-

ности в ОВД 

Готовность вы-

полнять работу с 

учетом текущего 

перспективного 

планирования 

Готовность 

нести ответ-

ственность за 

правомерность 

правоохрани-

Готовность к 

проведению 

научно-

исследователь-

ской работы 

Готовность к 

соблюдению 

законности и 

проведению 

воспитатель-
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правоохранитель-

ной деятельности 

тивно-

служеб-

ных  

меропри-

ятий 

тельной дея-

тельности 

ной работы 

Эмоционально-

волевые. 

Стремление и го-

товность реализо-

вать потенциал, 

самосовершен-

ствоваться 

Саморе-

гуляции 

психоло-

гическо-

го состо-

яния в 

служеб-

ной дея-

тельно-

сти 

Стремление к 

соблюдению 

законности и 

обеспечению 

прав и свобод 

граждан 

Твердость и 

настойчивость 

при выполнении 

принятых реше-

ний 

Стремление к 

неукоснитель-

ному выполне-

нию служебных 

обязанностей 

Стремление к 

реализации 

своего творче-

ского потенци-

ала и постоян-

ному самосо-

вершенствова-

нию 

Терпимость в 

общении и 

поведении, 

самооблада-

ние 

 

Когнитивный. 

Владение знания-

ми правоохрани-

тельной деятель-

ности в органах 

внутренних дел 

Наличие 

знаний 

по слу-

жебно-

боевой 

подго-

товке 

Наличие зна-

ний законода-

тельства по 

вопросам 

правоохрани-

тельной сфе-

ры 

Наличие знаний 

по методике и 

принятию про-

фессиональных 

решений 

Наличие знаний 

в сфере право-

применительной 

практики со-

трудников поли-

ции 

Наличие зна-

ний 

организации и 

выполнения 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Наличие зна-

ний по осо-

бенностям 

психолого-

педагогиче-

ского обеспе-

чения в ОВД 

Профессиональ-

ные роли 

Сотруд-

ник 
Юрист Руководитель Исследователь Организатор Воспитатель 
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Содержание процесса мониторинга включает организацию постоян-

ного контроля, диагностические процедуры и реализацию мероприятий 

по устранению отклонений от требуемого уровня сформированности ПК 

на каждом из этапов процесса образования. 

Процесс мониторинга в образовательной деятельности представляет 

собой систематическую и регулярную процедуру сбора информации по 

важным образовательным результатам на институциональных уровнях. 

Основными элементами в системе мониторинга образовательного про-

цесса выделяют [38]: 

– выявление критериев и показателей оценки результатов образова-

тельной деятельности;  

– контроль и диагностику измеряемых параметров;  

– сбор информации о состоянии объектов и их оценку;  

– определение организационных и технологических мероприятий по 

обеспечению заданных результатов в соответствии с предназначением 

вуза. 

Цель мониторинга – определение конкретных данных для оценки и 

анализа собираемой информации о текущем состоянии образовательной 

деятельности и прогнозирования возможностей по достижению задан-

ных Госстандартом уровней компетентности будущего специалиста в 

конкретной профессиональной области. Задачами мониторинга для 

обеспечения поставленных целей в соответствии с профилем должности 

в образовательном процессе являются следующие [37]: 

– всесторонняя и систематическая оценка качества процесса образо-

вания; 

– достоверный и объективный анализ информации об организации, 

условиях и результатах процесса образования; 

– разработка методик проведения исследований процессов монито-

ринга; 

– организация взаимодействия субъектов, осуществляющих монито-

ринг; 

– оперативное выявление тенденций в образовательном процессе и 

своевременное внесение коррективов для его совершенствования. 

Обобщение различных источников [8, 26] позволяет определить сле-

дующие объекты мониторинга:  

– структурные элементы образовательной организации МВД различ-

ных уровней (обучаемый, педагог, учебная группа, педагогический кол-

лектив); 

– компоненты процесса образования: организация обучения, харак-

теристика обучаемых, их дифференциация, расписание и др.; 
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– цели и содержание процесса образования, образовательные про-

граммы, учебные планы, методы и средства обучения, диагностические 

методики; 

– результаты процесса обучения, данные текущего и итогового кон-

троля, творческая активность, способность успешно продолжать образо-

вание и др. 

Обобщая результаты исследований, раскрывающих направления по-

вышения эффективности процессов обучения и воспитания в образова-

тельных организациях МВД России через совершенствование системы 

управления качеством образования и совершенствования методов кон-

троля учебной деятельности [9], выделим мониторинг, который  произ-

водится по направлениям в зависимости от поставленных целей и до-

стигнутых уровней сформированности ПК. Основными направлениями 

мониторинга качества процесса обучения в образовательном учрежде-

нии МВД России определены [84]: 

– основные и дополнительные образовательные программы; 

– воспитательный процесс; 

– социальный заказ; 

– исполнительская и трудовая дисциплина; 

– научная и методическая работа. 

Мониторинг качества образовательного процесса, проводимый по 

конкретным направлениям, реализует разнообразные виды измерений: 

статистические, педагогические, дидактические, психологические и др. 

Психологические аспекты правовой регуляции поведения представляют 

собой важную составляющую при проведении мониторинга, что необ-

ходимо учитывать при оценке личного поведения сотрудника в учебно-

воспитательном процессе [20]. На различных этапах мониторинга осу-

ществляется как по отдельным направлениям, так и комплексно, осо-

бенно на завершающих этапах обучения. При этом учитываются постав-

ленные цели и организационные возможности. 

Реализация рассмотренных  положений и проведение мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении МВД предполагает 

организацию и проведение постоянного отслеживания, накопления и 

обобщения данных на основе [59]: 

а) утвержденных нормативных актов отчетности для вуза; 

б) материалов, полученных в результате проверок и инспекций про-

цесса обучения в образовательной организации; 

в) результатов педагогической диагностики воспитанности  будущих 

сотрудников правоохранительных органов на общенациональных рос-

сийских ценностях. 

Мониторинг производится администрацией образовательной органи-

зации МВД, методистами, педагогическими работниками. Он включает 
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систему организованных наблюдений, оценки и анализа результатов, 

обеспечивающих выявление уровней сформированности ПК сотрудни-

ков правоохранительных органов и корректировку их для достижения 

заданных показателей в процессе воспитания и обучения. 

Мониторинг процесса обучения позволяет широко использовать со-

временные интерактивные и информационные технологии в процессе 

получения, обработки, оценки результатов, сохранения и применения 

информации.  

Мониторинг образовательного процесса в учреждениях МВД России 

позволяет оценивать качество управления процессом роста профессио-

нализма, проводить координацию различных видов деятельности по по-

вышению эффективности труда профессорско-преподавательского со-

става, оценку и прогнозирование тенденций развития вуза МВД [44]. 

Основные принципы мониторинга: научность, непрерывность, объ-

ективность и целостность. Функции мониторинга: аналитическая, диа-

гностическая, стимулирующая, мотивационная,  формирующая, разви-

вающая, корректирующая, контрольно-оценочная. 

Требования, предъявляемые к мониторингу: объективность, систем-

ность, надѐжность, гуманистическая направленность, корректность, учет 

индивидуальных особенностей обучаемых и ППС, особенно пристально 

необходимо реализовывать эти требования при различного рода тести-

рованиях. 

Мониторинг образовательного процесса в образовательной органи-

зации МВД включает педагогическую диагностику. Рассмотрим ее ос-

новное содержание. Так, в первую очередь педагог при организации об-

разовательного процесса изучает особенности интересов, увлечений 

курсантов, а также их взаимоотношения. При этом он применяет раз-

личные диагностические методики. Использование различных диагно-

стических технологий способствует повышению качества мониторинга 

ПК и становится одним из условий роста мастерства и профессионализ-

ма [2]. Оценка и анализ полученных результатов диагностики дает воз-

можность педагогу определить эффективные методы и способы органи-

зации педагогического процесса и в целом перспективы его развития, 

развивая различные качества и способности, и в том числе психологиче-

ские приемы профессионального наблюдения сотрудников ОВД [58]. 

Для реализации всех процессов, заложенных в мониторинге, педагог 

должен реализовывать следующие  важные функции: 

– психотерапевтическая – применяя разнообразные диагностические 

техники, включая тесты, анкеты, игры и т.д., создается позитивное от-

ношение к педагогическому процессу и свободному личностному само-

определению в образовательной деятельности; 
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– коррекционная, в которой целью является исправление различных 

девиантных отклонений в поведении, снятие эмоционального напряже-

ния, помощь в решении конкретных жизненных проблем; 

– развивающая – в процессе выполнения заданий курсант приобрета-

ет способность для творческого самовыражения и проявления активно-

сти личностной позиции. 

Мониторинг в педагогике включает ряд этапов: 

– прогностический этап – осуществляется при наборе и в начале обу-

чения и формирования учебного коллектива. На этом этапе изучаются 

отношение обучаемого к выбранной профессии, его предыдущие дости-

жения, степень развития личностных качеств; 

– основной этап – проводится в течение года; основная его цель – это 

изучить динамику освоения требований, предъявляемых к содержанию 

ПК, личностному развитию, сформированности учебного коллектива; 

– итоговый этап – проводится в завершении учебного года и прове-

ряет уровень усвоения обучаемыми программы, а также учет изменений 

личностно-профессиональных качеств личности. 

Основными способами диагностики являются: тестирование, тренин-

ги, наблюдение, собеседования, анкетирование, игровые методы.  

Методология диагностики ПК имеет свои особенности, положитель-

ные и отрицательные стороны [38], далее рассмотрим и проанализируем 

их. При организации мониторинга ПК целесообразно использовать как 

традиционные, так и инновационные средства. К первому виду относит-

ся текущая аттестация – основными ее формами являются: устные и 

письменные опросы и задания, контрольные и лабораторные работы. 

Можно выделить следующие достоинства: системность, возможность 

непосредственной оценки достигнутого уровня сформированности ПК, 

что осуществляется через дополнительные виды отработок неосвоенно-

го материала, полученные данные используются в модульно-

рейтинговой системе оценки обучаемого .  

Недостатки: выборочность при устных опросах и фрагментарность 

проверки только по отдельным элементам компетенций. 

Промежуточная аттестация – основными ее формами являются заче-

ты и экзамены. Проводится при завершении семестра и при завершении 

изучения отдельной дисциплины или разделов. Сегодня, учитывая по-

требность в возрождении института воспитания, при проведении про-

межуточной аттестации необходимо отслеживать изменения в уровне 

воспитанности курсантов.  

Методы воспитания целесообразно рассматривать как систему спо-

собов, охватывающую взаимодействие педагога и обучаемых на основ-

ных этапах процесса обучения и воспитания, учитывая ранее накоплен-

ные идеи педагогов-новаторов.  
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Достоинства: способствует оценке крупной совокупности знаний; в 

совокупности с другими формами позволяет оценить отдельные ПК. 

Недостатки состоят в том, что оценивается сформированность только 

отдельных компонентов ПК.  

Итоговая государственная аттестация – основными ее формами вы-

ступают государственные экзамены и защита дипломов.  

К достоинствами относится возможность проверить в целом резуль-

таты обучения и в определенной степени оценить сформированность ря-

да заданных ПК. В то же время применяемые формы не позволяют оце-

нивать эмотивные компоненты компетенций и имеют ограниченные 

возможности по оценке конативных. 

Современный контроль результатов обученности проводится также с 

помощью информационных систем и технических средств.  

Достоинствами данного контроля является возможность оперативно-

го получения объективной оценки усвоения курсантами заданной кон-

трольными измерителями изучаемой информации, а также возможность 

осуществления накопления оценок и их рейтинговое ранжирование. 

К недостаткам относится поверхностная оценка сформированности 

практических умений. 

Наиболее эффективной методикой оценивания сформированности 

профессиональной компетентности следует выделить модульно-

рейтинговую систему, которая позволяет поэтапно усваивать материал и 

отслеживать индивидуальные достижения обучаемых сотрудников в об-

разовательном процессе [43]. 

Прохождение каждого модуля завершается аттестацией в различных 

формах, это могут быть контрольные работы, тесты, коллоквиумы, кей-

сы, портфолио [7], а также защиты проектных заданий и курсовых ра-

бот. Все оценки пересчитываются и выставляются в балльной системе, 

что позволяет более точно оценить личные достижения и определить 

рейтинг каждого обучаемого. Реализация методики модульно-

рейтинговой системы для оценки ПК позволяет более точно отслежи-

вать компоненты компетенций по заданным критериям, в том числе по 

таким как мотивационные, когнитивные, конативные, эмоционально-

волевые, и учитывать способность обучаемых реализовывать свои твор-

ческие способности, а также проявлять активность, неординарность 

мышления, умение работать в команде.  

Оценивание по модулю включает не только результаты, полученные 

при проведении семинаров, практических и лабораторных работ, но и 

индивидуальные задания, принятие участия в конкурсах, олимпиадах, 

написание научных рефератов, выступления на конференциях, участие в 

научной работе, что характеризует общую профессиональную подготов-

ку курсантов. Педагогические олимпиады применялись также как сред-
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ство, влияющее на развитие офицерской чести у курсантов образова-

тельных учреждений  МВД. 

Рассмотренные методы и формы контроля обученности позволяют в 

определенной степени повысить эффективность усвоения ПК. В то же 

время они не решают данную задачу в полной мере, поэтому требуется 

их совершенствование с целью формирования личности профессионала, 

способного адаптироваться к современным социально-культурным и 

экономическим факторам, поэтому особо следует учитывать существу-

ющие педагогические условия профессиональной адаптации сотрудни-

ков ОВД.  Также в современных условиях по-новому ставятся воспита-

тельные задачи, которые требуют совершенствования всех форм и мето-

дов организации воспитательного процесса в образовательных учрежде-

ниях МВД [58]. Потому объективно существует потребность во внедре-

нии мониторинга ПК в системе юридического образования образова-

тельных учреждений  МВД России. 

Мониторинг в широком смысле представляет собой наблюдение за 

оцениваемыми процессами или системами для определения их соответ-

ствия заданным ожидаемым результатам, т.е. целью мониторинга явля-

ется наблюдение, оценка, анализ и определение  состояния заданного 

процесса для выявления соответствия заданному и ожидаемому резуль-

тату, в частности усвоение образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачами мониторинга выступают:  

– диагностичность и валидность, то есть насколько результаты обра-

зовательной занятости способствует решению задач формирования ПК 

сотрудников правоохранительных органов; 

– определение методов, средств оценочных материалов и способов 

их обработки; 

– определение и реализация условий для эффективной организации 

процесса мониторинга, обеспечения преемственности в его процедурах; 

– конструирование системы инструментариев для осуществления 

процессов мониторинга; 

– оперативное выявление и анализ динамики в тенденциях формиро-

вания ПК; 

– создание информационного обеспечения для обработки и интер-

претации получаемых результатов в процессе мониторинга образова-

тельного процесса. 

Основными функциями мониторинга в системе образования сотруд-

ников правоохранительных органов, которые выявлены при разрешении 

организационно-правовых проблем адаптации кадров, выделены следу-

ющие [57]: 
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– диагностическая, которая предполагает сбор информации, ее от-

слеживание и оценку с целью анализа сформированности ПК, что обес-

печивает возможность субъектам образовательного процесса произво-

дить анализ и самоанализ; 

– прогностическая, которая заключается в выявлении и определении 

тенденций в процессе формирования ПК и составлении прогнозов в до-

стижении заданных целей; 

– коррекционная – своим содержанием предполагает определение 

мероприятий по разрешению проблемных ситуаций при формировании 

ПК; 

– мотивационная – своим проявлением способствует созданию внут-

ренней активности субъектов педагогического процесса к саморазвитию 

своих личностно-профессиональных качеств. 

При проведении мониторинга сформированности ПК, которые име-

ют существенное значение для успешной профессиональной деятельно-

сти и закрепления кадров в ОВД, важно реализовывать следующие 

принципы [58]: 

– социально-правовая направленность – предполагает, что процесс 

мониторинга обеспечивает реализацию требований Госстандарта и соот-

ветствие общественным потребностям развития общества; 

– научность, при которой предполагается применение системы науч-

ных подходов в решении проблем формирования ПК; 

– целостность, непрерывность, а также преемственность для обеспе-

чения технологичности всех процессов мониторинга; 

– коммуникативность реализуется в создании условий продуктивного 

общения субъектов учебного процесса; 

– интегративность предполагает разноуровневый характер образова-

тельной деятельности и равнодоступность для основных субъектов ин-

формации, получаемой при проведении мониторинга. 

Важным элементом мониторинга является его методическое сопро-

вождение, которое включает [37]: 

– представление мониторинговых процессов сформированности ком-

петенций в комплексных административных, методических и учебных 

планах и документах, которые необходимы для проведения объективных 

оценочных процедур в соответствии с требованиями современных 

ФГОС; 

– разработку комплекса методических материалов для всесторонней 

оценки уровня усвоения содержания профессиональных программ, ко-

торые согласовываются и утверждаются на учебно-методических сове-

тах образовательных учреждений; 

– конструирование компонентов учебно-методического комплекса 

проведения мониторинга, который включает: циклограммы для дисци-
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плин, структуру профессиональных модулей, технологические матрицы 

и карты успеваемости по всем формам и видам обучения, комплекты, 

включающие контрольно-оценочные средства и соответствующие пас-

порта для каждой учебной дисциплины. 

При проведении мониторинга сформированности ПК существенным 

является выявление специфических критериев и показателей уровня 

профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных орга-

нов. Наиболее приемлемыми критериями нами выделены следующие: 

мотивационный, ценностно-смысловой, операционно-деятельностный и 

когнитивный [10, с. 21]. 

Также при организации мониторинга необходимо учитывать ряд сле-

дующих положений, учитывающих не только процесс образования, но и 

самообразования. 

1. Выявление критериев и показателей сформированности ПК долж-

но осуществляться исходя из требований ФГОС и сущностной характе-

ристики самих компетенций как личностных и профессиональных ка-

честв обучаемых. 

2. Критерии должны соответствовать качественным признакам соот-

ветствующих видов правоохранительной деятельности и формулиро-

ваться в терминах деятельности, отражающих задачи профессиональных 

модулей. 

3. Все критерии должны иметь дробную структуру по показателям и 

быть измеримыми для оценки сформированности ПК по уровням. 

4. В качестве показателей должны выступать эмотивные, когнитив-

ные, конативные, ценностно-смысловые и эмоционально-волевые харак-

теристики личности, характеризующие заданные уровни сформирован-

ности ПК. 

Организационными особенностями мониторинга формирования ПК 

сотрудников правоохранительных органов являются:  

– реализация мониторинговых процессов формирования ПК сотруд-

ников правоохранительных органов и последовательность процедур их 

осуществления должны происходить в строгом соответствии с цикло-

граммой по определенным контрольным точкам мониторинга; 

– цикличность процесса мониторинга по специализированным дис-

циплинам обеспечивается через процедуры входного, текущего и ру-

бежного контроля, промежуточные и государственную аттестацию со-

трудников правоохранительных органов; 

– оценка и анализ результатов, полученных в результате мониторин-

га, осуществляются через сравнение зафиксированных результатов в 

требованиях Госстандартов и достигнутых в результате учебного про-

цесса по каждой специализированной дисциплине. 
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При оформлении результатов оценки, полученной в процессе мони-

торинга формирования ПК, необходимо учитывать следующее: 

– в организационной структуре мониторинга имеются следующие 

уровни: профессорско-преподавательский состав, руководители методи-

ческих комиссий, начальники кафедр и ответственные учебно-

методического отдела вуза по направлению подготовки; 

– получаемая информация о состоянии учебного процесса оценива-

ется, анализируется, структурируется и документируется с необходимой 

детализацией на всех уровнях; 

– результаты анализа, полученные в процессе мониторинга, оформ-

ляются в информационно-аналитических материалах, в которых фикси-

руется состояние, динамика и принятые меры по повышению уровня 

сформированности ПК сотрудников правоохранительных органов. 

Таким образом, в системе образования образовательных учреждений  

МВД России целесообразно реализовывать следующие функции мони-

торинга: информационную, формирующую, оценочную, стимулирую-

щую, коррекционную. При его проведении следует учитывать основные 

его требования: объективность, надѐжность, системность, гуманистиче-

скую направленность, индивидуальные особенностей обучаемых, кор-

ректность. 

Для проведения мониторинга рекомендуется разработать комплекс 

методических средств: циклограммы и технологические карты; карточки 

учета успеваемости, учитывающие результаты теоретической и практи-

ческой подготовки; комплексы с контрольно-оценочными средствами по 

специализированным дисциплинам; паспорта профессионально-

личностного развития. При организации мониторинговых процедур сле-

дует учитывать, что они должны охватывать все виды контроля: вход-

ной, текущий, рубежный, промежуточный, а также итоговые и выпуск-

ную аттестации обучаемых. 

Немаловажное значение имеет то, что оценку уровней развития ПК 

обучаемых целесообразно проводить, используя как традиционные, так 

и инновационные специализированные оценочные средства. Выделим 

основные инновационные, в частности, методы реализующие: развива-

ющую кооперацию, описательные заключения, событийно-

поведенческие интервью, комплексные квалификационные задания, 

специализированно ориентированные тесты, портфолио, кейс-метод, 

профильное анкетирование, компоненты модульно-рейтинговой систе-

мы. 
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Выводы по первой главе 

1. Полученные результаты в монографии свидетельствуют о доста-

точно высокой продуктивности внедрения компетентностного подхода, 

это обусловлено  тем, что действительной реализацией профессиональ-

ного опыта являются не только знания, умения и навыки, а их реальные 

проявления в тех социальных ролях и через те функции, которые выпол-

няет конкретный специалист в заданной области деятельности. В моно-

графии для сотрудников правоохранительных органов развитие ПК 

осуществляется для следующих профессиональных областей: правопри-

менительной, правотворческой, организационно-управленческой, опера-

тивно-служебной, а также научно-исследовательской и педагогической.  

2. Проведенное монографическое исследование позволило уточнить 

категорию «профессиональные компетенции» по специальности «Пра-

воохранительная деятельность», которое определяется как заданное со-

циальное требование к образовательному уровню развития личности со-

трудника правоохранительных органов, обладающей специальными 

знаниями, умениями и  опытом владения методами и способами выпол-

нения задач в правоохранительной сфере, проявляющихся в виде лич-

ностных и профессиональных качеств, способностей, гуманистических 

ценностных ориентаций и духовных потребностей, по направлениям де-

ятельности: правоприменительная, правотворческая, экспертная, кон-

сультативная, оперативная, служебная, организационная, управленче-

ская, исследовательская,  педагогическая. 

3. Процесс формирования и мониторинга ПК сотрудников ОВД  рас-

крывает следующую последовательность деятельности: определение пе-

речня ПК для дисциплин специализации; разработка матрицы и техно-

логической карты компетенций, раскрывающих методику выбора и реа-

лизации эффективных форм и методов формирования ПК и их монито-

ринга в педагогическом процессе юридических образовательных орга-

низаций  МВД России. 

4. Реализация воспитательной задачи в компетентностном формате в 

работе видится в создании условий для развития и проявления духовно-

нравственной направленности сотрудника полиции. Она должна  прояв-

ляться  в формируемом системном новообразовании в структуре лично-

сти сотрудников, включающем идеальные потребности и гуманистиче-

ские ценностные ориентации, и на этой основе должно строиться целе-

полагание воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

МВД России.  

5. Рассмотрение особенностей реализации компетентностного под-

хода в образовательном процессе образовательных учреждений  МВД 

России выявило необходимость в нахождении дополнительных методов 
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формирования и оценивания ПК. При определении методов формирова-

ния необходимо находить такие, которые способствуют комплексному 

усвоению знаний, приобретению опыта в профессиональной деятельно-

сти, а также формированию гуманистических отношений субъектов дея-

тельности к правоохранительной деятельности в целом. При выборе ме-

тодов оценивания ПК должно закладываются применение критериаль-

ных показателей определения причинно-следственных связей, обеспечи-

вающих успешное достижение заданных результатов, с учетом различ-

ных направлений, учитывающих глубинные цели образования [64]. По-

добные методики оценивания ПК в зарубежных исследованиях показали 

высокую валидность в решении образовательных задач. 

Рассмотренные положения вызвали необходимость разработки спе-

циальной структурно-функциональной модели формирования и монито-

ринга ПК сотрудников правоохранительных органов в образовательных 

организациях МВД России. 
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ГЛАВА 2. Конструирование модели формирования 

профессиональных компетенций сотрудников полиции 

в образовательных организациях МВД России 

2.1. Особенности моделирования формирования  

профессиональных компетенций сотрудников  

правоохранительной сферы деятельности 

Теоретическим методом монографического исследования процесса 

формирования и мониторинга ПК обучаемых определен метод модели-

рования. В работе под моделированием понимается мысленное имити-

рование образовательного процесса посредством конструирования ее 

аналога, в котором воспроизводятся закономерности и принципы ее ор-

ганизации и функционирования.  

Моделирование играет существенную роль в педагогических иссле-

дованиях и является разновидностью методов формализованного пред-

ставления сложных систем, учитывая, что правоохранительной системе 

приходится решать сложнейшие комплексные задачи, такие, например, 

как борьба с коррупцией, то в образовательном процессе курсантов 

должна формироваться устойчивая антикоррупционная позиция, что од-

нозначно должно проявляться в ПК.  

Моделирование разработки и мониторинга ПК тесно связано с эле-

ментами психологического и социального сопровождения, поскольку 

предполагает обращение как к внутренним структурам  личности обуча-

емого, так и к внешним условиям, которые обеспечивают интериориза-

цию социальных ценностей и потребностей с целью гармоничного раз-

вития личности сотрудника ОВД. Методологические основы, лежащие в 

основе процесса моделирования, позволяют активно воздействовать на 

процесс исследования формирования ПК и их мониторинга сотрудников 

правоохранительной сферы деятельности, но для этого необходимо ис-

следуемый процесс рассматривать как систему, систематизирующим 

элементом которой выступает личность обучаемого. Поэтому при рас-

крытии ее структуры следует выделять такие блоки, как когнитивный, 

эмотивный и конативный.  

Когнитивный блок характеризует процесс развития, движимый сово-

купностью освоения профессионального, социального опыта и мировоз-

зренческих представлений, а также познавательных способностей, обес-

печивающих усвоение профессиональных знаний, навыков решения 

практических задач и владения  умениями в основных видах правоохра-

нительной деятельности.  
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Эмотивный блок направлен на реализацию эмоциональной и чув-

ственной стороны личности, он включает моделирование процессов, 

влияющих на развитие духовных потребностей и ценностных ориента-

ций, определяющих внутреннюю мотивационную сторону личности  

[39]. Это имеет существенное значение для процессов разработки. 

 При конструировании модели конативный блок раскрывает пове-

денческие процессы. Профессиональная деятельность предполагает реа-

лизацию оптимальных средств и методов, представляющих собой дей-

ственный потенциал нормативного воздействия на объекты правоохра-

нительной сферы. Содержание моделирования разработки и мониторин-

га ПК в работе включает конструирование схемы, основанной на изуче-

нии объекта и выделении его существенных характеристик, его анализе, 

сравнении результатов с реальным объектом и корректировке модели. 

Отдельно следует рассматривать  управление педагогическими процес-

сами в образовательных организациях ОВД применительно к современ-

ному социокультурному контексту. Применяя метод моделирования для 

разработки и мониторинга ПК как педагогической системы, мы реализо-

вывали следующие преимущества данного метода:  

– удобство в использовании, наглядность и простота по сравнению 

кон-такта непосредственно с фактической ситуацией;  

– возможность преобразовывать и дополнять структуру и содержание 

исследуемого явления, при этом в процессе работы могут обнаружиться 

области, где необходима дополнительная информация;  

– обеспечивает системный и комплексный подход к решению про-

блем;  

– дает более однозначное и конкретное понимание содержания реша-

емой педагогической задачи; 

 – позволяет прогнозировать и анализировать различные варианты 

педагогических решений;  

– обеспечивает единый подход к анализу исследуемых проблем.  

Следует учитывать, что любая методология бессильна, если пробле-

му решают только ее методами, не разработав адекватного проблеме 

предметного содержания, когда предлагаемую новую методологию 

внешним образом накладывают на старое предметное содержание, по-

строенное на основе существующей методологии. 

Для определения конкретного вида и формы моделирования проана-

лизируем различные подходы к этому процессу и, с учетом специфики 

формирования ПК обучаемых в образовательных организациях МВД 

России, выберем оптимальный вариант. Общенаучный подход выделяет 

виды моделей, которые полностью соответствуют объекту, частично и 

приближенно. С учетом вероятности модели делятся на детерминиро-

ванно определенные и вероятностные. С учетом временных параметров 
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выделяют модели динамические и статические. В работе мы используем 

вероятностную модель, которая  соответствует объекту, что определяет-

ся требованиями проведения экспериментальной оценки положений вы-

двинутой гипотезы, отражающей обеспечение профессиональной подго-

товки сотрудников в вузах МВД России [29].  

По способу формирования модели подразделяются на реальные и 

мыс-ленные. Реальное моделирование определяет натурные модели, 

включающие научные эксперименты, производственные эксперименты, 

комплексные исследования, а также эксперименты, имеющие физиче-

скую основу, учитывающие динамику реального масштаба времени или 

виртуального.  

Исследование М.В. Бастрикова показывает, что модели мысленного 

вида делятся на наглядно представляемые гипотетически, по аналогии, 

макетированием и символические в виде языка или знака, математиче-

ски описываемые информационно, аналитически, имитационно, струк-

турно-системно, ситуационно, комбинированно [6]. Считаем возможным 

в нашем варианте решаемой педагогической задачи реализовать требо-

вания как мысленного моделирования, так и элементы реальной педаго-

гической системы в юридических институтах МВД России.  

Образовательный процесс, как правило, все еще в большинстве слу-

чаев реализует традиционные дидактические методы и репродуктивное 

обучение, реже применяются инновационные, ориентированные на 

формирование креативного и творческого мышления, методы исследо-

вательской работы, ролевые и имитационные методики. Учет специфики 

разработки и мониторинга ПК требует новых решений, что вызывает 

необходимость применять инновационно ориентированные подходы. 

При организации педагогического исследования по предложенной теме 

следует выделить несколько этапов в комплексной оценке качества под-

готовки выпускников юридических институтов: накопление фактов и 

знаний, теоретическое осмысление фактов, организация эксперимента, 

оценка, анализ и реализация результатов.  

Наиболее распространена в образовании модель академическо-

систематического типа, которая реализует задачи передачи подрастаю-

щему поколению культурного опыта, закрепленного в знаниях, умениях, 

навыках, идеалах и ценностях, способствующих индивидуальному раз-

витию личности и обеспечению преемственности. Сочетая инновацион-

ные направления для исследования явлений компетентностного подхода 

в образовательном процессе сотрудников правоохранительной сферы 

деятельности, в то же время основным выделим личностно-

ориентированный подход, реализующий развивающие, информацион-

ные и личностные компоненты. 
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Работы многих ученых выделяют рационалистическую модель, в ко-

торой образовательный процесс способствует получению знаний, уме-

ний владения навыками и способствует адаптации личности обучаемых 

к реальным условиям профессиональной деятельности [30], а также фе-

номенологическую, основанную на выделении персонального типа об-

разования с учетом индивидуальных склонностей, способностей и само-

сознания обучаемых. 

Рассмотренные подходы к выделениям по различным видам моделей 

в педагогических исследованиях представлены в таблице 5. 

Сегодня получает распространение в образовании внеинституциональ-

ная модель, использование различных мультимедийных и информацион-

ных средств, а также дистанционное получение образования [58]. Общена-

учные подходы определяют классификацию моделей в зависимости от 

способа их создания и подразделяются на описательные, дедуктивные и 

индуктивные. Оценка рассмотренных взглядов на процесс моделирования 

развития профессиональных компетенций и виды моделей позволяет ис-

пользовать комплексный подход, поэтому нами выделяется модель, вклю-

чающая элементы: имитационные, частично отражающие объект, струк-

турно-функциональные  и вероятностные, позволяющие проводить экспе-

риментальную оценку заложенных в ней процессов.  

При конструировании модели формирования ПК был учтен ее мно-

гофункциональный характер, особенности правоохранительной сферы 

деятельности, требования общества к правоохранительной сфере и спе-

цифика управления качеством образовательного процесса. 

Таблица 5 

Виды моделирования в педагогических исследованиях 
 

Виды моделирования 

Исследовательские модели Модели образования 

По спо-

собу раз-

работки 

По соот-

ветствию 

объекту 

По веро-

ятност-

ным па-

раметрам 

По пу-

тям со-

здания 

По типу 

парадиг-

мы 

По направлен-

ности 

По методам 

моделирования 

Реаль-

ные, 

мыс-

ленные, 

имита-

ционные 

Полные, 

непол-

ные, 

прибли-

женные 

Детер-

мирован-

ные, 

вероят-

ностные 

Фено-

меноло-

гиче-

ские, 

асимп-

тотиче-

ские 

Традици-

онные, 

иннова-

ционные, 

академи-

ческие 

Личностно-

ориентирован-

ные, рациона-

листические, 

феноменоло-

гические, вне-

институцио-

нальные 

Эмпирические, 

теоретические; 

описательные, 

дедуктивные 

индуктивные 
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Это означает, что, во-первых, модель формирования ПК разрабаты-

вается на основе учета специфических особенностей учебного заведе-

ния, а также учета выявленных психологических  противоречий и за-

труднений в профессиональной подготовке [52]; во-вторых, модель 

должна раскрываться как решение конкретной задачи образовательного 

процесса – реализации требований компетентностного подхода; в-

третьих, при моделировании должна быть учтена специфика всех видов 

деятельности в правоохранительной сфере; в-четвертых, модель должна 

выполнять функции по хранению и расширению знаний об оригинале, 

преобразовывать его, раскрывать методику функционирования ПК во 

взаимосвязи с развитием их в конкретных структурно-функциональных 

компонентах личности [46]. При разработке модели для обеспечения ее 

эффективности выделим следующие критерии: быть логичной и доста-

точно простой; реализовать целенаправленность; обеспечивать надеж-

ность результатов; быть удобной в применении; обеспечивать полноту 

возможных решений поставленных задач; реализовывать адаптивность, 

вариативность [65]. 

При моделировании разработки ПК были выделены и реализованы 

основные ее функции: гностическая, обеспечивающая высокую эффек-

тивность образовательного процесса; технологическая, связывающая 

процесс целеполагания и процесс достижения цели; прогностическая, 

отражающая желаемые результаты деятельности и процесс их достиже-

ния; ценностно-ориентировочная и личностно-ориентированная, реали-

зующие осознанность значения правоохранительной деятельности. 

При конструировании модели процесса разработки ПК реализовыва-

лись формы, методы и средства профессионально-нравственного [22] и 

социально-нравственного развития личности [19]. В теоретической ча-

сти модель содержит основные факторы и условия, которые определяют 

поставленную задачу. В методической части модель представляет необ-

ходимые формы и направления ее применения на практике, а также 

условия достижения ее эффективности. При моделировании разработки 

ПК обучаемых особое значение уделено реализации требований Гос-

стандарта, реализуя в ней связь  развития профессиональных и  обще-

культурных компетенций.  

Общая структура и особенности моделирования разработки ПК 

представлены на рис. 1. 

 
Особенности моделирования профессиональных 

компетенций сотрудников правоохранительной сферы деятельности 

 

 

Специфика профессиональных компетенций: 
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– синтетическое личностно-профессиональное качество; 

– психологическое состояние личности специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы моделирования профессиональных компетенций: 

- теоретические: соответствие модели объекту, обеспечивающее достижение 

поставленной цели и вариативность. 

 

 

 

 

 

Особенности моделирования: 

– особенности профессиональной подготовки; 

– современные требования общества; 

– специфика исследуемого процесса; 

– особенности учебного заведения; 

– требования компетентностного подхода. 

- методические: методологические; фундаментальные; прикладные; опытно-

конструкторские; изобретательская и рационализаторская деятельность; 

практическая деятельность преподавателей. 

Критерии эффективности модели: 

– достаточно простой и логичный; 

Функции модели формирования профессиональных 

компетенций: 

Прогностиче-

ская    

Эвристическая 

Критериальная Преобразующая 

Объяснитель-

ная 

Иллюстрацион-

ная 
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Рис. 1. Общая структурная схема особенностей моделирования  

формирования профессиональных компетенций 

 

Раскроем представленные на рисунке функции модели формирова-

ния профессиональных компетенций: 

– прогностическая – обеспечивающая образ-прогноз дальнейшего 

функционирования и развития исследуемой системы; 

– иллюстрационная – для наглядного отображения исследуемой си-

стемы, ее внутреннего строения, свойств и характеристик; 

– эвристическая – направленная на раскрытие новых явлений иссле-

дуемого объекта педагогической реальности; 

– объяснительная – для углубленного представления об изучаемой 

системе, сформированности о ней объективного представления; 

– критериальная – позволяющая осуществить сравнительный анализ 

и оценку прогнозируемых эффективных качеств, свойств или компонен-

тов исследуемой системы. 

На основании проведенного анализа проблем моделирования и про-

цесса формирования  ПК была сконструирована  модель, которая обос-

новывается в следующем параграфе. 

2.2. Содержание структурно-функциональной модели формирования 

профессиональных компетенций сотрудников  полиции 

Важным направлением, реализующим требования компетентностно-

го подхода и Федерального закона «О полиции», является  реализация 

профильной специфики в юридических институтах МВД России. Эта 

специфика заключается, прежде всего, в том, что процесс подготовки 

юристов совмещается с подготовкой офицеров ОВД, командиров-

руководителей подразделений, социально ориентированных высококва-

лифицированных специалистов для различного уровня органов и под-

разделений полиции, поэтому выделяется проблема реализации лич-

ностно-ориентированного подхода [61]. Многое в этом процессе зависит 

– адаптивный; 

– обеспечивающий переход к другим ее вариантам и модификациям; 

– целенаправленный; 

– надежный; 

– допускающий постепенные изменения при ее реализации; 

– удобный в обращении и управлении; 

– достаточно полный для решения основных задач и достижения цели. 
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от высокой педагогической культуры командиров учебных подразделе-

ний и преподавателей. 

Анализ сущности и содержания выявленной специфики позволяет 

определить основные компоненты комплексной деятельности и конста-

тировать, что процесс формирования ПК и их мониторинга возможен 

при наличии в модели основных сущностных социальных психологиче-

ских элементов деятельности. В связи с этим основные системные ком-

поненты модели могут быть раскрыты через следующее их содержание. 

Потребностно-мотивационный компонент деятельности. Содер-

жание данного компонента определяется тем, что необходимо развивать 

мотивы и потребности, обеспечивающие эффективную  профессиональ-

ную деятельность в конкретной области через профессионально-

специальные компетенции. В связи с чем появляется необходимость ре-

ализации личностно-профессионального подхода, согласно которому 

ведущая характеристика человека – быть деятельностным  субъектом.  

При этом выделяется потребность формировать способность принимать 

управленческие решения в образовательном процессе образовательных 

учреждений МВД России. С учетом обобщения рассмотренных взглядов 

и положений сконструирована структурно-функциональная модель 

формирования ПК и их мониторинга (рис. 2).  

В модели представлены структурные блоки: концептуальный – рас-

крывающий целевые установки, условия и особенности исследуемого 

процесса; организационный – включающий раскрытие направления и 

виды профессиональной деятельности; технологический – этапы и по-

следовательность формирования ПК и мониторинга; диагностический – 

определяющий критерии, показатели и результат.  

Данная модель обеспечивает реализацию методики, внедрения тре-

бований – компетентностного подхода и учета положений ранее суще-

ствующего опыта профессионального образования в вузах МВД России. 

Модель характеризуется следующими положениями: 

1) модель разрабатывается как аналог эффективного процесса фор-

мирования ПК и анализа профессиональной готовности с учетом специ-

фики правоохранительной сферы деятельности; 

2) модель проставляет собой решение частной задачи, обеспечиваю-

щей формирование и мониторинг ПК обучаемых по специализации 

«Правоохранительная деятельность»; 

3) в процессе моделирования учитывается специфика образователь-

ного процесса в вузах МВД России и требования  компетентностного 

подхода;  

4) практическая работа осуществляется на основе реализации кон-

кретных структурно-функциональных элементов деятельности, включа-

ющих непосредственное формирование и  мониторинг ПК обучаемых.  
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При моделировании были реализованы выявленные активные  мето-

ды, формы, средства, приемы и организационно-педагогические усло-

вия,  способствующие успешному формированию и мониторингу ПК. 

Представленная модель учитывает особенности следующих основ-

ных видов правоохранительной деятельности: оперативной, служебной, 

правовой, нормативной, аналитической, коммуникативной, организаци-

онной, социальной, и учитывается, что их проявление происходит  через 

конкретные профессиональные роли, такие как юрист, сотрудник, вос-

питатель и руководитель. Также в модели реализуются ранее разрабо-

танные научные основы организации труда, обеспечивающие высокую 

работоспособность сотрудников ОВД [35]: 

Основными компонентами модели выделены: целевой, включающий 

цель, задачи, принципы, закономерности; содержательно-

функциональный и организационный блок; диагностический и результа-

тивный. 

Для решения поставленной задачи в содержание модели включены  

следующие условия: обеспечение развития структур личности, характе-

ризующих профессиональную направленность сотрудника правоохрани-

тельной деятельности; формирование мотивации, способствующей удо-

влетворению как социально значимых, так и личных потребностей; раз-

витие гуманистических ценностных ориентаций; внедрение личностно-

деятельностного подхода; учет индивидуальных особенностей и актив-

ности обучаемых в социальной деятельности; вовлечение курсантов в 

общественную и служебную деятельность на всех этапах обучения.  

Основными закономерностями формирования ПК и их мониторинга 

сотрудников правоохранительной деятельности с учетом применения 

информационных технологий в образовательных организациях МВД 

России, определены следующие [58]: 

– процесс формирования ПК и их мониторинга опосредуется объек-

тивными потребностями общества и личности; 

– успешность формирования ПК и их мониторинга сотрудников пра-

воохранительной деятельности в процессе обучения определяется го-

товностью и способностью  реализовать общественно полезный  и соци-

ально значимый характер деятельности в правоохранительной сфере; 

– соответствие уровня сформированности ПК сотрудников уровню 

развития профессионального служебного коллектива и влияние на них 

социально-психологического климата в отделе внутренних дел; 

– влияние  наставника с развитыми социально-нравственной направ-

лен-ностью и профессиональной компетентностью способствует лич-

ностно-профессиональному развитию обучаемого; 
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель формирования  

и мониторинга ПК будущих сотрудников полиции МВД России 

Цель: формирование ПК будущих сотрудников полиции 

Принципы: преемственность методики формирования ПК и профессиональной подготов-

ки; целенаправленный характер интериоризации профессионально значимых качеств; оп-

тимальность решений, принимаемых в технологических процессах; эквифинальность при 

формировании ПК; алгоритмичность деятельности при формировании ПК; системность и 

комплексность при формировании и оценке ПК В

ып

Организационный блок 

Разработка последовательности формирования ПК (алгоритмические предписания) 

 

Разработка мониторинга ПК (алгоритмическое предписание) 

В

ып 

Содержательный блок 

нет 

Компоненты ПК: ценностно-смысловые; поведенческие; мотивационные; эмоционально-

волевые; когнитивные 

Области правоохранительной деятельности: правоприменительная, правотворческая, 

организационно-управленческая, оперативно-служебная, педагогическая, научно-

исследовательская 

Методы мониторинга ПК: модульно-рейтинговая система, стандартизированные и спе-

циализированные тесты, кейс-метод, портфолио, метод развивающейся кооперации, те-

стирование, анкетирование, опрос, беседы, наблюдение, консультирование 

Критерии формирования ПК:  
аксиологический, эмотивный, конативный, мотивационный, когнитивный 

Диагностический блок 

нет 

да 

Уровни формирования ПК: повышенный, оптимальный, допустимый, недопустимый 

Целевой блок 

Результат:  достижение более высоких уровней сформированности ПК будущих сотруд-

ников полиции 

В

ы

В

ы

да 

нет 

нет 

да 

Этапы формирования ПК: общепрофессиональный (вводный); профессиональный (ос-

новной); компетентностный (завершающий) 

Методы формирования ПК: специальные учения, организационно-деятельностные и ро-

левые игры, тематические викторины, игровое проектирование, круглые столы, межотрас-

левые комплексные занятия, мозговая атака 

Задачи: 1) определить порядок формирования ПК для специализированных дисциплин; 2) со-

здать систему мониторинга ПК; 3) разработать технологические компоненты формирования ПК. 

 

Профессиональные роли: сотрудник, юрист, руководитель, организатор, исследователь, воспитатель 
исследователь, воспитатель 
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– связь процесса формирования ПК сотрудников правоохранитель-

ной деятельности с возможностью его самореализации и самоактуализа-

ции в образовательной деятельности. 

 Принципами формирования ПК и их мониторинга выделены следу-

ющие: профессиональная готовность и надежность; целеустремлен-

ность, комплексность; технологичность, квазипрофессионализм; само-

реализация и самоактуализация, личная социальная ответственность за 

результаты деятельности, включенность в процесс жизнедеятельности 

профессионального коллектива. 

Компоненты ПК: концептуальный (способность и готовность к реа-

лизации профессиональных функций детерминирована сформированно-

стью ПК); содержательный (способность выполнять функциональные 

обязанности по  профессиональному предназначению); дидактический 

(реализация активных форм и методов и формирования ПК и их мони-

торинга, реализация  интерактивного, личностно-профессионального, 

деятельностного и   квазипрофессионального подходов); коммуникатив-

ный (реализация субъект-субъектного отношения обучающего и обуча-

емого); гностический (влияние наставника и педагога – организатора и 

фасилитатора процесса формирования и мониторинга ПК обучаемого).  

Многообразие методов, используемых с целью формирования ПК, 

следует разделять на следующие группы [41]: 

1) методы проведения дискуссий: групповые, тренинговые,  перего-

ворные, партнерские, диалоговые, полилоговые;  

2) игровые методы: ролевые, имитационные, деловые, психодрамы, 

трансактового анализа;  

3) релаксационные: техники медитации,  релаксации, погружения;  

4) тренинги: интеллектуальные, рефлексии, креативные;  

5) сенситивные: тренировки эмпатии, рефлексии, идентификации; 

6) психогимнастические методики.  

В этих группах обозначаются следующие элементы профессиональ-

ного развития [13]: 

–  раскрытие  личности как субъекта деятельности при реализации 

принципа, реализующего единство сознания и деятельности, индивид 

является не только субъектом по определению, но выступает как дей-

ствительный субъект, осуществляющий жизнедеятельность реально; 

– цель – соединение воедино профессионального и личностного  раз-

вития; 

– согласованность элементов и содержания системы образования 

межу собой; 

– развитие и реализация субъективного опыта сотрудников; 

– комплексность реализации активных методов и специальных 

средств воспитания и обучения; 
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– индивидуализация и патерналистический стиль педагогического 

воз-действия. 

Реализация методики в формировании ПК обучаемых вызывает 

необходимость соблюдения ряда условий [47, 58]: 

– наличие конкретной и диагностической цели образовательного 

процесса, представленной в измеряемом результате; 

– представление содержания специализированных дисциплин как  

системы, включающей познавательные, практические и творческие за-

дачи, упражнения, проекты; 

– наличие этапов в формировании ПК, реализующих  устойчивую 

последовательность и логичность прохождения; 

– наличие алгоритмических предписаний при прохождении дисци-

плин по организации взаимодействия и взаимовлияния субъектов, 

участвующих в педагогическом процессе; 

– мотивационно-программное обеспечение педагогических воздей-

ствий и личностной причастности обучаемых к образовательной дея-

тельности; 

– возможность проявления творческой активности как педагогов, так 

и обучаемых; 

– открытость обучения, реализация процесса эквифинальности и до-

стижение заданных результатов независимо от исходных состояний.  

Таким образом, методиками, соответствующими в наибольшей сте-

пени принципам формирования предметных компетенций, являются 

следующие [8]: 

– диалогические: групповая дискуссия, оценка социально-

профессиональной ситуации, проблемные лекции; 

– личностно-профессиональные игровые методики: деловые, роле-

вые, дидактические игры. 

– тренинговые методики: тренинг рефлексивности, эмпатии, иденти-

фикации. 

– методы проектирования: диагностирующие семинары, проекты, 

обеспечивающие профессиональный рост, в виде виртуальных, про-

странственно-временных контекстных средств и условий реструктури-

зации правоохранительной деятельности. 

Диагностика сформированности ПК осуществляется по анкетным 

данным социологического исследования, тестам, квалиметрическим ха-

рактеристикам, взаимооценке в группе и самооценке, а также по оценке 

наставников и командиров и нетрадиционными методами. 
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2.3. Формы и методы формирования и мониторинга  

профессиональных компетенций сотрудников  

правоохранительных органов 

В образовательном процессе образовательных учреждений  МВД 

России наиболее эффективными при формировании ПК предложены: 

тренинговые методы, психодиагностические методы, организационные 

и деятельностные игры, проектные методы.  

Рассмотрим содержание тренинговых методов при формировании 

ПК. 

Тренинги развития ПК включают: интеллектуальный тренинг, ре-

флексный тренинг, тренинг креативности,  уверенности в себе и др. [14]. 

Особенностью данных тренингов является направленность развития ПК 

сотрудников правоохранительной деятельности, повышения активности 

при реализации личностного потенциала, обеспечение личностно-

ориентированного взаимоотношения всех участников профессиональной 

подготовки.  

Данные тренинги включают систему воздействий и упражнений, 

обеспечивают эффективное формирование и коррекцию метапрофесси-

ональных свойств и качеств специалистов. Направленность заключается 

в  развитии общих способностей и свойств личности, адекватных требо-

ваниям к содержанию ПК. Такие занятия создают условия, в которых 

происходит  профессиональное саморазвитие и самосовершенствование 

личности как естественный процесс.  

Упражнения, применяемые в тренингах, обеспечивают адаптацию и 

коррекцию психологического состояния у сотрудников, а также  обеспе-

чивают решение следующих образовательных задач: 

– формирование когнитивных характеристик личности путем  разви-

тия памяти, мышления, внимания, воображения и восприятия, а также 

возможности проявления самореализации; 

– активизация интереса и создание внутренней мотивации к самопо-

знанию, рефлексии, эмпатии и идентификации; 

– развитие метапрофессиональных качеств, определяющих коммуни-

кативные способности, а также способности идентифицировать и оцени-

вать как  свое поведение, так и поведение других, адекватно отражать 

окружающий мир [46];  

– развитие профессионального творчества курсантов в ходе рациона-

лизаторской работы. 

Выделим основные составляющие ПК, актуализирующиеся при реа-

лизации данных методов: 

– развитие профессионального потенциала специалиста; 
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– достижение высокого уровня сформированности социального, пси-

хологического и профессионального компонентов компетенции; 

– профилактика профессиональной и социальной деформации лично-

сти и формирования отрицательных  качеств при влиянии негативных 

условий окружающей среды; 

– коррекция профессионального профиля личности специалиста.  

В проектировании тренингов  формирования ПК основная роль отво-

дится развитию личности специалиста как целостной системы через 

формирование  профессиональных ценностей и мотивов, а также про-

фессионального самосознания и метапрофессиональных индивидуаль-

ных качеств [21]. 

 Наряду с развитием этих структур и характеристик в тренинги  

включаются следующие приемы изменения психического состояния че-

ловека, которые возникают при участии в различных специальных опе-

рациях [46]: 

– «разогрева», «размораживания» для снятия напряженности и пре-

одоления сопротивления возможным негативным изменениям; 

– лабиализации – т.е. осознания человеком причин своего негативно-

го поведения в конкретных профессиональных ситуациях, мотивации на 

активное освоение профессии, готовности к постоянному совершенство-

ванию и применению технологий снятия социальной напряженности;  

– освоение техник и приемов эффективной профессиональной дея-

тельности;  

– усвоение новых методов и способов успешной деятельности.  

Тренинг развития ПК предполагает глубокое знание профессиональ-

ных, психологических  и социальных особенностей  личности и обязан-

ностей специалиста.  

Тип тренинга определяется и зависит от этапа адаптации, професси-

ональной характеристики деятельности, связанной с ее функциями и ро-

лью, от полученного ранее образования и степени профессионального 

развития [40].  

Сценарий тренинговых занятий имеет следующую структуру. Во 

введении предлагается инструкция на основные действия, где в подроб-

ной и свернутой форме дается общее резюме. Инструкция определяет 

перечень  заданий, условия их выполнения, а также время для их выпол-

нения. Ведущие занятие организуют и контролируют  процесс  его про-

ведения, вносят необходимые коррективы, подводят итог, оценивают 

деятельность каждого и группы в целом, определяют направления для 

самосовершенствования профессиональной подготовки, отвечающей со-

временной кадровой политике МВД России. Оценка результатов осу-

ществляется по временным, количественным и качественным показате-
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лям, выделяются сотрудники, которые эффективнее выполнили задание, 

и  выявляются причины, позволившие это сделать.  

Оптимальные условия в группе создаются, реализуя рефлексию, со-

здавая  положительную эмоциональную атмосферу, снижающую психо-

логическую и физическую напряженность. Выделим основные правила 

поведения на занятии, к основным из которых следует отнести следую-

щие [48]: 

 1) проявление активности, предполагающей вовлечение всех участ-

вующих  в работу созданной группы, причем проявление всех видов ак-

тивности, включая:  двигательную, интеллектуальную и эмоциональ-

ную;  

2) организацию личностно-ориентированного общения, основанного 

на адаптивной технологии профессионального образования,  которое 

предполагает обращение к тому, что важно для участников именно в 

настоящий момент и что происходит в данной группе;  

3) эмоциональная поддержка всех участников в процессе обсуждения 

заданий  и выполнения упражнений,  создание условий проявления по-

ложительных личностных качеств;  

4) обеспечение условий для проявления искренности и доверитель-

ности в ходе занятия;  

5) исключение отрицательных оценок личности – оценке подверга-

ются только непосредственные решения на предполагаемую деятель-

ность; 

 6) полная реализация конфиденциальности  действий и отношений в 

процессе проведения занятия в группе.  

В общем виде тренинги формирования профессиональных компетен-

ций организуются следующим образом:  

– целесообразно тренинг вести двум руководителям, представляя 

разные профессиональные позиции по разрешению различных ситуаций;  

– проблемное введение в содержание тренинговой ситуации в соот-

ветствии с профессиональными ролями, обеспечение открытости и до-

верительного отношения участников;  

– реализация готовности к сотрудничеству и взаимодействию для до-

стижения целей, поставленных тренингом; 

– обучение новым психотехникам профессионального поведения и 

общения в процессе занятия; 

– проектирование личностного и профессионального роста и потен-

циала групповой деятельности;  

– корректировка  профессионально-психологического состояния в 

процессе занятия. 

Особая роль в проведении тренинговых ПК отводится педагогу, он  

выступает в основном в роли фасилитатора, т.е. создает условия для 
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проявления инициативы при личностном взаимодействии участников, 

осуществляет психологическое обеспечение.  

Основными принципами применения технологий педагогической фа-

силитации являются: 

– сотрудничество всех субъектов в образовательном процессе;  

– паритетные начала в построении общения; 

– предоставление каждому участнику права на изложение собствен-

ной позиции и мнения;  

– развитие личности как субъекта ответственного, свободного и це-

ленаправленного поведения, выступающего как ценность в восприятии 

других людей, обладающего автономной целостной системой индивиду-

альных качеств, характеризующих его самоценность в изменяющемся 

окружающем мире; 

– признание уникальности каждой личности как субъекта общения, 

отношений и деятельности; 

– открытость эмоциональных состояний, переживаний и чувств;  

– фасилитация при организации пространства деятельности и обще-

ния в группе [49].  

Рассмотрим адекватные этим принципам технологические приемы, 

используемые при проведении тренингов формирования профессио-

нальных компетенций сотрудников полиции. 

Руководитель учитывает не отдельные эмоциональные реакции кур-

сантов, а  проявления чувств, переживаний, обеспечивая тем самым спо-

собность осознать их причины. Педагогу необходимо учитывать и реа-

гировать на следующие уровни эмпатии, разработанные 

М.В. Бастриковым в исследовании психологического обеспечения рабо-

ты с руководящими кадрами органов внутренних дел [6]:  

– осознание своего эмоционального состояния на рациональном 

уровне;  

– сопереживание текущему состоянию обучаемого на эмоциональ-

ном уровне;  

– преодоление негативных и отрицательных эмоций на деятельност-

ном уровне;  

– прогноз возможных морально-психологических состояний на диа-

гностическом уровне.  

Достаточно эффективным приемом можно считать самопрезентацию 

руководителя, раскрытие своего жизненного и профессионального  опы-

та. Реализация данного приема при работе с кадрами способствует при-

нятию для членов группы личности руководителя как референта и сни-

мает психологическую отчужденность среди участников, способствуя 

личностно-ориентированному профессиональному общению. 
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Следует особо подчеркнуть актуализацию общественно полезной де-

ятельности, ее значение для развития потребности реализовать себя для 

общества. Существенным при ее организации является направленность 

на благо других людей. 

Результат развивающих профессиональных тренингов, в том числе с 

помощью учебных блогов, заключается в следующем [10]:  

– повышение аутопсихологической, психологической и профессио-

нальной компетентности; 

– создание личностно-ориентированной организации общения, при  

которой обеспечиваются зрительные контакты, взаимодействие при вы-

полнении совместных действий, реализация невербальных и вербальных 

средств коммуникации, а также их  эмоциональные проявления; 

– повышение уровня профессионализма специалистов в конкретной 

области; 

– развитие потребности в самоизменении, саморазвитии в професси-

ональной области деятельности; 

– предоставление реальной профессиональной перспективы и освое-

ние технологий профессионального долголетия; 

– исключение влияния отрицательных факторов, способствующих 

возникновению профессиональных деформаций.  

Тренинги способствуют также формированию различных  метапро-

фессиональных свойств и качеств, в частности коммуникативности, кре-

ативности, рефлексии, толерантности и  ассертивности. 

Методика развивающей психодиагностики. Данная методика показа-

ла достаточную эффективность формирования ПК в различных образо-

вательных организациях России. Ее можно представить как область пси-

холого-педагогической науки и практики, направленной на диагностику 

и распознавание индивидуальных особенностей и различий людей и ис-

пользование этих данных для профессионального развития.  

Психодиагностическая развивающая функция определяется тем, что, 

анализируя результаты оценки индивидуально-психологического состо-

яния, актуализируются имеющиеся психологические знания о себе, сво-

их возможностях и способностях, а также расширяется  общенаучная и 

специальная компетентность.  

Необходимо учитывать, что  индивидуализированные характеристи-

ки личности, полученные в результате диагностики,  имеют объектив-

ную значимость для оценки различных качеств и свойств развивающей-

ся личности. Выявленная информация не только изучается, но и усваи-

вается, происходит формирование аутокомпетентности, что является 

мощным стимулом в самореализации личностного профессионального 

потенциала и развитии лидерских качеств [13, 20].  
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Чтобы развивающая психодиагностика удовлетворяла требованиям 

формирования ПК, необходимо комплексное воздействие в специально 

созданной ситуации, в которой проявляются отношения руководителей, 

наставников, психологов и сотрудника полиции, при этом она должна 

быть открытой и доверительной. Учитывая высокую социальную ответ-

ственность, будущий сотрудник полиции при получении любой право-

охранительной специализации должен обладать способностью к осу-

ществлению  деятельности социолога-профессионала, и процесс форми-

рования профессиональных компетенций должен  дать подготовку, не-

обходимую для полноценного осуществления этой деятельности. 

 Создаваемые психодиагностические ситуации с учетом основопола-

гающих принципов процесса воспитания, реализуемых для формирова-

ния ПК, включают следующие положения:  

– основная задача руководителя – создать мотивацию для  самосо-

вершенствования  и саморазвития в группе обучаемых на основе  компе-

тентного обоснования критериальных показателей личностно-

профессионального развития; 

– представление данных диагностики с возможностью использования 

их для обогащения представлений о своем уровне развития; 

– применение диагностики в процессе формирования аутокомпе-

тентности; 

–  предусматривать возможность диагностических процедур и актив-

ность участия членов группы в обсуждении и проектировании формиро-

вания  личности в процессе обучения [30];  

– использовать в личностно-профессиональной диагностике  диало-

гических и полилогических техник: беседы, специальные тренинги, ан-

кетирование, тестирование, консультирование;  

– при реализации диалогового подхода руководитель создает условия 

для  доверительного контакта с каждым членом группы; 

– анализ и интерпретация полученных личностных данных произво-

дятся конфиденциально и в поддерживающем режиме; 

– развивающая психодиагностика имеет направление на всесторон-

нюю оценку личности профессионала, при этом применяются научно 

обоснованные психограммы специалиста и квалификационные характе-

ристики.  

Организационные и деятельностные игры. Разновидностями органи-

зационных и деятельностных игр, рекомендуемых для формирования и 

мониторинга ПК, являются деловые и имитационные игры. При их ор-

ганизации учитывается, что мотивом игры является как ее результат, так 

и процесс ее проведения [41].  
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В организационно-деятельностных играх, реализуя психологическое 

обеспечение проявления нравственных процессов при формировании 

ПК, выделяется ряд компонентов: 

– игровые роли соответствуют профессиональным и принимаются к 

исполнению; 

– построенные по определенным, в соответствии с должностными 

обязанностями, правилами игровые действия; 

– проектирование  профессионального процесса с выделением про-

блем, требующих решения, с учетом проявлений, связанных с эмоцио-

нальным  напряжением.  

Одними из основных компонентов игры являются  роли и их усвое-

ние. Роль выступает как комплекс социальных обязанностей, предъявля-

емых функциями профессиональной деятельности к действиям и пове-

дению конкретного специалиста. Выполнение роли определяет необхо-

димость воспроизведения профессиональных действий в созданной об-

становке, приближенной к действительности. Роль должна быть усвое-

на; в ней  должны проявляться когнитивный, эмоциональный и поведен-

ческий уровни.  

Игровые моменты соответствуют реальным процессам профессио-

нальной деятельности; они задаются целевыми установками игры и во-

площаются в сценариях ведущими, игровыми правилами, а также могут  

уточняться самими участниками с учетом их представления о достиже-

нии поставленных профессиональных целей.  

Наиболее существенным в игре является процесс моделирования. Он 

может включать имитацию реальных условий правоохранительной дея-

тельности, применение реальных объектов или их макетов, а также из-

менение обстановки путем применения вводных задач для отработки 

всей деятельности по наиболее важным элементам и этапам, а также 

осуществлять мониторинг осуществляемых процессов [40].  

Следует иметь в виду еще ряд существенных особенностей организа-

ционно-деятельностных игр: 

–  реализация  профессиональных поведенческих коммуникаций, ко-

гда в основе игры находятся конкретные профессиональные действия, а 

не просто  предлагаемые варианты ответов; 

– в игре осуществляется решение сложных и взаимозависимых про-

фессиональных проблем;  

– в игровых ситуациях имитируется реальная  профессиональная де-

ятельность;  

– присутствует образовательная многофункциональность, т.к. сов-

мещаются функции диагностики обучения и развития обучаемых;  

– оптимальность при  применении средств наглядности и визуализа-

циии при раскрытии содержания учебного материала [48]; 
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– оценивание эффективности проведения игры связывается с опти-

мальностью психологических процессов ее протекания, а также достиг-

нутыми результатами в профессиональной деятельности. 

Организационные и деятельностные игры позволяют решать ряд сле-

дующих важных задач:  

– формировать отдельные компоненты ПК сотрудников правоохра-

нительных органов;  

–  выявлять степень подготовленности обучаемых к решению задач в 

профессиональной деятельности; 

 – обеспечить высокий интерес к профессиональной деятельности и 

вовлеченность в ее содержательные компоненты;  

– объективно оценивать  реальные ситуации и находить оптимальные 

решения  на собственную деятельность;  

– приобрести отдельные ПК при решении комплексных и междисци-

плинарных проблем в специально созданных условиях, приближенных к 

реальным ситуациям. 

При конструировании и проведении организационно-деятельностных 

игр реализуется ряд следующих психолого-педагогических принципов: 

имитационного моделирования, который конкретизирует реальные 

условия и динамику самой деятельности [41]; реализации содержания и 

форм правоохранительной сферы; обеспечивающий совместную дея-

тельность и диалогическое общение сотрудниками ОВД с гражданами; 

двуплановости процесса решения профессиональных задач на разных 

управленческих уровнях; проблемности  в содержании имитационных 

моделей и процессах их реализации в игровых действиях; формирования 

духовной направленности личности. 

В этих процессах особое значение приобретает учет закономерностей 

общения и восприятия человека человеком в процессе коммуникации и 

взаимодействия [31]. На основе анализа структуры и механизмов обще-

ния рассматриваются причины ошибок и затруднений в повседневном 

общении и способы их преодоления. 

Этапами организационно-деятельностных игр являются [48]:  

1. Подготовительный:   

– обеспечивает соответствие конкретному игровому методу, профес-

сиональным целевым установкам и уровням подготовленности обучае-

мых; 

 – способствует адекватной фиксации хода игры (аудио-, видеоза-

пись); 

 – определяет способы анализа игры по замечаниям и рекомендациям 

руководителя, проработку основных эпизодов и функциональных ролей, 

сравнений переживаний и чувств игроков и наблюдателей, использова-

ние критериев и показателей при оценке результатов;  
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– структурирование игры во времени;  

– выбор для использования разнообразных технических средств как 

при  обучении, так и при анализе деятельности игроков и общих итогов 

игры.  

2. Формирующий игровые группы. Игра должна способствовать ре-

шению актуальной профессиональной проблемы и соответствовать по-

требностям ее участников. Необходим примерно одинаковый уровень 

компетентности участников игры.  

3. Этап проведения игры. Руководитель формирует состав участни-

ков в группе, знакомит их с ее условиями и правилами, устанавливает 

регламент игры. В процессе игры осуществляется постоянный контроль 

за ходом ее проведения, за соблюдением этических норм, предотвраща-

ются ситуации неудач и конфликтов. 

 4. Заключительный этап, на нем реализуется одна из важных функ-

ций руководителя игры, он определяет: достигнуты ли цели, все ли зада-

чи решены, соответствуют ли результаты ранее установленным крите-

риям. Необходимо проранжировать участников в зависимости от их до-

стижений, определить плюсы и минусы их подготовленности. 

Отличием организационно-деятельностных игр от других методов 

являются их развивающие возможности, которые определяются тем, что 

в них реализуются все основные закономерности процесса правоохрани-

тельной деятельности и развитие профессионального мышления на ос-

нове порождающих динамику и разрешаемых в совместных действиях 

участниками, привлекаемых к разрешению профессиональных проблем. 

 Организационные и деятельностные игры обеспечивают формиро-

вание отдельных компонентов профессиональных компетенций с учетом 

особенностей различных уровней и систем образования [45], позволяя: 

– оценивать профессиональные ситуации, проводить анализ состав-

ных частей объектов деятельности и условий их функционирования; 

– определять  в профессиональных ситуациях предмет, объект дей-

ствий, средства и результаты;  

– формулировать профессиональные  задачи, обеспечивающие до-

стижение цели;  

– моделировать и определять условия решения задач; 

– оперативно и четко выполнять действия по решению профессио-

нальной задачи;  

– производить анализ достижения результатов при выполнении задач  

в профессиональной деятельности на технологической основе.  

В качестве достоинств организационно-деятельностных игр для ор-

ганизации мониторинга ПК выделяется следующее [33]: 

– непосредственно проявляется реальный уровень сотрудников, их 

способности решать конкретные задачи;  
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– наглядно видны результаты принимаемых решений на выполнение 

задач в правоохранительной сфере; 

– развитие способности замечать основное в правоохранительной 

сфере ПК;  

– возрастание активности участников, их идентификация с профес-

сиональной деятельностью;  

– повышение осознанности, опыт, необходимый для осуществления 

профессионального совершенства;  

– приобретаются рациональные способы мышления, взаимодействия 

и поведения в правоохранительной деятельности. 

Организационные и деятельностные игры формируют у сотрудников 

личностно-профессиональные свойства и качества, например, такие как 

принципиальность, организованность, толерантность, конвергентность, 

ассертивность, самоконтроль,  коммуникабельность [65]. 

Развитие ПК методом проектов. Метод проектов при формирова-

нии ПК применяется как  метод активного и самостоятельного решения 

задач в профессиональной деятельности на технологическом уровне 

случаев и ситуаций, созданных в профессиональной сфере.  

Механизм метода состоит в том, что профессиональные задачи по-

даются в виде проблемы, а знания и умения приобретаются в результате 

творческой и активной исследовательской работы. Этот метод показал 

себя достаточно эффективно при подготовке менеджеров за рубежом 

[64], основными характеристиками метода являются:  

– возможность участия максимального количества обучаемых в про-

цессе изучения различных подходов по  принятию решений;  

– обеспечение независимости курсантов друг от друга;  

– руководители играют роли критиков, катализаторов образователь-

ного процесса; 

–профессиональная деятельность сочетается с игровой;  

– повышение уровня профессиональной мотивации обучаемых через 

стимулирование профессиональных интересов.  

При данной методике решаются следующие задачи:  

– овладеть навыками и приемами оценки деловых профессиональных 

ситуаций в правоохранительной области;  

– приобрести навыки применения теоретических положений для ана-

лиза практических проблем; 

– установить порядок принятия профессиональных решений в ситуа-

ции неопределенности;  

– приобрести опыт ясного и точного изложения точки зрения при 

решении профессиональных задач в устной и письменной форме. 

Учебные проекты разрабатываются с учетом следующих принципов: 

соответствие цели подготовки, приближенность к реальной действи-
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тельности и психологической подготовки юриста с учетом перестройки 

образования в вузе МВД.  

При формировании ПК, как правило, используются цепочки проек-

тов, имеющие между собой общие связи. Порядок работы по проектиро-

ванию с учетом аналогичных исследований был следующий [51]:  

– участникам занятия выдается письменное описание проекта на 

ознакомление 5-10 минут;  

– в каждой группе один представитель выступает в виде устного до-

клада, все участники вносят предложения, которые обосновываются или 

опровергаются;  

– принятый вариант решения в группах оформляется письменно;  

– в заключение руководитель организует обсуждение предложенных 

вариантов, обобщает результаты и оценивает работу как группы, так и ее 

отдельных участников. 

Организованный таким образом образовательный процесс в юриди-

ческих институтах предполагает различные методы оценки и в том чис-

ле применение  мониторинга. Предлагаемые методики позволяют выяв-

лять уровень обучаемости по дисциплинам, разработать новые методи-

ческие материалы, определять условия, повышающие качество воспита-

ния и обучения, внедрять современные педагогические технологии в 

учебно-воспитательный процесс [52]. 

А. Вербицкий определяет активное обучение как переход от регла-

ментированных и программированных методов к контекстным, про-

блемным и исследовательским, способствующим формированию позна-

вательных интересов и мотивов в обучении. Н.Ф. Талызина занималась 

разработкой методов моделирования основных видов познавательной 

деятельности, а также принципов управления процессом их развития. 

Сформулированная ей  деятельностная концепция стала основой для 

программированного обучения [56]. Однако следует отметить, что на 

практике не в полной мере используются современные активные методы 

и, в частности, диагностические методы: техники описательных заклю-

чений, событийно-поведенческих интервью, методики оценки ценност-

ных ожиданий и другие. Их внедрение требует учитывать особенности и 

целый ряд принципиально иных требований по сравнению с традицион-

ными методами измерений. В качестве примера:  

– проявлять чувствительность к приобретаемому опыту как набору 

компетенций; 

– применяться в адекватной профессиональной среде, адаптирован-

ной для  конкретного обучающегося;  

– учитывать индивидуальные особенности, ценностные ориентации и 

интересы каждого субъекта образовательного процесса; 
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– отслеживать уровни и процесс динамики развития индивидуальных 

качеств и способностей.  

Необходимо обращать внимание на аспекты ПК, являющиеся суще-

ственными для построения такой парадигмы оценивания. Для уточнения 

природы компетентности надо подчеркнуть, что  человек не сможет 

действовать творчески и инициативно, если он не будет сам заинтересо-

ван в этом. Ценностные ориентации личности в этом процессе оказыва-

ются одним из главных компонентов, выделенных с учетом природы 

моральных принципов. Применение сказанного к мониторингу ПК озна-

чает, что перед тем, как оценивать способности, необходимо выявить 

ценностные установки, личные увлечения и намерения данной личности 

[52].  

Чтобы преодолеть трудности и организовать формирование ПК, 

необходимо иметь информацию о мотивационной сфере обучаемых. Для 

этого должны предлагаться задания, определяющие существующую по-

знавательную мотивацию и связанные с ней профессиональные компе-

тенции.  

Следует отметить, что используемые в современных условиях мето-

ды как формирования, так и мониторинга ПК все еще в полной мере 

учитывают все особенности их природы. 

Применение мониторинга при оценке ПК требует уточнения его 

сущности. В связи с этим следует отметить, что мониторинг имеет две 

отличительные особенности. Во-первых, это целостная система, реали-

зующая большое количество функций. Во-вторых, он имеет специфиче-

ские особенности, отличающие его от других схожих процессов, таких 

как непрерывный сбор и анализ данных о процессах, диагностика по от-

дельным критериям показателей изменений, теоретическая обоснован-

ность применяемых моделей, наличие  обратных связей, дающих воз-

можность получать  информацию о достигаемых результатах.  

В юридических институтах МВД России объектами мониторинга при 

оптимизации учебно-воспитательного процесса  определяют [40, 47]:  

– учебно-воспитательный процесс;  

– академическую успеваемость курсантов;  

– учебную и учебно-профессиональную деятельность;  

– развитие личности курсантов; 

– формирование коллективов  учебных групп;  

– профессиональную деятельность профессорско-

преподавательского состава;  

– степень развития педагогических и служебных коллективов.  

Все многообразие способов мониторинга сводится к ряду направле-

ний деятельности (Э.Ф. Зеер) [27], которые раскрываются ниже.  
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Непосредственное текущее отслеживание изменения развития 

профессионализма в образовательном процессе. Целесообразным в этом 

случае считается метод, реализующий различные тестовые ситуации, в 

которых проявляются основные структурные компоненты образователь-

ной деятельности. 

Экспликация заключается в развертывании и описании содержания 

образовательной деятельности по основным ее этапам и итоговым ре-

зультатам, с целью проводить диагностику происходящих изменений и 

своевременно вносить коррективы в образовательный процесс, она осу-

ществляется с использованием современных информационных техноло-

гий.  

Анализ основных методов мониторинга [40] показывает,  что: 

– методы опроса дают информацию о процессах развития обучаемых 

через письменные или устные ответы, сформулированные  в специаль-

ных опросниках, позволяющих определять сформированность компо-

нентов ПК;  

– методы проектирования позволяют анализировать итоги образова-

тельного процесса, они выполняются как в письменном виде, так и виде 

графических документов, а также публично защищаются.  

Анализ применяемых традиционных форм и методов формирования 

ПК и способов их оценивания показывает их недостаточную эффектив-

ность, что требует внедрения современных активных форм и методов и, 

в частности, использование процесса мониторинга.  

Таким образом, предложенные в модели и раскрытые активные фор-

мы и методы формирования и мониторинга ПК реализуют инновацион-

ные подходы к образовательному процессу и его оценке в свете требо-

ваний компетентностного подхода. 

Выводы по второй главе 

1. Специфика представленной модели формирования ПК сотрудни-

ков правоохранительной сферы деятельности заключается в том, что их 

составляющие определены с учетом  основных видов правоохранитель-

ной деятельности (оперативно-служебной, нормативно-правовой, орга-

низационно-аналитической, коммуникативно-социальной) и проявляют-

ся в личностно-профессиональном развитии через  профессионально 

значимые качества и способности. Они реализуются в следующих обла-

стях правоохранительной деятельности: правоприменительной, право-

творческой, организационно-управленческой, оперативно-служебной, 

педагогической, научно-исследовательской и опосредуются в следую-

щих профессиональных ролях: сотрудника полиции, юриста, руководи-

теля и воспитателя.  
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2. Основными закономерностями формирования ПК сотрудников 

правоохранительной деятельности в образовательных организациях 

МВД России и их мониторинга определены:  процесс формирования ПК 

и их мониторинга опосредуется объективными потребностями общества 

и личности; успешность формирования ПК и их мониторинга сотрудни-

ков правоохранительной деятельности в процессе обучения определяет-

ся готовностью и способностью реализовать общественно полезный  и 

социально значимый характер деятельности в правоохранительной сфе-

ре; обусловленность уровня сформированности ПК сотрудников уровню 

развития профессионального служебного коллектива; влияние  настав-

ника с развитыми социально-нравственной направленностью и профес-

сиональной компетентностью способствует личностно-

профессиональному развитию обучаемого; связь процесса формирова-

ния ПК сотрудников правоохранительной деятельности с возможностью 

его самореализации и самоактуализации в образовательной деятельно-

сти. 

3.  Принципами формирования ПК и их мониторинга выделены сле-

дующие: профессиональная готовность и надежность; целеустремлен-

ность, комплексность; технологичность, квазипрофессионализм; само-

реализация и самоактуализация, личная социальная ответственность за 

результаты деятельности, включенность в процесс жизнедеятельности 

профессионального коллектива. 

4. Содержание и организация работы по формированию и монито-

рингу ПК включает организацию целенаправленной, системной и ком-

плексной работы. Целенаправленность обеспечивает достижение цели 

через группы задач: 1) определения порядка формировании содержания 

ПК; 2) создания системы мониторинга сформированности ПК; 3) разра-

ботки методики  формирования ПК сотрудников правоохранительной 

сферы деятельности. Системность педагогического процесса предпола-

гает взаимосвязь целей, содержания, приемов и средств воздействия. 

Комплексность реализуется при планировании работы по формирова-

нию ПК сотрудниками полиции на всех этапах обучения, что обеспечи-

вает соблюдение требований единства и целесообразности применения 

методов субъектами, организующими процесс формирования и монито-

ринга ПК.  

5.  Процесс формирования и мониторинга ПК сотрудников право-

охранительных органов происходит успешно при соблюдении следую-

щих условий: обеспечение развития структур личности, характеризую-

щих профессиональную направленность сотрудника правоохранитель-

ных органов; формирование мотивации, способствующей удовлетворе-

нию как социально значимых, так и личных потребностей; развитие гу-

манистических ценностных ориентаций; внедрение личностно-
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деятельностного подхода; учет индивидуальных особенностей и актив-

ности обучаемых в социальной деятельности; вовлечение курсантов в 

общественную и служебную деятельность на всех этапах обучения.  

6. Основными методами формирования ПК сотрудников правоохра-

нительной сферы деятельности в образовательном процессе предложены 

следующие: тренинги развития ПК, развивающая психодиагностика, ор-

ганизационные и деятельностные игры, метод проектов. При проведе-

нии мониторинга ПК целесообразно использовать такие диагностиче-

ские методы, как техника описательного заключения, событийно-

поведенческие интервью, методики выявления ценностных ожиданий. 

7. Сконструированная модель формирования и мониторинга ПК от-

ражает особенность правоохранительной деятельности и имеет назначе-

ние повысить эффективность образовательного процесса и применяться 

независимо от дисциплины, а также обеспечивать гарантированное до-

стижение требований, определяемых в  Госстандарте по специальности 

«Правоохранительная деятельность».  Поэтому специфика  модели со-

стоит в том, что формируемые ПК определены с учетом основных видов 

профессиональной деятельности: служебной, оперативной, правовой, 

нормативной, организационной, коммуникативной, аналитической, со-

циальной и реализуются как развитие личностно-профессиональных 

способностей и качеств. Они проявляются в следующих областях право-

охранительной деятельности: правоприменительной, правотворческой, 

организационно-управленческой, оперативно-служебной, педагогиче-

ской, научно-исследовательской и реализуются через профессиональные 

роли: сотрудник полиции, юрист, руководитель и воспитатель. 
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ГЛАВА 3. Разработка технологии формирования и мониторинга 

профессиональных компетенций сотрудников полиции  

МВД России 

3.1. Мониторинг формирования профессиональных компетенций 

сотрудников полиции 

Рассмотрим этапы мониторинга формирования профессиональных 

компетенций сотрудников полиции. Практическая работа, обеспечива-

ющая процесс формирования и мониторинга ПК обучаемых сотрудни-

ков полиции, предусматривала три этапа [44]. 

Этап проектирования включает определение перечня содержания 

ПК, а также условия и требования к их формированию и мониторингу. 

Этап методического обеспечения включает выбор наиболее эффек-

тивных форм и методов формирования и мониторинга ПК сотрудников 

правоохранительных органов. 

Этап развивающий включает проведение занятий в эксперименталь-

ной группе с использованием выявленных при моделировании активных 

форм и методов, обеспечивающих решение поставленной задачи. 

Мониторинг по проверке эффективности процесса формирования ПК 

обучаемых в образовательной организации МВД России проводился в 

форме  формирующего эксперимента Определение степени достижения 

поставленной цели производилось на основе сравнения данных, полу-

ченных в контрольной и экспериментальной группах. Эксперименталь-

ная группа включала 92 курсанта, контрольная – 95 курсантов образова-

тельной организации МВД России. Данные группы обследовались до 

начала и после проведения эксперимента, работа проводилась в течение 

двух лет. При проведении контроля за изменениями в уровнях сформи-

рованности ПК использовались тесты, разработанные квалиметрические 

характеристики и анкеты. При проведении тестирования применялись 

методы компьютерной психодиагностики. 

В качестве критериев мониторинга, которые определяли сформиро-

ванность ПК обучаемых, были определены: аксиологический, конатив-

ный, эмотивный и когнитивный. 

В экспериментальной группе учебно-воспитательный процесс с кур-

сантами осуществлялся на основе выявленной методики по формирова-

нию и мониторингу ПК, ее содержание раскрыто в следующих разрабо-

танных учебно-методических материалах: учебно-методических пособи-

ях, учебном пособии, методических рекомендациях и электронном по-

собии [34], раскрывающих  предлагаемые направления и методы фор-

мирования и мониторинга ПК. 
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Применяемые интерактивные методы, приемы и техники, использу-

емые при проведении мониторинга, на формирующем этапе были объ-

единены в несколько групп [53]: 

– дискуссионные методы (групповая дискуссия, переговорные тре-

нинги, партнерское общение и т.д.); 

– деловые, имитационные и ролевые игры;  

– трансактовый анализ, психодрама; 

– интеллектуальные методы (тренинги креативности и рефлексии): 

– сенситивные методы (тренировка уверенности в себе, межличност-

ной чувствительности). 

Одним из направлений формирования эмотивного компонента ПК 

была реализация личностно-ориентированного подхода. При этом с уче-

том данных, полученных на основе экспериментальной психологии 

установки,  для личностного и профессионального развития сотрудника 

полиции выделены следующие положения: 

– целевая установка на развитие социально значимых качеств лично-

сти; 

– совместимость содержания различных способов  получения и усво-

ения информации; 

– опора на субъективный опыт сотрудников при освоении ПК; 

– органичное единство применения методов и форм в образователь-

ном процессе; 

– взаимодействие будущих сотрудников полиции и наставников при 

усвоении профессиональных навыков; 

– реализация субьект-субъектного взаимодействия педагога и обуча-

емого в процессе учебно-воспитательного процесса. 

Реализация такого подхода при проведении мониторинга обеспечи-

валась соблюдением следующих условий: 

– наличие четких и диагностически заданных целей при формирова-

нии ПК и их мониторинге, позволяющих получить представления об 

ожидаемом результате; 

– перевод изучаемого учебного материала с помощью средств визуа-

лизации контекстности  в области практических познавательных задач; 

– наличие заданной последовательности, логичности и этапности вы-

полнения индивидуальных профессиональных заданий; 

– реализация субъект-субъектного подхода при взаимодействии 

субъектов в образовательном процессе; 

– мотивационное обеспечение педагогической деятельности, осно-

ванное на реализации их личностных факторов в этом процессе; 

– определение четких границ алгоритмической и творческой дея-

тельности субъектов педагогической деятельности; 



71 
 

– открытость обучения профессиональному будущему, направленно-

сти на перспективные и инновационные модели правоохранительной де-

ятельности. 

Важным средством формирования ПК было проектирование инте-

гративных личностно-ориентированных методик, которые включали 

применение  таких методов, как: диагностирующий тренинг-семинар, 

сценарии проектирования профессионального развития, виртуальные 

реструктуризации профессиональной сферы деятельности. 

Комплексное применение рассмотренных выше методик способство-

вало формированию ПК обучаемых на всех основных уровнях усвоения 

профессионального поведения и деятельности, таких как когнитивный, 

эмотивный и конативный.  

Для формирования когнитивного компонента и развития познава-

тельных способностей применялись групповые дискуссии, анализирова-

лись различные профессиональные ситуации. Также был применен ме-

тод индивидуального профессионального консультирования. Этот метод 

послужил не только в качестве средства самопознания сотрудников, но 

создавал положительную  мотивацию для усвоения рациональных видов 

профессиональной деятельности. Методы группового и интерактивного 

обучения, социально-психологические тренинги, методы учета обще-

ственного мнения применялись для развития аксиологического компо-

нента ПК. 

Компоненты ПК реализовались в виде групповых дискуссий при раз-

боре казусов из практики правоохранительной деятельности. В ходе 

групповых занятий обучаемые могли отходить от черт эгоцентрического 

мышления и учиться учитывать другие точки зрения; формировалось 

ценностно-смысловое отношение, которое оказывало влияние на миро-

воззренческую сферу курсантов. Дискуссии давали эмоциональный за-

ряд к познавательной активности обучаемых и находили отражение в их 

профессиональных действиях. Групповые дискуссии позволяли форми-

ровать у сотрудников умение видеть через правовую оценку поступков 

личность конкретного человека, замечать, как реализуются индивиду-

альные потребности людей, их мотивы [39]. 

Методы анализа конкретной ситуации использовались при проведе-

нии тренинговых процедур [14]. Предметом анализа у обучаемых вы-

ступали ситуации, как связанные с профессиональной деятельностью, 

так и из личного опыта сотрудников. Вначале ситуации задавались фа-

булами задач, затем схемами анализа обстановки, и ими вводились иг-

ровые компоненты и демонстрировались фильмы с профессиональными 

фрагментами, видеофрагменты ситуаций общения. Обращалось особое 

внимание на эпизоды, связанные с моральным выбором в профессио-

нальной деятельности. 
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При анализе ситуаций определялись социальные роли всех участни-

ков, и через проявление их личных позиций формировались признаки 

поведения, основанные на социально-нравственных ценностях, которые 

демонстрировались в конкретных ситуациях. Важная роль отводилась 

процессу, обеспечивающему моральный выбор сотрудника полиции, 

выяснению роли личностного смысла в мотивах поведения. 

Методы, связанные с обсуждением нравственных проблем, были 

направлены на осознание сотрудником полиции последствий различных 

типов поведения для окружающих и личной самооценки в структуре 

общественных отношений [46]. В конечном итоге такой метод служил 

формированию у сотрудников уважения к человеку, учету его интересов 

и мотивов. 

Профессиональный тренинг применялся на различных видах занятий 

и решал следующие задачи: 

– вооружение сотрудников системой знаний, необходимых для ана-

лиза достигнутого уровня развития ПК; 

– приобретение навыков анализа процессов, характеризующих про-

фессиональную деятельность; 

– выработка навыков конструктивного разрешения конфликтов; 

– выработка навыков поведенческого и эмоционального саморегули-

рования в ситуациях профессиональной деятельности; 

– обеспечение адаптации сотрудников при обучении профессиональ-

ной деятельности; 

– выработка коммуникативных умений и форм поведения, связанных 

с контактом, свободным владением различными видами социально-

психологических ролей. 

Значимость профессионального тренинга заключалась в том, что 

курсанты решали задачи в ситуациях, значимых для них лично, а также  

представляющих интерес для правоохранительной деятельности, причем 

им создавалась обстановка когда приходилось менять стереотипные за-

дачи, что обеспечивало развитие новых, эффективных навыков комму-

никации. Также использовались ролевые игры и ситуационные тренин-

ги, направленные на формирование профессиональных качеств по пре-

одолению коммуникативных барьеров при установлении контактов, 

также тренировки памяти. 

Сенситивный тренинг проводился с целью повышения способности 

курсантов к сопереживанию, сочувствию и рефлексии. На занятиях 

применялись изготовленные видео ситуаций, требующих профессио-

нального общения с заявителем, разрешения конфликта с правонаруши-

телем, проведения профилактической беседы с подозреваемым, обвиня-

емым и т.д. 
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Ролевой тренинг применялся при отработке методов профессиональ-

ного общения сотрудников, владения навыками гибкости и спонтанно-

сти поведения. Ситуации подбирались из профессиональной, бытовой и 

общественной деятельности.  

Методы решения типовых задач применялись для систематизации 

полученных знаний и отработки навыков их использования для преодо-

ления профессиональных трудностей в работе. Так, отрабатывались 

схемы, определяющие психологический портрет личности, схемы изу-

чения криминогенных групп, схемы изучения семейных конфликтов и 

др. Эффективность методики по формированию и мониторингу ПК 

определялась по специально разработанным анкетам (см. таблицы 6-9). 

3.2. Оценка эффективности методики формирования 

профессиональных компетенций сотрудников полиции 

Оценка эффективности сформированности профессиональных ком-

петенций имеет свою специфику. Эта специфика учитывает, что катего-

рия компетентности выступает ведущим содержательным основанием, 

позволяющим сформулировать следующие положения, связанные с по-

требностью формировать профессиональные компетенции сотрудников 

полиции [46]: 

– профессионального совершенства, соответственно каждый должен 

научиться развивать у себя качества, необходимые для профессиональ-

ной деятельности; 

– уточнения целей обучения и воспитания, основной задачей должно 

стать личностное и профессиональное развитие с учетом индивидуаль-

ного подхода; 

– разработки новых аксиологических оснований для процесса воспи-

тания. 

– совершенствование методов и форм профессиональной подготовки, 

выявление тех, которые в большей степени содействуют формированию 

ПК с учетом личных интересов и склонностей обучаемых;  

– пересмотреть возможности конкретного специалиста, с целью сде-

лать его компетентным при реализации выбора в широком секторе; 

– замена стандартных процедур тестирования на требующие разви-

тия креативных компетенций и  способствующие их оцениванию. 
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Таблица 6 

 

Определение уровня сформированности аксиологического  

компонента профессиональной  компетенции обучаемых  

сотрудников 

В какой степени соответствуют Вашему мнению приведенные ниже 

суждения? 

№ Критерии сформированности аксиологического  

компонента профессиональных компетенций 

Баллы 

1 – Я добросовестно отношусь к работе в органах 

внутренних дел, к исполнению служебного долга 
1 2 3 4 

2 – Я осознано выполняю поставленные передо мной 

задачи с высокой ответственностью и принципи-

альностью 

1 2 3 4 

3 – Я полностью несу ответственность за принимае-

мое решение 
1 2 3 4 

4 – Я проявляю гуманность в отношении людей, об-

щества, службы  
1 2 3 4 

5 – Я знаю сущностные характеристики понятий 

группа, организация, коллектив и их ценностные 

основы 

1 2 3 4 

6 – Для меня являются ценностью гуманистические 

отношения в образовательном процессе  
1 2 3 4 

7 – Я считаю, что одна из составляющих компетент-

ности – это умение работать в коллективе 
1 2 3 4 

8 – Я знаю, как делать выбор путей развития аксио-

логического компонента ПК  
1 2 3 4 

9 – Я овладел аксиологической сущностью понятий 

компетентность, профессиональные компетенции в 

образовательной деятельности 

1 2 3 4 

10 – Я знаком с методикой формирования  аксиологи-

ческого компонента  ПК обучаемых сотрудников 
1 2 3 4 
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Таблица 7 

 

Определение уровня сформированности эмотивного компонента  

профессиональных компетенций обучаемых сотрудников 

В какой степени соответствуют Вашему мнению приведенные ниже 

суждения? 

№ Критерии сформированности эмотивного компо-

нента профессиональных компетенций 

Баллы 

1 – Я владею методами саморегуляции своего пси-

хологического состояния при выполнении профес-

сиональных задач 

1 2 3 4 

2 – Я стремлюсь постоянно проявить твердость и 

настойчивость при выполнении принятых решений 
1 2 3 4 

3 – Я считаю, что самообладание, толерантность в 

общении и поведении присуща правоохранитель-

ной деятельности 

1 2 3 4 

4 – Я считаю, что компетентность – одно из важных 

социальных качеств сотрудника, определяющее 

его мотивационную сферу  

1 2 3 4 

5 – Я регулярно повышаю свой личностно-

профессиональный уровень 
1 2 3 4 

6 – Я хорошо знаком с принципами создания мо-

рально-психологического климата в коллективе 
1 2 3 4 

7 – Я стараюсь следовать принципам взаимовыручки 

и поддержки 
1 2 3 4 

8 – Я знаю технологии создания эффективной груп-

пы 
1 2 3 4 

9 – Я постоянно овладеваю новыми технологиями 

формирования здорового психологического клима-

та  

1 2 3 4 

10 – Я проявляю активность, инициативу и внима-

тельность не только на службе, но и во внеслужеб-

ное время 

1 2 3 4 
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Таблица 8 

 

Определение уровня сформированности конативного компонента 

профессиональных компетенций обучаемых сотрудников 

В какой степени соответствуют Вашему мнению приведенные ниже 

суждения? 

№ Критерии сформированности конативного компо-

нента профессиональных компетенций 

Баллы 

1 – Я способен организовать проведение служебных 

мероприятий и проконтролировать их выполнение 
1 2 3 4 

2 – Я могу обеспечить правопорядок при выполне-

нии своих обязанностей в рамках правовых норм 
1 2 3 4 

3 – Я регулярно осуществляю контроль и корректи-

рую свой уровень профессионального развития 
1 2 3 4 

4 – Я обладаю достаточными способностями, умею 

анализировать и принимать оптимальные решения 
1 2 3 4 

5 – Я владею технологиями составления индивиду-

альных программ самосовершенствования и при-

меняю их 

1 2 3 4 

6 – Я могу дать самооценку уровня профессиональ-

ных компетенций  по правоохранительным сфе-

рам  

1 2 3 4 

7 – Я систематически применяю методы регулиро-

вания психоэмоционального состояния  при вы-

полнении служебных задач 

1 2 3 4 

8 – Я овладел методами развития личностно-

профессиональных качеств, реализуемых в прак-

тической деятельности 

1 2 3 4 

9 – Я хорошо вхожу в контакт с людьми, быстро 

адаптируюсь в группе при выполнении професси-

ональных задач  

1 2 3 4 

10 – Я использую методы развития конативного 

компонента ПК 
1 2 3 4 
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Таблица 9 

 

Определение уровня сформированности когнитивного компонента  

профессиональных компетенций обучаемых сотрудников 

В какой степени соответствуют Вашему мнению приведенные ниже 

суждения? 

№ Критерии сформированности когнитивного ком-

понента профессиональных компетенций 

Баллы 

1 – Я успешно применяю методы обучения для по-

вышения своего уровня знаний  в правоохрани-

тельной сфере 

1 2 3 4 

2 – Я владею знаниями по решению практических 

задач в профессиональной деятельности 
1 2 3 4 

3 – Я знаю законодательство в области правоохра-

нительной деятельности и общие нормативные 

акты МВД 

1 2 3 4 

4 – Я умею самостоятельно пользоваться методами 

самооценки работоспособности, утомления и 

применять средства для их направленной коррек-

ции 

1 2 3 4 

5 – Я овладел знаниями по методам принятия 

управленческих решений 
1 2 3 4 

6 – Я могу дать самооценку профессиональной под-

готовки по различным видам правоохранительной 

сферы 

1 2 3 4 

7 – Я регулярно осуществляю контроль за уровнем 

своего профессионального развития 
1 2 3 4 

8 – Я овладел знаниями по психолого-

педагогическим особенностям правоохранитель-

ной деятельности 

1 2 3 4 

9 – Я могу применять профессиональное мышление 

при выполнении профессиональных задач 
1 2 3 4 

10 – Я владею методами развития когнитивного ком-

понента профессиональных компетенций 
1 2 3 4 

 

Целесообразными являются такие диагностические методики: техни-

ка описательного заключения, событийно-поведенческое интервью, тех-

ника определения ценностного ожидания. Они отвечают основным тре-

бованиям для оценки ПК и отличаются от традиционных методов сле-

дующими позициями: 
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– более чувствительны к особенностям приобретенного опыта в со-

ответствии с набором компетенций; 

– применяются в условиях, созданных для каждого обучающегося, 

адекватно его профессиональной среде; 

– учитывая индивидуальные особенности, ценности и интересы обу-

чаемых, фиксируют динамические характеристики ПК.  

Необходимо обращать внимание на те аспекты ПК, которые опреде-

ляют личностные смыслы. Надо подчеркнуть, что человек не способен 

действовать творчески и инициативно, если у него нет глубокой и лич-

ностной заинтересованности в этой деятельности. Ценностные ориента-

ции в компетентностном подходе должны находиться на ведущей пози-

ции. 

Смысл техник описательных заключений состоит в том, чтобы со-

здать ситуацию, в которой обучающийся смог проявить свой энтузиазм 

и выполнять интересное и важное для него дело с учѐтом специфики 

развития профессиональных компетенций сотрудников ОВД в образова-

тельной корпорации. Педагог, наблюдая за его деятельностью, должен 

заполнять соответствующие параметры, определяя, какая деятельность 

ценна и какие элементы ПК проявляются при выполнении данной дея-

тельности. Содержанием оценки является выявление значимых видов 

деятельности и характера поведения, проявляющихся в соответствую-

щих профессионально-специальных компетенциях, в соответствии с вы-

деленным списком ценностных ориентаций, характерных для данной 

профессиональной деятельности. 

Событийно-поведенческие интервью представляют собой персональ-

ные отчеты, раскрывающие характер поведения и деятельности в крити-

ческих условиях и ситуациях, а так же протоколы с хронометражом 

времени и действий в таких ситуациях. Ответственность за результаты 

оценивания лежит как на экспертах, так и на сотрудниках полиции. По-

следние должны отмечать события жизни, наиболее успешные или, 

наоборот, неудачные; затем сообщают о событиях, которыми они были 

особенно довольны или, напротив, особенно огорчены. Интервью как 

активный метод в виде письменных отчетов позволяет экспертам судить 

достаточно объективно об уровне развития компонентов профессио-

нальных компетенций сотрудников. 

Техника ценностных ожиданий позволяет определить ценностные 

ориентации, соответствующие значимым для человека элементам окру-

жающего мира, ожидания от результатов их деятельности и степень зна-

чимости, придаваемую допустимым последствиям, в том числе и в обес-

печении личной безопасности и соблюдении основ здорового образа 

жизни, эти положения  имеют особое значение  при формировании 
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управленческой компетентности обучаемых как будущих сотрудников 

руководящего состава ОВД. 

Методы контрольных упражнений используются для выявления ди-

намики в изменениях ПК по уровням развитии таких качеств, как па-

мять, наблюдательность, мышление, а также определения уровня опыта 

курсантов в различных профессиональных ситуациях [5, 51]. 

При оценке уровней сформированности ПК реализовывались ориен-

тировочные функции процесса мониторинга, которые позволили соотне-

сти требования к правоохранительной деятельности и степень професси-

ональной подготовленности к еѐ выполнению, выделить профессиональ-

ные и личностные качества, которые являются достаточно развитыми. 

Работа по оценке сформированности ПК проходила в рамках единого 

целенаправленного процесса, основным содержанием которого опреде-

лено следующее. 

1. Профессиональная подготовка сотрудника полиции включает си-

стему форм,  методов и условий педагогического воздействия для его 

самосовершенствования с целью формирования ПК, с учетом их соци-

альной составляющей. Содержанием образовательного процесса со-

трудников правоохранительной деятельности является развитие, совер-

шенствование и поддержание тех личностно-профессиональных харак-

теристик, из которых складывается их подготовленность, отвечающая 

требованиям компетентностного подхода. 

2. Профессиональное совершенствование, развитие умений сотруд-

ников включает [29]: 

– аналитико-криминалистические умения (умение изучать образ 

жизни и особенности личности граждан, представляющих оперативный 

и профилактический интерес; умение определять особенности личности 

подозреваемых и обвиняемых и др.); 

– технико-психологические умения (умение слушать собеседника и 

вести дискуссию; способность влиять на людей речью, жестами, мими-

кой и склонять к заданному мнению); 

– тактико-специальные умения (умение выбирать приемы психоло-

гического и педагогического воздействия на лиц, являющихся объекта-

ми правоохранительной деятельности; умение устанавливать психоло-

гический контакт с ранее судимыми лицами и другими гражданами в 

условиях затрудненного общения и др.); 

– личностно-профессиональные качества личности сотрудника пра-

воохранительной деятельности (наблюдательность, память, мышление); 

– профессиональная устойчивость (умение владеть своими эмоция-

ми, контролировать поведение в сложных ситуациях правоохранитель-

ной деятельности; знание трудностей решения конкретных возникаю-

щих задач и настойчивость в их преодолении). 
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Для обобщенной оценки степени сформированности ПК по основ-

ным критериям были разработаны квалиметрические характеристики, 

которые представлены в таблицах 10-14. 

3.3. Содержание технологии формирования и мониторинга 

профессиональных компетенций сотрудников полиции 

Исходным положением для разработки педагогической технологии 

формирования и мониторинга профессиональных компетенций сотруд-

ников полиции было представление, которое определяет ее как проду-

манную в деталях модель  по проектированию, организации и проведе-

нию учебного процесса с обеспечением комфортных условий для обуча-

емых и обучающих.  

Одним из принципиальных положений для разработки технологии 

является не только специфика образовательной организации МВД, но и 

многонациональный состав Российского государства, что не может не 

отразиться в профессиональных компетенциях госслужащих. Поэтому 

при определении основных ее параметров следует учитывать требования 

этнокультурной безопасности, реализация которой должна сочетать 

факторный анализ, коммуникативный подход и структурно-

функциональные методы. Для выявления сущности и содержания педа-

гогических технологий был проведен анализ различных взглядов и тре-

бований [7, 33] который позволил представить их сущностную характе-

ристику (таблица 13).  

Анализ различных подходов [43] к сущности содержания педагоги-

ческих технологий позволяет дать следующее определение ее содержа-

ния. Педагогическая технология характеризуется специальным набором 

методов, форм и приѐмов, реализуемых в учебно-воспитательном про-

цессе на основе декларируемых целей и задач, обеспечивающих дости-

жение прогнозируемой цели с допустимыми отклонениями, а также 

научным описанием способов обучения, воспитания и мониторинга ка-

чества, образовательного процесса. В этой связи следует выделить ряд  

признаков, характеризующих педагогическую  технологию: сочетание 

различных компонентов, последовательность связи этих компонентов, 

методы и способы деятельности, гарантированность достижения задан-

ных результатов.  
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Таблица 10 

 

Поведенческие характеристики профессиональных компетенций 

 

Уровень Качественная характеристика 

Оценка 

в бал-

лах 

Оптимальный (соот-

ветствует четверто-

му уровню) 

Развиты высоко поведенческие характеристи-

ки, обеспечивающие успешное выполнение 

служебных мероприятий, справляется успеш-

но с функциями сотрудника, руководителя, 

воспитателя, юриста. 

10-9 

Допустимый (соот-

ветствует третьему 

уровню) 

Развиты на достаточном уровне поведенче-

ские характеристики, они позволяют выпол-

нять розыскные мероприятия, справляется с 

функциями сотрудника, руководителя, юри-

ста, воспитателя, исследователя. 

8-6 

Критический (соот-

ветствует второму 

уровню) 

Отсутствуют выраженные поведенческие ха-

рактеристики, позволяющие выполнять ро-

зыскные мероприятия, не всегда справляется 

с функциями сотрудника, руководителя, вос-

питателя, юриста, исследователя. 

5-4 

Недопустимый (со-

ответствует первому 

уровню) 

Не проявляются поведенческие характеристи-

ки к выполнению служебных мероприятий, не 

справляется с функциями сотрудника, руко-

водителя, воспитателя, юриста, исследовате-

ля. 

3-0 

 

Таблица 11 

 

Когнитивные характеристики профессиональных  компетенций 

 

Уровень Качественная характеристика 
Оценка в 

баллах 

Оптимальный (соот-

ветствует четверто-

му уровню) 

Обладает высоким уровнем знаний по опе-

ративно-профессиональной деятельности, 

законодательству в области правоохрани-

тельной деятельности, по методам приня-

тия управленческих решений, по психоло-

го-педагогическим особенностям воспита-

тельной работы. 

10-9 

Допустимый (соот-

ветствует третьему 

уровню) 

Обладает достаточным уровнем знаний по 

оперативно-профессиональной деятельно-

сти, законодательству в области право-

8-6 
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охранительной деятельности, по методам 

принятия управленческих решений, по 

психолого-педагогическим особенностям 

воспитательной работы. 

Критический (соот-

ветствует второму 

уровню) 

Имеет бессистемные знания по оператив-

но-профессиональной деятельности, зако-

нодательству в области правоохранитель-

ной деятельности, по методам принятия 

управленческих решений, по психолого-

педагогическим особенностям воспита-

тельной работы. 

5-4 

Недопустимый (со-

ответствует первому 

уровню) 

Не проявляет в практической деятельности 

знаний по оперативно-профессиональной 

деятельности, законодательству в области 

правоохранительной деятельности, по ме-

тодам принятия управленческих решений, 

по психолого-педагогическим особенно-

стям воспитательной работы. 

3-0 

 

Таблица 12 

 

Ценностно-смысловые характеристики профессиональных компетенций 

 

Уровень Качественная характеристика 

Оцен-

ка в 

баллах 

Оптимальный (со-

ответствует чет-

вертому уровню) 

Развито высоко преданное отношение к работе 

в органах внутренних дел, выполнению слу-

жебного долга; всегда проявляет осознанное 

отношение к правоохранительной деятельно-

сти; принципиальность, ответственность за 

принимаемые решения, гуманное отношение к 

людям, обществу, службе. 

10-9 

Допустимый (со-

ответствует треть-

ему уровню) 

Развиты на достаточном уровне положительное 

отношение к работе в органах внутренних дел, 

выполнению служебного долга; проявляет осо-

знанное отношение к правоохранительной дея-

тельности; принципиальность, ответственность 

за принимаемые решения, гуманное отношение 

к людям. 

8-6 

Критический (со-

ответствует второ-

му уровню) 

Отсутствуют выраженное положительное от-

ношение к работе в органах внутренних дел, 

служебному долгу; не всегда проявляет осо-

знанное отношение к правоохранительной дея-

5-4 
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тельности; принципиальность, ответственность 

за принимаемые решения, гуманное отношение 

к людям, обществу. 

Недопустимый 

(соответствует 

первому уровню) 

Не проявляет должного отношение к работе в 

органах внутренних дел, служебному долгу; 

отсутствует осознанное отношение к право-

охранительной деятельности; принципиаль-

ность, ответственность за принимаемые реше-

ния, гуманное отношение к людям, обществу. 

3-0 

 

Таблица 13 

 

Мотивационные характеристики профессиональных компетенций 

 

Уровень Качественная характеристика 

Оценка 

в бал-

лах 

Оптимальный 

(соответствует 

четвертому 

уровню) 

Развита высоко мотивационная готовность к вы-

полнению служебных мероприятий, стремление 

строить свою работу на основе текущего и перспек-

тивного планирования; имеет достаточную мотива-

цию к соблюдению законности и служебной дисци-

плины; ответственность за правомерность и обос-

нованность правоохранительной деятельности. 

10-9 

Допустимый 

(соответствует 

третьему 

уровню) 

Развита на достаточном уровне мотивационная го-

товность к выполнению служебных мероприятий; 

стремится строить свою работу на основе текущего 

и перспективного планирования, имеет достаточ-

ную мотивацию к соблюдению законности и слу-

жебной дисциплины, ответственность. 

8-6 

Критический 

(соответствует 

второму уров-

ню) 

Отсутствуют выраженная мотивационная готов-

ность к выполнению служебных мероприятий; не 

проявляет стремления строить свою работу на ос-

нове текущего и перспективного планирования; 

имеет недостаточную мотивацию к соблюдению за-

конности и служебной дисциплины; ответствен-

ность. 

5-4 

Недопустимый 

(соответствует 

первому уров-

ню) 

Не проявляет должного отношение к выполнению 

обязанностей; отсутствует стремление строить 

свою работу на основе  планирования; не имеет до-

статочной мотивации к соблюдению законности и 

дисциплины; нет ответственности за правомерность 

и обоснованность правоохранительной деятельно-

сти. 

3-0 
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Таблица 14 

 

Эмоционально-волевые характеристики  

профессиональных компетенций 

 

Уровень Качественная характеристика 

Оценка 

в бал-

лах 

Оптимальный 

(соответствует 

четвертому 

уровню) 

Развита высоко саморегуляция своего эмоциональ-

но-волевого состояния в процессе профессиональ-

ной деятельности; проявляет принципиальность 

при соблюдении законности и обеспечении прав и 

свобод граждан, твердость и настойчивость при 

выполнении принятых решений, самообладание, 

толерантность в общении и поведении. 

10-9 

Допустимый 

(соответствует 

третьему 

уровню) 

Развита на достаточном уровне саморегуляция сво-

его эмоционально-волевого состояния; обеспечива-

ет соблюдение законности и обеспечение прав и 

свобод граждан; проявляет твердость и настойчи-

вость при выполнении принятых решений, самооб-

ладание, толерантность в общении и поведении. 

8-6 

Критический 

(соответствует 

второму уров-

ню) 

Отсутствуют выраженная саморегуляция своего 

эмоционально-волевого состояния в процессе про-

фессиональной деятельности; не всегда обеспечи-

вает соблюдение законности и обеспечение прав и 

свобод граждан; твердость и настойчивость при 

выполнении принятых решений. 

5-4 

Недопустимый 

(соответствует 

первому уров-

ню) 

Не способен осуществлять саморегуляцию эмоцио-

нально-волевого состояния в процессе профессио-

нальной деятельности; не соблюдает законность и 

обеспечение прав и свобод граждан, нет твердости 

и настойчивости при выполнении принятых реше-

ний; отсутствует самообладание, толерантность в 

общении и поведении. 

3-0 

Для нашей работы уточняется следующее определение ее сущности. 

Технология формирования ПК – процессуально ориентировочный набор 

методов, форм и приѐмов, реализуемых в учебном процессе образова-

тельной организации МВД России с учетом целей и задач правоохрани-

тельной сферы деятельности, обеспечивающих достижение прогнозиру-

емого результата с допустимыми отклонениями от уровней норм сфор-

мированности ПК сотрудников, реализацией алгоритмических предпи-

саний воспитания обучения, а также мониторинга их качества, и обеспе-

чением комплексом учебно-методических материалов. 
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Учитывая специфику образовательных учреждений  МВД и общие 

требования к технологиям [43], в работе технология формирования ПК 

сотрудников по специальности «Правоохранительная деятельность» 

раскрывается как общедидактическая (общепедагогическая); отражает 

целостный образовательный процесс в юридических институтах МВД 

России для соответствующей академической степени бакалавр (ма-

гистр), учитывая общее требования к данному профилю подготовки [21]. 

Технология реализует следующие аспекты: научный, процессуально-

описательный, процессуально-действенный и обладает чертами: универ-

сальностью, воспроизводимостью, тиражируемостью, управляемостью и 

системностью.  

Цель технологии: повышение качества образовательного процесса в 

вузах МВД России с учетом реализации положений компетентностного 

подхода. Для формирования ПК сотрудников в технологии выделен ряд 

этапов. Этап первый включает общепрофессиональную подготовку, в 

ходе его реализации курсанты получают теоретические знания, раскры-

вающие основные направления правоохранительной деятельности. Этап 

второй – профессиональный и основной, в результате прохождения ко-

торого курсанты получают практические навыки методик решения про-

фессиональных задач. Этап третий – завершающий компетентностный, в 

ходе которого завершается формирование профессиональных компетен-

ций сотрудников через закрепление личностно-профессиональных 

свойств [41]. 

Выявленными педагогическими условиями формирования ПК со-

трудников в технологии являются: реализация преемственности между 

опыта профессиональной подготовки и требований, выдвигаемых ком-

петентностным подходом; комплексное использование традиционных и 

инновационных методов и средств воспитания сотрудников; мотивация 

процесса профессионального самообразования за счет внедрения мо-

дульно-рейтингового подхода; проектирование требований в ПК содер-

жания профилирующих дисциплин направления «Правоохранительная 

деятельность»; реализация принципов дифференциации и индивидуали-

зации в учебно-воспитательном процессе через внедрение системы мо-

ниторинга формирования ПК; внедрение алгоритмических предписаний 

для разработки последовательности формирования ПК в содержании 

дисциплин специализации. 
 

Таблица 15 

Содержательная характеристика педагогических технологий 
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Источники 

возникнове-

ния: 

- педагогиче-

ский опыт; 

- научная 

концепция. 

Педагогические 

цели: 

- получение и 

закрепление 

знаний; 

- воспитание 

личностных ка-

честв; 

- развитие спо-

собностей. 

Педагогиче-

ские возмож-

ности: 

- педагогиче-

ские формы; 

- педагогиче-

ские методы; 

- педагогиче-

ские средства. 

Функции профессорско-

преподавательского со-

става: организационная;  

проектирования; социа-

лизации; прогнозирова-

ния; корректировки;  

культурологическая; раз-

вивающая; консультаци-

онная, фасилитационная; 

коммуникационная. 

Основы классификации педагогических технологий  

Подходы: 

- личностно-

ориентирован-

ный; 

- личностно-

профессио-

нальный; 

- деятельност-

ный; 

- контекстный; 

- интерактив-

ный. 

Направле-

ния: 

- активиза-

ции  дея-

тельности 

учащихся  

- интенси-

фикации 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса. 

Повышения 

эффективно-

сти:  

- управления 

педагогиче-

ской дея-

тельностью;  

- организа-

ции учебно-

воспитатель-

ного процес-

са. 

Дидактиче-

ское совер-

шенствова-

ние: 

- реконстру-

ирование 

учебного ма-

териала 

- внедрение 

активных 

методов обу-

чения 

Внедрение ин-

формационных 

технологий: 

- автоматизиро-

ванные системы 

управления; 

- компьютерные 

программы; 

- мультимедий-

ные средства. 

Специфические черты педагогических технологий 

Независимость 

процессов от 

вида учебного 

материала или 

информацион-

ного содержа-

ния (универ-

сальность). 

Независимость от 

контингента обу-

чаемых, квалифи-

кации педагога, 

материальных 

возможностей об-

разовательной ор-

ганизации (вос-

производимость). 

Повторяе-

мость резуль-

татов, при 

воспроизвод-

стве последо-

вательности 

деятельности 

(тиражируе-

мость). 

Алгорит-

мизация 

процессов 

педагоги-

ческой де-

ятельности 

(управля-

емость). 

Взаимо-

связь всех 

компонен-

тов педа-

гогическо-

го процес-

са 

стем-

ность). 

Аспекты понятия «педагогические технологии» 

Технология как 

продукт педагоги-

ческой науки, раз-

рабатывающей все 

компоненты педа-

гогической систе-

мы (научный). 

Технология как совокуп-

ность взаимосвязанных 

компонентов и алгоритми-

ческих для достижения за-

планированных целей обу-

чения и воспитания (опи-

сательный). 

Технология как последова-

тельность деятельности, 

включающей функциониро-

вание методологических, 

инструментальных и лич-

ностных педагогических 

средств (деятельностный). 

Уровни педагогической технологии 
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В монографии общие требования к технологиям раскрываются в сле-

дующих положениях: концептуальность – проявляется в реализации 

компетеностного подхода, включающая общефилософское, психологи-

ческое, социальное и педагогическое обеспечение учебно-

воспитательных целей; универсальность – возможность применять неза-

висимо от содержания учебной дисциплины; воспроизводимость – спо-

собность реализоваться в различных однотипных образовательных орга-

низациях; эффективность – обеспечение гарантированного достижения 

требований Госстандарта; тиражируемость – то есть возможность по-

вторяемости заданных результатов в других условиях; управляемость 

образовательными процессами  с помощью  предписаний алгоритмиче-

ского типа, матриц дисциплин и технологических карт. 

Реализация рассмотренных требований обеспечивает раскрытие в 

структуре разработанной технологии следующих компонентов: концеп-

туальный – научная база компетентностного подхода; содержательный – 

конкретизация целей и задач для специализированных дисциплин и со-

держания учебного материала; процессуальный – выполнение функцио-

нальных обязанностей по профессиональному предназначению; дидак-

тический – реализация методов и средств формирования ПК и их мони-

торинга в учебно-воспитательном процессе; коммуникативный – обес-

печение реализации требований личностно-ориентированного и лич-

ностно-профессионального подходов; гностический – овладение педаго-

гами технологическими процессами формирования ПК будущих со-

трудников [42]. В качестве структурных компонентов технологических 

процессов разработки ПК выделены и разработаны карты и матрицы, 

раскрывающие требования компетентностного подхода в содержании 

специализированных дисциплин, предписания алгоритмического типа 

Общепедагоги-

ческие: 

- общедидакти-

ческий; 

- общевоспи-

тательный; 

- региональный. 

Частнометодические: 

- методика преподавания 

дисциплины; 

- компенсирующие мето-

дики обучения; 

- методика работы препо-

давателя; 

- методика работы воспи-

тателя. 

Локальные: 

- модульно-блочный; 

- решения отдельных частей 

педагогического процесса; 

- решение частных воспита-

тельных и дидактических задач; 

- контроля и повторения усвое-

ния учебного материала; 

- самостоятельной работы. 

Структура педагогической технологии 

Целепола-

гание в 

педагоги-

ческом 

процессе. 

Выбор моде-

лей решения 

педагогиче-

ских задач. 

Разработка 

критериев и 

средств дости-

жения постав-

ленных целей. 

Планиро-

вание пе-

дагогиче-

ской дея-

тельности. 

Выполне-

ние педаго-

гической 

деятельно-

сти. 

Оцен-

ка ре-

зуль-

татов. 
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для выбора и адаптации оптимальных методов воспитания и их монито-

ринга. 

Технологичность процесса обеспечивается тем, что в матрице ПК для 

каждой специализированной дисциплины раскрывается наименование и 

содержание выбранной ПК по заданным Госстандартом областям. 

Формирование ПК производится с использованием следующих адап-

тированных для соответствующей дисциплины и области активных ме-

тодов и форм: специальные военные игры и учения, ролевые игры и ор-

ганизационно-деятельностные, специализированные викторины, круг-

лый стол, игровое проектирование, межотраслевые комплексные заня-

тия, мозговой штурм.  

Последовательность разработки методологических материалов для 

формирования ПК, определение содержания матрицы, разработка карты 

для конкретной дисциплины включает выбор и адаптацию активных ме-

тодов воспитания и обучения, даже разработка является одним из спосо-

бов мониторинга, который реализуется специальными методами и сред-

ствами, позволяющими оценивать, прогнозировать и корректировать 

уровни сформированности ПК будущих сотрудников в процессе обуче-

ния с учетом всех факторов, формирующих полноценную личность. 

Данные элементы и компоненты технологии разработаны и внедрены в 

БЮИ МВД России для дисциплин: «Деятельность ОВД в ГО и ЧС», 

«Топография в деятельности ОВД», «Основы личной безопасности», 

«Специальная тактика», «Основы профессиональной подготовки». При-

мер основных компонентов приведен в приложении для дисциплины 

«Топография в деятельности ОВД». 

Содержательно матрица ПК для специализации «Правоохранитель-

ная деятельность» включает: наименование профессиональной компе-

тенции и еѐ содержание применительно к каждой дисциплине по обла-

стям: правоприменительной, правотворческой, организационно-

управленческой, оперативно-служебной, педагогической, научно-

исследовательской. 

Элементом, конкретизирующим процесс формирования ПК, является 

карта ПК конкретной дисциплины, в которой раскрывается методика 

формирования, уровни освоения и методы оценки. 

Технология формирования профессиональных компетенций реализу-

ет следующие основные активные методы и формы [58]:  

– организационно-деятельностные игры – метод, в процессе которого 

моделируются предметные и социальные аспекты содержания право-

охранительной деятельности. Они предназначены для отработки про-

фессиональных умений и навыков;  
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– специализированные викторины – активные методы обучения, в 

которых состязательные элементы сочетаются с ответами на устные и 

письменные вопросы из правоохранительных знаний;  

– игровое проектирование – метод контекстного обучения, его цель – 

создание или совершенствование профессионально ориентированных 

проектов. Для его осуществления обучаемые разбиваются на группы, в 

которых разрабатываются проекты по заданным темам и даже реализуе-

мые через практические действия;  

– круглые столы реализуются в форме собраний или конференции по 

плану укрупненного мероприятия. Используются свободные дискуссии 

или выступления по заданным направлениям для обсуждения професси-

ональных проблем;  

– межотраслевые комплексные занятия – методы обучения, много-

этапный процесс, реализующий проведение комплексных и интегриро-

ванных занятий по различным дисциплинам, объединѐнных решением 

общей проблемы профессиональной деятельности. Данные занятия поз-

воляют решать проблемы междисциплинарного синтеза знаний, раскры-

вающих человека как педагогическую цель [15];  

– мозговой штурм – метод активного обучения и оперативного реше-

ния профессиональных проблем путем стимулирования поисковой ак-

тивности, когда участникам обсуждения предлагают высказать как мож-

но большее количество вариантов решений. После чего группируют все 

изысканные варианты, выявляют возможные новые, которые могут быть 

реализованы на практике; 

– проблемная лекция проводится по плану, в котором при раскрытии 

в начале каждого вопроса обучаемым ставится учебная проблема [28]. 

Педагог предлагает сам и принимает разные варианты решения, направ-

ляет и корректирует ход обсуждения, приводит примеры из практики, 

активизируя поисковую активность курсантов, далее производит анализ 

выступлений, связывает их с изучаемым вопросом и доводит решения в 

виде учебной информации;  

– тренинги групповой деятельности и групповой сплоченности [58].  

– ролевая игра обеспечивает обучающее и развивающее назначение, 

представляет собой вид драматического действия, в котором обучаемые 

действуют согласно заданным ролям (должностям), руководствуясь осо-

бенностями своей роли и созданными условиями деятельности в право-

охранительной сфере; вместе создают или следуют уже созданному сю-

жету.  

Содержательно эти методы и формы для каждой дисциплины по изу-

чаемым темам раскрыты в методических рекомендациях, разработанных 

авторами монографии [79]. 
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Методика мониторинга оценки уровня сформированности ПК осу-

ществляется как с применением инновационных, так и традиционных 

специальных оценочных средств и современных образовательных тех-

нологий.  

1. Метод модульно-рейтинговой оценки. Оценка в модулях осу-

ществляется на специализированных блоках и основных методах мони-

торинга, определены и сочетается с балльно-рейтинговой оценкой учеб-

ной деятельности и достижений курсанта. 

Плюсы: средства мониторинга позволяют при таком подходе оцени-

вать в баллах как знания, умения и навыки курсантов, так и личностно-

профессиональные качества: неординарность при решении поставлен-

ных задач, умение работать в группе. 

Минусы: высокая трудоемкость разработки методологического обес-

печения, субъективность при самооценках. 

2. Стандартизированные тесты с творческими заданиями. Тестовые 

задания включают проблемные ситуации, в процессе решения которых 

необходим выбор как заданных направлений решения, так и нестандарт-

ных, творческих, самостоятельно принятых обучаемыми. 

Плюсы: проверяют не только ЗУН, но и элементы ПК, позволяют 

осуществлять промежуточный и итоговый контроль. 

Минусы: высокая трудоемкость при создании проблемных ситуаций, 

сложности при проведении обработки данных. 

3. Кейс-метод. Представляет собой набор отчетов личных вариантов 

решения специальных проблемных задач, в которых курсанты представ-

ляют реальные профессиональные ситуации. 

Плюсы: обучаемый сотрудник получает навыки оценки ситуаций, 

моделирования вариантов действий, нахождения оптимального реше-

ния, получает навыки формулирования выводов, рефлексии и само-

контроля. 

Минусы: временные затраты, сложность разработки обучения кур-

сантов работать в рамках метода. 

4. Портфолио. Включает систему индивидуальных учебных, методи-

ческих, научных достижений курсанта по различным дисциплинам по 

профессиональной подготовке, формируемых в отдельный отчетный до-

кумент [7]. 

Плюсы: позволяет выявить не только ЗУН курсанта, но и то, как он 

пришѐл к своим достижениям, а также уровень сформированности ПК.  

Минусы: не всегда есть возможность свести работы портфолио в си-

стему, которая достаточно отражает достижения обучаемого и динамику 

развития оцениваемого уровня.  

5. Метод развивающей кооперации. Обучаемые объединяются в 

группы для решения конкретных профессиональных задач с распреде-
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лением должностных обязанностей и необходимости установления ко-

оперативных связей.  

Плюсы: возможность оценить способности курсанта к рефлексии: 

выслушивать и учитывать мнения; вести дискуссии отстаивать личную 

точку зрения; сотрудничать при работе в команде; нести ответствен-

ность за качество выполнения поставленной группе задачи. 

Минусы: сложно оценить индивидуальные усилия и вклад в решение 

общей задачи, так как оценивается работа всей группы в целом. 

6. Ролевая (деловая) игра. В данном методе моделируются социаль-

ные и предметные компоненты правоохранительной деятельности, 

оценка ее результатов позволяет комплексно оценить как профессио-

нальные умения, так и личностно-профессиональные качества. 

Плюсы: обеспечивает комплексную оценку способностей курсанта: 

работать в команде; применять полученные знания при решении кон-

кретных профессиональных задач; креативность при поиске выхода из 

непредвиденных ситуаций; оценивать оперативно-служебную обстанов-

ку, выбирать оптимальный из нескольких вариантов решений.  

Минусы: большие затраты времени на методологические материалы. 

Не всегда удается полностью любое содержание правоохранительной 

деятельности реализовать при игровом моделировании. 

7. Метод проекта. Данный метод включает практические задачи, ко-

торые решаются самостоятельно обучаемыми в нестандартных условиях 

и оформляются в виде решений, приказов или комплексных планов. 

Плюсы: позволяет комплексно оценивать ПК по нескольким показа-

телям, сформированность профессионально значимых качеств, способ-

ность действовать как самостоятельно, так и в составе служебного кол-

лектива. 

Минусы: сложность совмещения решения задач по нескольким дис-

циплинам на одном занятии, значительные затраты времени на разра-

ботку презентации проекта; необходимость работы вне обязательных 

аудиторных часов занятий. 

Анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей данных ме-

тодов позволил авторам разработать дидактические материалы для фор-

мирования ПК проведения их мониторинга по специализированным 

дисциплинам, которые представлены в методических рекомендациях 

«Активные методы обучения при подготовке участковых уполномочен-

ных по дисциплинам тактико-специальной подготовки». 

С учетом адаптирующих методов и их апробации разработана техно-

логия формирования ПК, отдельным этапом которой выделен процесс 

мониторинга. Его элементами являются технологические процессы, ко-

торые описываются в алгоритмических предписаниях по разработке 

матриц и карт формирования ПК для дисциплин специализации, а также 
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реализации активных методов воспитания и обучения (организационно-

деятельностные игры, специализированные викторины, игровое проек-

тирование, круглые столы, межотраслевые комплексные занятия, мозго-

вые атаки, проблемные лекции, ролевая игра). В процессе мониторинга 

применялись специальные методы и средства для корректировки уров-

ней сформированности ПК будущих сотрудников, наиболее целесооб-

разными выделены: средства модульно-рейтинговой системы, специали-

зированные тесты, кейс-методы, портфолио, методы развивающей ко-

операции, методы проектов. 

Основные содержательные компоненты технологии формирования 

ПК сотрудников представлены в таблице 16. 

Далее раскроем особенности процесса мониторинга сформированно-

сти ПК будущих сотрудников полиции. 

Методы мониторинга процессов, обеспечивающие оценку уровней 

сформированности ПК сотрудника полиции, в работе выделены в каче-

стве необходимого элемента технологии. В работе он определен как 

комплекс аналитических средств отслеживания процессов, выявляющих 

качественно-количественные изменения в образовательной деятельно-

сти, учитывая содержание компетенций, раскрываемых в различных си-

стемах их классификации, в результате которого устанавливается сте-

пень соответствия оцениваемых уровней ПК будущих сотрудников за-

данным нормативными документами требованиям к качеству образова-

ния, личностным ожиданиям обучающихся. 

Содержание процесса мониторинга включает постоянный и органи-

зованный контроль уровней ПК, диагностику и определение мер по 

устранению несоответствий между требуемым и достигнутым уровнем 

сформированности ПК на каждом из этапов образовательного процесса. 

В учебно-воспитательном процессе МВД посредством мониторинга реа-

лизуются следующие функции: информационные, формирующие, оце-

ночные, стимулирующие, коррекционные, учитывая деятельность со-

трудников связанную с экстремальными факторами. Основными требо-

ваниями при его проведении являются: объективность, гуманистическая 

направленность, надѐжность, системность, учет индивидуализированно-

го и дифференцированного подходов поведения, что обусловлено необ-

ходимостью проявления сотрудниками профессиональных качеств в 

экстремальных ситуациях. 

Основными методическими средствами при проведении мониторинга 

определены: технологическая карта и циклограммы дисциплины; карта 

учета успеваемости обучаемых по теоретическому и практическому 

обучению, комплекс контрольно-оценочных средств по каждому про-

фессиональному модулю и паспорту контрольно-измерительных 

средств. 
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Порядок оценки уровней ПК в системе мониторинга при прохожде-

нии учебных программ проводится во входном контроле, текущем кон-

троле, рубежном контроле, промежуточной и итоговой аттестации бу-

дущих сотрудников. 

Оценки сформированности ПК производятся как с применением тра-

диционных оценочных средств, так и специальных инновационных, и, в 

частности, системы модульно-рейтинговой оценки, специализированных 

тестов, включающих творческие задания, портфолио, кейс-метода, ме-

тода личностной развивающей кооперации. Также применяются ком-

плексные квалификационные задания, техники описательного заключе-

ния, событийно-поведенческое интервью и техники ценностных ожида-

ний. 

Для определения и оценки ПК будущих сотрудников приемлемой яв-

ляется модель, в которой понимание компетенции как совокупности 

знаний, умений и навыков, владения опытом практической деятельности 

и социально значимого отношения к профессиональной деятельности 

раскрывается в основных видах правоохранительной деятельности, про-

являемых в групповой деятельности.  

Сведения о видах текущего и итогового контроля содержатся в тех-

нологической карте дисциплины.  

Мониторинг оценки уровня сформированности ПК, отражающий ре-

зультат их усвоения по дисциплине, включает три этапа.  

Этап 1. Оценивание владения ПК по итогам текущего и рубежного 

контроля. 

Этап 2. Оценивание владения специализированными ПК по каждому 

модулю. 

Этап 3. Оценивание уровня владения ПК по итогам освоения каждой 

дисциплины и итоговой аттестации.  

В процессе прохождения дисциплин овладение курсантом ПК отра-

жает достижение краткосрочных целей обучения дисциплине, выражае-

мое в выполнении практических заданий, контрольных работ и защите 

практикумов,  включенных  в технологический процесс, объединяющий 

всю систему практических занятий. На этом этапе происходит дихото-

мическое оценивание уровня владения ПК по изучаемым модулям.  

В процессе обучения курсантов правоохранительной деятельности 

первый этап оценки уровней ПК обеспечивает учет преподавателем и 

курсантом факта усвоения и зачтения программного материала по моду-

лям, формам контроля. Учитывая, что ПК, формируемые начальными 

модулями дисциплин, находят при прохождении развитие последующих 

модулей на более высоком уровне, контролируемые уровни ПК устанав-

ливаются на заданном значении достижения результата.  
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Таблица 16 

Содержательные компоненты технологии формирования ПК сотрудника полиции 
Цель Этапы Задачи Методы и формы Результат 

 

 

 

 

Сформировать 

ПК сотрудника 

полиции по спе-

циальности «Пра-

воохранительная 

деятельность». 

Общепрофессио-

нальный (вводный) 

(производство диагно-

стики уровней сформи-

рованности ПК). 

1. Определение задач по 

развитию ПК. 2. Самооргани-

зация профессионального 

обучения. 3. Формирование 

мотивации на самосовершен-

ствование. 

Интерактивные, контекстные, сло-

весно-логические, консультирование.  

 

 

 

 

Освоение по-

ложений начально-

го курса по введе-

нию в специаль-

ность. 

Профессиональный 

(основной) (освоение 

ПК). 

1.Проведение занятий по 

специализированным дисци-

плинам. 2. Внедрение методи-

ческих положений по форми-

рованию ПК. 3. Изучение 

профессионального опыта ра-

боты. 

Лекции, самостоятельные занятия, 

консультации, проектные, интерактив-

ные, работа со специальной литерату-

рой. 

Развитие лич-

ностных качеств, 

профессиональных 

способностей и 

формирование об-

щей профессио-

нальной направ-

ленности. 

Компетентностный 

(формирование задан-

ного  уровня ПК). 

1. Освоение технологиче-

ских компонентов деятельно-

сти. 2. Выполнение функцио-

нальных задач. 3. Приобрете-

ние практического опыта. 

Специальные учения, организацион-

но-деятельностные и ролевые игры, те-

матические викторины, проектирова-

ние, круглые столы, межотраслевые 

комплексные занятия, мозговая атака 

Подготовлен-

ность к самостоя-

тельному выпол-

нению должност-

ных обязанностей. 

Освоение профес-

сионального опы-

та. 

Мониторинг уровня 

ПК (завершающий, 

обеспечивающий до-

стижение высоких 

уровней ПК). 

1. Диагностика. 2. Оценка. 

3. Повышение уровня. 3. Реа-

лизация методик личностно-

профессионального самораз-

вития. 

Развивающей кооперации, описа-

тельных заключений, событийно-

поведенческих интервью, комплексных 

квалификационных заданий, специали-

зированно ориентированных тестов, 

портфолио, кейс-метода, профильного 

анкетирования. 

Мониторинг и 

корректировка 

уровней развития 

ПК. 
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Содержание материалов текущего и рубежного контроля (провероч-

ных работ, практикумов, защиты результатов контрольных работ и т.д.) 

строится так, чтобы оценить овладение каждым курсантом заданными 

выделенными ПК. 

ПК, связанные с когнитивными процессами, по каждой дисциплине 

проверяются по нескольким формам контроля, по одной в модульной, а 

также в системе комплексного контроля. Овладение отдельными эле-

ментами ПК компетенций оценивается так же при защите контрольных 

работ и проектов. Овладение профессиональными компетенциями, свя-

занными с конкретной правоохранительной деятельностью курсантов 

образовательного учреждения МВД, оценивается при сдаче проектов и 

защите рефератов и итоговых форм оценки по каждой дисциплине и 

сводится в обобщенные данные.  

При проведении мониторинга по отдельным видам контроля резуль-

таты овладения профессиональными компетенциями оцениваются. 

Оценка выражается в баллах: 1 – экспресс-контроль, 2 – ответы на прак-

тических занятиях, 3 – реферат, 4 – контрольная работа, 5 – практикум.  

Для инновационных методов контроля: 2 – специализированные и 

стандартизированные тесты, 3 – методы развивающей кооперации, 4 – 

кейс-метод, 5 – портфолио.  

При проведении мониторинга по количественным показателям оце-

нивания ПК в процессе модульно-тренингового контроля, введен пока-

затель, учитывающий личный рейтинг курсанта. Личный рейтинг кур-

санта начинает формироваться при прохождении текущего контроля и 

определяется в баллах. Учитываются баллы, полученные по модульным 

формам контроля. Баллы за выполнение контрольных работ, рефератов, 

проходимого модуля практикумов варьируются от 4 до 10 в зависимости 

от сложности проходимого модуля. Информация о суммарных баллах 

фиксируется в балльно-рейтинговой оценочной карте дисциплины для 

каждого обучаемого.  

Общие показатели степени сформированности ПК представляются 

безразмерной величиной, равной отношению баллов курсанта к рейтин-

гу набранных по максимальному количеству баллов.  

Для интерпретации оценки степени овладения ПК применялась спе-

циальная система показателей соответствия степени их сформированно-

сти. За нижнюю границу удовлетворительного соответствия принята ве-

личина ПК =+ 0,688, соответствующая минимальному прохождению те-

кущего и модульного контроля, за высшую границу соответствия 

успешности овладения ПК принята величина ПК=1,0.  

Согласно принятым значениям показателей степень овладения ПК 

была соотнесена с неудовлетворительным (ПК<0,688), удовлетвори-
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тельным (0,688<ПК<0,792), хорошим (0,792<ПК<0,896) или высоким 

(0,896<ПК<1,00).  

Заключительный этап оценивания уровня овладения ПК осуществ-

лялся по завершении изучения специализированных дисциплин по ко-

личественно-качественным показателям получения долгосрочных пер-

спективных целей образования, которые непосредственно отражают со-

держание будущей деятельности сотрудников в правоохранительной 

сфере. 

Критерии соответствия необходимому уровню формирования ПК 

также соответствовали ожидаемому результату обучения и воспитания 

по специализации. 

Показатели сформированности ПК определялись методом шкалиро-

вания в процессе оценки результатов учебно-воспитательного процесса 

по таким критериям, как когнитивный, конативный и эмотивный [8].  

Шкалирование использовалось в качестве способа обобщения эмпи-

рических данных, анализа учебной деятельности курсантов в процессе 

всех видов контроля, для преобразования полученных качественных 

данных в количественные характеристики. Для каждого критерия когни-

тивного (КОГ), конативного (КОН) и эмотивного (ЭМ) определяется 

шкала балльной системы измерений по уровням от низшего к высшему, 

при этом учитываются также результаты и воспитательного воздей-

ствия, как общая трудоспособность человека и продукт индивидуально-

психологического развития.  

Шкалы для каждого критерия отличаются по размерам, так как они 

составлялись эмпирическим путем и содержательно критерии отличают-

ся друг от друга. В системе кодирования ПК выделена точка «0», соот-

ветствующая отсутствию проявления компетенции обучаемых. Значения 

на шкале могут иметь отрицательное значение, что означает проявления, 

которые могут нанести ущерб профессиональной деятельности [8].  

Шкалы измерения ПК, разрабатываемые по дисциплинам специали-

зации, выражаются в баллах и описываются с учетом общих подходов 

[8, 16] следующим образом.  

Компетенции КОГ представляют оценки профессиональных когни-

тивных компетенций, связанных с применением знаний и проявлением 

профессионального мышления при решении творческих задач в право-

охранительной области.  

КОГ –1 – знания, не соответствующие профессиональной действи-

тельности, ошибки, искажающие суть явления или смысл факта.  

КОГ 0 – отсутствуют необходимые знания важнейших фактов, прин-

ципов и теорий в правоохранительной деятельности. 

КОГ 1 – низкий уровень знаний, владение только отдельными факта-

ми и явлениями в правоохранительной сфере. Имеются знания только 
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определенных свойств, признаков, положений теории. Не раскрываются 

определения и суть понятий. Не применяется специальная терминоло-

гия.  

КОГ 2 – на достаточном уровне знаний. Воспроизводится наиболее 

важная информация из содержания профилирующих дисциплин. Даются 

определения основных понятий, называются признаки, свойства явле-

ний, объектов, положений теории правоохранительной деятельности. 

Грамотно применяются профессиональные термины. 

КОГ 3 – знания сочетаются с пониманием сущности информации, 

раскрываемой в профилирующем содержании дисциплины. Грамотно 

применяется специальная терминология, графический и символьный 

научные языки. Описание объектов профилирующих дисциплин в каче-

ственно-количественно показателях.  

КОГ 4 – при применении знаний использует положения и принципы 

профилирующих дисциплин для описания явлений или фактов. Приво-

дятся примеры применения положений теории и закономерностей на 

практике. Решаются задачи нестандартного типа.  

КОГ 5 – анализируется, распознается и классифицируется информа-

ция о фактах и явлениях профилирующих дисциплин. Сравниваются и 

сопоставляются свойства объектов, решаются задачи проблемного типа.  

КОГ 6 – осуществляется синтез. Собирается, систематизируется и 

компонуется информация о фактах и явлениях свойств профилирующих 

дисциплин. Ставится проблемы для изучения и применения объектов и 

процессов профилирующих дисциплин с предлагаемыми путями реше-

ния.  

КОГ 7 – осуществляется оценка. Выносятся критические заключения 

о фактах и явлениях, основанные на знании профилирующих дисци-

плин, дается оценка информации об изучаемых объектах и процессах.  

КОН – представляет оценку профессиональных практических компе-

тенций. 

КОН –1 – нарушаются требования и правила безопасной работы со 

стандартным оборудованием. Неправильно проводит синтез и анализ 

объектов и свойств профилирующих дисциплин. 

КОН 0 – не проводятся стандартные действия с применяемым обору-

дованием и средствами для анализа и изучения их свойств, объектов и 

процессов профилирующих дисциплин. 

КОН 1 – осуществляет выполнение стандартных практических дей-

ствий по образцу с применением стандартных средств с целью анализа и 

синтеза фактов и явлений правоохранительной деятельности. 

КОН 2 – обосновываются и выполняются стандартные профессио-

нальные процедуры анализа и синтеза фактов и явлений правоохрани-

тельной деятельности. 
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КОН 3 – проводятся объективные оценки и измерения свойств и ха-

рактеристик процессов правоохранительной деятельности.  

КОН 4 – документируются согласно нормативным документам ре-

зультаты оценок и измерений, свойств и характеристик процессов пра-

воохранительной деятельности. 

 КОН 5 – проводится количественная и количественная обработка 

данных по оценке оперативно-служебной обстановки, значимость и до-

стоверность полученных результатов проверяется статистическими ме-

тодами.  

КОН 6 – интерпретирует результаты лабораторного эксперимента с 

учетом их соответствия теории.  

КЭМ – представляет оценку ПК по эмотивному компоненту в обра-

зовательных организациях МВД России. 

КЭМ –1 – не проявляется должное отношение к работе в органах 

внутренних дел, служебному долгу, отсутствует осознанное отношение 

к профессиональной деятельности, принципиальность, ответственность 

за принимаемые решения, гуманное отношение к людям, обществу. 

КЭМ 0 – отсутствует выраженная мотивационная готовность к ис-

полнению служебных задач, недостаточно развиты внутренняя мотива-

ция на соблюдение служебной дисциплины и законности, чувство ответ-

ственности за правомерность и обоснованность профессиональной дея-

тельности. 

КЭМ 1 – слабо выражено положительное отношение к работе в орга-

нах внутренних дел, служебному долгу, не всегда проявляется осознан-

ное отношение к профессиональной деятельности, принципиальность, 

ответственность за принимаемые решения, гуманное отношение к лю-

дям, обществу. 

КЭМ 2 – развита мотивационная готовность к исполнению служеб-

ных задач, имеется внутренняя мотивация на соблюдение законности и 

служебной дисциплины, ответственность за правомерность и обосно-

ванность профессиональной деятельности. 

КЭМ 3 – развиты на достаточном уровне положительное отношение 

к работе в органах внутренних дел, исполнению служебного долга, про-

является осознанное отношение к профессиональной деятельности, 

принципиальность, ответственность за принимаемые решения, гуманное 

отношение к людям. 

КЭМ 4 – развита мотивационная готовность к исполнению служеб-

ных задач, имеется внутренняя мотивация на соблюдение законности и 

служебной дисциплины; ответственность за правомерность и обосно-

ванность профессиональной деятельности. 

КЭМ 5 – развито на высоком уровне преданное отношение к работе в 

органах внутренних дел, исполнению служебного долга, всегда проявля-
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ется осознанное отношение к профессиональной деятельности; принци-

пиальность, ответственность за принимаемые решения, гуманное отно-

шение к людям, обществу, службе. 

КЭМ 6 – развиты гуманистические ценностные ориентации и духов-

ные потребности, а также саморегуляция своего эмоционально-волевого 

состояния в процессе правоохранительной деятельности. 

Компетенции КАК – аксиологические ПК, непосредственно связан-

ные с будущей профессиональной деятельностью курсантов юридиче-

ских образовательных учреждений. 

КАК 0 – не осознает ценности и взаимосвязи содержания профили-

рующих дисциплин с правоохранительной деятельностью сотрудника 

полиции.  

КАК 1 – осознает ценности и взаимосвязи содержания профилирую-

щих дисциплин с правоохранительной деятельностью сотрудника поли-

ции. Может назвать и охарактеризовать разделы основного курса право-

охранительной деятельности, основанные на содержании дисциплины.  

КАК 2 – осознает ценности и взаимосвязи содержания профилирую-

щих дисциплин с правоохранительной деятельностью сотрудника поли-

ции. Может назвать темы или разделы предмета правоохранительной 

деятельности, связанные с содержанием дисциплины.  

КАК 3 – демонстрирует ценности и взаимосвязи содержания профи-

лирующих дисциплин с правоохранительной деятельностью сотрудника 

полиции. Приводит примеры объектов и явлений дисциплины и их ин-

терпретацию, доступные начальному пониманию профессиональной де-

ятельности. 

КАК 4 – определяет связанные с содержанием профилирующих дис-

циплин ценности и взаимосвязи правоохранительной деятельности при-

менительно для курса к основному пониманию профессионального 

предназначения сотрудника полиции. 

КАК 5 – отбирает связанные с содержанием профилирующих дисци-

плин ценности и взаимосвязи правоохранительной деятельности с со-

держанием элективных курсов к основному пониманию профессиональ-

ного предназначения сотрудника полиции.  

Общий показатель уровня овладения профессиональными компетен-

циями (ОПК) вычисляется как безразмерная величина, равная среднему 

арифметическому отношению набранного количества баллов курсанта 

по каждому критерию к максимальному количеству возможных баллов 

по данной шкале.  

ОПК = 4 [N(КОГ)мах + N(КОН)мах + N(КЭМ)мах + N(КАК)мах   (3), 

где: 

– ОПК – общий показатель уровня овладения ПК; 

– N – полученное число баллов курсанта по каждой шкале;  
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– (КОГ)мах, (КОН)мах, (КЭМ)мах, (КАК)мах – максимально воз-

можное число баллов. 

Интерпретировались полученные результаты с применением крите-

риев по заданным уровням овладения профессиональными компетенци-

ями.  

Соответствие показателя уровня овладения профессиональными 

компетенциями:  

неудовлетворительный 2 < 0,41;  

удовлетворительный 0,41 < 2 < 0,61;  

хороший 0,61 < 2 < 0,81; 

высокий 0,81 < 2 < 1.  

Полученные значения уровней овладения курсантом ПК представля-

ют собой количественные показатели, полученные в результате обуче-

ния. Показатель ОПК отражает широту, разнообразие различных ПК, в 

соответствии с выполнением учебного плана по профилирующей дис-

циплине, изучением всех учебных модулей, освоением заданных уме-

ний. Владение способами деятельности, показатель ОПК характеризует 

степень достижения результатов образования в терминологии компе-

тентностного подхода.  

Система критериев оценки уровней сформированности ПК сотруд-

ников при реализации мониторинга была сформирована в соответствии 

с основными требованиями и включала аксиологический, эмотивный, 

конативный, когнитивный. На уровне сформированности критериями 

были:  

– ценностные ориентации, отражающие содержание правоохрани-

тельной деятельности; 

– духовные потребности служения, созидания и творчества; 

– личностно-профессиональная направленность на правоохранитель-

ную деятельность. 

На уровне мотивационного критерия ПК компонентами были: 

– мотивы курсанта, определяющие его интерес к правоохранитель-

ной деятельности; 

– потребности профессиональной деятельности как мотивированное 

обоснование профессионального поведения. 

На уровне когнитивного критерия ПК были: 

– определение канала получения и усвоения профессиональной ин-

формации; 

– методическое обеспечение поиска правоохранительной информа-

ции; 

– самооценка по возможности получения новой информации для ре-

шения профессиональных задач; 
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– применение методов получения, сохранения и фиксации професси-

ональных сведений; 

– используемые приемы аналитической переработки информации. 

На уровне деятельностного критерия ПК компонентами были дей-

ствия, предпринимаемые курсантами по освоению методик решения 

практических задач в правоохранительной сфере деятельности; 

– поведение в различных ситуациях правоохранительной деятельно-

сти, на основе данных компонентов критериев были разработаны анкеты 

и тесты для замера уровней сформированности ПК обучаемых. При этом 

учитывалось, что возможность прогнозировать поведение человека воз-

можно только при комплексном учете его устойчивых свойств, черт и 

качеств. 

Учитывая требование критериального и уровневого подходов сте-

пень сформированности ПК классифицировалась по следующим четы-

рем уровням: повышенному, оптимальному, допустимому, недопусти-

мому. Уровень вычислялся, как среднестатистическое значение величин 

соответствующих показателей с учетом их «весовых» коэффициентов. 

За основу взята 10-балльная шкала. Уровень в анкетах оценивался в сле-

дующих количественных соотношениях: повышенный – 10-9 баллов; 

оптимальный – 8-6 баллов; допустимый – 5-4 балла; недопустимый – 3-0 

балла. 

В тестах определялась степень адекватности утверждений тестируе-

мых, касающихся знания будущей правоохранительной деятельности, и 

предлагалось оценить, насколько утверждение соответствует истине по 

тем же параметрам, что и ПК: 10–9 баллов – соответствие адекватному 

или близкому к нему; 8–6 баллов – соответствие в основном; 5–4 балла – 

соответствие частичному; 3–0 балла – несоответствие истинному пред-

ставлению тестируемого. Зарубежный опыт проведения тестирования 

ориентирует на оценку именно компетенции, а не интеллекта или общих 

способностей, что было учтено в данной работе [64].  

Методы, позволяющие определить переменные компетенции, выяв-

ляющие  уровни выполнения  работ и отражающие  социально-

экономические факторы: 1) методы критериальных выборок (сравнива-

ющие разные типы людей по успешности); 2) методы выявления  опе-

рантных мыслей и поведения, причинно связанных с успешным резуль-

татом, т.е. при оценке компетенций необходимо применять незавершен-

ные ситуации, так, чтобы человек имел возможность генерировать свое 

поведение [63]. 

С учетом рассмотренных положений при разработке оценочной си-

стемы были реализованы следующие требования [34, 37]: 

– оценки не зависят от отдельных субъективных мнений; 
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– оценки должны не только констатировать фактический уровень, но 

и прогнозировать личностно-профессиональное развитие обучаемого; 

– процессы диагностики и критерии оценивания должны однозначно 

восприниматься субъектами образовательного процесса; 

– оценивание основывается на знании как учить, а учение основыва-

ется на всестороннем знании личности обучаемого для эффективного 

психологического сопровождения активизации в саморазвитии лично-

сти.  

– будущее достижение высокого уровня сформированности ПК со-

трудников обеспечивается за счет поэтапного контроля и принятия мер 

по его повышению в процессе образовательной деятельности. 

Основными направлениями формирования ПК были определены: 

– формирование ПК в соответствии с областями правоохранительной 

деятельности: правоприменительной, правотворческой, организационно-

управленческой, оперативно-служебной, педагогической, научно-

исследовательской [45]; 

– объекты воспитания в процессе формирования профессиональных 

компетенций выделены: профессионально значимые качества, способ-

ности и ценностные ориентации будущих сотрудников, основанные на 

общенациональных российских ценностях [15]; 

– усвоение опыта правоохранительной деятельности, проявляющейся 

в профессиональных ролях: юриста, сотрудника, организатора, руково-

дителя, воспитателя, исследователя. 

Предлагаемая последовательность оценки сформированности ПК со-

трудника прошла апробацию в ряде юридических институтов МВД Рос-

сии при обучении по специализированным дисциплинам, отражающим 

специфику специализации «Правоохранительная деятельность». 

Полученные результаты свидетельствуют, что разработанная система 

мониторинга ПК дает возможность охарактеризовать качество педагоги-

ческого процесса по развитию профессиональных компетенций. Это 

обеспечивается посредством оценки и анализа уровней сформированно-

сти ПК на каждом из этапов и определения конкретных мероприятий по 

оперативному их повышению с соответствии с заданными требования-

ми. 

Следовательно, предложенные технологические компоненты по 

формированию ПК позволяют реализовать следующие концептуальные 

положения: 

1) достичь цель и выполнить задачи по формированию ПК; 

2) основные направления, обеспечивающие развитие  ПК: 

- профессионально-функциональное, 

- профессионально ориентированное; 

- профессионально-социальное. 
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3) выделенные характеристики состава профессионально-

личностных качеств и профессионально заданных форм деятельности и 

поведения; 

4)  развивающие функции каждого направления формирования ПК; 

5)  особенность формирования ПК с учетом специфики специализи-

рованных дисциплин; 

6)  содержание мониторинговых процессов развития ПК в системе 

подготовки кадров МВД России; 

7)  коррекция профессионального и личностного развития сотрудника 

ОВД при формировании ПК. 

Технология позволяет раскрыть в содержании ПК следующие функ-

циональные составляющие: 

а) социальная – отражающая изменения в социальной роли, содержа-

ния и круга общения, включения вхождения в новый коллектив и воз-

никновение мотивов самоутверждения, корректировки ценностных ори-

ентаций  и мотивационных установок, усвоения традиций и норм на ос-

нове принципов гуманизации и принципов функционирования совре-

менного информационного общества [7]; 

б) профессиональная – отражающая адаптацию к новому ритму жиз-

ни, психофизиологическим нагрузкам, освоению профессиональных ме-

тодов и форм работы; 

в) психологическая – отражающая перестройку речи и мышления 

применительно к условиям правоохранительной деятельности, повыше-

ние роли памяти, внимания, восприятия, увеличение эмоционального 

напряжения, тренировку и испытание воли, проявление способностей и 

задатков. 

В технологии, с учетом компетентностного подхода и опыта ранее 

существовавшей системы профессиональной подготовки к стратегии 

развития российской системы образования, реализуются следующие ос-

новные средства при формировании ПК. 

1. Содержание профессиограммы: 

– профессиональные цели и задачи подготовки специалистов для 

ОВД; 

– выделенные профессиональные и социальные качества и способно-

сти; 

– типы деятельности и поведения специалиста правоохранительной 

сферы.  

2. Пути, методы и средства воспитательной деятельности и профес-

сионального самовоспитания: 

– профессионально и личностно-ориентированные методики обуче-

ния и воспитания; 

– интерактивные и развивающие формы и методы развития ПК; 
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– личностно-ориентированная профессиональная среда в образова-

тельных организациях МВД России. 

3. Оценка результативности формирования ПК [34]: 

– профессионального развития; 

– личностного развития. 

4. Коррекция профессионального становления: 

– организационные и методические мероприятия по повышению 

уровней сформированности ПК; 

– создание условий для самосовершенствования своей профессио-

нальной подготовки и самовоспитания социально значимых качеств, со-

ответствующих требованиям правоохранительной деятельности; 

– психолого-педагогическое консультирование по личностно-

профессиональному развитию, применяется как особая форма учебной 

работы в военном образовательном учреждении. 

В содержании технологии реализовывались следующие закономер-

ности: 

– цели, содержание и характер формирования ПК опосредованы объ-

ективными потребностями как личности, так и общества; 

– направленность формирования ПК сотрудников ОВД детермини-

рована необходимостью реализовать социально значимую и обществен-

но полезную деятельность;  

– обусловленность личностно-профессионального развития личности 

уровнем развития коллектива;  

– формирование ПК сотрудников ОВД персонализируется через его 

самоактуализацию и самореализацию в учебно-воспитательном процес-

се. 

Технология отражала содержание психологической системы дея-

тельности и реализовала следующие функциональные профессиональ-

ные элементы деятельности: мотивы, цели, программу, информацион-

ную основу, управленческое решение, профессионально важные каче-

ства. 

Общими принципами формирования ПК сотрудников ОВД, в том 

числе работы с электронными образовательными ресурсами, выделены: 

– научность – проявляется в целесообразности и обоснованности ис-

пользуемых методов и средств психологической подготовки сотрудни-

ков; 

– профессионализация – выражается в прикладном характере содер-

жания и задач профессионального образования с учетом особенностей 

правоохранительной деятельности сотрудников ОВД; 

– профессиональная надежность и готовность; 

– комплексность и целеустремленность; 

– квазипрофессионализация и технологичность; 
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– непрерывность и последовательность подготовки, заключающиеся 

в построении прогноза повышения уровня ПК на основных этапах про-

фессионального образования; 

– активность, заключающаяся в обеспечении самопознания и самосо-

вершенствования и создания необходимых объективных и субъективных 

условий для внутренней мотивации сотрудников ОВД. 

Темные компоненты деятельности по формированию ПК включают: 

– концептуальный – это научная база компетентностного подхода; 

содержательный – конкретизация целей и задач для специализирован-

ных дисциплин и содержания учебного материала;  

– процессуальный – реализация функциональных обязанностей в со-

ответствии требованиям специальности «Правоохранительная деятель-

ность»;  

– дидактический – реализация специальных форм и методов форми-

рования ПК и процесса мониторинга в образовательных учреждениях 

МВД России;  

– коммуникативный – обеспечение реализации требований личност-

но-ориентированного и личностно-профессионального подходов;  

– гностический – овладение педагогом методами реализации техно-

логических процессов формирования ПК.  

Диагностика применения технологии осуществлялась с учетом ан-

кетных данных, квалиметрических характеристик; по взаимооценке и 

самооценке в группе; по оценке преподавателей, наставников и коман-

диров, а также стандартизированным тестам, применяемым в образова-

тельных учреждениях МВД России. 

В технологии формирования ПК реализовывались следующие усло-

вия: 

– реализация преемственности между профессиональной подготов-

кой и требованиями компетентностного подхода;  

– комплексное применение традиционных, инновационных средств и 

методов обучения и воспитания курсантов;  

– стимулирование профессионального самообразования методами 

модульно-рейтинговой системы;  

– проектирование целесообразной системы профилирующих дисци-

плин с учетом формирования направления «Правоохранительная дея-

тельность»;  

– индивидуализация и дифференциация образовательного процесса;  

– реализация системы мониторинга формирования ПК в образова-

тельных учреждениях МВД России;  

– внедрение алгоритмических предписаний формирования ПК в со-

держание профилирующих дисциплин и реализацию методов их мони-

торинга. 
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Необходимыми компонентами разработанной технологии, позволя-

ющими реализовать ее на различных дисциплинах, являются приклад-

ные разработки для деятельности преподавателя, обладающего теорети-

ко-методическими подходами к формированию  в виде алгоритмических 

предписаний (которые представлены ниже) и рекомендаций в виде карт 

описания ПК и методик их освоения (представлены в приложениях). 

Алгоритмические предписания, способствующие технологизации 

процесса формирования профессиональных компетенций сотрудников 

полиции, представлены на рис. 3-5.  

Реализация алгоритмических предписаний для конкретной специали-

зированной дисциплины в качестве примера приведена в приложении 5 

(матрица и карта по дисциплине «Топографическая подготовка в дея-

тельности ОВД»). Карты ПК для курсантов, расчетные таблицы и блан-

ки журналов – в приложении 6. 

Выводы по третьей главе 

Выводы, полученные по результатам монографического исследова-

ния в третьей главе: 

1. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил гипотезу, 

так как анализ результатов сформированности ПК выявил прирост по 

аксиологическому критерию на 26%; по конативному – на 22%; по эмо-

тивному – на 26%; по когнитивному – на 34% в экспериментальной 

группе в сравнении с контрольной по выделенным критериям. Прирост 

по обобщенному критерию  составил не менее 21%, который определял-

ся по достижению наивысших уровней в каждой группе. 

2. Выполненная статистическая оценка значимости полученных ре-

зультатов подтвердилась методом Хи-квадрат. Табличное значение кри-

терия Хи-квадрат для условий, заданных в эксперименте, составил 7,8 

(р=0,05), на констатирующем этапе его значение для контрольной и экс-

периментальной группы составило 2,9 (р=0,05), это значение меньше 

табличного, что говорит об однородности выбранных групп. После про-

ведения формирующего этапа Хи-квадрат вырос до 19,78 (р=0,05), что 

больше его табличного значения, что позволяет говорить о неоднород-

ности групп и статистической разнице полученных приращений для 

контрольной группы. Следовательно, полученные результаты в опытно-

экспериментальной работе показали высокую эффективность методик, 

внедренных согласно разработанной технологии, которая была реализо-

вана в формирующем эксперименте. Таким образом, выдвинутая гипо-

теза о том, что технология формирования и мониторинга ПК сотрудни-

ков по специальности «Правоохранительная деятельность» будет эф-

фективной, подтвердилась.
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108 
 

 

 

                                                                                  

                                                                                   

 

 

                                                                         

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Алгоритмическое предписание по оптимизации учебных программ, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 
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Рис. 5. Алгоритмическое предписание по выбору рациональных форм  

и  методов формирования профессиональных компетенций 
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3. Разработанная и внедренная технология, обеспечивающая форми-

рование ПК сотрудников по специальности «Правоохранительная дея-

тельность», которая осуществляется по следующим этапам: общенауч-

ный (предварительный), профессиональный (основной), компетентност-

ный (итоговый). В модели реализуется комплексный подход, и она 

включает следующую систему методов формирования ПК: тактико-

специальное учение, военная, ролевая и организационно-деятельностная 

игры, профессионально ориентированная викторина, имитационное про-

ектирование, «мозговой штурм», круглый стол, межотраслевое ком-

плексное занятие, а также методы мониторинга: кейс-метод, метод раз-

вивающей кооперации, портфолио, стандартизированные и специализи-

рованные тесты, методы модульно-рейтинговой системы. Оценка до-

стижения заданных результатов производится по аксиологическому, ко-

гнитивному, эмотивному и конативному критериям. 

4. Разработана система мониторинга процесса формирования ПК со-

трудников ОВД, которая включает комплекс методических средств: 

циклограммы и технологические карты дисциплин; карты учета успева-

емости теоретического и практического обучения, комплект контрольно-

оценочных средств; индивидуальные паспорта личностно-

профессионального развития. Порядок проведения мониторинга по 

учебным программам включает следующие виды контроля: входной, те-

кущий, рубежный, а также промежуточную и итоговую аттестацию обу-

чаемых, что позволяет оперативно оценивать уровни сформированности 

ПК и вносить коррективы в образовательных процесс для обеспечения 

уровня заданного Госстандартом. Процесс мониторинга проводится как 

с применением инновационных, так и традиционных средств оценки. 

Анализ достигнутых уровней производится по выявленным критериям с 

помощью созданных квалиметрических характеристик, анкет и стандар-

тизированных тестов для повышенного, оптимального, допустимого и 

недопустимого уровней.  
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Заключение 

В монографии получены следующие основные результаты: 

1. Выявлен ряд особенностей формирования ПК и их мониторинга в 

содержании педагогической системы, которые позволили определить и 

реализовать основные технологические компоненты компетентностного 

подхода в образовательных организация МВД России. Раскрыты роль и 

значение кафедр и в целом юридического института в процессе совер-

шенствования образовательного процесса с учетом как опыта професси-

ональной подготовки, так и внедрения методик формирования профес-

сиональных компетенций. Разработаны элементы технологии, обеспечи-

вающие формирование профессиональных компетенций, представлен-

ные в виде матриц разработки профессиональных компетенций, специа-

лизированных карт, паспортов успеваемости, а также алгоритмических 

предписаний, определяющих направления и последовательность педаго-

гической деятельности. Представлена система форм и методов форми-

рования профессиональных компетенций и их мониторинга, которые 

существенно повышают качество образовательного процесса в право-

охранительной системе деятельности. Значимость монографии состоит в 

том, что полученные выводы легли в основу разработки прикладных ре-

комендаций для процесса формирования профессиональных компетен-

ций сотрудников правоохранительных органов полиции и их монито-

ринга в Казанской и Барнаульской юридических образовательных орга-

низациях МВД России. Полученные основные результаты работы могут 

быть применимы в учебных центрах подготовки и переподготовки со-

трудников ОВД, ФСИН Российской Федерации и других однотипных 

образовательных организациях юридической направленности при фор-

мировании профессиональных компетенций обучаемых. 

2. В работе уточнено содержание понятия «профессиональная компе-

тенция» по специальности «Правоохранительная деятельность», которое 

позволяет конкретизировать подход к определению направлений по 

формированию профессиональных компетенций сотрудников полиции. 

Данная категория раскрывается как заданное социальное требование к 

образовательному уровню личности будущего сотрудника полиции, об-

ладающего специальными знаниями, умениями и опытом владения ме-

тодами и способами выполнения задач в правоохранительной сфере, 

проявляющихся в виде личностных и профессиональных качеств, спо-

собностей, гуманистических ценностных ориентаций и духовных по-

требностей, по направлениям деятельности: правоприменительная, 

правотворческая, экспертная, консультативная, оперативная, служебная, 

организационная, управленческая, исследовательская, педагогическая. 
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3. Предложенные педагогические условия достижения поставленной 

в исследовании цели позволяют активизировать внутренние и внешние 

факторы и направлять процессы самоактуализации и самореализации на 

формирование профессиональных компетенций сотрудников в педаго-

гическом процессе образовательных организаций МВД России. Основ-

ными такими условиям являются: реализация преемственности системы 

профессиональной подготовки и требований компетентностного подхо-

да; комплексность применения традиционных и инновационных мето-

дов, средств обучения, воспитания и развития личности; стимулирова-

ние и развитие внутренней мотивации на профессиональное самообра-

зование; реализация индивидуализированного и дифференцированного 

подходов при формировании и мониторинге ПК; применение алгорит-

мических предписаний для определения оптимального содержания спе-

циализированных дисциплин, выявления последовательности и методов, 

обеспечивающих формирование и мониторинг ПК в педагогическом 

процессе юридических образовательных организациях МВД России; 

4. Представленная структурно-функциональная модель формирова-

ния профессиональных компетенций и их мониторинга отражает специ-

фику правоохранительной деятельности и способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, она может применяться 

независимо от содержания специализированной дисциплины и обеспе-

чивать гарантированное достижение требований, заданных Госстандар-

том. Она включает структурные блоки: целевой, организационный, со-

держательный и диагностический. Ее специфика заключается в том, что 

функционально обеспечивается формирование ПК сотрудников, обеспе-

чивающих на заданном Госстандартом уровне выполнение профессио-

нальной ролей: юриста, сотрудника, руководителя, организатора, иссле-

дователя, воспитателя; структурно образовательный процесс осуществ-

ляется по заданным областям правоохранительной деятельности: право-

применительной, правотворческой, консультативной, экспертной, опе-

ративной, служебной, организационной, управленческой, педагогиче-

ской и исследовательской. 

5. Разработана система мониторинга процесса формирования про-

фессиональных компетенций сотрудников ОВД, которая включает ком-

плекс методических средств: циклограммы и технологические карты 

дисциплин; карты учета успеваемости теоретического и практического 

обучения, комплект контрольно-оценочных средств; индивидуальные 

паспорта личностно-профессионального развития. Порядок проведения 

мониторинга по учебным программам включает следующие виды кон-

троля: входной, текущий, рубежный, а также промежуточную и итого-

вую аттестацию обучаемых, что позволяет оперативно оценивать уровни 

сформированности ПК и вносить коррективы в образовательный про-
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цесс для обеспечения уровня, заданного Госстандартом. Процесс мони-

торинга проводится как с применением инновационных, так и традици-

онных средств оценки. Анализ достигнутых уровней производится по 

выявленным критериям с помощью созданных квалиметрических харак-

теристик, анкет и стандартизированных тестов для повышенного, опти-

мального, допустимого и недопустимого уровня.  

6. Разработанная и внедренная технология формирования ПК со-

трудников по специальности «Правоохранительная деятельность» обла-

дает свойством воспроизводимости и применима в других однотипных 

образовательных учреждениях и педагогами различных дисциплин; 

обеспечивает обоснованное достижение образовательных целей за счет 

применения системы активных методов обучения, воспитания и внедре-

ния мониторинга, определяющего уровень сформированности профес-

сиональных компетенций. Технология реализуется по следующим эта-

пам: общенаучный (предварительный), профессиональный (основной), 

компетентностный (итоговый), в ней реализуется комплексный подход, 

и она включает следующую систему методов формирования ПК: такти-

ко-специальное учение, военная, ролевая и организационно-

деятельностная игры, профессионально ориентированная викторина, 

имитационное проектирование, «мозговой штурм», круглый стол, меж-

отраслевое комплексное занятие, а также методы мониторинга: кейс-

метод, метод развивающей кооперации, портфолио, стандартизирован-

ные и специализированные тесты, методы модульно-рейтинговой систе-

мы. Оценка достижения заданных результатов производится по аксиоло-

гическому, когнитивному, эмотивному и конативному критериям. 
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Приложение 1 

Разработка технологических компонентов ПК обучаемых сотрудников 
 

Исходные данные для разработки ПК для дисциплины «Топографическая подготовка сотрудников ОВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из тематического плана 
Требования по дисциплине: 

 

Знать: 

- методы разработки, оформления и ведения служебных графических документов. 

Уметь: 

- оценивать элементы по топографической карте, выполнять измерения и расчеты, ориентировать карту и ориентироваться на местности, ве-

сти служебные графические документы. 

Владеть: 

- навыками штабной культуры при составлении и оформлении служебных графических документов. 

Задачи: 

- Разрабатывать и вести служебно-боевые документы согласно функциональным обязанностям (план обслуживаемой территории, схема по-

ста, маршрута патрулирования, схема места происшествия, карта руководителя спецоперации и т.д.). 

- Оценивать по картам и схемам местность для принятия эффективных решений при выполнении СБЗ и СО. 

- Ориентироваться в различных условиях при решении задач в правоохранительной сфере. 

- Обеспечивать решение инженерных задач топографическими данными при в условиях ЧС. 

 

 Тема Все

го 

ауд. лек. п/з  кср 

1 ТСП и еѐ роль в ОВД. 2  2  видеоматериалы  

2 Оперативно-служебная. Определение местности. 8 4  4 видеоматериалы 4 

3 Топографические карты, их содержание и чтение. 6 4  2 видеоматериалы 2 

4 Измерения по топографическим картам. 8 4  4  4 

5 Виды ориентирования при выполнении оперативно-

служебных задач. 

8 4  4 видеоматериалы 4 

6 Составление и ведение служебно-графических доку-

ментов, применяемых в ОВД. 

8 4  4 видеоматериалы 4 
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 ВОПРОСЫ НА ЗАЧЁТ: 

1. Классификация и назначение топографических карт. 

2. Виды и характеристика условных знаков местных предметов. 

3. Назначение и общее устройство компаса. 

4. Ориентирование по небесным светилам, местным признакам и предметам. 

5. Особенности обозначения и нанесения условных знаков. 

6. Рельеф, его типы и элементарные формы. 

7. Чтение рельефа по горизонталям и условным знакам. 

8. Оперативно-служебные свойства местности, определение их по карте. 

9. Назначение, типы служебно-графических документов и требования, предъявляемые к ним. 

10. Порядок оформления рабочей карты и основные правила ее ведения. 

11. Номенклатура и масштаб карты. 

12. Понятие открытой и закрытой местности. 

13. Ориентирование карты по местным предметам. 

14. Измерение расстояний и площадей по карте различными способами. 

15. Определение прямоугольных координат.  

16. Определение по карте азимутов. 

17. Сущность и способы ориентирования на месте по карте. 

18. Подготовка маршрута движения по карте. 

19. Выполнять тактическую оценку местности. 

20. Разрабатывать и вести служебные графические документы. 

Требования Госстандарта 

 

СД.

02 

Специализированные дисциплины. 

 Организационные и правовые основы деятельности ОВД в ЧС при введении чрезвычайного положения и военного времени; тактика 

действия сотрудников ОВД при выполнении служебных задач, работа в служебно-боевых группах и нарядах при участии в СО; осо-

бенности инженерной подготовки сотрудников ОВД при выполнении задач ЧО; особенности действий ОВД при обнаружении взры-

воопасных предметов, захвате заложников, вооруженном нападении, массовых беспорядках; способы использования специальных и 

технических средств; умение читать топографические карты; производить измерения и ориентироваться на местности в различных 

условиях; цели и задачи ОВД в системе ГО; организация и ведение радиационных и химических измерений при ЧС техногенного и 

природного характера; технология оценки обстановки в очагах поражения  ОМП, основы защиты сотрудников ОВД от влияния по-

ражающих факторов ОМП. 
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Приложение 2 

 
КАРТА ПРОФЕССИОАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ» 

Компетенции по ФГОС ВПО: ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-22, ПК-28 

Цель дисциплины 

 

Сформировать профессиональные компетенции по топографической подготовке при выполнении СБЗ 

и участии в специальных операциях  

 

 

Задачи 

 

- Ориентироваться на незнакомой местности по карте и без карты при выполнении служебных задач и уча-

стии в специальных операциях.  

- Оценивать по картам и схемам местность для принятия эффективных решений при выполнении служебно-

боевых задач и участии в специальных операциях. 

 – Разрабатывать и вести служебно-боевые документы согласно профессиональным обязанностям. 

- Обеспечивать решение инженерных задач топографическими данными при действиях в чрезвычайных об-

стоятельствах.  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ» 

ФОРМИРУЮТСЯ И ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОРФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенции 

по ФГОС ВПО 

 

Перечень компонентов 

профессиональных 

компетенций 

 

Методика  

 

Формы, 

оценочные 

средства 

 

Уровни освоения дисциплины 

ин-

декс 

Формулиров-

ка 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 Возможность 

выполнять 

профессио-

нальную дея-

тельность на 

основе разви-

того правосо-

знания, право-

вого мышления 

и правовой 

культуры. 

 

Знать: 

- теоретические основы 

топографической подго-

товки, обеспечивающие 

профессиональную  

деятельность; 

- законодательные акты 

и приказы МВД, опре-

деляющие содержание 

топографической подго-

товки сотрудников 

ОВД. 

Проблемные 

лекции. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО; УО-1; 

ПдВ; ПР-1; 

СТ; КМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знает: теоретическую и практическую часть по топо-

графической подготовке, законодательные акты и 

приказы МВД, определяющие профессиональную 

подготовку сотрудников ОВД. 

Умеет: использовать теоретические и практические 

знания, законодательные акты и приказы МВД, опре-

деляющие содержание топографии в деятельности 

ОВД. 

Владеет: практическими навыками штабной культу-

ры, способностью проявлять правовое сознание, 

мышление и культуру при реализации топографиче-
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Уметь: 

- использовать теорети-

ческие основы топогра-

фической подготовки, 

обеспечивающие про-

фессиональную дея-

тельность; 

- применять законода-

тельные акты и приказы 

МВД, определяющие 

содержание топографи-

ческой подготовки со-

трудников ОВД. 

Владеть: 

- навыками штабной 

культуры; 

- способностью прояв-

лять правовое сознание, 

мышление и культуру 

при реализации топо-

графических знаний в 

решении профессио-

нальных задач. 

Практическое 

занятие. 

 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. Моз-

говой штурм. 

Самоподго-

товка. 

 

УО-1; ПР; 

ПР-1; КМ 

 

ПР-1; ПР-

4; ЗЛР; 

УО-3; КМ 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1; ПР-

4; ЗЛР; 

УО-3; КМ 

ских знаний в решении профессиональных задач.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Знает: основные положения по топографической под-

готовке и текущие законодательные акты и приказы 

МВД, определяющие содержание топографии в дея-

тельности ОВД. 

Умеет: использовать основные положения и текущие 

законодательные акты и приказы МВД, определяю-

щие содержание топографической подготовки со-

трудников ОВД. 

Владеет: основными практическими навыками штаб-

ной культуры, способностью проявлять правовое со-

знание, мышление и культуру при реализации топо-

графических знаний в решении профессиональных 

задач.  

ДОПУСТИМЫЙ 

Знает: основы топографии в деятельности ОВД. 

Умеет: использовать отдельные положения и приказы 

МВД, определяющие содержание топографии в дея-

тельности ОВД. 

Владеет: отдельными практическими навыками 

штабной культуры, способностью проявлять правовое 

сознание, мышление и культуру при реализации топо-

графических знаний в решении профессиональных 

задач.  

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не отвечает ни одному из требований уровня освоения 

дисциплины.  
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ПК-5 Способность 

выбирать оп-

тимальные 

решения и 

выполнять 

правовые 

действия в 

соответствии 

с законом  

Знать: 

- теоретические поло-

жения, определяющие 

оценку местности, для 

принятия эффективных 

решений при выполне-

нии СБЗ и СО; 

- методы решения ин-

женерных топографи-

ческих задач при при-

нятии решений на вы-

полнение профессио-

нальной деятельности 

сотрудниками ОВД. 

Уметь: 

- использовать теоре-

тические положения 

оценки местности для 

принятия решений при 

выполнении СБЗ и СО; 

- применять методы 

решения инженерных 

топографических задач 

при принятии решений 

на выполнение профес-

сиональной деятельно-

сти сотрудниками 

ОВД. 

Владеть: 

- навыками оценки то-

пографической обста-

новки; 

- способностью приня-

тия решений при вы-

Проблемные 

лекции. 

Самоподготовка. 

Мозговой 

штурм 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

УО; УО-

1; ПдВ; 

ПР-1 

КМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО-1; 

ПР; ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1; 

ПР-4; 

ЗЛР; 

УО-3; 

КМ. 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знает: теоретические и практические положения оцен-

ки местности, методы решения инженерных топогра-

фических задач при принятии решений на выполнение 

профессиональной деятельности сотрудниками ОВД; 

Умеет: использовать теоретические и практические по-

ложения оценки местности, применять методы решения 

инженерных топографических задач для принятия эф-

фективных решений при выполнении СБЗ и СО; 

Владеет: практическими навыками оценки топографи-

ческой обстановки и принятия решений при выполне-

нии профессиональных задач сотрудниками ОВД.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Знает: основные теоретические положения, определя-

ющие оценку местности, при решении инженерных то-

пографических задач в правоохранительной деятельно-

сти; 

Умеет: использовать основные положения оценки 

местности, применять методы решения инженерных 

топографических задач; 

Владеет: практическими навыками оценки топографи-

ческой обстановки и принятия решений при выполне-

нии профессиональных задач сотрудниками ОВД. 

ДОПУСТИМЫЙ 

Знает: основы положений оценки местности при реше-

нии инженерных топографических задач в правоохра-

нительной деятельности; 

Умеет: использовать отдельные положения оценки 

местности при выполнении СБЗ и СО; 

Владеет: отдельными практическими навыками приня-

тия решений инженерных топографических задач в 

правоохранительной деятельности. 

 

НЕДОПУСТИМЫЙ 
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полнении профессио-

нальных задач сотруд-

никами ОВД. 

Не отвечает ни одному из требований уровня освоения 

дисциплины.  

ПК-7 Способность, 

обеспечиваю-

щая разработку 

и оформление 

документов в 

правоохрани-

тельной дея-

тельности   

Знать: 

- требования к разра-

ботке и оформлению 

служебных графиче-

ских документов (план 

обслуживаемой терри-

тории, схема поста, 

маршрута патрулиро-

вания, схема места 

происшествия, карта 

руководителя спецопе-

рации); 

- методы ведения слу-

жебных графических 

документов при вы-

полнении сотрудника-

ми ОВД своей профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

- Разрабатывать и чи-

тать карты, схемы, 

планы, составлять слу-

жебные графические 

документы и пользо-

ваться ими; 

-применять методы ве-

дения служебных гра-

фических документов 

при выполнении слу-

жебных профессио-

Лекция. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия. 

УО; УО-1; 

ПдВ; ПР-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО-1; ПР; 

ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знает: теоретические и практические положения по 

разработке и оформлению служебно-боевых докумен-

тов (план обслуживаемой территории, схема поста, 

маршрута патрулирования, схема места происшествия, 

карта руководителя спецоперации); основные методы 

их ведения при выполнении сотрудниками ОВД про-

фессиональной деятельности. 

Умеет: читать и оформлять: карты, схемы, планы, со-

ставлять основные служебные графические документы 

основные методы разработки служебно-боевых доку-

ментов при выполнении служебных профессиональных 

задач сотрудниками ОВД. 

Владеет: практическими навыками разработки, оформ-

ления и чтения служебных графических документов; 

методами их ведения при выполнении профессиональ-

ных задач сотрудниками ОВД.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Знает: основные правила разработки и оформления 

служебных графических документов (план обслужива-

емой территории, схема поста, маршрута патрулирова-

ния, схема места происшествия, карта руководителя 

спецоперации), методы их ведения при выполнении со-

трудниками ОВД своей профессиональной деятельно-

сти. 

Умеет: разрабатывать и читать карты, схемы, планы и 

другие служебно-боевые документы, использовать ос-

новные методы ведения служебно-боевых документов 

при выполнении служебных профессиональных задач 

сотрудниками ОВД; 

Владеет: практическими навыками разработки, оформ-
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нальных задач сотруд-

никами ОВД. 

Владеть: 

- навыками разработки, 

оформления и чтения 

служебных графиче-

ских документов;  

- способностью реали-

зовывать методы веде-

ния служебных графи-

ческих документов при 

выполнении професси-

ональных задач со-

трудниками ОВД. 

 

Самоподго-

товка. Дело-

вая игра. 

 

 

 

ПР-1; ПР-

4; ЗЛР; 

УО-3 

ления и чтения служебных графических документов; 

методами их ведения при выполнении профессиональ-

ных задач сотрудниками ОВД. 

ДОПУСТИМЫЙ 

Знает: основы оформления и ведения служебно-боевых 

документов, методы их ведения при выполнении со-

трудниками ОВД задач правоохранительной деятельно-

сти. 

Умеет: использовать отдельные положения по ведению 

служебно-боевых документов при выполнении служеб-

ных профессиональных задач сотрудниками ОВД. 

 Владеет: отдельными практическими навыками штаб-

ной культуры по ведению служебно-боевых докумен-

тов. 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не отвечает ни одному из требований уровня освоения 

дисциплины.   

ПК-10 Способность 

выполнять 

должностные 

обязанности 

по обеспече-

нию право-

порядка и за-

конности, 

безопасности 

государства, 

общества и 

личности, 

защите здо-

ровья и жиз-

ни граждан, 

охране обще-

ственного 

Знать: 

- должностные обязан-

ности по обеспечению 

законности и правопо-

рядка, безопасности 

государства, общества 

и личности, охране 

общественного поряд-

ка. 

- методы ориентирова-

ния по карте и на мест-

ности для выполнения 

должностных обязан-

ностей при проведении 

массовых мероприятий 

и действиях в чрезвы-

чайных обстоятель-

Лекция. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

УО; УО-1; 

ПдВ; ПР-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знает: теоретические положения должностных обязан-

ностей по обеспечению правопорядка и законности, 

безопасности государства, общества и личности. Вла-

деет навыками ведения ориентировки при исполнении 

должностных обязанностей по обеспечению и охране 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Умеет: использовать карты, планы и схемы при приня-

тии решения на обеспечение охраны общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий и действиях ОВД в чрезвычай-

ных обстоятельствах. 

Владеет: практическими навыками выполнения долж-

ностных обязанностей по обеспечению правопорядка и 

законности, безопасности государства, общества и лич-

ности при проведении массовых мероприятий и дея-

тельности в условиях ЧС. 
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порядка. 

 

ствах. 

Уметь: 

- ориентироваться по 

карте и без нее, опре-

делять азимуты, гео-

графические и прямо-

угольные координаты, 

измерять расстояния и 

площади;  

- осуществлять целе- 

указание при проведе-

нии массовых меро-

приятий и действий в 

чрезвычайных обстоя-

тельствах. 

Владеть: 

- навыками выполне-

ния должностных обя-

занностей по обеспече-

нию законности, без-

опасности государства, 

общества и личности, 

охране общественного 

порядка; 

- способностью ориен-

тироваться в различ-

ных условиях обста-

новки, при выполнении 

должностных обязан-

ностей при проведении 

массовых мероприятий 

и действий в чрезвы-

чайных обстоятель-

ствах. 

занятия. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия. 

Самоподго-

товка. 

Деловая  

игра. 

 

 

 

УО-1; ПР; 

ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1; ПР-

4; ЗЛР; 

УО-3 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Знает: основные должностные обязанности по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства, охране общественного 

порядка; способы ориентирования на местности при 

проведении массовых мероприятий и действиях сил 

ОВД в чрезвычайных обстоятельствах. 

Умеет: ориентироваться по карте и без нее, определять 

географические и прямоугольные координаты, изме-

рять расстояния и площади; осуществлять расстановку 

нарядов при проведении массовых мероприятий и дея-

тельности в условиях ЧС. 

Владеет: основными практическими методами ориен-

тирования в различных условиях обстановки, при вы-

полнении должностных обязанностей во время прове-

дения и обеспечения массовых мероприятий и деятель-

ности в условиях ЧС. 

ДОПУСТИМЫЙ 

Знает: организацию охраны общественного порядка, 

при обеспечения проведения массовых мероприятий и 

деятельности в условиях ЧС. 

Умеет: ориентироваться по карте и без нее, осуществ-

лять расстановку нарядов при проведении массовых 

мероприятий и действиях сил ОВД в чрезвычайных об-

стоятельствах. 

Владеет: отдельными практическими навыками ориен-

тирования в различных условиях обстановки, при вы-

полнении должностных обязанностей во время прове-

дения обеспечения массовых мероприятий и деятельно-

сти в условиях ЧС. 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не отвечает ни одному из требований уровня освоения 

дисциплины.  
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ПК-13 Способно-

стью раскры-

вать преступ-

ления  

 

Знать: 

- методы разработки 

схем осмотра места 

преступления (проис-

шествия) и других гра-

фических документов; 

- методы оценки эле-

ментов местности и 

объектов на ней при 

раскрытии преступле-

ний. 

Уметь: 

- разрабатывать и чи-

тать схемы осмотра ме-

ста преступления (про-

исшествия) и другие 

графические докумен-

ты и применять их; 

- применять методы 

оценки элементов 

местности и объектов 

на ней при раскрытии 

преступлений. 

Владеть: 

- навыками разработки, 

оформления и чтения 

схем осмотра места 

преступления (проис-

шествия);  

- способностью реали-

зовывать методы ана-

лиза схемы места пре-

ступления (происше-

Лекционные 

занятия. 

Самоподго-

товка. 

Викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

Деловая 

игра. 

 

УО; УО-

1; ПдВ; 

ПР-1; 

МРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО-1; 

ПР; ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1; ПР-

4; ЗЛР; 

УО-3 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знает: теоретические и практические положения по 

разработке и оформлению схем места преступления 

(происшествия) и других служебные документов; осно-

вы оценки элементов местности и объектов на ней при 

раскрытии преступлений. 

Умеет: оформлять и читать схемы места преступления 

(происшествия)  и другие графические документы и 

пользоваться ими. 

Владеет: практическими навыками разработки, оформ-

ления и чтения схемы места преступления (происше-

ствия); способностью применять основные методы 

оценки элементов местности и объектов на ней при 

раскрытии преступлений. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Знает: требования и правила разработки и оформления 

схем места преступления (происшествия) и других гра-

фических документов; методы оценки элементов мест-

ности и объектов на ней при раскрытии преступлений. 

Умеет: разрабатывать и читать схемы места преступле-

ния (происшествия), другие графические документы, 

использовать их методы оценки элементов местности и 

объектов на ней при раскрытии преступлений. 

Владеет: практическими навыками разработки, оформ-

ления и чтения схем места преступления (происше-

ствия); способностью реализовывать методы анализа 

схемы места преступления (происшествия) и других 

графических документов при раскрытии преступлений. 

ДОПУСТИМЫЙ 

Знает: отдельные требования правил разработки и 

оформления схем места преступления (происшествия) и 

других графических документов. 

Умеет: использовать схемы места преступления (про-
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ствия) и других графи-

ческих документов при 

раскрытии преступле-

ний. 

исшествия), другие графические документы при рас-

крытии преступлений 

Владеет: отдельными практическими навыками чтения 

схем места преступления (происшествия) при раскры-

тии преступлений. 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не отвечает ни одному из требований уровня освоения 

дисциплины.  

ПК-22 

 

Способно-

стью осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность в 

соответствии 

с правовыми 

и организаци-

онными осно-

вами право-

охранитель-

ной деятель-

ности, компе-

тенцией пра-

воохрани-

тельного ор-

гана (для 

службы в ко-

тором осу-

ществляется 

подготовка 

специалиста)  

Знать: 

- специфику право-

охранительной дея-

тельности в соответ-

ствии со своим про-

фессиональным пред-

назначением; 

- способы решения 

профессиональных за-

дач в различных усло-

виях обстановки, наря-

дах, группах и боевых 

порядках при выполне-

нии своей профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: 

- составлять и оформ-

лять заявки на получе-

ние типографических 

карт по номенклатуре 

для заданных районов 

выполнения оператив-

но-служебных задач;  

- осуществлять подго-

товку по карте и дви-

жение по маршруту, 

Лекционное 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

Викторины. 

 

 

 

 

 

 

УО; УО-

1; ПдВ; 

ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО-1; 

ПР; ПР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знает: теоретические положения правоохранительной 

деятельности в соответствии со своим профессиональ-

ным предназначением; ознакомлен со способами реше-

ния профессиональных задач в различных условиях об-

становки, нарядах, группах и боевых порядках. 

Умеет: оформлять заявки на получение типографиче-

ских карт по номенклатуре для заданных районов вы-

полнения служебно-боевых задач; выполнять движение 

по маршруту и обходить препятствия; выполнять оцен-

ку и анализ тактических свойств местности при реше-

нии профессиональных задач. 

Владеет: практическими навыками выполнения слу-

жебных задач правоохранительной деятельности в со-

ответствии с профессиональным предназначением; 

способностью реализовывать основные методы реше-

ния правоохранительных задач в различных условиях 

обстановки, нарядах, группах и боевых порядках. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Знает: специфику правоохранительной деятельности в 

соответствии со своим профессиональным предназна-

чением; способы решения профессиональных задач в 

различных условиях обстановки, нарядах, группах и 

боевых порядках при выполнении задач правоохрани-

тельной деятельности. 

Умеет: составлять и оформлять заявки на получение 
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обход препятствий.  

- выполнять оценку и 

анализ тактических 

свойств местности и 

определять их влияние 

на содержание профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Владеть: 

- навыками выполне-

ния правоохранитель-

ной деятельности в со-

ответствии с профес-

сиональным предна-

значением; 

- способностью реали-

зовывать методы ре-

шения правоохрани-

тельных задач в раз-

личных условиях об-

становки, нарядах, 

группах и боевых по-

рядках при выполне-

нии своей профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

Деловая  

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1; ПР-

4; ЗЛР; 

УО-3 

СТ; МРК 

типографических карт по номенклатуре для заданных 

районов выполнения служебно-боевых задач; осу-

ществлять подготовку по карте и движение по маршру-

ту, обход препятствий; выполнять оценку и анализ так-

тических свойств местности и определять их влияние 

на содержание профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками правоохранительной деятельности 

в соответствии с профессиональным предназначением; 

способностью реализовывать методы решения право-

охранительных задач в нестандартной обстановке, 

нарядах, группах и боевых порядках при выполнении 

своей профессиональной деятельности. 

ДОПУСТИМЫЙ 

Знает: сущность и содержание правоохранительной 

деятельности; отдельные способы решения профессио-

нальных задач нарядов, групп и боевых порядков при 

выполнении задач правоохранительной деятельности. 

Умеет: работать с картой, составлять маршрут движе-

ния по ней; выполнять оценку местности и определять 

еѐ влияние на выполнение поставленных задач.  

Владеет: практической способностью реализовывать 

методы решения правоохранительных задач в различ-

ных условиях обстановки, нарядах, группах и боевых 

порядках при выполнении своей профессиональной де-

ятельности. 

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не отвечает ни одному из требований уровня освоения 

дисциплины.  

ПК-28 

 

Способно-

стью выпол-

нять профес-

сиональные 

задачи в осо-

бых услови-

Знать: 

- теоретические основы 

выполнения професси-

ональных задач в осо-

бых условиях и чрез-

вычайных обстоятель-

Лекционное 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

 

 

УО; УО-

1; ПдВ; 

ПР-1 

СТ. 

 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знает: виды природных, техносферных и социальных 

опасностей, угрожающих безопасности государства, 

общества и личности; средства и методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умеет: анализировать ситуацию, применять приемы и 
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ях, чрезвы-

чайных об-

стоятель-

ствах, чрез-

вычайных 

ситуациях, в 

условиях ре-

жима чрез-

вычайного 

положения и 

в военное 

время, оказы-

вать первона-

чальную мед. 

помощь, со-

блюдать пра-

вила личной 

безопасности 

и безопасно-

сти граждан в 

процессе ре-

шения слу-

жебных за-

дач. 

 

ствах; 

- оценивать по картам 

и схемам местность для 

принятия эффективных 

решений при выполне-

нии задач в чрезвычай-

ных обстоятельствах; 

-обеспечивать решение 

инженерных задач то-

пографическими дан-

ными в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

Уметь: 

- использовать теоре-

тические основы вы-

полнения профессио-

нальных задач в осо-

бых условиях и чрез-

вычайных обстоятель-

ствах; 

- планировать меро-

приятия по защите 

населения в чрезвы-

чайных ситуациях на 

основе оценки по кар-

там и схемам местно-

сти и решения инже-

нерных задач топогра-

фическими данными 

при ликвидации по-

следствий ЧС. 

Владеть:  

- навыками принятия 

решений по защите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционное 

занятие. 

Самоподго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие. 

Викторины. 

Самоподго-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО-1; 

ПР; ПР-1; 

МРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1; ПР-

средства коллективной и индивидуальной защиты от 

возможных последствий чрезвычайных ситуаций.  

Владеет: практическими навыками распознания опас-

ных факторов в среде жизнедеятельности человека и 

определения способов защиты от них;  

способностью выявлять методы, способы и средства 

для  защиты населения в ЧС и участвовать в ликвида-

ции их последствий.  

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Знает: основные характеристики и виды природных и 

техносферных опасностей, угрожающих человеку и со-

обществам; проблемы выживания человека и концеп-

цию национальной безопасности;  

средства и методы защиты и повышения безопасности; 

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: анализировать и использовать приемы в ЧС 

коллективной и индивидуальной защиты от послед-

ствий катастроф и аварий, стихийных бедствий;  

планировать меры защиты населения в ЧС и принимать 

участие в организации и проведении спасательных ра-

бот. 

Владеет: прогнозированием, распознанием и оценкой 

вредных и опасных факторов, влияющих на жизнедея-

тельность  человека, и определяет способы защиты от 

них; способностью выявлять рациональные методы по 

охране и защите населения в опасных условиях и чрез-

вычайных ситуациях; ликвидации их негативных по-

следствий.  

ДОПУСТИМЫЙ 

Знает: основные виды техногенных и природных ЧС, 

методы и средства защиты населения в условиях ЧС. 

Умеет: применять средства коллективной и индивиду-

альной защиты от возможных последствий аварий, ка-
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населения в чрезвы-

чайных ситуациях на 

основе топографиче-

ской оценки местно-

сти. 

- способностью приме-

нять рациональные ме-

тоды решения инже-

нерных задач при лик-

видации последствий 

ЧС. 

товка. 

Межотрасле-

вые ком-

плексные за-

нятия. 

 

4; ЗЛР; 

УО-3 

МРС 

тастроф, стихийных бедствий; участвовать в организа-

ции аварийно-спасательных работ. 

Владеет: распознанием и оценкой опасных и вредных 

факторов жизнедеятельности человека и определяет 

способы защиты от них;  

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не отвечает ни одному из требований уровня освоения 

дисциплины.  

 
Индекс и формулировка компетенции из ФГОС 

Методика формирования: лекция, практическое занятие, деловая игра, ролевая игра, тематическая викторина, организационно-деятельностная игра, круглый стол, 

межотраслевое комплексное занятие, мозговой штурм, проблемная лекция.  

 

Формы оценочных средств: устные опросы (Уо), собеседования (Уо-1), коллоквиумы (Уо-2), зачеты (Уо-3), экзамены (Уо-4), письменные работы (Пр), тесты (Пр-

1), контрольные работы (Пр-2), эссе (Пр-3), реферат (Пр-4), курсовая работа (Пр-5), выпускная квалификационная работа (Пр-6), государственный экзамен (Гэ), От-

четы по практике (Опр), защита отчетов по практике (ЗОПр), творческие работы (ТвР), защита практикумов (ЗПР), подготовка к выступлению (ПдВ), выполнение 

расчетно-графических работ (РГР), портфолио, модульно-рейтинговая система (МРС), стандартизированный тест (СТ), кейс-метод (КМ), метод развивающейся ко-

операции (МРК). 
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Приложение 3 

Матрица перечня профессиональных компетенций 

 

  

 Топографическая 

подготовка со-

трудников поли-

ции 

Деятельности 

ОВД в систе-

ме ЧС и ГО 

Специальная  

тактическая 

подготовка 

Обеспечение 

личной без-

опасности 

сотрудников 

Нач. проф.  

подготовка. 

Введение в 

специальность 

Учения 

В области правотворческой деятельности 

ПК -1  + + +   

Правоприменительная деятельность 

ПК -2 + + + +  + 

ПК -3  + + +   

ПК -4  + + +   

ПК -5 + + + +  + 

ПК -6       

ПК -7 + + + + + + 

Экспертно-консультативная деятельность 

ПК -8  + + +  + 

ПК -9       

Оперативно-служебная деятельность 

ПК-10 + + + + + + 

ПК-11       

ПК-12       

ПК-13 +  +  + + 

ПК-14       

ПК-15   +   + 

ПК-21   +  + + 

ПК-22 + + + + + + 

ПК-23   + +  + 

ПК-24       

ПК-25       

ПК-26  + +   + 

ПК-27       

ПК-28 + + + + + + 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК -29  + + +  + 

ПК-30  + + +  + 

ПК-31   +   + 

ПК-32       

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-33  + + +   

ПК-34  + + +   

ПК-35  + + +   

Педагогической деятельность 

ПК-36       

ПК-37       
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Приложение 4 

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

Факультет    

Кафедра        

Утверждаю 

Начальник  кафедры  

__________________ 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 

курсантов   группы по дисциплине   

Виды учебной деятельности Контрольная 

точка 1 

Контрольная 

точка 2 

Контрольная 

точка 3 

Контрольная 

точка 4 

Итого текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Доп. 

баллы 

min max min max min max min max min max min max max 

1. Присутствие на учебных 

занятиях 

             

Присутствие на лекциях              

Присутствие на семинарских и 

практическом занятии 

             

2. Определение работы на 

занятиях 

             

Определение работы  на 

практическом занятии без тестов 

             

Определение работы на 

практическом занятии по тестам 

             

Определение расчетной 

практической работы 

             

Деловые (ролевые) игры              

Использование информационных 

технологий 

             

Решение практических задач и 

ситуаций 

             

Определение практики              

Определение личностно-

профессиональных качеств  

             

Другие виды работ              



 

135 
 

 

 

Основные виды учебной работы Контр. точка 1 Контр. точка 2 Контр. точка 3 Контр. точка 4 Итого текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Доп. 

баллы 

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс макс 

3. Виды самостоятельной 

работы 

             

Работа без тестовой проверки              

Работа с тестовой проверкой               

Написание, разработка рефератов              

Подготовка публикаций              

Написание эссе              

Курсовые работы (проекты)              

Другие виды работ              

4. Данные текущего контроля                

Тестовые задания              

Тесты итоговой оценки              

Контрольные письменные работы              

Формы индивидуального 

контроля 

             

Всего баллов текущей работе 

курсантов 

             

5. Промежуточные аттестации              

Зачѐты              

Экзамены               

ИТОГО              

ВСЕГО ПО НАРАСТАЮЩЕЙ  12,5 17,5 25 35 37,5 52,5 50 70 50 70 61 100  

 

Преподаватель ___________________/_______________________ 

СОГЛАСОВАНО: 

__________________/____________________
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Приложение 5 

УТВЕРЖДАЮ 

начальник факультета      

    «     »      20    г. 

 

 

ЛИСТ УЧЕТА РЕЙТИНГА 

ОБУЧАЕМЫХ СОТРУДНИКОВ 

по направлению/профилю __________________ 

курсантов ______ курса 

за 20___ – 20___ год 

 

 

№ Шифр (код) курсанта Семестровые рейтинги, 

баллы 

Годовой  

рейтинг,  

баллы семестр семестр 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

Приложение 6 
ЖУРНАЛ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

курсантов группы ____ курса _____ 

 

 

ФИО Дата Дата КТ1 Дата Дата КТ2 Дата Дата КТ3 Дата Дата КТ4 

К
о

м
п

. 

б
ал

л
ы

 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

Д
о

п
. 

б
ал

л
ы

 

Итого 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
  

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
  

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
  

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
  

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
  

В
и

д
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о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
  

В
и

д
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о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
  

В
и

д
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о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
  

В
и

д
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о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Б
ал

л
 

О
п

р
ед

ел
е
н

и
е
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Технологическая карта для курсанта 
УТВЕРЖДАЮ            СОГЛАСОВАНО 

Начальник кафедры                                                         Председатель Совета факультета                                                           

_________________ФИО                                                                      _______________ ФИО 

                                     

Место и роль дисциплины: Б31.Б.3. дисциплина «Топографическая подготовка в ОВД» 

Направление подготовки 072300 «Правоохранительная деятельность»  (3 курс, 1 семестр). 

Вид 

работы 

Лекции 

(ч.) 

Семи-

нары 

(ч.) 

Прак-

тич. 

Контр.са

м.работа

(ч.) 

Внеауд. 

СРС (ч.) 
Всего  Всего з.е. 

Час / з.е.  

(по о/о) 
12 14 4 6 36 72 2 

Час / з.е.  

(по з/о) 
4 4 - - 64 72 2 

Вид учебной работы 

№ 

контрольной 

точки 

Вид работы График 

контроля  

(неделя) 

Формы 

кон-

троля
1
 

Баллы 
Мини-

мум 

Макси-

мум 

В процессе текущего контроля:     

 Аудиторные занятия     

1 Семинары  В семестре Уо-1  6 10 

3 Практическое занятие 11 ППР 8 12 

4 Отчѐт по практикуму 17 Уо-1 12 18 

5 Присутствие на лекциях В семестре  6 12 

6 Раздел 1-3. В семестре Уо-1 12 18 

Рубежный контроль:  12 ПР-1 10 20 

ИТОГО   60 100 

Промежуточные аттестации:     

Зачеты   Уо-3 минимум – 60 бал. 

Другие виды образовательной деятель-

ности: 

творческая работа на практических заняти-

ях – 3 б., 

разработка презентации  – 4 б.,  

подготовка эссе – 5 б.,  

доклад на конференции – 6 б. 

    

Минусы: отсутствие на занятиях – 4 б., от-

рицательные ответы – 2 б., невыдерживание 

сроков выполнения заданий – 1 б. 

    

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР (плюсы и минусы 

за активность не учитываются) 

  60 100 

 

Преподаватель:  ФИО                  подпись                           

 

 

  

                                                           
1
 Форма контроля: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 
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