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АННОТАЦИЯ. Результатом профессиональной подготовки будущих специалистов органов внут-
ренних дел в ходе практик, обоснованным с точки зрения требований субъектов ее организации, 
квалификационных характеристик и вариативного функционала профессии «Полицейский», явля-
ется готовность к профессиональной деятельности. Актуальность вышеуказанной темы объясняется 
тем, что степень изученности данного вопроса зачастую ограничивается лишь его узкими аспекта-
ми, и, несмотря на устойчивый практический вектор в подготовке обучающихся, понятию «готов-
ность» к профессии «Полицейский», предполагающему набор сформированных профессиональных 
компетенций сотрудника полиции, навыков коммуникации и командной работы, самостоятельно-
сти в выполнении порученных заданий и умений использовать цифровые технологии, уделяется 
недостаточно внимания. В данной статье автором подчеркивается необходимость регулярного мо-
ниторинга показателей профессиональной готовности сотрудников полиции до и после прохожде-
ния практик как необходимого элемента в практической подготовке будущих правоохранителей. 
Цель исследования: актуализировать понятие «готовность» к профессиональной деятельности как 
динамическое, структурно-уровневое, профессионально-личностное образование, характеризую-
щееся ценностно-мотивационным, когнитивным, деятельностным критериями, и на основе эмпи-
рических данных выделить соответствующие показатели. 
Методы исследования. В данном исследовании были использованы теоретические методы: кон-
тент-анализ психолого-педагогической литературы, иных документов, посвященных вопросу орга-
низации практик при подготовке сотрудников полиции, синтез, обобщение содержания соответ-
ствующих научных публикаций, а также эмпирические: анкетирование, интервьюирование, метод 
экспертной оценки и самооценки, обработка результатов на базе опросника «Эмин» («Эмоцио-
нальный интеллект») Д. Люсиной и копинг-стратегий, количественный анализ с применением 
критерия Краскела-Уоллиса, критерия Манна-Уитни, методики «Изучение мотивации профессио-
нальной деятельности» (К. Замфир, модификация А. Реана), Калифорнийского личностного опрос-
ника CPI, интерпретация полученных результатов. 
Выводы: фокус внимания на понятии «готовность к профессии “Полицейский”» в дискурсе професси-
ональной подготовки будущих специалистов органов внутренних дел позволил обогатить уже имею-
щийся теоретический и практический опыт по данной проблематике, детализировав его сущность и 
значение в подготовке правоохранителей, расширив научное представление о процессе практической 
подготовки специалистов как о целенаправленном, поэтапном формировании готовности к профес-
сиональной правоохранительной деятельности. Заявленная гипотеза положена в основу процессной 
модели организации практик при подготовке сотрудников полиции, разрабатываемой автором, а ре-
зультаты проведенных исследований, в частности в рамках данной работы, наряду с изучением со-
временного опыта могут быть внедрены в вышеназванную модель с целью развития индивидуализа-
ции процесса профессиональной подготовки и использованы как в образовательных организациях 
системы МВД России, так и практическими сотрудниками территориальных органов. 
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ABSTRACT. The result of professional training of future specialists of internal affairs bodies in the course 
of practical training, justified in terms of the requirements of the subjects of its organization, qualification 
characteristics and variable functionality of the profession “Policeman” is readiness for professional activi-
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ty. The relevance of the above topic is explained by the fact that the degree of study of this issue is often 
limited only to its narrow aspects, and, despite the steady practical vector in training students, the concept 
of “readiness” for the profession of “Policeman”, which presupposes a set of formed professional compe-
tencies of a police officer, communication and teamwork skills, independence in performing assigned tasks 
and skills Not enough attention is paid to the use of digital technologies. In this article, the author empha-
sizes the need for regular monitoring of indicators of professional readiness of police officers before and af-
ter practical training as a necessary element in the practical training of future law enforcement officers. 
The purpose of the study is to actualize the concept of “readiness” for professional activity as a dynamic, 
structural-level, professional-personal education characterized by value-motivational, cognitive, activity 
criteria and to identify appropriate indicators based on empirical data. 
Research methods. In this study, theoretical methods were used: content analysis of psychological and 
pedagogical literature, other documents devoted to the organization of practices in the training of police of-
ficers, synthesis, generalization of the content of relevant scientific publications, as well as empirical: ques-
tionnaires, interviews, the method of expert assessment and self-assessment, processing of results based 
on the questionnaire “Emin” (“Emotional intelligence”) D. Lucina and coping strategies, quantitative analysis 
using the Kraskel-Wallis criterion, the Mann-Whitney criterion, the methodology “Study of motivation of 
professional activity” (K. Zamfir, modification by A. Rean), the California personal questionnaire CPI, in-
terpretation of the results obtained. 
Conclusions: the focus is on the concept of “readiness for the profession of ‘Policeman’” in the discourse of 
professional training of future specialists of the Internal Affairs Bodies, it allowed us to enrich the already 
existing theoretical and practical experience on this issue, detailing its essence and the importance in the 
training of law enforcement officers, expanding the scientific understanding about the process of practical 
training of specialists as a purposeful, step-by-step formation of readiness for professional law enforce-
ment activities. The stated hypothesis is the basis for the process model of organizing practices in the training 
of police officers, developed by the author, and the results of the research, in particular, within the frame-
work of this work, along with the study of modern experience, can be implemented in the above-mentioned 
model, in order to develop the individualization of the professional training process, they were used both in 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia and by practical employees of terri-
torial bodies. 

FOR CITATION: Denisova, A. Yu. (2024). Readiness for the Profession “Policeman” as a Result of the Suc-
cess of the Practical Activities of Future Specialists of Internal Affairs Bodies. In Pedagogical Education in 
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ведение. Изменяющийся вектор 
внешней политики, связанный с 

многочисленными событиями на мировой 
арене, не мог не отразиться и на внутренних 
реалиях нашей страны. Признанный годом 
педагога и наставника 2023 год еще более 
подчеркнул актуальность подготовки высо-
коквалифицированных кадров для право-
охранительных органов, а также позволил 
выделить приоритеты образовательной по-
литики России, одним из которых является 
удовлетворение дефицита кадрового потен-
циала ОВД с акцентом на практико-
ориентированный подход в профессио-
нальной подготовке и раскрытие индивиду-
альности будущих специалистов ОВД. 

Профессиональная деятельность со-
трудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации сопряжена с физическими, 
психическими, интеллектуальными нагруз-
ками, с высокой степенью ответственности 
за выполнение служебных обязанностей, 
готовностью к преодолению стрессовых си-
туаций [17, c. 5], что особенно актуально в 
условиях постпандемии и проведения спе-
циальной военной операции. В этой связи 
приоритетными задачами для Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
становятся оптимизация кадрового потен-
циала, вектор на новые методологические 
подходы к подготовке сотрудников полиции 
с усилением ее практической направленно-
сти, современные психолого-

педагогические технологии в образователь-
ном процессе, ориентированные на форми-
рование компетенций будущих специали-
стов ОВД, а также развитие у обучающихся 
психологической устойчивости и навыков 
саморегуляции [4].  

Теоретико-методологические основа-
ния исследования проблемы организации 
практики как части практического обуче-
ния построены на интегративном примене-
нии актуальных для исследования аспектов, 
идей и теоретических положений интегра-
тивно-вариативного, системного и лич-
ностно-деятельностного подходов. Отметим 
при этом, что нами не выделяется домини-
рующий подход, поскольку подготовка спе-
циалистов в образовательной организации 
МВД России рассматривается как целост-
ное, системное и динамичное явление, 
включающее теоретический (учебная дея-
тельность), практико-ориентированный 
(квазипрофессиональная деятельность) и 
учебно-профессиональный (практики) эта-
пы, сущность и содержание которых необ-
ходимо исследовать на основе системного 
подхода как совокупность взаимосвязанных 
компонентов, подчиненных единой образо-
вательной цели, обеспечивающих процесс 
направленного формирования у курсантов 
нормативного уровня профессиональных 
правоохранительных знаний, умений и го-
товности к деятельности, позволяющих им 
осуществлять определенные ФГОС ВПО и 

В 
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должностным регламентом типы деятельно-
сти, какие как правоприменительный, пра-
воохранительный, профилактический, опе-
ративно-служебный, организационно-
управленческий (личностно-деятельностный 
подходы). Реализация вариативного подхо-
да к организации практики будущих специ-
алистов органов внутренних дел предусмат-
ривала: интеграцию интересов всех субъек-
тов организации практики; расширение 
диапазона приобретаемых курсантами-
практикантами знаний, умений и навыков, 
значимых для профессиональной деятель-
ности за счет охвата широкого круга функ-
циональных обязанностей сотрудника ор-
ганов внутренних дел; обеспечивала до-
ступность спектра направлений профессио-
нальной деятельности в интересах наращи-
вания практического опыта практикантов; 
формировала профессиональную мотива-
цию, способствующую самореализации 
практикантов в профессионально-
практической деятельности. 

Изложение основного материала 
исследования. Профессиональная подго-
товка сотрудников полиции является веду-
щей функцией образовательной организа-
ции, ее осуществляющей. «Профессиональ-
ная подготовка» в новом словаре методиче-
ских терминов рассматривается как «система 
организационных и педагогических меро-
приятий, обеспечивающая формирование у 
личности профессиональной направленно-
сти знаний, навыков, умений и профессио-
нальной готовности к такой деятельности» 
[2]. Феномен «готовности» в научной лите-
ратуре рассматривался учеными с разных 
позиций, отсюда огромное количество его 
трактовок. Огромный вклад в его изучение с 
позиции личностно-деятельностного подхо-
да внесли А. Л. Деркач [6], М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович [8], в рамках системного 
подхода – К. А. Абульханова-Славская [1], 
В. Д. Шадриков [19], B. Т. Зинченко [9], а 
также интегративно-вариативного (Б. С. Гер-
шунский [5], А. Г. Асмолов [3] и др. 

Однако в рамках данного исследования 
особого внимания заслуживает проблема 
профессиональной готовности сотрудников 
правоохранительных органов, представлен-
ная в трудах И. Г. Смирнова, О. В. Игумно-
вой, Г. В. Дубовой, А. Ф. Дунаева, И. М. Кон-
дратьева и др. [7, c. 184].  

И. Г. Смирнов полагает, что «содержа-
ние и компонентный состав готовности бу-
дущих специалистов к выполнению про-
фессионального долга включает ценностно-
целевой, содержательный, процессуальный 
и оценочно-результативный компоненты с 
выделенными в них познавательными, от-
ношенческими, эмоционально-волевыми, 
деятельностными возможностями лично-

сти, актуализация которых в совокупности 
обеспечивает ей движение к органически 
целостному объединению деятельностной и 
поведенческой линий студентов» [15, c. 8].  

По мнению О. В. Игумновой, «специ-
фика профессиональной готовности буду-
щих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы актуализирует необходимость 
формирования не только знаниевой состав-
ляющей компетентности будущих офице-
ров, но и их психологической готовности к 
работе в условиях повышенной ответствен-
ности и опасности» [11, c. 81]. 

Н. В. Дрянных и Т. В. Лодкина, продол-
жая изучение данного вопроса, утверждают, 
что, «исследуя проблему формирования го-
товности будущих юристов к деятельности в 
правоохранительных органах в рамках про-
хождения практики, где решается задача 
формирования правосознания, развития ба-
зовых компетенций, отражающих специфи-
ку профессии, необходимо учитывать уров-
ни профессиональной готовности обучаю-
щихся» [7, c. 186], которые также были по-
ставлены в детерминанту гипотезы, выдви-
нутой Д. Х. Носовой, Л. А. Амировой, 
М. О. Хатуаевым, базировавшейся на том, 
что «оценка готовности сотрудника поли-
ции как специалиста осуществляется на ос-
нове его психологической, физической и 
профессиональной подготовленности к бу-
дущей деятельности» [14, c. 117].  

По нашему мнению, готовность к про-
фессиональной деятельности формируется 
практической подготовкой, являющейся со-
ставной частью любой образовательной 
программы, и ее составной частью – прак-
тикой. Актуализируя различные подходы в 
трактовании понятия «профессиональная 
готовность» и интерпретации данного фе-
номена с учетом различных позиций, прин-
ципов и входящих в него элементов, в рам-
ках нашего исследования сформулируем 
гипотезу о том, что готовность сотрудника 
полиции к профессиональной деятельности 
является интегративной личностной харак-
теристикой, которая представляет собой 
неразрывную связь компонентов, каждый 
из которых активизируется на этапах прак-
тик будущих специалистов ОВД: учебной 
(по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков НИД), производ-
ственной (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной дея-
тельности, в том числе преддипломной, ко-
торая по своему содержанию близка к тер-
мину «стажировка», что в дальнейшем бу-
дем использовать в контексте данного ис-
следования (и их вариативных видов в за-
висимости от профиля подготовки обучаю-
щихся)) (рис. 1). 
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Рис. 1. Компоненты профессиональной готовности 

При этом эпифеноменом выступают 
интегральные технологии, которые именно 
в практической деятельности курсантов об-
разовательных организаций МВД России 
должны «запустить» механизм готовности к 
выполнению профессиональных задач и 
развить потенциальные возможности каж-
дого из обучающихся на основе принципа 
индивидуализации и рефлексивного анали-
за, который активизирует их личностные 
возможности, стремления, интересы и мо-
тивирует обучающихся развиваться в своей 
профессиональной деятельности. 

Под данным термином мы рассматри-
ваем совокупность опирающихся на прин-
цип единства теорий, концепций, моделей, 
методов, умений, которые ведут будущего 
специалиста ОВД к гармонизации лично-
сти, малой конфликтности, отсутствию раз-
дробленности сознания и, как следствие, к 
формированию целостного подхода к окру-
жающему миру и успешному выполнению 
служебной деятельности. Применение ин-
тегральных технологий в практической дея-
тельности сотрудников полиции, на наш 
взгляд, должно носить не только непрерыв-
ный характер, но и нарастающий, где осо-
бую актуальность они приобретают, способ-
ствуя перестройке сознания обучающихся с 
одного вида деятельности на другой, науча-
ет переносить имеющиеся теоретические 
знания в практический опыт, развивая са-
мостоятельность и творческий потенциал 
обучающихся на каждом из видов практик.  

Конструируя процессную модель орга-

низации практики курсантов образовательных 
организаций МВД России, мы исходим из того, 
что она представляет собой эксплицитную пе-
дагогическую систему, состоящую из ряда вза-
имосвязанных компонентов: концептуально-
целевого, структурно-операционального, ре-
зультативно-оценочного блоков и педагоги-
ческих условий реализации вариативного 
подхода к организации практики. Отдельно 
остановимся на структурно-операциональном 
блоке, в рамках которого мы выделяем три 
логически выстроенных и согласованных 
этапа: подготовительный, деятельностный и 
диагностико-результативный, на каждом из 
которых критично диагностировать входную 
готовность к практике (подготовительный 
этап), осуществлять оценку формируемых 
компонентов профессиональной готовности 
(деятельностный этап) и, как результат, оце-
нить готовность к профессиональной дея-
тельности на основе следующих критериев: 
ценностно-мотивационный, когнитивный и 
операционально-деятельностный. Нами бы-
ли изучены возможности приобретения кур-
сантами в учебном процессе профессиональ-
ного опыта, а также реализации «професси-
ональных проб», что позволило выделить 
инвариантную систему заданий, включен-
ную в содержание учебных дисциплин и 
позволяющую формировать готовность кур-
сантов к производственной практике, а так-
же вариативную (задания по должностному 
предназначению и тема НИРК, ВКР). Коли-
чество продемонстрированных ситуаций и 
количество профессиональных ситуаций 
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личного участия велось через формализо-
ванный учет практического опыта курсантов 
(журнал учета). Анализ обратной связи осу-

ществлялся через анализ продуктов учебной 
и профессиональной деятельности и блиц-
опрос курсантов. 

 

Рис. 2. Процессная модель организации производственной практики 
на основе вариативного подхода 

К
о

н
ц

еп
т
у

а
л

ь
н

о
-ц

ел
ев

о
й

 б
л

о
к

 
С

т
р

у
к

т
у
р

н
о

-о
п

ер
а
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 б
л

о
к

 
Р

ез
у
л

ь
т
а

т
и

в
-

н
о
-о

ц
ен

о
ч

н
ы

й
 

б
л

о
к

 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

е 
у

сл
о

в
и

я
: 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
д

и
д

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
 д

л
я
 р

аз
в
и

ти
я
 г

о
то

в
н

о
ст

и
 к

 п
р

а-

в
о

о
х

р
ан

и
те

л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
; 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 о

б
р

аз
о

в
ат

е
л
ь
н

о
го

 п
р

о
ц

ес
са

 в
 ф

о
р

м
е 

к
ей

с
-с

та
д

и
; 

п
о

сл
ед

о
в
а
те

л
ь
н

о
е 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

е
п

о
д

ав
ат

е
л
ем

 
р

о
л
и

 
и

н
ф

о
р

м
ат

о
р

а,
 
к
о

н
су

л
ь
та

н
та

, 
эк

сп
ер

та
; 

се
те

в
о

е 
в
за

и
м

о
д

ей
с
тв

и
е;

 о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 н

ау
ч

н
о

-п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 р

аб
о

ты
 

Критерии: ценностно-мотивационный; когнитивный; опера-

ционально-деятельностный 

Уровни: начальный, базовый, высокий 
 

 

Целевой компонент: Цель-социальный заказ = Концепция кадровой работы 

МВД; цель-ценность = служение цель-способ – механизмы формирования и 

оценки компетенций 

Ценностно-концептуальный компонент. Методологические подходы: 

интегративно-вариативный; системный; личностно-деятельностный  

Функциональный компонент: целевые функции (социально-ориентирующая, раз-

вивающая, обучающая, воспитывающая); инструментальные функции (фасилитиру-

ющая, наставническая,) диагностическая 

Детерминационный компонент. Принципы: согласованности и единства руковод-

ства; поэтапного рефлексивного анализа, индивидуализации; интеграции 
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тики; Выбор базовых «точек»; Справ-

ка-отзыв 

Результат: готовность курсантов к профессиональной право-

охранительной деятельности 
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Проанализировав теоретическую базу 
данного исследования, полагаем, что ре-
флексивная составляющая и самооценка 
своей готовности занимает одно из цен-
тральных мест в служебной деятельности со-
трудника полиции, которая протекает в спе-
цифичных, часто экстремальных условиях и 
сопровождается непредсказуемостью, избы-
точностью поставленных задач, высокой со-
циальной ответственностью, дефицитом 
времени и стрессовым характером. 

В рамках данного исследования нами 

было опрошено 87 курсантов 3–5 курсов 
Московского университета МВД России име-
ни В. Я. Кикотя и Орловского юридического 
института МВД России имени В. В. Лукьяно-
ва по направлению подготовки 40.05.02 «Ад-
министративная деятельность». Целью ис-
следования являлось изучение состояния го-
товности сотрудников полиции после про-
хождения учебной, производственной прак-
тик и стажировки соответственно (был ис-
пользован количественный анализ с приме-
нением критерия Краскела-Уоллиса, табл.). 

Таблица  
Выраженность критериальных компонент  

профессиональной готовности респондентов 

Курс Сред
нее 
зна-
че-
ние 

Критериальные компоненты профессиональной готовности и их показатели 

Автономность 
Информирован-

ность 
Принятие 
решений 

Планирова-
ние 

Эмоциональ-
ное отношение 

3 курс 10 9,7 11,1 11 13,8 
4 курс 13,4 12,9 12,2 13,4 14,1 

5 курс 
14,2 14,3 16,1 17 15,5 

max.=20 max.=17 max.=20 max.=20 max.=20 
 

Как видно из таблицы, наиболее высо-
кие результаты по шкалам «принятие ре-
шений» и «планирование» показали кур-
санты 5 курса, которые уже имеют опыт не-
скольких видов практик и, безусловно, ра-
циональнее подходят к выполнению слу-
жебных задач, распределению времени, бо-
лее самостоятельны, однако исследование 
показало и обратную сторону вопроса. На 
этапе учебной практики самореализации и 
индивидуализации личности уделяется не-
достаточное внимание, практика носит 
преимущественно теоретизированный ха-
рактер, обучающимся необходимо дать 
возможность сформироваться как субъекту 
профессиональной деятельности, «прожи-
вать» в профессии, активно участвуя в ре-
шении служебных задач.  

Интерпретация полученных данных 
экспериментальным путем позволяет кон-
статировать, что в преобладающем боль-
шинстве курсанты, пройдя от одной до не-
скольких видов практик, обладают высоким 
уровнем правосознания, имеют адекватную 
самооценку, опираются на нормы права. 
Однако как ни парадоксально, но шкала 
«эмоциональное отношение» представлена 
у обучающихся 4 курсов несколько ниже, 
чем предполагалось до начала эксперимен-
та. Полагаем, что данной компоненте необ-
ходимо уделить большее внимание, так как 
молодые сотрудники полиции после полу-
чения очередного практического опыта 
ввиду сложной специфики служебной дея-
тельности могут страдать дефицитом поло-
жительного эмоционального состояния, 
жизненного оптимизма и стойкости пере-
носимости неудач, а также, согласно 
Е. А. Никитской и Е. Г. Евсеевой, развивать 

мотивацию, которая снижается у определен-
ного количества обучающихся после про-
хождения ими учебной практики, которая 
является крайне важным этапом для даль-
нейшего формирования целевых установок 
и профессионального роста [13]. Получив 
данные результаты, мы решили провести 
анализ копинг-стратегий тех же групп обу-
чающихся, поскольку развивать эмоцио-
нальный интеллект для сотрудника поли-
ции – значит продуктивно решать служеб-
ные задачи и достигать поставленные цели. 
Около половины респондентов (49%) проде-
монстрировали проблемно ориентированное 
копинг-поведение, эмоционально-
ориентированный вид копинг-поведения 
был характерен для 32% опрошенных. Ори-
ентированное на эмоции совладание – это 
относительно адаптивная стратегия, о кото-
рой писал в свой работе М. С. Чанг, ориен-
тирована на эмоциональную реакцию на 
ситуацию [18]. Копинг «Избегание» был 
выявлен у 19% респондентов.  

На основе проанализированного экспе-
римента с учетом полученных интерпрети-
рованных результатов резюмируем очевид-
ность корреляционной зависимости уровня 
сформированности профессиональной мо-
тивации и успешности поведения сотрудни-
ка полиции в напряженной ситуации (лю-
бая практика всегда является стрессовым 
фактором для будущего специалиста ОВД), 
а значит, локус контроля будет выше у того 
сотрудника полиции, у которого выше уро-
вень сформированности эмоционального 
копинга. Таким образом, последний являет-
ся лакмусом результативности копинг-
поведения. В связи с чем полагаем, для 
группы обучающихся с соответствующими 
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показателями продуктивна была бы работа 
по коррекции копинг-поведения с последу-
ющим ростом мотивации и эмоциональной 
вовлеченности. Как было отмечено нами 
ранее, любой из видов практики, которые 
проходят сотрудники полиции в рамках 
практической подготовки, является стрес-
совым фактором, поэтому считаем необхо-
димым регулярно проводить мониторинг 
копинг-ресурсов и своевременно внедрять 
методы и приемы для развития и совер-
шенствования таких компонентов профес-
сиональной готовности как мотивацион-
ный, индивидуально-личностный, а также 
рефлексивный [16]. 

Для нашего исследования также пред-
ставляют интерес оценки теоретической 
подготовленности, практических умений и 
технической и информационной грамотно-
сти, способности к служебно-деловой ком-
муникации, а также ценностно-
мотивационный компонент, отвечающий за 
базовую составляющего любого профессио-
нала – его мотивацию, ценностные уста-
новки и психологическое содержание [12]. 
Однако ввиду ограниченной возможности 
анализа всех типов практик в рамках про-
веденного исследования мы остановились 
на производственной практике, результаты 
которой могут быть использованы в пер-
спективе изучения остальных. Оценка 
уровня профессионального показателя и 
динамики его развития включала оценива-
ние его когнитивного компонента путем 
проведения анализа протоколов аттестации 
по итогам практики, повторного тестирова-
ния юридических знаний, экспертной 
оценки компонентов готовности к профес-
сиональной деятельности. 

Респондентами были те же участники 
4 курса. Итак, вышеуказанные компоненты 
были проанализированы нами в динамике, 
которую предваряла следующая работа:  

– курсантам были предложены не толь-
ко инвариантные задания по их профилю 
обучения в соответствии с ФГОС ВО, но и 
вариативные, нацеленные на индивидуали-
зацию обучающихся и развитие вариатив-
ного мышления, исходя из их способностей 
и склонностей (это стало возможным после 

согласования введения в программу инва-
риантного и вариативного компонентов, 
представления методических рекомендаций 
для оценивания заданий); 

– с учетом дисциплин и тем были под-
готовлены согласованные с кафедрами и 
руководителями практики кейсы, практико-
ориентированные задания (квазипрофесси-
ональная деятельность), которые ввиду их 
актуальности в период практики курсанты 
активно выполняли под опытным руковод-
ством преподавателя, который выступал 
сначала в роли информатора, далее – кон-
сультанта и эксперта. Значимость данной 
работы состояла в том, что благодаря регу-
лярной обратной связи и поддержке препо-
давателя, выступающего в роли информа-
тора-консультанта-эксперта, с учетом инди-
видуального подхода к обучающимся, уда-
лось на основе субъект-субъектных отноше-
ний в коллективе сформировать мотивацию 
обучающихся для дальнейшего самостоя-
тельного получения знаний; 

– до прохождения практики обучаю-
щимся были предложены рефлексивная 
карта готовности и анкета самооценки, раз-
работанная автором. Опрос выявил доста-
точно низкий уровень общей самооценки 
курсантами своей готовности к профессио-
нальной деятельности, объема и уровня 
сформированности своего профессиональ-
ного опыта. 

Исследование по оценке готовности 
ценностно-мотивационного компонента 
проводилось с использованием критерия 
Манна-Уитни, метода математической ста-
тистики критерия Пирсона, что позволило 
дифференцировать испытуемых по уровню 
сформированности: низкий, средний и вы-
сокий, а также методики «Изучение мотива-
ции профессиональной деятельности» 
(К. Замфир, модификация А. Реана) (рис. 3). 
Установлена положительная динамика по-
сле проведенной работы. Первоначальные 
показатели 36% с низким уровнем сформи-
рованности снизились до 19,4%, 50,4% – со 
средним изменились до 41,6%, а 13,6% – с 
высоким после эксперимента возросло до 
39% соответственно. 
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Рис. 3. Динамика ценностно-мотивационного компонента готовности  
к профессиональной деятельности у курсантов 4 курса 

С помощью тестового контроля была 
проведена диагностика когнитивного ком-
понента до и после практики, также были 
учтены протоколы аттестации по итогам 
практики. Из перечня вопросов программа 
компьютера подбирала 40 заданий из раз-
ных блоков в соответствии с определенным 
набором теоретических и прикладных зна-
ний курсантов. Исследование когнитивного 
компонента готовности обучающихся про-

водилось путем экспертной оценки, а также 
с помощью Калифорнийского личностного 
опросника CPI (Графинина, Тарабрина, 
1988) (рис. 4). По итогам эксперимента 
также наблюдается положительная дина-
мика: показатели 32% респондентов с низ-
ким уровнем сформированности готовно-
сти, 44,1% – со средним и 23,9% – с высоким 
изменились до 20,2%, 45% и 34,8% соответ-
ственно. 

 

Рис. 4. Динамика когнитивного компонента готовности  
к профессиональной деятельности у курсантов 

Служебная активность обучающихся 
оценивалась как по количеству участий в 
моделируемых профессиональных ситуаци-
ях (через журнал учета), так и по самооцен-
ке сформированности профессионального 
опыта к началу проведения производствен-
ной практики. Для получения объективных 
результатов подсчитывалось среднее значе-

ние экспертной оценки и самооценки по 
формуле:  

Пг=(С+Э): 2, 
где Пг – оцениваемый показатель крите-
рия, С – самооценка, Э – оценка эксперта. 

Несмотря на то, что уровень общей са-
мооценки курсантами своей готовности к 
профессиональной деятельности и опыта 
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был достаточно невысок, нами также отме-
чена положительная динамика: показатели 
респондентов с низким уровнем сформиро-
ванности операционально-деятельностного 

компонента готовности 41,1% снизились до 
25%, а показатели со средним и высоким 
уровнем наоборот увеличились до 41,4% и 
33,6% соответственно. 

 

Рис. 5. Динамика операционально-деятельностного компонента готовности  
к профессиональной деятельности у курсантов 

Вывод. Проведенные эксперименты 
показали, что профессиональная готовность 
представляет собой целостную гармонич-
ную систему взаимодействия мотивацион-
ной составляющей, ценностных установок, 
знаний, умений, навыков обучающихся, 
обусловленных системой сформированных 
компетенций, характеризующих професси-
ональную подготовленность обучающегося 
к выполнению служебной деятельности. 
Автором подчеркивается, что процесс фор-
мирования готовности подразумевает со-
здание условий на этапе учебно-
профессиональной деятельности обучаю-
щихся и, как следствие, чем ярче выражены 
такие показатели профессиональной готов-
ности, как автономность, информирован-
ность, принятие решений, планирование, 
эмоциональное отношение, тем более 
успешным представляется прохождение 
очередного этапа практики, что обогащает 
и стабилизирует будущего специалиста ОВД 
и позволяет ему развиваться в профессио-

нальной деятельности. Кроме того, полу-
ченные результаты исследования показали 
необходимость регулярного мониторинга 
показателей профессиональной готовности 
сотрудников полиции до и после прохожде-
ния практик с целью развития индивидуали-
зации процесса профессиональной подго-
товки и актуализации мотивации обучаю-
щихся. Полученные результаты позволили 
сделать заключение, что основным факто-
ром, обусловившим наличие изменений, 
стал поэтапный подход и способ вариатив-
ной организации практики в ходе практиче-
ской подготовки курсантов, а также некото-
рые условия, способствующие эффективной 
реализации модели организации практики. 

Несмотря на то, что автором еще про-
должается опытно-поисковая работа, уже 
сейчас по полученным результатам можно 
судить о жизнеспособности модели и ее 
важности для организации практик в прак-
тической подготовке будущих специалистов 
органов внутренних дел. 
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