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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА–ВУЗ»

В современных условиях приходится конста-
тировать наличие проблемы, связанной с от-

сутствием необходимых методик профориентаци-
онной работы по формированию мотивационной 
готовности у старшеклассников к освоению про-
фессии агронома. Для успешного формирования 
стартовых компетенций агронома у старшекласс-
ников необходимо определить те организационно-
педагогические условия, которые будут обеспечи-
вать эффективность этого процесса. Под организа-
ционно-педагогическими условиями мы понимаем: 
осуществление формирования мотивационной го-
товности у учащихся к освоению профессии аг-
ронома с учётом индивидуальных особенностей; 
обеспечение стартового развития компетенций; не-
прерывность в формировании мотивационной го-
товности, выражающуюся во взаимосвязи школы 
с аграрным вузом.

Показателями готовности старшеклассников 
к получению профессии агронома выступили два 
критерия: мотивационная готовность к профессио-
нальной деятельности и сфoрмированность стар-
товых компетенций агронома.

На основании данных проведенных исследо-
ваний был разработан спецкурс «Скорая профори-
ентационная помощь» в рамках приемной кампании 
Мичуринского государственного аграрного уни-
верситета. Так как аграрному вузу целесообразнее 
работать с сельскими школами, то данная работа 

имеет выездной характер. Необходимость в разра-
ботке данного спецкурса обусловлена следующи-
ми причинами:

• недостаточной информированностью старше-
классников о профессии агронома;

• отсутствием методов, нацеленных на форми-
рование стартовых профессиональных компе-
тенций у старшеклассников;

• низкой эффективностью методов и форм 
профориентационной работы аграрного вуза, 
которая направлена в основном на увеличение 
числа абитуриентов;

• слабым желанием выпускников направления 
«Агрономия» устраиваться на работу по про-
фессии, вследствие чего наблюдается усиле-
ние дефицита дипломированных агрономов.
Цель спецкурса «Скорая профориентационная 

помощь» — формирование стартовых профессио-
нальных компетенций агронома у учащихся стар-
ших классов, мотивация их к самообразованию, са-
моразвитию, самосовершенствованию и профес-
сиональной самореализации в профессии агронома. 
Достижение данной цели осуществляется путем реа-
лизации следующих задач: обучающих — формиро-
вание представлений о понятиях «профессия», «спе-
циальность», «профессиональная компетентность» 
и т. д.; развивающих — развитие желания школьни-
ков получить профессию агронома, формирование 
устойчивого интереса к предстоящей деятельности, 
развитие специальных качеств по овладению ею; 
воспитывающих — воспитание уважения к лично-
сти специалиста-агронома, ответственности за при-
нятые решения, инициативности и т. д.

Спецкурс «Скорая профориентационная по-
мощь» рассчитан на 34 часа. Занятия предусматри-
вают использование преимущественно интерактив-
ных методов: бесед, лекций, дискуссий и деловых 
игр, ситуативных сценок, ролевых и профориента-
ционных игр, а также тестирование школьников. 
Нами предлагается следующее примерное темати-
ческое планирование спецкурса (таблица).

Одним из основных методов, используемых 
нами при формировании профессиональной на-
правленности учащихся на профессию агроно-
ма, являлась беседа, во время которой использует-
ся тщательно продуманная система вопросов, по-
буждающая учащихся рассуждать и подводящая 
их к пониманию и осознанию нового материала. 

Тематическое содержание спецкурса  
«Скорая профориентационная помощь»

№ 
п/п

Тема Количество 
часов

1 Мода на профессию: популярные 
специальности не соответствуют 
запросам рынка труда

2

2 Профессия и специальность: поня-
тие и особенности профессии 
«Агроном»

4

3 Индивидуально-типологические 
особенности и овладение профес-
сией «Агроном»

7

4 Карьера и карьерная стратегия 
в профессии «Агроном»

4

5 Формирование стартовых компетен-
ций в рамках проектно-исследова-
тельской деятельности

10

6 Уроки открытого обучения 7
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Чаще всего использовались вводные, сообщающие 
и синтезирующие (закрепляющие) беседы, в зави-
симости от задач, содержания и места проведения 
занятий. В процессе беседы учитывались все тре-
бования, предъявляемые к данному методу: во-
просы были краткими, чёткими, содержательны-
ми и сформированными таким образом, чтобы по-
буждать ученика мыслить самостоятельно. В целом 
метод беседы обладает такими достоинствами, как 
активизация деятельности учащихся, развитие их 
памяти и речи, помощь в контроле знаний.

Использование уроков-лекций и уроков-семи-
наров позволило ознакомить учащихся с вузовски-
ми методами обучения, способствовало выработ-
ке следующих умений: работать с научной литера-
турой, подбирать литературу по нужной тематике, 
четко и доступным языком излагать суть своего ис-
следования, выделять главное, конспектировать, 
задавать вопросы по существу и т. д.

В профориентационной работе также использо-
вались различные виды тренингов — метода актив-
ного обучения, направленного на развитие знаний, 
умений, навыков и социальных установок. Социаль-
но-психологический тренинг относится к области 
практической психологии, ориентирован на исполь-
зование активных методов групповой психологиче-
ской работы с целью развития компетентности в об-
щении, формирования и совершенствования общей 
коммуникативной готовности личности. В процес-
се проведения социально-психологического тренин-
га с учащимися старших классов решались следую-
щие задачи: овладение психологическими знаниями; 
формирование и развитие установок, необходимых 
для успешного общения. При организации тренин-
говых занятий соблюдался ряд принципов:

• принцип активности, подразумевающий уча-
стие всех членов группы в обсуждениях, про-
игрывание ролевых ситуаций;

• принцип исследовательской позиции, заклю-
чающийся в необходимости нахождения реше-
ния проблемы самостоятельно;

• принцип объективации поведения, предпо-
лагающий наличие обратной связи в процес-
се проведения тренинга;

• принцип партнёрского общения, включающий 
в себя признание ценности другой личности, 
её мнений, интересов, а также принятие реше-
ния с максимально возможным учётом инте-
ресов всех участников общения.
Соблюдение этих принципов проведения тре-

нинга способствовало созданию в группе особого 
климата доверия, который позволил реализовать 
большую по сравнению с повседневным общением 
интенсивность открытой обратной связи, в резуль-
тате которой участники смогли увидеть себя со сто-
роны, сделать выводы и сориентироваться в соб-
ственном сложившемся опыте общения.

В рамках нашего спецкурса использовались ба-
зовые методы социально-психологического тре-
нинга: дискуссия, ролевая и деловая игра.

Дискуссия — метод, смысл которого состо-
ит в обмене взглядами по конкретной проблеме. 
С помощью данного метода учащиеся приобрета-
ют новые знания, укрепляются в собственном мне-
нии, учатся отстаивать его. Групповые дискуссии, 
представляющие собой коллективное обсуждение 
какой-либо проблемы, позволяют стимулировать 
познавательные интересы школьников к профес-
сии агронома. Подготовка к дискуссии, тема ко-
торой сообщалась заранее, помогала выработать 
у учащихся самостоятельность в поиске и подбо-
ре материала. Воспитательная цель этого метода 
состояла в исправлении таких недостатков пове-
дения и общения, как вспыльчивость, несдержан-
ность, неуважение к собеседнику и т. д.

Деловая игра — это форма воссоздания пред-
метного и социального содержания профессио-
нальной деятельности, моделирование систем от-
ношений, характерных для агрономов. Деловая 
учебная игра позволяет задать в обучении пред-
метный и социальный контекст будущей профес-
сиональной деятельности и таким образом смоде-
лировать более адекватные условия формирования 
специалиста-агронома.

Ролевая игра — метод импровизированного ра-
зыгрывания участниками процесса заданной про-
блемной ситуации, в ходе которой они исполня-
ют разные роли персонажей ситуации [5]. Роле-
вая игра направлена на практическую отработку 
и закрепление новых более эффективных форм 
поведения, позволяет проявлять и формировать 
потребности учащихся, развивать интеллектуаль-
ные, моральные и волевые качества, способство-
вать развитию навыков общения, поведения, раз-
витию речи и воображения, т. е. формировать лич-
ность в целом. В процессе проведения ролевых игр 
происходит диагностика характерных моделей по-
ведения школьника в ситуации игры. Игровая си-
туация обеспечивает дискуссию, в рамках кото-
рой могут свободно выражаться скрытые эмоции 
и чувства.

Приведем общую характеристику содержания 
занятий реализованного нами спецкурса.

Тема 1. Мода на профессию: популярные специ-
альности не соответствуют запросам рынка труда

В данном разделе было освещено такое поня-
тие, как «мода» на профессии, которые звучат за-
гадочно и красиво, например супервайзер, марке-
толог, арт-директор и т. д. Учащимся сообщалось 
о том, что мода на профессии зависит от социаль-
но-экономической ситуации в стране, с изменени-
ем которой меняется и мода, поэтому то, что мод-
но в настоящее время, через 10–20 лет может уже 
не иметь никакого значения. В связи с этим важ-
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но выбирать профессии с перспективой на буду-
щее. Были приведены статистические данные, от-
ражающие уровень популярных профессий по стра-
не в целом и по Тамбовской области, в частности, 
рассмотрены причины популярности профессий. 
Особый упор делался на то, что популярность уста-
навливается скорее на уровне стереотипов, а не ис-
ходит от призвания или знания потребностей рын-
ка труда.

В рамках данного раздела были рассмотрены 
интересы общества и работодателей, сделан вывод 
о том, что популярность профессии и обществен-
ная значимость значительно расходятся, сущест-
вующая мода на специальности опасна как для аби-
туриента, так и для страны в целом.

Был приведен мониторинг рынка труда. Эта 
информация необходима старшеклассникам для 
того, чтобы они понимали, какие специальности 
наиболее перспективны, и что, получив модную 
экономическую или юридическую специальность, 
не всегда можно заработать баснословные деньги. 
Старшеклассники были проинформированы, что 
профессия агронома входит в список наиболее вос-
требованных профессий в России.

В заключение уделили внимание проблеме без-
работицы среди молодежи. В частности, рассма-
тривались факторы, порождающие низкую конку-
рентоспособность молодежи на рынке труда: не-
достаток профессиональных знаний, отсутствие 
необходимой квалификации и т. д.

Тема 2. Профессия и специальность: понятие 
о профессии «Агроном» и ее специфике

Цель данного раздела — дать определение по-
нятиям «профессия», «специальность», «профиль», 
«квалификация», «профессиональная компетент-
ность», показать между ними различия и взаимо-
связь; познакомить учащихся с профессией агро-
нома, ее спецификой; проинформировать о Мичу-
ринском государственном аграрном университете. 
Кроме этого, на уроках рассматривались три основ-
ные сферы деятельности в АПК.

На уроках были рассмотрены особенности 
профессии агронома с точки зрения труда, знаний, 
которыми должен владеть специалист, работаю-
щий в данной области, профессионально важных 
качеств, квалифицированных требований и меди-
цинских противопоказаний, возможностей творче-
ской работы, участия в изобретательстве и рацио-
нализации.

Учащиеся были проинформированы о Мичу-
ринском государственном аграрном университе-
те, где осуществляется подготовка агрономов: как 
называется направление, где обучаются этой про-
фессии, какие способы поступления предлагают-
ся, какие предметы следует сдать для поступления 
на эту специальность, каким образом осуществля-
ется обучение и т. д.

Таким образом осуществлялась реализация од-
ного из компонентов профориентационной рабо-
ты — профессионального просвещения.

Тема 3. Индивидуально-типологические особен-
ности и овладение профессией «Агроном»

В начале изучения данной темы были рассмо-
трены отдельные психологические понятия, в связи 
с необходимостью подведения учащихся к процес-
су самопознания для определения траектории соб-
ственного развития. Изучались психические свой-
ства личности агронома: склонность к работе с объ-
ектами природы; гибкость и самостоятельность 
мышления; хорошие аналитические способности; 
высокий уровень развития внимания, памяти; хо-
рошие организаторские способности; способность 
принимать быстрые и нестандартные решения, 
инициативность; способность работать в услови-
ях ненормированного графика; способность про-
гнозировать; физическая и эмоциональная вынос-
ливость; ответственность; наблюдательность. Рас-
смотрение этих психических свойств дает учащимся 
возможность лучше понять личность агронома, по-
нять специфику профессии, сопоставить собствен-
ные личностные качества с вышеизложенными, что 
способствует формированию профессиональной 
направленности, которая в дальнейшем поможет 
лучшему овладению профессией агронома.

В процессе формирования профессиональной 
направленности особая роль отводилась психоло-
гу, который являлся профконсультантом. В данном 
процессе отдавалось предпочтение групповому раз-
вивающему профконсультированию, которое пред-
усматривало применение активных методов рабо-
ты в группе, в частности профориентационных игр.

Профориентационные игры моделируют про-
фессиональную деятельность, давая тем самым 
возможность проиграть социальные и профессио-
нальные отношения, что особенно важно в стар-
шем школьном возрасте. Нами были использова-
ны следующие профориентационные игры, разра-
ботанные Н.С. Пряжниковым [4]:

«Угадай профессию» — знакомит учащихся 
со схемой анализа профессий АПК. Упражнение 
проводилось с классом. По времени оно занимало 
около часа. При этом на подготовку к игре ушло 
около 30–40 минут, а на саму игру — 10–15 минут.

«Спящий город» — предназначена для повыше-
ния у участников уровня осознания особенностей 
трудовой деятельности в АПК. Помогает старше-
классникам глубже осознать специфику профес-
сии «Агроном». Игра проводилась с целым классом, 
по времени методика заняла около часа.

«Профессия — специальность» — направлена 
на повышение у учащихся уровня осознания таких 
понятий, как специализация в рамках профессии 
агронома, и на расширение информированности 
о разнообразном профессиональном труде агроно-
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ма. Игровое упражнение проводилось с целым клас-
сом. По времени оно занимало от 10 до 15 минут.

Тема 4. Карьера и карьерная стратегия в про-
фессии агронома

Изучение этой темы мы начали с таких поня-
тий, как «карьера» и «карьерная стратегия», рассмо-
трели основные правила и принципы построения 
карьерной стратегии. Для реализации как профес-
сиональных, так и жизненных целей школьникам 
была предложена технология целеполагания, вклю-
чающая несколько стадий:

1 стадия — разработка представлений о лич-
ных устремлениях, связанных с образом удовле-
творенной жизни;

2 стадия — переход от общих представлений 
о целях к их соотнесению с реальными видами 
и способами деятельности;

3 стадия — дифференциация целей, предла-
гающая их разделение по временным интервалам: 
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;

4 стадия — определение приоритетов, целевое 
планирование и программирование.

Особое внимание уделялось принципам карь-
ерной стратегии агронома.

На практическом занятии проводился анализ 
карьерного взлета такого известного политическо-
го деятеля, как Егор Семёнович Строев.

Была организована игра «Один день из жиз-
ни», цель которой заключалась в повышении уров-
ня осознания участниками типического и специ-
фического в профессиональной деятельности аг-
ронома. Упражнение проводилось в кругу. Класс 
разбивался на две группы, с каждой группой по оче-
реди проводилась игра. Время — от 15 до 25 минут. 
Основные этапы методики следующие:

1). Ведущий определял вместе с остальными 
игроками, какую профессию АПК интересно было 
бы рассмотреть (в нашем случае это был агроном).

2). Общая инструкция: «Сейчас мы совместны-
ми усилиями постараемся составить рассказ о ти-
пичном трудовом дне нашего работника-агроно-
ма. Это будет рассказ только из существительных. 
К примеру, рассказ о трудовом дне учителя мог бы 
быть таким: звонок — завтрак — звонок — урок — 
двоечники — вопрос — ответ — тройка — учитель-
ская — директор — скандал — урок — отличники — 
звонок — дом. В этой игре мы посмотрим, насколь-
ко хорошо мы представляем себе работу агронома, 
а также выясним, способны ли мы к коллективному 
творчеству, ведь в игре существует серьезная опас-
ность каким-то неудачным штрихом испортить весь 
рассказ. Важное условие: прежде чем назвать новое 
существительное, каждый игрок обязательно дол-
жен повторить все, что было названо до него. То-
гда наш рассказ будет восприниматься как целост-
ное произведение. Чтобы лучше было запоминать 
названные существительные, советую внимательно 

смотреть на всех говорящих, как бы связывая сло-
во с конкретным человеком».

3). Ведущий называл первое слово и далее — 
остальные игроки по очереди свои существительные, 
обязательно повторяя все, что называлось до них.

4). При подведении итогов игры спрашивали 
у участников, получился целостный рассказ или 
нет? Не испортил ли кто-то общий рассказ своим 
неудачным существительным? Если рассказ по-
лучился путаным и сумбурным, то можно попро-
сить кого-то из игроков своими словами рассказать, 
о чем же был составленный рассказ, что там проис-
ходило. Также обсуждалось, насколько правдиво 
и типично был представлен трудовой день агронома.

В конце занятий по данному разделу учащимся 
было предложено написать мини-сочинение «Я аг-
роном».

Тема 5. Формирование стартовых компетенций 
в рамках проектно-исследовательской деятельности

В проектно-исследовательской деятельности 
наиболее эффективным и действенным оказыва-
ется сотрудничество школы и вуза (в нашем слу-
чае сельская школа и Мичуринский государствен-
ный аграрный университет). Старшеклассники при 
этом получают возможность постижения научных 
основ агрономии, возможность творческого реше-
ния в исследовательской работе и возможность по-
следовательного движения в формировании стар-
товых компетенций.

Проектно-исследовательская деятельность 
протекала в рамках урока биологии. Данная дея-
тельность подразумевает самостоятельное выпол-
нение задания учащимися, при этом существовала 
возможность консультирования учителя биологии 
и профессорско-преподавательского состава аграр-
ного университета. Учитель мог консультировать, 
советовать, направлять, наталкивать на возможные 
выводы, но ни в коем случае не диктовать и не пи-
сать работу за ученика. Проектное исследование 
предполагает логику научного исследования, но от-
личается от него тем, что не открывает объективно 
новых для человечества знаний.

В ходе организации деятельности старшекласс-
ников мы стремились создать благоприятные усло-
вия для активизации процессов понимания агроно-
мии. Получая постепенно некоторый опыт, стар-
шеклассники имели возможность корректировать 
и выбирать нестандартные пути проектно-иссле-
довательской деятельности.

Со стороны вуза важной стала осуществляемая 
педагогическая поддержка постепенного услож-
нения проектно-исследовательской деятельности. 
При успешном выполнении полученного творче-
ского задания (небольшого по объему и по време-
ни) старшеклассники имели возможность реали-
зовать себя в более трудном деле. Педагогическая 
поддержка состояла в том, чтобы помочь учащему-
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ся подняться на более высокую ступень опыта, из-
бегая дискомфорта и разочарования. Перед учащи-
мися стоял выбор: включиться в проектно-иссле-
довательскую деятельность в школе (в привычной 
обстановке) или в аграрном вузе.

Темы проектно-исследовательских работ стар-
шеклассников сельских школ: «Выращивание са-
женцев смородины и крыжовника из укорочен-
ных черенков»; «Сельский школьный дворик»; 
«Фруктовый сад на пришкольном участке»; «Аг-
рохимическая лаборатория по анализу качества 
почвы и ее пригодности к сельскохозяйственной 
деятельности»; «Создание лаборатории по оцен-
ке сортов с использованием разнокачественности 
семян в колосьях»; «Земляничный огород — и здо-
ровье, и доход»; «Выращивание и использование 
Spirulinaplatensis в семейном агробизнесе»; «Куль-
тура розы в школьном агробизнесе» [6].

Таким образом, организация проектно-иссле-
довательской деятельности старшеклассников — 
это требующая временных затрат работа, но она 
оказывает колоссальное влияние на учащихся, 
знакомит с профессией агронома, позволяет мак-
симально раскрыть творческий потенциал, повы-
шает эффективность дальнейшего обучения в аг-
рарном вузе. Проектно-исследовательская деятель-
ность для старшеклассников всегда интересна, она 
предоставляет им возможность самостоятельного 
выбора заданий, формирует чувство ответственно-
сти за её результаты. Вся система проектно-иссле-
довательской деятельности направлена на то, что-
бы каждый участник мог реализовать себя, почув-
ствовать себя агрономом.

Тема 7. Уроки открытого обучения
Уроки открытого обучения призваны расши-

рить и укрепить взаимодействие школы с жиз-
нью, всеми социальными институтами: семьёй, 
предприятиями, культурно-просветительскими 
учреждениями, общественными организациями, 
местными властями и т. д. Уместно отметить, что 
в открытой школе «центр тяжести» обучения и вос-
питания переносится на творческую направлен-
ность человеческой деятельности, что создаёт не-
обходимые условия для межличностного развития 
учащихся [3].

Первые открытые школы появились в США 
в 70-е годы, их целью стало превратить учение в ра-
дость, выявить и поощрить индивидуальность де-
тей, развить активность, ответственность, твор-
чество, коммуникабельность. Учебные програм-
мы этих школ предполагают подготовку к деловой 
и общественной деятельности, формирование на-
выков межличностного общения.

Немецкими педагогами при организации «от-
крытого обучения» был осуществлён эксперимент, 
заключающейся в том, что большую часть времени 
учителя и учащиеся проводили вне стен учебного 

заведения, изучая немецкий язык в издательствах, 
математику — в комплексных центрах, историю — 
в музеях, литературу — в библиотеках, физику и хи-
мию — в лабораториях и т. д. [1].

В современном видении открытая гуманная 
школа строится на следующих принципах: отсут-
ствие давления на ребёнка, партнёрство, демокра-
тический стиль человеческих отношений, свобо-
да выбора детей, радость, терпимость, взаимопо-
мощь, тесные контакты с родителями, социальной 
средой и т. д. [2].

В 2000 г. Министерство образования Рос-
сийской Федерации приняло решение (приказ 
от 02.08.2000 г. № 2389) о создании системы откры-
того образования в России, обеспечивающей обще-
национальный доступ к образовательным ресур-
сам на основе широкого использования информа-
ционных и психолого-педагогических технологий.

В нашей стране школа также базируется на вы-
шеназванных принципах и представляет собой 
учебное заведение, выносящее часть учебной и вне-
учебной деятельности за стены школы, в социум. 
Это уроки в лабораториях, на производстве, в уч-
реждениях культуры и т. п.

Исходя из эффективности уроков открытого 
обучения, был составлен список родителей учащих-
ся, профессиональная деятельность которых связа-
на с аграрной сферой, согласившихся принять уча-
стие в организации открытого обучения. Уроки от-
крытого обучения проводились раз в месяц и были 
непосредственно связаны с профессией агронома.

Реализация предлагаемого спецкурса требу-
ет интеграции всей профориентационной работы 
в учебном заведении, разработки критериев эф-
фективности, используя которые можно судить 
об уровне сформированности стартовых профес-
сиональных компетенций и мотивационной готов-
ности абитуриентов.

Таким образом, формировать мотивацион-
ную готовность к профессиональной деятельно-
сти и профессиональные компетенции агронома 
целесообразно методами и формами профориен-
тационой работы в тесном сотрудничестве школы 
с аграрными вузами и предприятиями АПК. По-
стоянное самопознание, знание собственных ин-
дивидуально-психологических особенностей, про-
фессиональное просвещение, профессиональная 
консультация, а также нацеливание на постоянное 
самовоспитание, самообразование и необходимость 
постоянной работы над собой позволяют формиро-
вать у старшеклассников правильный мотивацион-
ный выбор профессии сообразно личностным осо-
бенностям и качествам характера, что является по-
казателем сознательности и объективности выбора, 
говорит о сформированности профессиональной 
направленности и может способствовать повыше-
нию качества подготовки агронома.
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УДК

Ф.М. Жовтовский, И.И. Романенко
Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МВД РОССИИ

Российская концепция непрерывного образо-
вания представляет собой систему взглядов 

на развитие образовательной практики, провоз-
глашая образовательную деятельность личности 
как неотъемлемую и естественную составляющую 
часть его образа жизни во всяком возрасте, что зна-
чительно актуализирует проблему внедрения инно-
вационных подходов во все формы и виды профес-
сионального образования, профессионального об-
учения1 сотрудников подразделений специального 
назначения МВД России [12].

В связи с этим становится необходимым пе-
реосмыслить организацию системы профессио-
нальной подготовки сотрудников Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в целом 
и сотрудников подразделений специального назна-
чения в частности с учетом осуществления ими сво-
их служебных обязанностей в определенном функ-
циональном состоянии, которое определяется В.И. 
Медведевым как «интегральный комплекс налич-
ных характеристик тех функций и качеств челове-
ка, которые прямо или косвенно обусловливают 
выполнение деятельности» [3].

Следует особо подчеркнуть, что в служебной 
деятельности сотрудников подразделений спе-
циального назначения МВД России доминируют 
стрессовые состояния, вызванные:

• нестабильностью социальной среды;
• недостатками в организации служебной дея-

тельности;

 1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.

• трудностями в профессиональных взаимодей-
ствиях, нередко — непрофессионализмом дру-
гих силовых структур;

• частым появлением трудно прогнозируемых 
экстремальных ситуаций;

• недостаточными ресурсами для кардинально-
го решения служебных проблем и т. д.
Свою отрицательную роль играют особенно-

сти профессиональной ментальности, неоправдан-
но жесткие иерархические отношения и взаимо-
действия; автократизм, властность и высокомерие 
руководителей, подавление инициативы, нетерпи-
мость к критике и др. [7].

Выполнение служебных обязанностей сотруд-
никами подразделений специального назначения 
на Северном Кавказе России проходит в сверхстрес-
совых условиях. В интервью общероссийской газете 
«Военно-промышленный курьер» заместитель на-
чальника главного штаба Внутренних войск МВД 
России генерал-майор С.Н. Куцов сказал, что дея-
тельность частей спецназа составляют сегодня ос-
нову результативности Министерства внутренних 
дел в выполнении служебных задач на территории 
Северо-Кавказского региона (СКР) [10]. При чис-
ленности около 15 % от общего состава группиров-
ки результаты подразделений специального назна-
чения составляют свыше 80 % от общих показателей. 
Однако проблема гибели и ранений значительного 
количества сотрудников подразделений специаль-
ного назначения остается весьма актуальной.

В большинстве случаев причинами потерь сре-
ди личного состава подразделений становилась недо-
статочная подготовленность сотрудников к несению 


