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Аннотация. Введение. Модернизация системы российского высшего 
образования, смена его концептуальной парадигмы и переориентация на ком-
петентностный подход к подготовке специалистов, отвечающий первоочеред-
ным запросам информационно-технологического общества, обусловливают 
необходимость изучения и разработки методологических, содержательных 
и процессуальных аспектов реализации данного подхода. 

Цель исследования, изложенного в статье, – выявление психолого-педа-
гогических особенностей проектирования практико-ориентированной среды, 
способствующей формированию личностной компетентности курсантов обра-
зовательных организаций Министерства внутренних дел (МВД) России. 

Методология и методы. В работе использовались методы сравнительно-
го анализа, синтеза и обобщения содержания отечественных и зарубежных 
научных публикаций, описывающих теорию и опыт применения средового 
и компетентностного подходов в высшей школе. 

Результаты и научная новизна. Рассмотрены возможности реализации 
средового подхода применительно к подготовке будущих специалистов в во-
енном вузе. Обозначена концептуальная сущность таких категориально-поня-
тийных единиц, как «среда» и «образовательная среда». Проанализирована ка-
тегория практики и ее разновидностей в учебном заведении. Описана специ-
фика практико-ориентированного пространства учебных заведений МВД Рос-
сии и показана значимость практической ориентации образовательной среды 
как необходимого условия обучения и воспитания курсантов. Выделены кри-
терии эффективности этой среды и сформулированы конечные цели образо-
вания, среди которых главной является личностная компетентность будущих 
специалистов. Подчеркивается, что для достижения указанной цели необхо-
димо наличие комплексной программы психологического сопровождения кур-
сантов как неотъемлемого компонента практико-ориентированной образова-
тельной среды ведомственного вуза. Представлены и охарактеризованы ос-
новные блоки данной программы: целевой, детерминирующий, содержатель-
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ный, средовой, технологический, аналитико-мониторинговый, организацион-
ный и процессуальный. 

Практическая значимость. Внедрение предлагаемой автором комплек-
сной программы психологического сопровождения в образовательный про-
цесс подведомственного МВД вуза будет способствовать непрерывному лич-
ностному совершенствованию курсантов, позволит максимально раскрыть их 
потенциал и в конечном счете существенно повысит качество профессиональ-
ной подготовки выпускников. 

Ключевые слова: среда, образовательная среда, практико-ориентиро-
ванное пространство, образовательные организации МВД России, курсанты, 
личностная компетентность, психологическое сопровождение. 
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Abstract. Introduction. Modernisation of the Russian higher education sys-
tem, change of conceptual paradigm and transition to competency-based appro-
ach to specialist training, which meets the urgent needs of informational techno-
logical society, make it necessary to study and develop methodological, content 
and procedural aspects of the implementation of this approach in practice. 

The aim of the research was to study psychological and pedagogical featu-
res of the design of a practice-oriented environment, contributing to the formation 
of personal competency of cadets of educational institutions of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia. 

Methodology and research methods. The methodological framework of the 
research was based on comparative analysis, synthesis and generalisation of the 
content of the Russian and foreign publications, which describe the theory and 
practice of environmental and competency-based approaches in higher education. 

Results and scientific novelty. The peculiarities of the implementation of the 
environmental approach to the training of future specialists were shown. The con-
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tent and conceptual meaning of such categorical-conceptual units concerning 
“environment” and “educational environment” was defined. The category of practi-
ce and its varieties in educational institution was analysed. The specificity of 
practice-oriented environment of educational organisations of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia was described. The importance of practical orientation of 
educational environment as a prerequisite for cadets’ education was shown. The 
criteria of efficiency of the practice-oriented environment were distinguished. The 
final purposes of education were formulated, including personal competency of fu-
ture specialists as the main purpose of education. The author emphasises the sig-
nificance of a complex programme realisation for cadets’ psychological support as 
an integral component of practice-oriented educational environment of ministerial 
higher education institutions. The following main blocks of the program were 
highlighted and characterised: target, deterministic, content, medium, technologi-
cal, analytically monitored, organisational and procedural. 

On the basis of the allocated blocks and their substantial description the 
attention is focused on advantages of implementation of this program promoting 
continuous personal improvement and realization of potential of participants of 
educational process. 

Practical significance. The author is convinced that the implementation of a 
comprehensive programme of psychological support in educational estab-
lishments of the Ministry of Internal Affairs of Russia will contribute to the contin-
uous personal development and realisation of students’ potential and, ultimately, 
will improve the efficiency of vocational education of graduates. 

Keywords: environment, educational environment, practice-oriented envi-
ronment, educational organisations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
cadets, personal competency, psychological support. 

 

For citation: Ulyanina O. A. Psychological aspects of formation of a practi-
ce-oriented environment in educational institutions of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia. The Education and Science Journal. 2018; 10 (20): 121–138. DOI: 
10.17853/1994-5639-2018-10-121-138 

 

Введение 
В основных стратегических документах федерального значения 

и современных исследованиях, проведенных в рамках компетентностного 
подхода, обозначена необходимость усиления практической ориентации 
образования. Выполнить это требование возможно, во-первых, при помо-
щи применения в образовательном процессе современных психолого-пе-
дагогических технологий, ориентированных на формирование компетен-
ций будущих специалистов; во-вторых, за счет внедрения междисципли-
нарного подхода к подготовке, позволяющего формировать у обучающих-
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ся способность решения комплексных, мультимодальных профессиональ-
ных проблем. Реализовать обозначенные позиции позволит создание в учеб-
ном заведении практико-ориентированной образовательной среды, спо-
собствующей переносу фундаментальных знаний в практический опыт 
и реализации личностного потенциала студентов. 

В данной статье дан обзор теоретико-методологических подходов 
к пониманию таких категориально-понятийных единиц, как «среда» и «об-
разовательная среда»; с учетом достижений средового подхода рассмотре-
ны особенности среды и ее проектирования в образовательных организа-
циях МВД России; представлено описание программы психологического 
сопровождения подготовки компетентных специалистов правоохрани-
тельных органов и обоснована необходимость ее реализации. 

Обзор литературы 
Современными исследователями среда определяется как некое еди-

ное пространство разнонаправленного взаимодействия – прямого или 
косвенного, в открытой или скрытой форме. Это пространство характе-
ризуется неповторимостью, индивидуальностью и составляет фундамент 
обыденной культуры. Н. Б. Крылова, В. Л. Глазычев подчеркивают, что 
среда изменчива, она постоянно функционирует, развивается, обогаща-
ется [1, 2]. Являясь частью окружающего мира, среда выделяется из него 
посредством взаимодействия, поскольку существует только в соотноше-
ниях «система – среда», «субъект – среда»1. Средовое пространство не толь-
ко объединяет субъектов взаимодействия, но и обогащает, развивает, 
формирует их личности. 

П. Бергер, Т. Лукман2, С. И. Розум акцентируют двумерность рас-
сматриваемого явления, выделяя внешнюю и внутреннюю среду [3]. Пер-
вая понимается как сфера физических объектов, людей, информации 
и их взаимовлияния. Вторая представляет собой мир личностного осозна-
вания, осмысления, рефлексии социальных, духовных значений внешних 
объектов. Человек во взаимодействии с внешней средой вырабатывает 
собственную систему ценностей, мировоззренческих позиций, представ-
лений и категорий, создавая, расширяя, пополняя свое внутреннее прос-
транство. Таким образом, окружающая обстановка оказывает фасилити-

                                                 
1 Хейдметс М. Феномен персонализации среды: теоретический анализ // 

Средовые условия групповой деятельности. Таллинн: Таллинский педагогический 
институт, 1988. С. 7–57. 

2 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Москва: 
Медиум, 2001. 324 с. 
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рующее воздействие на формирование личности, при этом уровень раз-
вития человека определяется индивидуально-личностным потенциалом 
его внутреннего содержания. 

Среда проектируется самим человеком, а вектор ее развития зави-
сит от индивидуальных психологических особенностей, способностей, ин-
тересов и ценностей. Соответственно, внутренняя среда выступает неким 
пространством самопознания, саморазвития и самоактуализации. 

Согласно позиции Б. Г. Ананьева, создание внутренней среды про-
исходит за счет проявления личностью социальной активности, т. е. чело-
век своей деятельностью, поведением, взаимодействием с окружающими 
изменяет обстоятельства реальной жизни [4]. 

В отдельную категориальную единицу выделяется понятие «образо-
вательная среда», которая, по мнению современных ученых, имеет систе-
мообразующее значение для обучающихся как в смысловом, аксиомати-
ческом, общенормативном аспектах (Ю. В. Громыко, В. Давыдов, В. Зин-
ченко, В. Шадриков и др.) [5], так и в личностно-деятельностной сфере 
субъектов среды (И. А. Зимняя, Б. Д. Эльконин, В. В. Рубцов, А. А. Леонть-
ев и др.) [6–8]. 

В настоящее время существует значительное количество научных 
исследований различных аспектов образовательной среды, ее структуры 
и подходов к ее проектированию (Т. Е. Исаева, В. И. Слободчиков, А. Н. Ши-
мина, Н. И. Вьюнова, А. В. Хуторской, В. А. Ясвин и др.) [9–15]. 

Т. Е. Исаева, характеризуя современный этап развития средовой тео-
рии, акцентирует внимание на необходимости разработки концепции 
функционирования среды в образовательном заведении, отражающей по-
требности современного информационно-технологического общества [9]. 

В. И. Слободчиков, изучая предпосылки зарождения образователь-
ной среды в предметности культуры, приходит к выводу о взаимовлиянии 
внутреннего мира, сущностных сил человека и культуры, определяющем 
границы содержания и структурных компонентов рассматриваемого яв-
ления [11, 16]. 

А. Н. Шимина отмечает, что образовательная среда не ограничива-
ется только пространством жизнедеятельности учебного заведения, пос-
кольку обучающим и воспитывающим эффектом обладает социальная си-
туация развития, вектор коллективного сознания, психологическая и со-
циокультурная атмосфера в целом [12]. 

Н. И. Вьюнова считает образовательную среду частью социальной 
сферы и определяет ее как единство теории и практики, объективного 
и субъективного, интегративного и дифференцированного, коллективного 
и индивидуального [13]. 
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Согласно А. В. Хуторскому, спонтанно складывающееся или целе-
направленно создаваемое социокультурное пространство среды, включа-
ющее различные виды и средства образования, обеспечивает продуктив-
ную деятельность субъектов взаимодействия [14]. 

Обобщая рассмотренные позиции исследователей, под образова-
тельной средой в рамках данной работы мы будем понимать комплекс ус-
ловий и факторов формирования личности и ее последующего непрерыв-
ного развития, содержащихся в социальном, психолого-педагогическом 
и информационном окружении. 

Центральным вопросом средового подхода является определение со-
держательных характеристик среды, позволяющих оценивать качество ее 
влияния на формирование личности обучающихся. Так, В. А. Ясвиным 
были предложены следующие характеристики образовательной среды: 

● широта – показатель, определяющий структурные компоненты 
среды и их содержательное наполнение, включающее объекты, субъекты, 
социально-психологические процессы и явления; 

● устойчивость – показатель постоянства и стабильности среды во 
времени и пространстве; 

● интенсивность – структурно-динамическая характеристика насы-
щенности среды условиями, возможностями, влияниями, а также опреде-
ляющая степень их проявлений; 

● мобильность – характеристика способности среды к органичным 
эволюционным изменениям в соответствии с динамикой развития обще-
ства и человечества в целом; 

● когерентность – степень согласованности влияния образователь-
ной среды с влиянием иных сред, в которые включена личность; 

● активность – функциональный показатель среды, диапазон и ин-
тенсивность ее включенности в социальную ситуацию развития субъекта 
образования; 

● доминантность – ценностно-смысловая и мотивационная значи-
мость среды субъекта образования; 

● рефлективность – степень осознания субъектами образовательной 
среды и своей включенности в нее; 

● синтетичность – взаимозависимость и взаимосвязанность процес-
са и результата деятельности субъектов среды; 

● личностная значимость – степень ассоциирования субъектами се-
бя как части среды, представленность эмоциональной и рациональной со-
ставляющих в ней [15]. 
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Указанные критерии в полной мере раскрывают основные аспекты 
образовательной среды и позволяют оценить эффективность ее воздей-
ствия на личность. 

Особенности среды и ее проектирования 
в образовательных организациях МВД России 
Содержание, сущностные характеристики и особенности проекти-

рования среды варьируются в зависимости от конкретного учебного заве-
дения и его направленности, сложившейся системы обучения и воспита-
ния, существующих традиций, педагогического коллектива и т. д. [17]. 

В рамках нашего исследования акцентируется внимание на изуче-
нии особенностей среды и ее проектирования в образовательных органи-
зациях МВД России. 

Ведомственные образовательные организации силовых структур от-
личает жесткая регламентация учебной, научной, служебной деятельнос-
ти курсантов, построения образовательного и воспитательного процессов, 
коммуникативных связей субъектов, что находит свое отражение во всех 
компонентах внутренней образовательной среды [18]. Значимой отличи-
тельной характеристикой ведомственного вуза является также и опреде-
ленная автономность, закрытость образовательной среды, что усиливает 
ее влияние на обучающихся и снижает возможность воздействия внеш-
них факторов. 

Курсанты, в отличие от студентов гражданских вузов, находятся 
в тесном и непрерывном взаимодействии в разнообразных сферах жизне-
деятельности, которое формирует коллективное мировоззрение и повы-
шает личностную значимость окружения. Кроме того, содержание образо-
вательной среды ведомственного вуза определяется организационной 
культурой, нормами и традициями органов внутренних дел (ОВД), через 
призму которых осуществляется личностное, социальное и професси-
ональное становление будущих специалистов. 

Дисциплинарные требования, строгая субординация взаимоотноше-
ний между курсантами и командирами-преподавателями ведомственной 
образовательной организации, пространственно-территориальные огра-
ничения, ношение сотрудниками ОВД форменной одежды также опреде-
ляют специфику содержания среды и социальной ситуации развития уча-
стников образовательного процесса. 

Другой значимой особенностью образовательного пространства ведом-
ственных вузов является его многообразие и разносторонность развития 
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курсантов посредством самореализации в служебной, учебной, научно-иссле-
довательской, творческой, спортивной и иных сферах деятельности [19]. 

Проектирование и создание определенной среды позволяет диагнос-
тировать, оценивать, прогнозировать и моделировать результаты образо-
вательной подготовки. В качестве одного из таких результатов можно 
рассматривать уровень сформированности личностной компетентности 
выпускников образовательных организаций МВД России. 

С учетом достижений в области средового подхода в рамках данно-
го исследования определены содержательные аспекты такой образова-
тельной среды, которая будет способствовать формированию личностной 
компетентности курсантов. 

Среда, соответствующая данной целевой установке, а также пред-
ставлению о личностной компетентности, должна иметь развивающую 
и практико-ориентированную направленность. 

Указанным условиям отвечает образовательная среда, которая дей-
ствительно служит источником личностного совершенствования. Ее отли-
чительными признаками являются приоритет ценности самой личности 
и ориентация на становление внутренних факторов развития. 

Развивающая образовательная среда предоставляет комплекс воз-
можностей для саморазвития самой личности и той системы взаимоотно-
шений и взаимодействий, в которую она включена. Она имеет два на-
правления действия – духовно-пространственное и предметно-простран-
ственное. Первое ориентировано на внутриличностный конструкт, второе 
предполагает воздействие внешних факторов, которые стимулируют по-
явление личностных новообразований (Л. И. Божович)1. В совокупности 
эти направления обеспечивают не только отношение личности к среде, но 
и определяют степень активности индивида в ней. 

Создание подобной среды предполагает развитие мотивационно-
ценностного, когнитивного, эмоционально-волевого, деятельностного 
и коммуникативного компонентов структуры личностной компетентнос-
ти, а также учет возрастных, гендерных, социокультурных и индивиду-
ально-психологических особенностей курсантов. Достижение обозначен-
ных целей возможно именно в практико-ориентированной образова-
тельной среде, которая представляет собой специально смоделированное 
личностно-ориентированное образовательное пространство, находяще-
еся в постоянной динамике. Соответствующая система является целос-

                                                 
1 Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирова-

ния личности. Москва: Международная педагогическая академия, 1995. 208 с. 
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тной, образующей во всех взаимосвязях необходимые структурные ком-
поненты: целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-коррек-
тировочный. 

Имеющая практическую направленность образовательная среда ре-
ализует информационно-транслирующую, социально-коммуникативную, 
профессионально-ориентированную, производственно-деятельностную 
функции и основывается на принципах взаимосвязи теоретической под-
готовки и возможности применить полученные знания и умения на прак-
тике [20, 21]. 

Практико-ориентированное обучение в образовательных организа-
циях МВД России предполагает установку на формирование прикладных 
компетенций посредством использования современных психолого-педаго-
гических технологий подготовки, моделирования ситуаций будущей про-
фессиональной деятельности и решения возможных комплексных мульти-
модальных проблем, проектируемых на основании междисциплинарного 
подхода. 

Соответствующий процесс характеризуется нацеленностью на ста-
новление осознанной, инициативной самостоятельной профессиональной 
деятельности, с одной стороны, и готовности к профессиональной мобиль-
ности, с другой. В рамках такого обучения создаются условия для выра-
батывания у курсантов ценностно-мотивационного и рефлексивно-оце-
ночного отношения к получаемой профессии [22]. 

Для уточнения понятия «практико-ориентированная образователь-
ная среда» и выявления ее роли в развитии личностной компетентности 
будущего специалиста необходимо обратиться к рассмотрению сущнос-
тной и функциональной составляющих практики как особого вида де-
ятельности. 

В. Е. Кемеров определяет практику как многообразие способов ре-
ализации человеческого бытия в различных формах создания, воспроиз-
водства, накопления и преобразования опыта в существующих условиях 
жизнедеятельности. 

Практика, с одной стороны, выявляет и разрешает возникающие 
проблемы социума, с другой – создает условия для взаимодействия лю-
дей в процессе социальной коммуникации. Это та форма социальной 
связи, которая позволяет накапливать и впоследствии транслировать 
человеческий опыт от эпохи к эпохе, выполняя функцию преемствен-
ности поколений. 

Посредством практики осуществляется непрерывная передача ког-
нитивного опыта, социально-значимой информации в процессе развития 
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человечества. Реализация информационно-транслирующей функции поз-
воляет будущим специалистам применять знания и умения в професси-
ональной и других сферах жизнедеятельности. Причем, как отмечает 
В. Е. Кемеров, сама деятельность обусловлена потребностями личности, 
направляется внутренней системой ее мотивов, осознается индивидом 
и имеет эмоциональный окрас [23]. 

Таким образом, практика является смыслообразующей категорией 
понятия практико-ориентированной образовательной среды. Включен-
ность курсанта в практическую деятельность способствует формирова-
нию его личностной компетентности. 

Реализация обозначенных выше функций практики осуществляется 
в практико-ориентированной образовательной среде. Процесс обучения 
компетентных специалистов на современном этапе строится на основе 
синтеза теории и практики. В большинстве своем практическая составля-
ющая предусматривает прохождение учебной, производственной, пред-
дипломной практик. 

Однако данный подход нельзя назвать исчерпывающим. Цель прак-
тической подготовки курсантов заключается в формировании комплекса 
знаний в их междисциплирной взаимосвязи, способности осуществлять 
перенос усвоенного в практическую деятельность. Результатом образова-
ния становится сформированная матрица компетенций будущего специ-
алиста, обеспечивающая его профессиональную успешность, самосто-
ятельность в решении сложных задач и мобильность в ситуации изменя-
ющейся реальности [24]. 

Е. А. Леванова считает, что знания, умения, навыки являются лишь 
одной из ступеней освоения профессии. Заключительный этап професси-
ональной подготовки предполагает формирование компетентной личнос-
ти, способной многопланово воспринимать, анализировать и оценивать 
происходящее, осуществлять прогноз развития событий и находить нес-
тандартные, креативные решения сложных задач [25]. 

Психологическое сопровождение подготовки 
компетентных специалистов правоохранительных 

органов 
Достижение такой цели образования, как формирование компетен-

тного специалиста, зависит от наличия практико-ориентированной обра-
зовательной среды, которая должна включать следующие компоненты: 

● мотивация достижения успеха в личной и профессиональной сфере; 
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● внутреннее единство когнитивного, предметно-практического и лич-
ностно-профессионального опыта; 

● потребность в деятельности, в преобразовании себя и окружающего 
мира; 

● стремление к креативности и познавательной активности. 
Поскольку ведущую роль в становлении профессионала играет при-

обретение опыта практической деятельности, содержание его подготовки 
должно включать такие направления психологической работы, как реали-
зация практико-ориентированных тренинговых программ, психологичес-
кое консультирование и коррекция стратегии личностного развития; мо-
делирование новых деятельностных форм, методов, психотехнологий. 
Данные направления деятельности предусматривают рассмотрение проб-
лемных нестандартных ситуаций и практических задач, с которыми кур-
санты столкнутся в своей последующей профессиональной деятельности. 

В этой связи значимой составляющей проектирования практико-
ориентированной образовательной среды является реализация програм-
мы непрерывного психологического сопровождения становления личнос-
ти будущих специалистов. Содержание программы целесообразно описать 
согласно блокам, определенным Л. Е. Солянкиной при анализе создания 
среды, направленной на развитие профессиональной компетентности 
обучающихся [20]. 

Сущностный блок раскрывает методологические основания, к кото-
рым могут быть отнесены следующие положения. 

1. Формирование личностной компетентности курсантов не только 
обусловливает успешность их будущей профессиональной деятельности, 
но и способствует их самосовершенствованию и самореализации в целом. 
При этом важно учитывать специфику среды ведомственного вуза, осо-
бенности службы сотрудников полиции, кризисные периоды студенческо-
го возраста и иные сложности, возникающие в процессе профессиональ-
ной подготовки. 

2. Профессиональная деятельность сотрудника полиции по своей су-
ти потенциально вариативна и многообразна, поскольку его индивидуаль-
ный карьерный путь предполагает несколько векторов развития внутри 
системы ОВД. Соответственно, и процесс формирования личностной ком-
петентности не является однонаправленным, ведущим к одному и тому 
же состоянию, и не ограничивается определенным периодом, так как гиб-
кость, мобильность, способность к самообразованию и саморазвитию сох-
раняются на протяжении всей жизни. 
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3. Личностная компетентность специалиста в рамках реализации 
программы психологического сопровождения выступает в качестве ин-
тегративного образования, которое включает структурные блоки, состо-
ящие из частных компетенций, в совокупности обладающих свойством 
целого. Направленность процесса ее формирования определяется опытом, 
индивидуально-психологическими особенностями, потенциалом курсан-
тов и носит многомерный характер. 

4. Эффективность процесса формирования личностной компетентнос-
ти в практико-ориентированной образовательной среде обеспечивается за 
счет комплекса современных психолого-педагогических технологий, методов 
и приемов, необходимых для полноценной самореализации личности и ус-
пешной профессиональной деятельности сотрудников полиции. 

5. Методологическую основу программы составляют компетентнос-
тный, личностно-ориентированный, деятельностный и системный подхо-
ды. В рамках их реализации все процессы и новообразования личности 
рассматриваются через призму единства, неразрывности и взаимосвязи. 

Целевой блок представлен единством акмеографической, професси-
ографической, персонографической и карьерографической целей, реали-
зация которых позволяет, с одной стороны, соответствовать требованиям 
к служебной деятельности в ОВД, с другой – быть успешным в профессии. 

Детерминирующий блок обусловливает оптимизацию процесса 
формирования личностной компетентности курсантов посредством соз-
дания условий, необходимых для их максимальной самоактуализации 
и самореализации. К таким условиям относится прежде всего комплек-
сное наполнение содержания программы психологического сопровожде-
ния, системный характер диагностической, тренинговой, консультацион-
ной и других форм психологической работы, индивидуализация психоло-
гического воздействия, динамический контроль и оценка личных дости-
жений курсантов. Необходимым условием является и организация конст-
руктивного взаимодействия курсантов с другими субъектами практико-
ориентированной образовательной среды (руководством образовательных 
организаций МВД России, курсовыми офицерами, профессорско-преподава-
тельским составом, психологами, воспитателями, родителями), заключа-
ющегося в паритетном сосуществовании переменных и постоянных ха-
рактеристик формирования личностной компетентности курсантов. 

Содержательный блок определяет основные направления психоло-
гической работы с курсантами, позволяющие развивать и формировать 
функциональные, специальные компетенции, являющиеся структурными 
единицами личностной компетентности. 
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Средовой блок включает сущностные характеристики программы, 
ориентированные на деятельностный, преобразующий и формирующий 
характер психологического воздействия, в результате которого происхо-
дит самореализация и саморазвитие личности в профессии и жизни. Та-
ким образом, в процессе интеграции приобретенных в период професси-
ональной подготовки компетенций с условиями и особенностями будущей 
профессиональной деятельности в ОВД происходит личностное самосо-
вершенствование. 

Технологический блок определяет состав приемов, методов и психо-
технологий, необходимых для оптимизации процесса формирования лич-
ностной компетентности курсантов в практико-ориентированной образо-
вательной среде. 

Аналитический блок позволяет изучать динамику эффективности 
результатов реализации указанной программы и своевременно вносить 
необходимые коррективы, делая ее тем самым гибкой и способной учиты-
вать индивидуальные особенности и потребности курсантов. 

Организационный блок включает принципы, цели, основные кон-
цептуальные положения; взаимосвязи с внешней средой; условия форми-
рования личностной компетентности; анализ и прогнозирование профес-
сиональной успешности специалистов. 

Процессуальный блок представлен адаптационным, содержатель-
ным, интегративно-деятельностным этапами процесса формирования 
личностной компетентности курсантов в практико-ориентированной об-
разовательной среде ведомственного вуза. 

Заключение 
Успешность профессиональной подготовки и формирования лич-

ностной компетентности будущего специалиста в практико-ориентиро-
ванной образовательной среде обеспечивается созданием условий, кото-
рые позволят обучающемуся самостоятельно оценивать и анализировать 
свои способности, личностный потенциал, стремиться к непрерывному 
самообразованию и саморазвитию. Для этого психолог в ходе совместной 
работы с курсантами ведомственного вуза использует метод проблемно-
ситуационного моделирования, ориентируя подопечного на решение 
мультимодальных социальных, профессиональных задач. Очень важно 
при этом организовать психологическое сопровождение не только учебно-
го процесса, но и периода прохождения производственной практики. 

Таким образом, реализация комплексной программы психологичес-
кого сопровождения как неотъемлемого компонента практико-ориентиро-
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ванной образовательной среды является детерминантом развития личнос-
тной компетентности будущего специалиста, поскольку создает условия 
для самопродвижения курсанта от освоения различного рода компетен-
ций к их применению и развитию в процессе взаимодействия со всеми 
объектами и субъектами среды. Соответственно, для достижения резуль-
тативности и эффективности процесса формирования указанной компе-
тентности необходимо придать образовательной среде развивающую 
и практико-ориентированную направленность. Это позволит повысить 
уровень мотивации курсантов к освоению будущей специальности, укре-
пить ценностное основание профессионального выбора, сформировать 
опыт реализации различных аспектов деятельности и готовность к даль-
нейшему непрерывному образованию. 
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