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УДК 378.1

И.В. Козелецкий, начальник кафедры управления органами 
внутренних дел факультета повышения квалификации и пе-
реподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент;
А.П. Никифоренок, старший преподаватель кафедры управ-
ления органами внутренних дел факультета повышения ква-
лификации и переподготовки руководящих кадров Академии 
МВД Республики Беларусь

Сегодня в рамках образовательного процесса Академии МВД Респу-
блики Беларусь (далее – Академии) используются различные формы ор-
ганизации обучения (виды занятий), вместе с тем традиционной формой 
организации преподавания являются семинарские занятия – своеобраз-
ный коллективный труд, при котором потенциал обучающихся и пре-
подавателя интегрируется в один общий процесс его подготовки и про-
ведения. Отмечается то, что ведущая роль в организации семинарских 
занятий принадлежит преподавателю, выступающему в современных 
условиях проводником и носителем не только знаний, но и патриотиче-
ских, нравственных и этических основ, формирующих личность буду-
щих сотрудников органов внутренних дел.
По мнению большинства исследователей методики преподавания в 

высшей школе, в ходе семинарских занятий курсантам прививаются на-
выки самостоятельного поиска и анализа учебной информации; форми-
руется и развивается их научное мышление, умение активного участия 
в творческой дискуссии, закрепляется и расширяется круг знаний, по-
лученных во время лекций и в процессе самостоятельной подготовки к 
занятиям.
В свою очередь, слушатели факультета повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров Академии (ФПКиПРК) в ходе семи-
нарских занятий приобретают, углубляют знания и умения, необходимые 
для выполнения должностных обязанностей, совершенствуют навыки 
корректного выражения и обоснования своих мыслей по обсуждаемому 
вопросу и аргументированному отстаиванию своей точки зрения и т. п. 
Вместе с тем невозможно переоценить значение семинарских за-

нятий и для преподавателя. В коммуникационном процессе семинары 
являются важнейшим каналом обратной связи между преподавателем 
и обучающимися, обеспечивающим эффективность образовательного 
процесса. 
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В этой связи рассмотрение опыта применения методов проблемного 
обучения профессорско-преподавательским составом кафедры управле-
ния органами внутренних дел (далее – кафедра) может стать одним из 
способов обеспечения творческого характера проводимых в Академии 
семинарских занятий с курсантами и слушателями ФПКиПРК, реализа-
ции дидактических принципов и функций их обучения. Создание про-
блемной ситуации в этом случае выступает как способ достижения на-
званных целей. 
Следует отметить, что методика проблемного обучения, применяе-

мая на кафедре, предполагает продуманную систему ситуаций, соответ-
ствующих познавательным возможностям обучающихся и предусматри-
вает моделирование и рассмотрение вопросов в контексте различных 
уровней проблемности.
Так, первый уровень характеризуется тем, что преподаватель ка-

федры в результате самостоятельного анализа ситуации выявляет 
проблему, формулирует задачу и направляет обучающихся на само-
стоятельный поиск путей решения. Например, при рассмотрении темы 
«Государственная служба» преподаватель в ходе семинарского занятия 
может сформулировать вопросы следующим образом: «Проведите срав-
нительную характеристику порядка прохождения гражданской государ-
ственной службы и службы в органах внутренних дел, а также в иных 
военизированных организациях». Как показывает практика, подобные 
задания поначалу вызывают определенные трудности у курсантов, так 
как для их выполнения они должны не только изучить соответствующий 
нормативный и лекционный материал, но и уметь сопоставлять, анали-
зировать, выделять в прочитанном ключевые (рэпперные) точки.
На втором уровне осуществляется совместный анализ ситуации, за-

тем преподаватель подводит курсантов к проблеме, а они самостоятель-
но формулируют и решают ее. Так, при рассмотрении на семинарских 
занятиях вопросов темы «Общие положения о законности и дисциплине 
в государственном управлении» курсанты, как правило, без труда рас-
крывают понятия «законность», «дисциплина», «целесообразность». 
Но, поставив вопрос иным образом: «Как соотносятся между собой эти 
аспекты на примере деятельности органов внутренних дел?», мы созда-
ем проблемную ситуацию, активизируем мыслительную деятельность 
курсантов, пробуждаем их познавательный интерес. Ведь для того что-
бы ответить на поставленный вопрос, необходимо не только знание де-
финиций, но и умение их анализировать, и уже на этой основе строить 
свои собственные суждения.
Кроме этого, на семинарских занятиях по учебной дисциплине «Ка-

дровая политика в органах внутренних дел», как показывает практика, 
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вызывают оживление, придают динамичность и вызывают наибольшую 
дискуссию среди взрослых слушателей ФПКиПРК такие вопросы, как: 
«Каким образом, по вашему мнению, можно повысить эффективность 
института наставничества в органах внутренних дел?», «В чем сущ-
ность деловой оценки персонала в органах внутренних дел? Согласны 
ли вы с утверждением, что аттестация персонала является наиболее эф-
фективной формой комплексной оценки персонала?» и т. п.
В контексте третьего уровня (как правило, он наиболее эффективен 

в андрогогике) преподаватель транслирует проблемную ситуацию, а ее 
анализ, формулировка задачи и выбор оптимального решения курсанта-
ми и слушателями осуществляются самостоятельно.
Например, на семинарских занятиях по учебной дисциплине «Адми-

нистративное право» при рассмотрении сущности методов убеждения 
и принуждения обучающиеся должны не просто дать их теоретическое 
обоснование, но и описать правовые и организационные основы алго-
ритма их реализации, привести примеры их практического выражения в 
деятельности органов внутренних дел.
В то же время на семинарских занятиях по учебной дисциплине 

«Научно-методологические основы управления органами внутренних 
дел» при рассмотрении темы «Эффективность системы управления 
органами внутренних дел», как правило, детерминантом активного об-
суждения слушателей выступает вопрос об оценке эффективности тру-
да руководителя организации, а также рациональности используемого в 
настоящее время подхода к оценке эффективности деятельности орга-
нов внутренних дел.
Кроме этого, в качестве драйверов проблемных ситуаций на семинар-

ских занятиях могут также использоваться иные методические элемен-
ты, такие как: обнаружение пробелов или коллизий в нормах и задания 
по внесению предложений в контексте рассматриваемой тематики по 
их устранению (демпфированию); рассмотрение вопроса в плоскости 
правоприменительной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел и т. п.
Следует отметить, что перечисленные разновидности способов ор-

ганизации и непосредственного проведения семинарских занятий не ис-
черпывают всего богатого арсенала методик, применяемых на кафедре.
Таким образом, для обеспечения творческого характера познаватель-

ной деятельности курсантов и слушателей, наличия здоровой дискусси-
онности на занятиях, реализации дидактических принципов и функций 
воспитывающего обучения преподаватель Академии должен находить-
ся в состоянии перманентного поиска проблематики, которая поведет 
курсанта, его интеллект, усилия воли в направление вектора освоения 
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материала, «заразит» будущего милиционера идеей, сделает его сопри-
частным к совершенствованию и сплочению органов внутренних дел, 
свидетелями которого сегодня мы являемся.

УДК 378.12

Ю.В. Козяк, старший преподаватель-методист отдела ме-
тодического обеспечения образовательного процесса учебно-
методического управления Академии МВД Республики Бела-
русь;
Л.В. Олейник, методист 1-й категории отдела контроля 
качества образовательного процесса учебно-методического 
управления Академии МВД Республики Беларусь

В современном мире мы столкнулись с вызовами, которые застави-
ли нас посмотреть на профессиональные качества педагога не только 
с позиции владения содержанием учебной дисциплины. Современный 
педагог – личность со сложившейся гражданской позицией, мировоз-
зрением, способная к постоянному совершенствованию, адаптации к 
изменяющимся условиям, возможностью нестандартно мыслить, ста-
вить перед собой новые цели и решать задачи по их достижению.
Способность проектировать, исследовать, творить и даже управлять 

зависит от мотивации, интереса к делу, содержания профессиональной 
деятельности и даже личных способностей или компетенций педагогов. 
Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на 
достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятель-
ность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результа-
тов в обучении и воспитании обучающихся.
Мотив для повышения профессионального мастерства есть у каж-

дого педагога, но у начинающего преподавателя и опытного педагога 
требуют приращения и развития разные составляющие профессио-
нальной компетентности. Преподаватель, находящийся в начале про-
фессионального пути (даже при наличии значительного практического 
опыта), обладает энергией, желанием обучить всем лайфхакам будущей 
профессио нальной деятельности, но уровень его методологической 
компетенции не всегда позволяет ему правильно структурировать ма-
териал, сформулировать цель учебного занятия, определить внутридис-
циплинарные и междисциплинарные связи. Другими словами, в случае 
с начинающими преподавателями возникает необходимость совершен-
ствования управленческой, психолого-педагогической и методологиче-


