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Аннотация. В настоящей работе осуществляется теоретическое осмысление и практическое выявление струк-
туры способности будущих офицеров выполнять задачи в особых условиях, под которыми понимается законода-
тельно закрепленные в Российской Федерации особые правовые режимы: чрезвычайные ситуации, режимы чрез-
вычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции. Исследуются 
мнения ученых по вопросам определения понятия способностей и их структуры. Отмечается, что исследованию 
способностей посвящены научные труды К. К. Платонова, Д. К. Кирнарской, В. А. Крутецкого, А. Н. Леонтьева, 
Б. М. Теплова, В. Д. Шадрикова, С. Л. Рубинштейна, В. Н. Дружинина и др. Рассматривается позиция приведен-
ных авторов, делаются соответствующие выводы. Так, установлено, что к специальным способностям относят-
ся профессиональные способности. Под ними понимаются способности, необходимые для выполнения опреде-
ленной деятельности в рамках выбранной человеком профессии. Они играют роль сначала условия реализации 
личности как профессионала, затем роль результата профессиональной деятельности. Целенаправленное фор-
мирование у будущих офицеров тех или иных профессиональных способностей должно быть оправдано их зна-
чимостью в профессиональной деятельности и выполнять требования, предъявляемые к выпускникам военных 
вузов. В целях понимания, каким образом способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях 
влияет на становление личностных структур будущих офицеров, а также выяснения, какую роль она играет в под-
держании и развитии их общепрофессионального уровня, раскрывается структура этой способности. Выявлено, 
что в качестве составляющих компонентов структуры способности будущих офицеров выполнять задачи в осо-
бых условиях выделяются ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, интеллектуальный (когнитивный) 
аспект, адаптационный, деятельностно-практический,  коммуникативный.
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Abstract. The work provides a theoretical understanding and practical identification of the ability structure of future 
officers to perform tasks in special conditions, which are understood as special legal regimes enshrined in the Russian Feder-
ation: emergency situations, states of emergency regimes, martial law, and the legal regime of a counter-terrorist operations. 
The paper examines scientists’ opinions on the concept definition of abilities and their structure; notes that scientific works 
of K. K. Platonov, D. K. Kirnarskaya, V. A. Krutetsky, A. N. Leontyev, B. M. Teplova, V. D. Shadrikova, S. L. Rubinstein, 
V. N. Druzhinin and others are devoted to studying abilities; considers the point of view of the above researchers; draws the 
corresponding conclusions. The authors establish that professional abilities are referred to special abilities, which are un-
derstood as the abilities necessary to perform a certain activity within ta person profession frameworks. They play the role, 
first, of the conditions to realize an individual as a professional, and then, of the professional activity result. The purposeful 
formation of certain professional abilities in future officers should be justified by their need for professional activity and 
fulfill the requirements for graduates of military universities. To understand how the ability to perform professional tasks in 
special conditions affects forming personal structures of future officers, as well as to find out what role it plays in maintain-
ing and developing the general professional level of future officers, it is necessary to study the structure of this ability. The 
article reveals that the value-motivational, emotional and strong-willed, intellectual (cognitive), adaptive, activity-practical, 
communicative components are distinguished as the components of the ability structure of future officers to perform tasks 
in special  conditions.
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Введение. В современных условиях в целях за-
щиты государства и поддержания правопорядка 
страна нуждается в военных профессионалах: офи-
церах, способных выполнять поставленные перед 
ними задачи законно и во благо личности и обще-
ства. Предназначение и смысл деятельности воен-
нослужащего предполагает, что они сумеют в лю-
бых условиях и при любых обстоятельствах решить 
задачу вне зависимости от уровня ее сложности. Ре-
шение этих задач может быть связано с применени-
ем оружия, боевой и специальной  техники.

Постановка задачи. Формирование способ-
ности будущих офицеров выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях является акту-
альной целью специально организованного воен-
ного образования, достижение которой является 
значимым педагогическим результатом. При этом 
под особыми условиями мы подразумеваем зако-
нодательно закрепленные в России особые пра-
вовые режимы: чрезвычайные ситуации, режимы 
чрезвычайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической опера-
ции и тому подобные [1].

Методика и методология исследования. 
Исследованию сущности и структуры способно-
стей уделяли внимание К. К. Платонов, Д. К. Кир-
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нарская, В. А. Крутецкий, А. Н. Леонтьев, 
Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков, С. Л. Рубинштейн, 
В. Н. Дружинин и др. Изучение их работ способ-
ствует всестороннему пониманию средств и при-
емов развития способностей у индивидуального 
 субъекта.

К. К. Платонов утверждал, что «способности – 
это свойства функциональных систем, реализую-
щих конкретные психические функции, имеющие 
индивидуальную меру выраженности, проявляю-
щуюся в успешности и качественном своеобразии 
выполнения деятельности, способности – это лю-
бые свойства психики, в той или иной мере опре-
деляющие успех в конкретной деятельности» [2].

Теория способностей В. Д. Шадрикова постро-
ена на двух положениях: «1) способности есть 
свойства функциональных систем, реализующих 
отдельные психических функций; 2) Ψ-функ-
ции являются родовыми формами деятельности 
и могут быть описаны как функциональные си-
стемы деятельности» [3, с. 122]. В. Д. Шадриков 
утверждал, что «способности человека как инди-
вида отражают их природную (биологическую) 
сущность. Они сформированы для обеспечения 
выживания человека в естественных природных 
условиях», при этом человеческие способности 
раскрываются именно в определенной деятельно-
сти, в которой человек принимает свое непосред-
ственное участие [3].

Б. М. Теплов понимал способности как «то, 
что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, 
но объясняет (обеспечивает) их быстрое приоб-
ретение, закрепление и эффективное использова-
ние на практике» [4, с. 133]. Им были выделены 
следующие признаки способностей: «1) способ-
ности – это индивидуально-психологические осо-
бенности, отличающие одного человека от друго-
го; 2) только те особенности, которые имеют от-
ношение к успешности выполнения деятельности 

или нескольких деятельностей; 3) способности 
несводимы к знаниям, умениям и навыкам, кото-
рые уже выработаны у человека, хотя и обуслов-
ливают легкость их приобретения» [5, с. 14].

Кроме того, при изучении способностей в опре-
деленной деятельности Б. М. Теплов в своей ра-
боте «Психология музыкальных особенностей» 
говорит о том, что музыкальные способности 
не могут существовать как отдельные компонен-
ты, их необходимо рассматривать в совокупности, 
поскольку ни одна из музыкальных способностей 
невозможна отдельно от самой деятельности в це-
лом. Б. М. Теплов утверждал, что изучать способ-
ности к музыкальной деятельности необходимо 
в соотношении с другими [5, с. 316].

В. А. Крутецкий исследует формирование спо-
собностей в математической деятельности. Он 
считает, что «способности – это индивидуаль-
но-психологические особенности (прежде всего 
особенности умственной деятельности), отвеча-
ющие требованиям учебной математической де-
ятельности и обусловливающие при прочих рав-
ных условиях успешность творческого овладения 
математикой как учебным предметом…» [6, с. 6].

Исследованием способностей в конкретной 
деятельности занималась и К. Д. Кирнарская. 
Выбрав объектом исследования музыкальные 
способности, она отмечает, что «так называе-
мые «общие способности» – удобная абстракция, 
за которой на самом деле кроются неравномерно 
развитые свойства ума, в одних случаях проявля-
ющиеся блистательно, а в других совсем слабо» 
[7, с. 16]. Также К. Д. Кирнарская сделала вывод 
о том, что «способности – это мыслительный 
инструмент, обращенный на определенную об-
ласть деятельности, проявленный именно в ней»  
[7, с. 19].

В. Н. Дружинин выражает определение спо-
собности в виде  формулы:

или 

в которой, чем больше развита у человека спо-
собность, тем успешнее он выполняет деятель-
ность, а процесс овладения деятельностью и сама 
деятельность даются ему субъективно легче, 
чем обучение или работа в той сфере, в которой он 
не имеет способности [8, с. 14–15]. То есть неспо-
собный проливает больше пота и слез, чем спо-
собный, которому все дается  легче».

С. Л. Рубинштейн утверждает, что «способ-
ности – это закрепленная в индивиде система 
обобщенных психических деятельностей. В от-
личие от навыков, способности – результаты за-
крепления не способов действия, а психических 
процессов («деятельностей»), посредством ко-
торых действия и деятельности регулируются»  
[9, с. 12].
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Изучив работы вышеуказанных авторов, а так-
же мнения Д. Н. Завалишиной [10], В. А. Бодрова 
[11; 12], Б. Г. Ананьева [13] и др., можно отметить, 
что способности принято разделять на общие 
и специальные. К общим способностям относят 
способности, данные человеку при рождении 
от природы: память, внимательность, восприятие 
мира органами чувств, волевые качества и т. д. 
К специальным относят способности, посред-
ством которых человек достигает определенных 
успехов в какой-либо конкретной деятельности 
(спортивной, политической, музыкальной, мате-
матической и т. д.).

Вышеуказанного разграничения придержива-
ется и А. Н. Леонтьев, который считает, что необ-
ходимо с самого начала четко различать у челове-
ка два ряда способностей: во-первых, способно-
сти природные, или естественные, в основе своей 
биологические, а во-вторых, способности спец-
ифически человеческие, которые имеют обще-
ственно-историческое происхождение. Также он 
полагает, что способности человека – внутренние 
условия его развития, которые как и прочие вну-
тренние условия формируются под воздействием 
внешних – в процессе взаимодействия человека 
с внешним миром [14].

С. И. Розум, Н. В. Бордовская и А. А. Реан ука-
зывают на то, что общие способности челове-
ка представляют собой комплекс индивидуаль-
но-психологических качеств человека, отвечаю-
щий требованиям разнообразных видов деятель-
ности [15].

К специальным способностям относятся про-
фессиональные способности. Под ними мы пони-
маем способности, необходимые для выполнения 
определенной деятельности в рамках выбранной 
человеком профессии. То есть профессиональные 
способности играют роль сначала условия реали-
зации личности как профессионала, а затем роль 
результата профессиональной  деятельности.

Результаты исследования. Сегодня одной 
из задач военных образовательных организаций 
высшего образования (далее – военные вузы) яв-
ляется формирование у выпускников профессио-
нальных способностей, за счет которых они смогут 
реализовать себя как высококвалифицированные 
специалисты, профессионалы [16]. Одной из таких 
способностей является способность действовать 
в особых условиях, исходя из предназначения во-
йск и законодательно закрепленных  задач.

Целенаправленное формирование у будущих 
офицеров тех или иных профессиональных спо-
собностей должно быть оправдано их необхо-
димостью в профессиональной деятельности 
и выполнением требований, предъявляемых к вы-
пускникам военных вузов. В целях понимания, 
каким образом способность выполнять профес-

сиональные задачи в особых условиях влияет 
на становление личностных структур будущих 
офицеров, а также выяснения, какую роль она 
играет в поддержании и развитии общепрофесси-
онального уровня будущих офицеров, необходи-
мо изучить структуру этой способности. В каче-
стве составляющих компонентов структуры спо-
собности будущих офицеров выполнять задачи 
в особых условиях на основании теоретических 
разработок и анализа литературы нами выделя-
ются ценностно-мотивационный, эмоционально- 
волевой, интеллектуальный (когнитивный) ас-
пект, адаптационный, деятельностно-практиче-
ский и  коммуникативный.

Начнем с ценностно-мотивационного аспекта. 
Посредством этого аспекта выражается отношение 
будущих офицеров к своей профессии как к ценно-
сти, когда офицер при исполнении обязанностей 
осознает значимость и пользу своей деятельности 
для личности, общества и  государства.

Поскольку система ценностных ориентаций 
у будущих офицеров формируется на протяжении 
всего учебного и воспитательного процессов в во-
енном вузе, эти ценности со временем становят-
ся неотъемлемой частью деятельности офицера, 
деятельности ценностно-ориентационной. Идей-
ный смысл защиты своих ценностей для офицера 
является фактором, инспирирующим готовность 
к действию. Структурно ценности будущего 
офицера делятся на экзистенциальные, право-
вые и политические, нравственные и эстетико- 
художественные.

Ю. П. Поваренков подчеркивает, что личность 
оценивает профессию с точки зрения возможно-
сти удовлетворения в ней большего числа своих 
потребностей [17]. Маловероятно, что выполне-
ние будущим офицером профессиональных задач 
в особых условиях будет эффективным в отсут-
ствии стойкого внутреннего побуждения, опреде-
ляющего необходимость решения поставленной 
задачи. Когда профессиональная деятельность 
станет ценностью для будущих офицеров, тогда 
для них будет важно, чтобы результат выполнен-
ной задачи удовлетворял не только командование, 
но, в первую очередь, их самих. В этом случае 
и качество выполнения поставленных задач будет 
максимально высоким, поскольку будет способ-
ствовать их  самореализации.

В свою очередь, некорректно сформирован-
ный в период обучения ценностно-мотиваци-
онный аспект у будущих офицеров в структуре 
способности выполнять профессиональные зада-
чи может привести к негативным последствиям 
ввиду развития у будущих офицеров апатичного 
отношения к предстоящей профессиональной де-
ятельности и, как следствие, к низкому уровню 
 профессионализма.
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Далее рассмотрим эмоционально-волевой 
аспект. Реализация предназначения, задач и пол-
номочий, определенных законодательством и об-
ществом для военнослужащих, предъявляет высо-
кие требования как к качеству их интеллектуаль-
ной и физической подготовки, так и к эмоциональ-
ной устойчивости, проявляемой в любых услови-
ях профессиональной деятельности. Последнее 
напрямую зависит от уровня сформированности 
в структуре личности будущего офицера эмо-
ционально-волевых качеств, позволяющих ему 
решать любые профессиональные задачи, даже 
при угрозе жизни и здоровью, также при резких 
и «запредельных» воздействиях стрессовых фак-
торов (стрессоров) [18, с. 3].

В связи с тем что эмоции – это проявление 
внутреннего состояния человека, а его воля есть 
составляющая этого проявления, мы изучаем 
эмоциональный и волевой аспекты в их систем-
но-функциональной  взаимосвязи.

Обратившись к толковому словарю В. И. Даля, 
мы находим следующее определение понятия 
«воля»: «Воля дана человеку как произвол дей-
ствия; свобода, простор в поступках; отсутствие 
насилия, принуждения» [19, с. 101]. В. В. Давыдов 
утверждает, что «под волей понимается практиче-
ское достижение намеченной цели при решении той 
или иной задачи» [20, с. 43]. В. В. Сорокин считает, 
что «воля предполагает сознательное регулирование 
индивидом своего поведения на основе свободы вы-
бора. Воля приводит в движение потребности, ин-
тересы, мотивы, идеи, цели, установки» [21, с. 258]. 
По мнению Л. С. Выготского «самым характерным 
для овладения собственным поведением является 
выбор, и недаром старая психология, изучая во-
левые процессы, видела в выборе самое существо 
волевого акта» [22, с. 274]. В. А. Иванников ука-
зывает, что «воля анализируется как способность 
к инициации действий или к усилению побуждения 
к действию при его дефиците вследствие внешних 
или внутренних препятствий, отсутствия актуально 
переживаемого желания к действию, наличия кон-
курирующих с выполняемым действием мотивов 
и пр.» [23, с. 7].

Эмоции – это состояния, связанные с оценкой 
значимости факторов, которые действуют на че-
ловека, определением удовлетворения актуальных 
потребностей [2, с. 23]. Эмоции характеризуются 
состояниями возбуждения или успокоения, необ-
ходимыми для лучшего выполнения деятельности, 
и напряжения или разрядки, характерных для эмо-
ций, испытываемых в сложных видах деятельно-
сти [24]. К. Э. Изард, размышляя о роли эмоций, 
отмечает: «Эмоция мотивирует. Она мобилизует 
энергию, и она в некоторых случаях ощущает-
ся субъектом как тенденция к совершению дей-
ствия» [25, с. 27]. В. Д. Шадриков в своих иссле-

дованиях делает вывод о том, что «эмоции (пере-
живания) являются свойством функциональной 
системы головного мозга, реализующей функции 
отражения внутреннего состояния организма» 
[26, с. 92]. С. Л. Рубинштейн, выражая свое отноше-
ние к эмоциям в деятельности человека, определя-
ет, что «эмоции формируются в ходе человеческой 
деятельности, направленной на удовлетворение 
его потребностей, возникая, таким образом, в де-
ятельности индивида, эмоции или потребности, 
переживаемые в виде эмоций, являются вместе 
с тем побуждениями к деятельности» [27, с. 460].

Обобщая мнения вышеназванных авторов, 
можно сказать, что эмоционально-волевые каче-
ства будущих офицеров являются совокупностью 
психических свойств эмоционально-волевой сфе-
ры, выраженных в форме целенаправленной субъ-
ектной активности и поступков, необходимых 
для выполнения профессиональной деятельности 
в особых условиях [2, с. 7]. Так, в соответствии 
с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образо-
вания (специалитет по специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти, утвержденный приказом Минобрнауки от 31 
августа 2020 г., № 1138) выпускник, освоивший 
программу специалитета, должен обладать спо-
собностью применять методы психической регу-
ляции для оптимизации профессиональной дея-
тельности и психического состояния, в том числе 
в сложных экстремальных условиях [28, с. 12].

В целях выполнения вышеуказанного требо-
вания будущим офицерам необходимо форми-
ровать психологическую устойчивость, которая 
не передается генетически, а развивается вместе 
с формированием личности в процессе его учеб-
ной и профессиональной деятельности [29]. Ведь 
стать военным априори означает быть готовым 
пожертвовать собой ради своего народа и стра-
ны. Быть офицером означает отвечать не только 
за свою жизнь, но и за жизни своих подчиненных. 
Офицер вне зависимости от условий, в которых 
необходимо выполнять профессиональную дея-
тельность, должен быть хладнокровным, не пока-
зывая чувства страха, трезво оценивать сложив-
шуюся обстановку, делать рациональные выводы 
и принимать соответствующие решения. Паника, 
растерянность, замешательство и пр. недопусти-
мы, а порой смертельно опасны при выполнении 
поставленных  задач.

По нашему мнению, при подготовке будущих 
офицеров необходимо делать акцент на форми-
ровании способности выполнять задачи имен-
но в особых условиях, когда офицер находится 
под воздействием различных стрессовых и иных 
опасных факторов, когда проявляется его стой-
кость и эмоционально-волевые качества. В таких 
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условиях эмоционально-волевой аспект демон-
стрирует важность своей роли в профессиональ-
ной деятельности офицера. Ведь если офицер бу-
дет психологически плохо подготовлен, он может 
просто не выдержать эмоционального напряже-
ния, созданного обстоятельствами, которые будут 
сдерживать и подавлять его активность, а резуль-
тат может выразиться в невыполнении поставлен-
ной  задачи.

Следующим исследуемым аспектом являет-
ся интеллектуальный аспект. Английский фило-
соф Ф. Бэкон однажды сказал: «Знание – сила, 
а сила есть знание». С этим утверждением нель-
зя не согласиться, ведь человек, не обладающий 
достаточными знаниями в сфере деятельности, 
в которой он принимает непосредственное уча-
стие, не сможет максимально эффективно реали-
зовать свой внутренний потенциал. Подкрепить 
этот тезис можно утверждением Т. Е. Степановой: 
«Знания – это проблемно-ориентированная, инди-
видуально сформированная в каждом сознании, 
а также на различных материальных носителях 
система нестареющей или медленно стареющей 
информации, способная, сжимаясь и расширяясь 
до нужного интеллектуалам размера, максималь-
но объективно оценивать сложные процессы, яв-
ления и результаты, обеспечивая данному интел-
лектуалу оптимальную безопасность и душевный 
комфорт» [30, с. 28].

Таким образом, чем больше у человека знаний 
о своей деятельности, тем проще ему ориентиро-
ваться и достигать высоких  результатов.

Рассуждая о формировании у будущих офице-
ров способности к выполнению профессиональ-
ных задач, можно сказать, что знания являются 
фундаментом, благодаря которому достигается 
успех в практической деятельности. Аналогично 
размышляет В. С. Степин, отмечая, что «особый 
тип знания – теория, позволяющая получить эм-
пирические зависимости как следствие из теоре-
тических постулатов. Меняется и категориаль-
ный статус знаний – они могут соотноситься уже 
не только с осуществленным опытом, но и с ка-
чественно иной практикой будущего, а поэтому 
строятся в категориях возможного и необходимо-
го» [31, с. 94].

В связи с этим уровень теоретической подго-
товки у военного профессионала должен быть 
очень высоким, удовлетворяющим требования 
современных реалий. Будущему офицеру необхо-
димо обладать знаниями правовой основы своей 
деятельности, основ военных дисциплин, таких 
как огневая подготовка, тактика служебно-боево-
го применения подразделений и т. п., изучаемых 
в военном вузе. Слабое знание (незнание) пере-

1 Сластенин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика: учеб. пособие. 4-е изд., стер. Москва: Академия, 2006. 477  с.

численных теоретических основ подвергает ри-
ску выполнение поставленных задач. Чтобы это-
го не допустить, ФГОС определяет, что будущие 
офицеры должны обладать такими общепрофес-
сиональными компетенциями, как способность 
использовать знания основных понятий, катего-
рий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений применительно к отдельным 
юридическим институтам, реализовывать нормы 
материального и процессуального права, законо-
дательство Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права 
в профессиональной деятельности [28].

Таким образом, необходимость нахождения ин-
теллектуального аспекта в структуре способности 
будущих офицеров выполнять профессиональные 
задачи в особых условиях является  очевидной.

Очередным, не менее важным компонентом 
структуры способности выполнять задачи в осо-
бых условиях, выступает адаптационный аспект. 
Профессиональная адаптация – это процесс вхож-
дения человека в профессию и гармонизация вза-
имодействий его с профессиональной средой1. 
Будущий офицер должен четко осознавать, с ка-
кими обстоятельствами он может столкнуться 
при выполнении профессиональных задач в осо-
бых  условиях.

Когда офицер впервые после военного вуза 
самостоятельно приступает к выполнению задач 
в особых условиях, это всегда стресс для организ-
ма. Сложность заключается в том, что из-за по-
стоянной изменчивости и неопределенности си-
туации, а также наличия ценностей, не соотноси-
мых с экстремальной обстановкой, человек ока-
зывается в состоянии ступора. Он не может найти 
удовлетворительный устойчивый смысл своей 
жизненной ситуации и определить свое отноше-
ние к происходящему, вследствие чего возникает 
ощущение бессмысленности происходящего [32, 
с. 69]. Чтобы минимизировать этот стресс, необ-
ходим адаптационный  процесс.

Мы считаем, что успех выполнения постав-
ленной задачи напрямую зависит от соответствия 
действительности представлениям будущего офи-
цера. Чем реалистичней будут представления бу-
дущего офицера о предстоящей профессиональ-
ной деятельности в особых условиях, тем легче 
и эффективнее будет выполнение поставленных 
перед ним задач, и как следствие, повысится уро-
вень  профессионализма.

У будущих офицеров в период обучения в во-
енном вузе должно сформироваться понимание 
требований, предъявляемых к ним при исполне-
нии профессиональных обязанностей в особых 
условиях, поэтому адаптационные возможности 
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будущих офицеров должны быть максимально 
развиты. Для этого необходимо проводить заня-
тия, предельно приближенные к реальным ситу-
ациям, которые могут возникнуть в особых усло-
виях. Кроме того, на таких занятиях необходимо 
ставить перед курсантами наиболее сложные 
и даже в определенной степени неожиданные 
задачи. В результате решения таких задач, через 
трудности и противоречия у будущих офицеров 
будут формироваться определенные устойчивые 
реакции на различные обстоятельства, которые 
могут возникнуть в особых  условиях.

Таким образом, профессиональная адаптации 
в структуре способности выполнять професси-
ональные задачи будет выступать компонентом, 
посредством которого будущие офицеры, быстро 
сориентировавшись в сложившейся ситуации, 
смогут найти наилучшее  решение.

Деятельностно-практический аспект при фор-
мировании у будущих офицеров способности вы-
полнять профессиональные задачи в особых усло-
виях выполняет функцию реализации будущими 
офицерами полученных в военном вузе знаний. 
Этот аспект обосновывает необходимость прове-
дения занятий, направленных на совершение бу-
дущими офицерами непосредственных действий 
в особых условиях. Так, при постановке конкрет-
ной задачи будущий офицер наиболее интенсивно 
проявляет умственную и физическую активность. 
Когда он впервые справляется либо, напротив, 
не справляется с поставленной перед ним на прак-
тическом занятии задачей, у него возникает истин-
ный интерес, и будущий офицер начинает в полной 
мере осознавать необходимость познания профес-
сиональной деятельности в особых  условиях.

Мы разделяем мнение Е. С. Полат и М. Ю. Бу-
харкиной о том, что процесс профессиональной 
подготовки должен быть мотивированным, важно 
учить обучаемого самостоятельно ставить перед 
собой цель, находить пути и средства ее достиже-
ния (то есть оптимально организовывать свою де-
ятельность), помогать обучаемому сформировать 
у себя умения контроля и самоконтроля, оценки 
и самооценки. Знания, умения, приемы должны 
быть для него осмысленными, взаимосвязанны-
ми, он должен уметь самостоятельно выбрать 
наиболее подходящий прием решения задачи, 
а в идеале – найти собственные, не встречавшие-
ся в его опыте решения2.

Деятельностно-практический аспект позволя-
ет осуществлять подготовку будущих офицеров 
в единстве и взаимопроникновении теоретиче-
ских основ и практической деятельности. Каждая 
поставленная перед будущим офицером задача 

2 Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие. Изд. 2-е, 
стер. Москва: Академия, 2008. 364  с.

в особых условиях уникальна. Она не может быть 
решена по шаблону. Однако проведение аналогий 
при решении задач вполне уместно. При этом наи-
более эффективным будет применение аналогий, 
с которыми будущий офицер соприкоснется сам 
при обучении в военном институте, путем само-
стоятельного решения учебно-имитационных за-
дач. Даже если опыт решения этих задач не всегда 
будет  удачным.

При рассмотрении коммуникативного аспек-
та способности будущего офицера действовать 
в особых условиях, важно отметить  следующее.

При выполнении задач в особых условиях не-
обходимо применять методы, приемы и средства 
профессионального общения, предупреждать 
и конструктивно разрешать конфликтные ситуа-
ции [28]. Эта способность имеет большое значе-
ние, так как офицеру в процессе профессиональ-
ной деятельности приходится общаться не только 
с подчиненным личным составом, но и для уре-
гулирования конфликтных ситуаций с простыми 
людьми, которые по различным причинам ока-
зались очевидцами или участниками введенных 
в субъектах или во всем государстве особых пра-
вовых  режимов.

В целях стабилизации сложившейся обста-
новки и предотвращения возможных негативных 
последствий: паники населения, массовых беспо-
рядков и т. п. – будущему офицеру необходимо та-
ким образом доносить до людей свои требования, 
чтобы его правильно понимали и не стремились 
к совершению противоправных  действий.

Слабые коммуникативные навыки будущего 
офицера могут стать причиной невыполнения 
поставленной задачи, когда он не сможет найти 
общий язык с гражданским населением и убедить 
их в том, что государством применяются все не-
обходимые меры для ограничения возможных не-
гативных последствий в период действия особых 
правовых  режимов.

Выводы. Следует отметить, что в совокупности, 
выявленные нами компоненты исследуемой способ-
ности, выполняют важную функцию – реализацию 
внутреннего потенциала личности при выполнении 
деятельности в особых условиях, вследствие чего 
непременно будет повышаться и уровень профес-
сионализма будущих офицеров. Это подтверждает 
необходимость наличия вышеперечисленных аспек-
тов в структуре способности выполнять профессио-
нальные задачи в особых условиях. Изученные нами 
аспекты структуры способности выполнять задачи 
в особых условиях должны обладать полнотой и до-
статочностью для формирования этой способности 
у будущих  офицеров.
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