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КОНЦЕПТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В силу специфики служебной деятельности сотрудников силовых структур, 

системное изучение их профессиональной самореализации включает следую-
щие, во многом дискуссионные вопросы. 

1. Выяснение того, что конкретно реализуется в качественном составе си-
стемной сложности изучаемого процесса профессиональной самореализации 
субъектов служебной деятельности и что является его результатом? 

2. За счет каких ресурсов Я-концепции обеспечивается преодоление внут-
ренних преград профессиональной самореализации субъектов служебной дея-
тельности? 

3. Какие способы профессиональной реализации концепции Я вырабатыва-
ются, изменяются и совершенствуются в ходе изучаемого процесса с учетом 
его позитивного или негативного векторов? 

4. Какова роль вершинных проявлений (духовности, нравственности) само-
реализующегося субъекта в обогащении своей Я-концепции и служебной дея-
тельности? 

5. Каковы закономерности динамики проявления мотивации служения в 
структуре Я-концепции самореализующихся субъектов с разным соотношением 
объективации и субъективации на разных этапах профессионализации? 

Обозначенные вопросы в системном изучении процесса профессиональной 
самореализации субъектов служебной деятельности предполагают их решение 
на следующих уровнях. 

Методологический уровень исследования охватывает субъектную, деятель-
ностную и системную парадигмы. Привлекательность субъектной парадигмы 
обьясняется рассмотрением изучаемого процесса как самодетерминированного. 
Именно субъект способен к самоопределению, самореализации и самооргани-
зации на высшем уровне своей активности. Необходимо развертывание идеи Я 
как центра субъектности (К.А. Абульханова, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчи-
ков), где парадоксальным образом проявляется целостная, деятельная и инте-
грирующая инстанция соотношения внутренного и внешнего личности. 

                                                 
1 © Агапов В. С., 2022. 
2 © Смирнова И. Е., 2022. 
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Деятельностная парадигма (А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков) позволяет раскрывать служебную деятель-
ность «не как нечто замкнутое в себе, ничем не детерминированное…», поэто-
му по мысли А.В. Брушлинского [7, С. 212-220] «человек в реальной деятель-
ности благодаря внутренним психическим основаниям, определяет и 
направляет свою деятельность». Еще одной опорой в реализации деятельност-
ной парадигмы является идея А.Н. Леонтьева о том, что множественность форм 
деятельность приводит к множественности смыслов Я [15]. 

Системная парадигма (А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, А.В. Филиппов) объ-
ясняет всю системную сложность профессиональной реализации концепции Я 
субъектов служебной деятельности. Здесь обратим внимание на континуально-
генетический подход, который предлагает системно изучать профессиональную 
самореализацию как непрерывный процесс (А.В. Брушлинский). «Наиболее 
глубокая сущность любого процесса может быть раскрыта лишь при условии, 
что он исследуется в развитии [7, C. 216]. 

В практике исследований профессиональной реализации Я-концепции пока-
зали продуктивность интегративный, ресурсный, психосемантический и поле-
вой подходы. Благодаря им были обнаружены новые характеристики профес-
сиональной реализации концепции Я субъектов.  

Далее рассмотрим теоретический уровень исследований профессиональной 
реализации концепции Я субъектов служебной деятельности. Сегодня сложи-
лись теоретические основания, создающие позитивные возможности познания 
профессиональной реализации концепции Я субъектов деятельности.  

В современной психологии изучена Я-концепция субъектов с ее теоретиче-
ским обоснованием как самоорганизующаяся система: 

- отношений к себе и миру (К.А. Абульханова, В.С. Агапов); 
- личностной и социальной идентичности (О.Н. Козлова); 
- объединяющая когнитивный, эмоциональный, мотивационный, волевой и 

поведенческий компоненты (Н.А. Пешкова, О.Б. Попова); 
- стержневых образований самосознания (Л.О. Андропова, О.Б. Смирнова, 

И.Л.Фельдман); 
- психосемантических самоописаний (С.М. Петрова, М.Г. Синчурина); 
- образов себя, профессии и жизни (В.Н. Дружинина); 
- система модальностей Я (Л.Я. Дорфман, И.В. Ежов, В.В. Саванович, 

М.Г. Селюч, Д.П. Сидоренко); 
- как система желаемых и избегаемых Я (М.О. Аванесян). 
Обратимся к теоретическому построению изучаемого процесса. В Оксфорд-

ском словаре приводится следующее толкование: «Самореализация-реализация 
собственных усилий человека, возможностей развития Я» этот процесс может 
быть назван самореализацией (или развитием….) [21]. По мнению Э. Фромма 
самореализация является показателем личностной зрелости и одновременно 
условием ее достижения [18]. Между тем, Э.Н. Щеголихин [20, С.62] утвержда-
ет следующее: «При разносторонности теорий зарубежных исследователей их 
авторы склонны к тому, что своеобразие человека создает рамки его самореали-
зации».  
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Профессиональная самореализация-это непрерывный процесс реализации 
субъектом служебной деятельности содержания и потенциалов структуры сво-
ей Я-концепции, как гибкое взаимодействие внешнего и внутренного через 
проявление активности. Результат данного процесса – это объективация т.е. 
проявление наружу внутреннего и обретение внешней объективной формы су-
ществования. Основанием для профессиональной самореализации является 
проектирование личностью своей Я-концепции, что можно обозначить как 
субъективацию. Здесь инициатором проектирования и регулятором служебной 
деятельности будет наше Я. Следовательно профессиональная самореализация-
это непрерывный процесс взаимопереходов субъективации и объективации 
Я-концепции субъектов служебной деятельности, где опредмечиваются и объ-
ективно обретаются элементы изучаемой структуры.  

Эмпирический уровень исследования практики профессиональной реализа-
ции Я-концепции субъектов служебной деятельности конкретизирует, верифи-
цирует или фальсифицирует предложенные методологические и теоретические 
взгляды. На основании достоверных эмпирических фактов мы утверждаем или 
опровергаем свои теоретико-методологические построения.  

Таким образом, концептуализация категории профессиональной самореали-
зации субъектов служебной деятельности позволяет операционализировать и 
разрабатывать психометрический инструмент выявления психологических за-
кономерностей изучаемого процесса. 
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К ВОПРОСУ О ДОСТОИНСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Современная система образования отличается высокой динамичностью и 

вариативностью форм обучения [1, С. 106]. В высшем профессиональном обра-
зовании по большому количеству специальностей как бакалавриата так и маги-
стратуры, технологии дистанционного обучения применяются повсеместно. 
Данные технологии пользуются повышенным спросов у современных студен-
тов и у специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень, 
особенно в связи нестабильной обстановкой в мире. В тоже время, в профес-
сорско-преподавательской среде идет оживленная полемика о качестве подго-
товки профессионалов и отдаленных последствиях онлайн образования. Вы-
двигаются вполне обоснованные опасения (особенно в области гуманитарного 
образования) о качестве дистанционного образования и профессиональной 
компетентности выпускников [2, С. 260]. 

Отметим основные преимущества дистанционного обучения по сравнению с 
традиционными формами вузовского образования. Дистанционную форму по-
лучения образования выбирают те студенты, которые хотят совмещать обуче-
ние с профессиональной деятельностью или живут в отдаленных районах. Лю-
ди с ограниченными возможностями здоровья также активно получают 
профессиональное образования с использованием современных технологий. 

Кроме того, образование с использованием дистанционных технологий 
формирует личную ответственность обучающегося за процесс обучения. Сту-
дент более ответственно подходит к сдаче курсовых, докладов, презентаций 
или проектов.  

Дистанционная форма обучения дисциплинирует и преподавателя, так как 
все материалы данные на лекции и семинары подлежат анализу. Кроме того, в 
отличие от традиционной формы обучения, он имеет возможность посмотреть 
занятие в записи. 

Образование с использованием дистанционных технологий позволяет при-
менять международный опыт [3, С. 198]. Это значит, что студенты могут рас-
считывать на качественные стажировки и получение двойных дипломов. 
Например, многие ВУЗы стараются решить сразу несколько вопросов: поиск 
достойного места в мире и решение задач своей страны. 

Но у дистанционного образования есть не только свои преимущества, но и 
недостатки. Очень важно в данном случае выделить всевозможные решения 
проблем: 

                                                 
1 © Алпатова О. Б., 2022. 
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– направление подготовки. Если осваиваемая профессия предполагает лич-
ностно-ориентированность профессионального сознания, то нехватка опыта 
конкретной вертикальной и горизонтальной коммуникации мешает созданию 
антропоцентричности и навыков прямого взаимодействия. Для возмещения 
этого недостатка дистанционного обучения возможно применять межгрупповое 
взаимодействие, которое надлежит организовать преподавателю (например, 
групповые учебные проекты, исследовательские группы). 

– организация обучающихся. Студенты, обучающиеся с помощью дистан-
ционных технологий, очень нуждаются в профессиональном сопровождении со 
стороны кураторов и методистов. Если такая поддержка оказывается недоста-
точной, высшее учебное заведение может потерять достаточно большой про-
цент обучающихся. 

– практические занятия. Профессиональное образование предполагает не 
только изучение теории, но и прохождение практики. Эта проблема отлично 
решается при очной форме образования. У преподавателей есть возможность 
курировать процесс практики, подбирать типы практики, направлять студентов. 
При онлайн образовании это проблема, так как все студенты разбросаны по 
всей стране, иногда даже за пределами одного государства. Данный вопрос вы-
зывает множество проблем. Иногда преподаватели организовывают практику 
дистанционно, но и это сопряжено с некоторой проблематикой.  

– подготовка преподавателей в психологическом и методическом направ-
лении. Безусловно, онлайн образование предполагает использование основных 
методических правил, т. е. такой формат имеет свою специфику. Но тут важно 
отметить, что имеется некоторая ограниченность получения обратной связи от 
учащихся. При преподавании многих гуманитарных дисциплин, преподавате-
лями используется эмоционально-импровизационный стиль ведения занятий, 
который позволяет вовлечь студентов в дискуссию и получить от них обратную 
связь по освоению содержания конкретной темы. 

– создание образовательного плана. В процессе дистанционного обучения 
создаются все условия для создания особого контента. Создается образ дисци-
плины. Чтобы обучение было интересным, осуществляется визуализацию ос-
новных терминов и понятий. Таким образом, сокращается процент дефицита 
обращений собственного отношения к дисциплине. Специфической задачей 
можно назвать создание контента для дистанционного обучения. К сожалению, 
не все преподаватели высшей школы справляются с созданием методического 
сопровождения для дистанционных курсов по своим дисциплинам. Главное, 
чтобы образовательный контент имел относительную автономность от препо-
давателя. Если контент интересный и компетентный, то исчезает потребность в 
чтении лекции. На плечи преподавателя ложится разработка учебной програм-
мы, предметной среды и функций навигации.  

В заключение, хочется подчеркнуть, что эффективность профессионального 
образования в настоящий момент определяют качество технологической и ме-
тодической разработанности информационной образовательной среды, быстрая 
адаптируемость профессорско-преподавательского состава вузов к современ-
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ным методическим требованиям, гибкость о подходе к личностным особенно-
стям студентов [4, С. 37]. 
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ТЕОРЕРИТЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ПОДРОСТКОВ 

Термин «социализация» начинает широко использоваться англоязычными 
учеными, стоящими у истоков социологии и социальной психологии, такими 
как Ф. Гиддингс, Э. Дюркгейм, Г. Тард и др. с конца XIX века для раскрытия 
процессов становления и развития личности.  

Американский социолог Ф. Гиддингс в 1887 году предложил одним из пер-
вых определение самого понятия и его сущности. По мнению ученого сущность 
процесса социализации состоит в развитии социальной природы и характера 
человека с целью его подготовки к социальной жизни. 

«Социализация» как понятие и в настоящее время трактуется в научных 
кругах неоднозначно, поэтому для ясного представления о нем необходимо 
сделать краткий обзор различных подходов к его толкованию [5, С.363]. 

Необходимо отметить, что различие подходов состояло в оценке роли фак-
торов объективности и субъективности, а также роли индивидуального или об-
щественного в качестве первичной реальности. 

Необходимо отметить, что различие подходов состояло в оценке роли фак-
торов объективности и субъективности, а также роли индивидуального или об-
щественного в качестве первичной реальности. 

1. Социологический подход. В основе теории социализации Ф. Гиддингса 
лежало его представление о главной роли социального принуждения. По этой 
теории человек как личность не может жить вне общества, человек постоянно 
преобразовывает общество так или иначе на протяжении веков. 

2. Психологический подход. При рассмотрении психологического подхода к 
раскрытию понятия социализация и в рамках представленного исследования 
стоит выделить теорию внимания У. Джемса. Ученый считал, что огромное 
значение для развития личности и ее социализации имеет баланс между инди-
видуальными притязаниями личности и ее достижениями. От этого зависит 
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личностная самооценка человека, которая приводит или к дальнейшему успеш-
ному развитию, или дисгармонии и раздвоению личности, отдельные стороны 
которой вступают в соперничество [1, С.87]. 

Определенное развитие теория и практика социализации детей и подростков 
получила в первой трети ХХ века. Советские ученые, педагоги, теоретики и 
практики: Л.С. Выготский, А.Г. Калашников, Н.В. Крупенина, Н.К. Крупская, 
А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин и другие, 
обосновали и на практике апробировали возможности окружающего ребенка 
социума и его социализирующих возможностей. Процесс социализации рас-
сматривался через призму воспитания, обучения и образования. 
А.С. Макаренко писал о возможностях социализации через детский коллектив 
[3, С. 345]. К сожалению, теоретическая и практическая деятельность по изуче-
нию возможностей целенаправленного использования окружающей среды как 
механизма социализации прекратилась по политическим причинам. Педагогика 
вернулась к проблеме социализации после окончания Второй мировой войны  

Г.М. Андреева выделила три сферы осуществления социализации: сфера де-
ятельности, сфера общения и сфера самосознания. Автором акцентировалось 
внимание на том, что в процессе социализации социальный опыт не только 
осваивается и воспроизводится, но и преобразуясь, продвигается на новую сту-
пень. Г.М. Андреевой были определены также и этапы социализации: дотрудо-
вая социализация (ранняя стадия и период обучения), трудовая социализация, 
послетрудовая социализация[4, С. 17]. 

Таким образом, в результате изучения понятия социализации и различных 
подходов к его пониманию можно констатировать, что социализация включает 
процесс приобщения и усвоения индивидом условий существования в опреде-
ленном социуме. Социализация является двусторонним процессом, включаю-
щим усвоение индивидом социального опыта через вхождение в социальную 
среду существования и существующую в ней систему социальных связей и вза-
имодействий; а также активное воспроизводство индивидом системы социаль-
ных связей. Две эти стороны процесса социализации в настоящее время рас-
сматриваются разработками проблемы социализации человека с различных 
позиций и точек зрения. 

В настоящее время в социально-педагогической науке и практике существу-
ет большое разнообразие формулировок понятия и большое разнообразие под-
ходов к изучению социализации как социально-педагогического явления.  

Рассмотрим пять наиболее популярных подходов к изучению социализации. 
Они представлены в таблице № 1. 

Рассмотренные социально-педагогические подходы к понятию социализа-
ции показывают, что их объединяет понимание, что процесс социализации но-
сит системный характер, одновременен и неравномерен. Кроме того, очевиден 
вывод о том, что социализация является самым широким понятием среди поня-
тий, раскрывающих процесс формирования личности, который, несомненно, 
происходит в определенном социуме. 
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Таблица 1  
Пять подходов к социализации 

Название подхода Характеристика подхода 

1.Социологический Социализация личности находится в рамках  
общего механизма социального наследования, ко-
торый включает как стихийные воздействия сре-
ды, так и организованные социумом.  

2.Факторно-
институциональный 

Социализация личности рассматривается как 
множественная, рассогласованная, часто не свя-
занная друг с другом, совокупность факторов, ко-
торые и воздействуют на индивид.  

3.Интеракционистский Социализация личности происходит через 
межличностные коммуникации, которые и влияют 
на ее становление и восприятие мира.  

4.Интериоризационный Социализация личности происходит посред-
ством освоения ею норм и правил, которые выра-
батываются в окружающем социуме, в результате 
этого и формируется внутренняя система регуля-
ции действий личности.  

5.Интраиндивидуальный Социализация личности происходит не только 
с помощью механизма адаптации к социальной 
среде, но и с помощью потребности в творческой 
самореализации, т.е. социализация может рассмат-
риваться в качестве деятельностной модели инди-
видуализации. 

Рассмотрим факторы и условия, которые составляют социум. В современ-
ной отечественной науке и практике принято выделять четыре фактора, детер-
минирующие социализацию личности: 

1) мегафакторы, включающие мировое сообщество, планету, космос; 
2) макрофакторы, включающие этнос, страну, государство; 
3) мезофакторы, включающие условия демографии, социальную группу, 

субкультуру; 
4) микрофакторы, включающие семью, школу, референтные группы. 
Рассмотрим подробнее некоторые из них. 
Целью взаимодействия социально-педагогических институтов в процессе 

педагогического сопровождения социализации подростков является реализация 
требований государства по формированию личности подрастающего поколе-
ния. Для этого необходимо решение социальных задач воспитания, т.е. подго-
товка к реальным, а не искусственным условиям жизни, формирование граж-
данской позиции подрастающего поколения.  

Каждое системное звено социально-педагогического взаимодействия пред-
ставляет собой в педагогическом отношении самостоятельную организацию со 
своими специфическими целями, задачами и функциями, нормами, правилами, 
традициями. Ретроспективный взгляд на недавнее прошлое нашей страны поз-
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воляет увидеть, что при традиционной социализации подростков семья и соци-
ум комплексно выполняли функции по социализации, которые состояли в юри-
дическом просвещении, моральном воспитании и т. д.  

Характер и степень педагогического сопровождения социализации подрост-
ков в школе определяется степенью их педагогической запущенности. Педаго-
гическое сопровождение социализации подростков в этом случае представляет 
собой вид социальной помощи подростку с затрудненной адаптацией. Таким 
образом, понятие «педагогическое сопровождение социализации» естествен-
ным образом включает в себя социально-педагогическую помощь и социально-
педагогическую профилактику подростковой дезадаптации. Сопровождение 
социализации в подростковом возрасте направлено на преодоление отклонений 
в выборе базовых ценностных установок, мотивации поведения и деятельности, 
а также коррекции межличностных коммуникативных взаимодействий в бли-
жайшем окружении или семье. М.Р. Битянова определяет понятие педагогиче-
ского сопровождения социализации как систему профессиональной деятельно-
сти социально-педагогических институтов [2, С. 267].  

Рассмотрим подробнее характеристику педагогического сопровождения со-
циализации подростков. Понятие «сопровождение» в педагогической литерату-
ре и практической деятельности имеет многогранное толкование. Несмотря на 
этот факт, все толкования понятия «сопровождение» основываются на обще-
принятом понимании сопровождения как следования рядом, нахождения рядом, 
ведения куда-нибудь и др. Педагогическое сопровождение близко взаимодей-
ствует с психолого-педагогическим, тем не менее, имеет свою специфику.  
В процессе педагогического сопровождения выполняется комплекс превентив-
ных, просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий. 

Педагогическое сопровождение имеет ряд функций. Они подразделяются на 
две группы. 

К первой группе относятся целевые функции: развивающая, педагогической 
поддержки, социально-педагогической помощи, педагогической фасилитации, 
коррекционная функция. 

Ко второй группе функций относятся инструментальные функции: диагно-
стическая, коммуникативная, прогностическая, организаторская.  

Понятие «социализация» в научных кругах имеет неоднозначное толкова-
ние, поэтому для ясного представления о нем был сделан краткий обзор подхо-
дов к его пониманию.  

Итоги теоретического анализа позволили сделать вывод о том, что социали-
зация как социально-педагогическое явление представляет собой процесс раз-
вития социальной природы и характера человека в рамках его подготовки к со-
циальной жизни. Наиважнейшим выводом данного аспекта изучаемой 
проблемы является вывод о том, что стихийная адаптация ребенка к социуму 
провоцирует отклоняющееся поведение.  

Таким образом, одной из наиболее актуальных проблем является проблема 
взаимодействия общественных и государственных институтов в целях педаго-
гического сопровождения социализации подростков. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что социально-педагогическое сопровождение имеет свою специ-
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фику. В его процессе выполняется комплекс превентивных, просветительских, 
диагностических и коррекционных мероприятий, которые направлены на 
успешную социализацию подростков. При проведении этих мероприятий ис-
пользуются различные формы и методы социально-педагогической работы, ко-
торые будут рассматриваться дальше.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии со статьей 3 основополагающего документа Российской Фе-
дерации, «носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный народ» [4]. Так, по 
официальным данным Федеральной службы государственной статистики, в 
России проживают представители более 100 национальностей (этнических 
групп). У каждой этнической группы свои языковые и культурные особенно-
сти, учитывать и уважать которые - задача правоохранительных органов. 
Именно сотрудники полиции ежедневно вступают в коммуникацию, охраняют 
права и законные интересы, в том числе незамедлительно приходят на помощь 
каждому, кто нуждается в защите от преступных и иных посягательств [3]. 
Сходства и различия между представителями разных этносов могут приводить 
к трудностям в межэтнической коммуникации.  

С целью совершенствования этноконфессиональных знаний и навыков со-
трудников полиции проведено исследование по основным направлениям их 
оперативно - служебной деятельности. Проведен опрос 60 сотрудников опера-
тивных подразделений из 20 регионов Российской Федерации. 

Первоначально уточнялось, имеются ли трудности (коммуникативные барь-
еры) в общении с разными национальностями (этносами) при исполнении слу-
жебных обязанностей. Утвердительно ответили 60 % респондентов. При этом 
большая часть респондентов (50 %) пояснила, что трудности возникают на эта-
пе установления контакта, 20 % - указали на трудности при интерпретации ин-
формации и в процессе ее передачи, а 10 % - на этапе обратной связи. 

В основе указанных трудностей могут лежать следующие причины, которые 
указали респонденты: деструктивная направленность человека (60 %);  

недостаточная этнокультурная осведомленность (40 %); коммуникативные 
барьеры (40 %); религиозные противоречия (40 %); низкая правовая культура 
(30 %); стереотипы, которые мешают эффективной коммуникации (30 %); ма-

                                                 
1 © Антонова Э. А., 2022. 
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лый жизненный и профессиональный опыт сотрудника (10 %); нетерпимость 
сотрудника ОВД (5 %). 

Действующие сотрудники пояснили, что при взаимодействии с людьми раз-
ных этносов и народностей в первую очередь они обращают внимание на язык 
и традиции – 50 %; внешние признаки (в том числе внешний вид, особенности 
и манеру поведения, эмоциональные проявления) – 40 % респондентов; религи-
озную принадлежность – 30 %; стереотипы и предрассудки – 20 %, политиче-
ские взгляды – 10 %. 

Для эффективного межэтнического взаимодействия в служебной деятельно-
сти необходимо понимать, на каком этапе чаще всего появляются трудности. 
50 % респондентов пояснили, что трудности в межэтнической коммуникации 
возникают уже при установлении контакта. 20 % респондентов на первый план 
поставили процесс передачи информации и ее интерпретацию. Реже всего 
трудности проявлялись на этапе обратной связи (10 %). 

Для достижения необходимых результатов важно преодолевать возникаю-
щие трудности. Этому может способствовать качественная психологическая 
подготовка сотрудников. В исследовании уточнялось наличие инструментария 
(психологических приемов и технологий), которые используются сотрудниками 
в их взаимодействии с разными этносами. Так, около 40 % респондентов при-
меняют «поиск общих интересов»; 30 % используют подготовительный этап 
перед установлением контакта и применяют допустимое психологическое воз-
действие на оппонента; 20 % используют речевые провокации. 

Занятия в рамках морально-психологической подготовки могут способство-
вать более эффективному применению психологических приемов и технологий 
в общении с разными народностями и этносами [5, С.10]. К сожалению, только 
20 % респондентов указали, что в их подразделениях проводятся занятия в дан-
ном направлении, а 30 % знают специальные и общепринятые правила и нормы 
поведения разных культур.  

Бесспорно, возникающие трудности и проблемы можно решить с помощью 
властного воздействия (50 % респондентов), но благодаря психологическим 
знаниям можно не допускать или более мягко преодолевать трудности.  

По результатам исследования принято решение разработать методические 
рекомендации по формированию навыков толерантного взаимодействия разных 
субъектов оперативно-служебной деятельности с гражданами и группами с 
учетом этнопсихологического фактора [1, С. 56; 2, С. 6]. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМИДЖА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Проблемы гендерной психологии изучаются на протяжении нескольких ве-
ков, но актуальность нашей статьи заключается в рассмотрении различных тео-
рий, касающихся гендера, с учетом специфики деятельности полиции и поли-
цейских организаций, а также как фактора, формирующего имидж полиции.  

Особое внимание в трудах зарубежных ученых уделяется процессам демо-
графической трансформации. Подобный вид трансформации полиции может 
распространяться на различные факторы, формирующие имидж полиции. Бла-
годаря различиям в спектре способностей мужчин и женщин-офицеров проис-
ходит формирование и развитие новых профессиональных компетенций, в рам-
ках которых закладывается фундамент для разнообразных способов и 
подходов, применяемых в деятельности полиции, что позволяет повысить ее 
эффективность, например, благотворно повлиять на организационные аспекты 
(способы, которыми разнообразие рабочей силы сказывается на внутренней ди-
намике самого отдела), а также, в перспективе, улучшить восприятие гражда-
нами полиции в целом.  

Для того, чтобы подтвердить данную гипотезу, обратимся к опыту зарубеж-
ных специалистов – ученых Соединенных Штатов Америки и Австралии. 

Американский психолог – исследователь из США, Кара Рейб-Хемп (Cara 
Rabe-Hemp) [1] провела исследование различий в поведении сотрудников по-
лиции по отношению к полу офицера. Данное исследование было основано на 
гипотезе о том, что дифференцированная социализация и присущие гендерным 
различиям биологические особенности создают два различных стиля полицей-
ской деятельности, и, наряду с этим, расширяется спектр способностей офице-
ров полиции: имеющееся противоречие, между уровнем социализации и биоло-
гическим различием между полами, создает два различных стиля полицейской 
деятельности, и вместе с ними - полицейских возможностей. Данная теория 
развивает мысль о том, что женщины подходят к работе в полиции и выполня-
ют свои обязанности иначе, чем мужчины, у них присутствует «женский» стиль 
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работы в полиции в силу биологических, психологических и социокультурных 
различий. Проявляются феминные черты, такие как мягкость, эмпатия, комму-
никабельность и др. 

Аналогичная теория рассматривается и австралийскими психологами, кото-
рые изучали данную проблему. Джанет Чан и др. придерживаются теории, 
названной теорией половой принадлежности. Эта теория отделяет гендерную 
составляющую от того, кем является человек, и переориентирует ее на то, чем 
он занимается. Однако в данной теории существует некоторое разделение тру-
да, заключающееся в негласных установках, что должны делать сотрудники-
мужчины и сотрудники-женщины, и эти ожидания совпадают с классическими 
стереотипными представлениями о том, за какие задачи должны отвечать со-
трудники-мужчины и их коллеги женщины [2].  

Психологи из униврситета Невады, США, Прокос и Падавич следуют тео-
рии гегемонной маскулинности, утверждая, что существует четкое разделение 
между задачами, которые присваиваются каждому полу, и эти различия созда-
ются, поддерживаются и увековечиваются самой организацией [3].  

Конечно, по большей части гендеризация (разделения по половому призна-
ку) в организации является результатом бессознательных действий, а домини-
рование маскулинности становится наиболее заметным только тогда, когда но-
сители данного признака сталкиваются с различного рода вызовами. Например, 
в полиции это произошло, когда женщины стали выдвигать свои кандидатуры 
на должности сотрудников правоохранительных органов, что породило диссо-
нанс, поскольку исторически служба в полиции являлась «мужской» работой 
[3]. Из-за подобных социальных разногласий, касающихся женщин-
полицейских, многие офицеры-мужчины считают, что из-за феминности жен-
щины не могут в полной мере выполнять обязанности сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Американских психолог, Диана Грант, в свою очередь, рассматривает био-
логическую, психологическую разницу между полами и ее роль в процессе со-
циализации, делая вывод о том, что, несмотря на эти различия, некоторые спе-
цифические особенности могут принести пользу женщине-полицейскому. В 
своем исследовании Грант заключает, что женщины-офицеры считаются менее 
способными выполнять задачи, для которых необходимы типичные "мужские" 
черты, например, связанные с применением физической силы, но также отмеча-
ет, что женщины способны к более качественному выполнению задач иного ха-
рактера, для которых необходимы типичные "женские" черты, например, осно-
ванные на общении или рефлексии [4].  

В соответствии с данной теорией Грант приходит к выводу о том, что жен-
щины подходят для работы в полиции, поскольку они способны "перенимать" 
мужские черты в дополнение к присущим им женским, адаптируясь к новым 
условиям. В отличие от представительниц прекрасного пола, мужчины с тру-
дом перенимают феминные качества, а значит, способность к смешению ген-
дерных ролей является очень полезным умением, присущим именно женщинам, 
чья профессия связана с правоохранительной деятельностью.  
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Ванесса Гарсия, исследователь из США, является сторонницей теории, со-
гласно которой человек, вне зависимости от пола, может выполнять любую за-
дачу неким стандартным образом, но в процессе детального изучения становит-
ся заметно то, что у каждого пола есть свой набор навыков, который позволяет 
каждому из них выполнять любую задачу по-разному, приходя к одному и тому 
же результату, но при этом изменяя процесс с учетом гендерных различий и 
особенностей [5]. 

На основании изученной литературы мы можем сделать вывод о том, что 
исторически исследования гендерных различий в работе полиции были сосре-
доточены на том, могут ли женщины «отстоять» свое место в профессии поли-
цейского, в которой изначально доминировали мужчины. В более поздних ра-
ботах уже рассматривается вопрос того, как именно женщины выполняют свою 
работу, будучи сотрудниками правоохранительных органов. Выделенные мно-
гочисленными исследователями индивидуально-психологические особенности, 
присущие представительницам женского пола, служат необходимым условием 
высококачественного выполнения конкретного вида деятельности, и, следова-
тельно, формируют принципиально новые профессиональные способности, ко-
торые служат основой для нового стиля и подхода к реализации деятельности в 
правоохранительных органах. 

Таким образом, результаты проведенного нами контент-анализа мнений 
различных зарубежных ученых подтвердили гипотезу о том, что демографиче-
ская трансформация гендерного аспекта в полиции способствует эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов, что непосредственно повышает 
имидж всей системы. Полученные данные свидетельствуют о том, что лич-
ностные качества женщин-офицеров дополняют уже существующие маскулин-
ные подходы к исполнению служебных обязанностей и оказывают качественно 
иное влияние на профессию полицейского в целом.  
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПОЛИГРАФЕ 
КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В ОВД 

Специальное психофизиологическое исследование с применением полигра-
фа, как инструментальный метод выявления скрываемой информации, а ранее – 
детекции лжи, применяется достаточно давно. Еще в первой половине XX века, 
сконструированный прообраз современного полиграфа, созданный американ-
ским специалистом Л. Киллером, достаточно успешно использовался при слу-
жебных расследованиях и кадровом отборе персонала в коммерческих целях.  
К середине XX века исследование с применением полиграфа значительно рас-
ширило сферу деятельности. Полиграфные проверки достаточно масштабно 
проводились в сфере государственных структур и не менее масштабно в сфере 
бизнеса. В то же время появилась проблема теоретического обоснования специ-
ального психофизиологического исследования с применением полиграфа. По 
результатам проведения ряда исследований американское психологическое об-
щество пришло к выводу, что на результативность полиграфной проверки ре-
шающее значение оказывают два фактора: наличие специалиста высокого 
уровня и наличие качественной аппаратуры.  

Касаемо методов исследования, то, на их взгляд, они были достаточно раз-
работаны. Однако, чем более расширялась область применения полиграфа, тем 
чаще поднимался вопрос о теоретической обоснованности его применения. 
Позже, только в 90-х годах прошлого столетия начали появляться теории, пы-
тающиеся дать научное объяснение зависимости возникающих физиологиче-
ских реакций от наличия скрываемой информации у лица, проходящего тести-
рование. Пионерами в этой области стали американские полиграфологи. Во 
второй половине XX века насчитывалось несколько теорий, некоторые из кото-
рых являются актуальными среди американских полиграфологов и в настоящее 
время.  

Однако на современном этапе проблема научной обоснованности специаль-
ного психофизиологического исследования с применением полиграфа остается 
актуальной. Об этом свидетельствует отсутствие доказательственного значения 
заключения специалиста в процессуальной деятельности и рекомендательный 
характер заключения полиграфолога в кадровом отборе кандидатов на службу в 
органы внутренних дел Российской Федерации. Несмотря на имеющийся статус 
заключения специалиста-полиграфолога востребованность в проведении ин-
струментальных исследований с применением полиграфа постоянно возрастает. 
Отправной точкой полномасштабных специальных психофизиологических ис-
следований с применением полиграфа в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации стало реформирование системы. При массовой аттеста-
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ции сотрудников стоял вопрос качественного кадрового отбора с целью выяв-
ления факторов риска, несовместимых с прохождением службы. Использование 
инструментальной детекции скрываемой информации с помощью полиграфа 
стало одним из основных и эффективных методов кадрового отбора.  

Кроме того, на современном этапе прохождение кандидатами на службу в 
органы внутренних дел Российской Федерации специального психофизиологи-
ческого исследования с применением полиграфа является обязательным этапом 
профессионального психологического отбора и регламентировано соответ-
ствующими нормативными правовыми документами. Однозначно результаты 
полиграфных исследований помогают принимать важные кадровые решения. 
Однако выводы полиграфолога не всегда бывают однозначными. Неопределен-
ность выводов, встречаемая при проведении кадрового отбора, заставляет нас 
задуматься над совершенствованием имеющихся методологических подходов. 
В этой связи стоит вопрос о необходимости изучения имеющихся в научной 
литературе теорий проведения специального психофизиологического исследо-
вания с применением полиграфа с целью дальнейшего совершенствования ме-
тода исследования.  

Ряд зарубежных исследователей: G.H. Borland, D.C. Raskin, 
G. Ben-Shakhar, J. Furedy, I. Lieblich, R. Heslegrave, A. Krzyoecin, M. Kleiner, 
R. Nelson, D.J. Krapohl, P.K. Show, а также отечественных ученых: 
П.В. Симонов, Ю.И. Холодный, В.А. Варламов, Г.В. Варламов, А.П. Сошников, 
А.Б. Пеленицын, С.В. Поповичев, С.И. Оглоблин, А.Ю. Молчанов, 
А.Ю. Бабиков, Л.Г. Алексеев являются авторами научных подходов полиграф-
ного исследования.  

В основу теоретических воззрений авторов легли научные труды отече-
ственных и зарубежных ученых: А. Моссо, А.Р. Лурии, И.П. Павлова, Д. Лик-
кена, Д.Н. Узнадзе, П.В. Симонова, А.Н. Леонтьева, Е.Н. Соколова, 
А.А. Ухтомского и других. 

Изучив работы зарубежных и отечественных специалистов обращает на себя 
внимание классификация имеющихся теоретических воззрений в зависимости 
от направленности проявляющихся психических процессов, т. е., фиксации ав-
торов теорий на какой-либо одной сфере личности при объяснении психофи-
зиологического феномена в процессе проведения полиграфной проверки. Так, к 
теориям мотивационно-эмоциональной направленности можно отнести теорию 
угрозы наказания, объясняющую появление физиологических реакций у тести-
руемого на значимый стимул в результате возникающего напряжения при по-
явлении страха от возможных негативных последствий разоблачения скрывае-
мой информации. К этому же классу теорий относят и теорию конфликта, 
основывающуюся на возникновении внутреннего конфликта между ложной и 
правдивой информацией при желании скрыть имеющиеся факты путем подав-
ления противоборства, при чем, чем сильнее желание в подавлении, тем выра-
женнее физиологические реакции, фиксируемые полиграфом [1]. Условно-
рефлекторная теория, принадлежащая так же к мотивационно-эмоциональному 
классу, объясняет появление физиологических реакций у тестируемого на по-
лиграфе активизацией памяти посредством предъявления релевантного вопроса 
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и, как следствие, возникновением соответствующих процессов, указывающих 
на наличие в памяти имеющейся скрываемой информации [2]. Согласно ориен-
тационной теории психофизиологический феномен объясняется возникновени-
ем ориентировочного рефлекса на значимые проверочные стимулы [3]. Моти-
вационная теория утверждает, что только высокая мотивация тестируемого к 
результату исследования может гарантировать положительный результат [4]. 
Эмоциональная теория объясняет выраженность физиологических реакций 
низкой вероятностью удовлетворения потребности в безопасности сопровож-
дающейся высоким эмоциональным напряжением [5]. 

Следует отметить, что каждая из описанных теорий несомненно имеет до-
стоинства, так как, способна объяснить влияние имеющейся скрываемой ин-
формации на возникновение физиологических реакций у испытуемого. Однако 
представленные теории имеют и ряд недостатков. Например, в теории угрозы 
наказания исследователям видится невозможность объяснения физиологиче-
ских реакций при отсутствии самой угрозы негативных последствий. Теория 
конфликта бессильна в объяснении психофизиологического феномена при от-
сутствии ситуации противоборства при проведении теста молчаливых ответов. 
Главным недостатком условно-рефлекторной теории является невозможность 
объяснения физиологических реакций при проведении эксперимента в лабора-
торных условиях.  

Учитывая недостатки теорий мотивационно-эмоциональной направленности 
ученые обратились к изучению когнитивных факторов, участвующих в воспри-
ятии поступающей информации в процессе проведения исследования на поли-
графе.  

Согласно теории активации, возникновению физиологических реакций спо-
собствует высокая активационная сила значимого стимула, вызывающего ори-
ентировочный рефлекс [6]. Дихотомизационная теория строится на предъявле-
нии нейтральных и проверочных вопросов в определенной последовательности, 
что в ситуации адаптации приводит к более выраженным физиологическим ре-
акциям на проверочные стимулы [7]. Несколько информационных теорий объ-
ясняют выраженность физиологических реакций посредством особенностей ко-
гнитивных процессов. Так, теория количества информации базируется на том, 
что для формулировки ложного сообщения тестируемому потребуется перера-
ботать больший объем информации, что приводит и к большему возбуждению. 
В соответствии с теорией возвращения затруднений ложную информацию вос-
произвести значительно труднее по причине ее отсутствия в памяти, что повы-
шает психическое напряжение. Теория новизны объясняет повышение психи-
ческого напряжения формированием новой ассоциации ответа с вопросом, 
отсутствующей в памяти испытуемого [8].  

Еще одна информационная теория постулирует возникновение физиологи-
ческих реакций недостатком имеющейся у тестируемого информации, необхо-
димой для сокрытия негативного сообщения [9]. Теория целенаправленного те-
стирования памяти сформулировала понятие психофизиологического 
феномена, объясняющего возникновение физиологических реакций предъявле-
нием значимого стимула, несущего информацию, имеющуюся в памяти обсле-
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дуемого [10]. Теория выявления в памяти следов преступлений констатирует 
зависимость физиологических реакций от проявлений отрицательных эмоций, 
находящихся в некоторых отделах памяти. Теория опроса предлагает в качестве 
объяснения психофизиологического феномена проведение качественного пред-
тестового собеседования, повышающего психическое напряжение у виновного 
лица [11]. Теория важности значимой темы ведущую роль отводит механизму 
внимания, акцентирующемуся на значимой теме. Теория динамики активности 
внимания так же главенствующую роль отводит вниманию, привлекаемому к 
значимому стимулу и являющемуся пусковым механизмом к возникновению 
физиологических реакций [12].  

Вышеописанные теоретические подходы, опирающиеся на когнитивные 
факторы, так же подвергались многочисленным критическим замечаниям пре-
имущественно со стороны авторов других теоретических воззрений. Например, 
относительно теории целенаправленного тестирования памяти оппонентами 
утверждалась невозможность влияния процессов памяти на работу вегетатив-
ной нервной системы. Кроме того, некоторые теории, по мнению критиков, яв-
лялись дублирующими и не несли никакой новизны в науку. 

Несмотря на попытки ученых пересмотреть направленность теоретических 
воззрений с мотивационно-эмоциональных на когнитивные факторы все же до-
статочное и удовлетворяющее объяснение психофизиологическому феномену 
дано не было, и проблема осталась актуальной. На наш взгляд, основным недо-
статком вышеперечисленных теорий является их ограниченность, однобокость 
и узконаправленность, принятие за объяснение психофизиологического фено-
мена лишь одной какой-либо сферы личности и с конкретной позиции, что яв-
ляется неперспективным подходом.  

Следующим шагом в решении теоретической проблемы специального пси-
хофизиологического исследования с применением полиграфа было создание в 
XXI веке мультикомпонентных теорий, основывающихся на комплексном под-
ходе, т. е. пытающихся объяснить зависимость физиологических реакций от 
имеющейся скрываемой информации путем интеграции различных теоретиче-
ских воззрений, учитывающих многочисленные составляющие этого сложного 
образования.  

С помощью теории дифференциальной выраженности наблюдается разли-
чие реактивности в процессе предъявления тестов с вопросами сравнения и 
скрываемой информации. Теория предварительного процесса включает оценку 
стимулов и когнитивных функций, проявляющихся на значимый стимул [13]. 
Согласно теории направленной актуализации динамических личностных смыс-
лов сознания, объясняющей взаимовлияние смысла, мотива и цели друг на дру-
га, при изменении одного из составляющих, автоматически меняются и другие 
[14, С. 411.]. Мотивационно-адаптационная теория объясняет психофизиологи-
ческий феномен поэтапным, включающим мотивацию, сопровождающие эмо-
ции и адаптационные составляющие, стремлением к удовлетворению потреб-
ности организма в постоянстве [15].  

На современном этапе продолжаются исследования, направленные 
на создание всеобщей полиграфной теории. В Национальном исследователь-
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ском центре «Курчатовский институт» под руководством Ю.И. Холодного, ав-
тора теории целенаправленного тестирования памяти, с помощью магнитно-
резонансного томографа и полиграфа организовано проведение эксперимента с 
целью определения отделов головного мозга, отвечающих за сокрытие инфор-
мации [16]. 

Появление мультикомпонентных теорий не привело к разрешению теорети-
ческой проблемы специального психофизиологического исследования с приме-
нением полиграфа, однако определило новый путь развития в решении акту-
ального вопроса, положило начало интегративному подходу. 

Рассмотрев имеющиеся в научной литературе теоретические взгляды можно 
констатировать, что, действительно, интегративный подход к существующей 
проблеме является наиболее конструктивным и перспективным. Кроме того, 
можно наглядно проследить интеграцию теорий в процессе проведения специ-
ального психофизиологического исследования с применением полиграфа. Так, 
например, на этапе предтестовой беседы включаются теории: опроса, целена-
правленного тестирования памяти, динамики активности внимания, важности 
значимой темы. На наш взгляд, подключение на данном этапе визуальных сти-
мулов, помимо классических аудиальных, позволит в большей степени при-
влечь внимание к значимым стимулам и темам, актуализируя их в памяти. 

Следует отметить, что научные исследования в области теоретической со-
ставляющей полиграфного исследования недостаточны и не позволяют в пол-
ной мере научно-обоснованно ответить на существующие вопросы и проблемы 
относительно процедуры проведения полиграфных проверок, факторов и усло-
вий, влияющих на высокую достоверность результатов исследования. Таким 
образом проблема теоретическо-методологической обоснованности полиграф-
ного исследования остро нуждается в дальнейшей проработке и обсуждении в 
профессиональном сообществе.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ В МВД РОССИИ 
Исследователями подтверждено, что сетевая и дуальная формы организации 

образовательного процесса имеют существенные преимущества, т.к. обеспечива-
ют социализацию выпускников в производственном (служебном) коллективе [1], 
адаптацию к условиям производственной деятельности [2], наиболее эффективны 
при подготовке специалистов среднего звена [3], позволяют интегрировать обра-
зование, науку и производство [4], повышают конкурентоспособность образова-
тельной организации [5]. Силовые ведомства рассматривают сетевую форму как 
перспективу развития профессионального образования. Так, министерство оборо-
ны Российской Федерации провело совещание по вопросу совершенствования се-
тевой формы реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм (URL: https://vumo.mil.ru/more/Novosti/item/332528/).  

Ранее нами рассматривались вопросы использования сетевой формы при ре-
ализации программ профессиональной подготовки сотрудников органов внут-
ренних дел [6]. Нормативная правовая база образовательной деятельности с ис-
пользованием сетевой формы реализации образовательных программ 
обеспечена как законом, так и нормативными правовыми актами [7], в том чис-
ле МВД России [8]. Отечественными исследователями рассматриваются вопро-
сы использования в образовательных организациях МВД России зарубежного 
опыта дуального метода обучения полицейских [9], в том числе вопросы подго-
товки кадров для органов предварительного расследования [10]. Дуальное обу-
чение используется в Карагандинской академии МВД республики Казахстан 
им. Б. Бейсенова (URL: https://kpa.gov.kz/dualnoe-obuchenie/). 

Рассмотрим действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок реализации профессиональных образовательных программ в сетевой 
форме.  

Нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию основных 
профессиональных образовательных программ в сетевой форме  

В соответствие с Федеральным законом об образовании в Российской Феде-
рации к основным профессиональным образовательным программам относятся 
[11]: образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена; образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научных и научно-педагогических кад-
                                                 

1 © Астафьев Н. В., 2022. 
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ров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистен-
туры-стажировки; основные программы профессионального обучения - про-
граммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повы-
шения квалификации рабочих, служащих. 

Под сетевой формой понимается организация обучения с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с использовани-
ем ресурсов иных организаций [11]. При этом сетевая форма не является обяза-
тельной и применяется образовательной организацией только в тех случаях, 
когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки вы-
пускников и является целесообразным [12].  

В соответствии с Федеральным законом об образовании реализация образо-
вательных программ с использованием сетевой формы может осуществляться с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в том числе иностранных; с использованием ресурсов 
иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские ор-
ганизации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организа-
ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, про-
ведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. 

О преимуществе реализации образовательных программ с применением се-
тевой формы впервые было указано в 2015 году в письме Минобрнауки России 
[12]. Так, в данном письме сказано, что: 

- сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволя-
ет аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных обра-
зовательных организаций, в том числе в области профессиональной подготовки 
кадров, а также актуализировать образовательные программы с учетом уровня 
и особенностей ресурсного обеспечения реальной профессиональной деятель-
ности; 

- освоение образовательной программы обучающимися в течение опреде-
ленного времени за пределами своей образовательной организации способ-
ствует развитию личностных качеств, компетенций устной и письменной 
коммуникации, в том числе и на иностранном языке, развивает способность 
адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и педагогическим 
подходам, к профессиональной среде; 

- сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о 
имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать осо-
знанный выбор собственной образовательной траектории, что повышает 
мотивацию к учебе, осознание ответственности за достижение результата; 

- перспективным является создание образовательных программ, нацелен-
ных на подготовку специалистов, способных к профессиональной деятельности 
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на стыке различных направлений науки и техники (например, инженерная ме-
дицина). Такого рода образовательные программы в вариативной части чаще 
всего выходят за пределы предметной области одного образовательного стан-
дарта и требуют привлечения ресурса научной или профессиональной органи-
зации; 

- сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кад-
ров между образовательными организациями, создает условия для повышения 
уровня профессионально-педагогического мастерства преподавательских кад-
ров, для использования в процессе обучения современной материально-
технической и методологической базы. 

В 2019 году Минпросвещения России были подготовлены методические ре-
комендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 
[13]. В данном письме сказано, что организация сетевой формы реализации об-
разовательных программ направлена на решение ряда целей и задач, стоящих 
перед современной системой образования, таких как: 

- повышение качества образования с учетом возможности использования 
как инновационного оборудования и другого материально-технического, ин-
фраструктурного обеспечения организаций - участников сетевого взаимодей-
ствия, так и высококвалифицированного кадрового состава; 

- улучшение образовательных результатов обучающихся; 
- повышение эффективности использования имеющихся материально-

технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и иных организа-
ций - участников сетевого взаимодействия; 

- рациональное использование финансовых средств за счет объединения 
нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей ин-
тересам всех участников взаимодействия; 

- повышение вариативности образовательных программ, в том числе до-
полнительных общеобразовательных программ; 

- формирование системы кадрового обеспечения организаций - участников 
сетевого взаимодействия, включающей непрерывное повышение профессио-
нального мастерства педагогических работников. 

Рассмотрим различные варианты использования сетевой формы для 
реализации основных профессиональных образовательных программ в об-
разовательных организациях МВД России.  

Программы профессионального обучения 
Программы профессионального обучения профессиональной подготовки  

(ПО ПП) 
Использование ресурсов, принадлежащих территориальным органам, и не-

обходимых для обеспечения образовательного процесса:  
- открытых стрельбищ для обучения и совершенствования навыков в 

стрельбе из автоматов, снайперских винтовок и иного боевого ручного стрелко-
вого оружия;  
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- полигонов для тактико-специальной подготовки (полигонов-объектов 
учетно-заградительной системы (мобильные инспекционно-досмотровые ком-
плексы (МИДК); контрольно-пропускные пункты; блок-посты); полигоны-
пункты временной дислокации; полигоны для подготовки к зачистке зданий и 
сооружений и др.); 

- автодромов и специального служебного автотранспорта. 
Программа 1. Профессиональная подготовка курсантов образовательных ор-

ганизаций высшего образования МВД России, дислоцированных в мегаполисах 
Российской Федерации (подготовка к несению службы по обеспечению охраны 
общественного порядка при проведении публичных массовых мероприятий) 

Основные организационно-педагогические условия реализации программы 
Цель программы профессиональной подготовки - подготовить курсантов 

первого курса образовательных организаций высшего образования МВД России 
к несению службы по обеспечению охраны общественного порядка при прове-
дении публичных массовых мероприятий. 

Организации, реализующие образовательную программу в сетевой форме: 
организации, осуществляющие образовательную деятельность - образовательные 
организации высшего образования МВД России, дислоцированные в мегаполи-
сах Российской Федерации и организации, ресурсы которых необходимы для 
проведения практических занятий и тактико-специальных учений - специальные 
полки полиции; полки (батальоны) патрульно-постовой службы полиции. 

Места проведения практических занятий и тактико-специальных учений: 
учебно-тренировочные полигоны специального полка полиции либо полка (ба-
тальона) патрульно-постовой службы полиции и объекты несения службы - ме-
ста проведения публичных массовых мероприятий. 

Методическое обеспечение: профессорско-преподавательский состав обра-
зовательных организаций МВД России. 

Педагогическое обеспечение: профессорско-преподавательский состав обра-
зовательных организаций высшего образования МВД России; командиры стро-
евых подразделений, инструкторы профессиональной подготовки специального 
полка полиции, полка (батальона) патрульно-постовой службы полиции. 

Временные параметры реализации программы профессиональной подготов-
ки: курсовое обучение, первый курс. 

Программа 2. Профессиональная подготовка слушателей образовательных 
организаций МВД России (подготовка к выполнению обязанностей по занима-
емой должности) (учебные дисциплины «Актуальные вопросы ….» действую-
щих программ профессиональной подготовки по должности служащего «Поли-
цейский»)  

Основные организационно-педагогические условия реализации программы 
Цель программы профессиональной подготовки - подготовить слушателей 

образовательных организаций МВД России к выполнению обязанностей по за-
нимаемой должности. 

Организации, реализующие программу профессиональной подготовки в се-
тевой форме: организации, осуществляющие образовательную деятельность - 
образовательные организации МВД России, центры профессиональной подго-
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товки территориальных органов МВД России и организации, ресурсы которых 
необходимы для проведения практических занятий – комплектующие террито-
риальные органы МВД России. 

Места проведения занятий по разделу «Актуальные вопросы …» программы 
профессиональной подготовки: отделения, отделы и т. д. комплектующих под-
разделений территориальных органов МВД России, в которых проходит служ-
бу слушатель. 

Методическое обеспечение: профессорско-преподавательский состав обра-
зовательных организаций МВД России. 

Педагогическое обеспечение: непосредственный начальник (заместитель 
начальника) отделения, отдела и т. д. комплектующего подразделения террито-
риального органа МВД России, в котором проходит службу слушатель.  

Временные параметры реализации раздела «Актуальные вопросы …» обра-
зовательной программы профессиональной подготовки: курсовое обучение. 

Программы профессионального обучения повышения квалификации (ПО ПК) 
Программа 1. Повышение квалификации по занимаемой должности в про-

цессе оперативно-служебной деятельности - профессиональная служебная и 
физическая подготовка младшего начальствующего состава (ПО ПК сотрудни-
ков подразделений территориальных органов МВД России, в которых имеется 
образовательная организация или центр профессиональной подготовки, а также 
хорошая служебная логистика) 

Основные организационно-педагогические условия реализации программы 
Цель программы повышения квалификации – совершенствование професси-

ональных компетенций личного состава подразделений УМВД России по горо-
дам для выполнения обязанностей по занимаемой должности. 

Организации, реализующие образовательную программу в сетевой форме: 
образовательные организации МВД России либо центры профессиональной 
подготовки территориальных органов МВД России и территориальные органы 
МВД России. 

Место проведения занятий: по разделам «Правовая подготовка» (30 час), 
«Служебная подготовка» (20 час) - отделения, отделы и т. д. подразделений 
территориальных органов МВД России, в которых проходит службу сотрудник; 
по разделам «Огневая подготовка» (20 час), «Физическая подготовка» (100 час), 
«Служебная подготовка» (10 час) - образовательные организации МВД России, 
центры профессиональной подготовки территориальных органов МВД России. 

Методическое обеспечение и педагогическое обеспечение: непосредствен-
ный начальник (заместитель начальника) отделения, отдела и т. д. подразделе-
ния территориального органа МВД России, в котором проходит службу со-
трудник; профессорско-преподавательский состав образовательных 
организаций МВД России. 

Временные параметры реализации программы: февраль-октябрь. 
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Программы среднего профессионального образования  
В соответствие с письмом Минпросвещения России и Департамента госу-

дарственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения допускаются любые варианты сочетаний органи-
заций-участников в рамках сетевой формы реализации образовательных про-
грамм [14]: 

- только образовательные организации-участники; 
- образовательные организации-участники и организации, обладающие ре-

сурсами; 
- только организации, обладающие ресурсами - при таком формате органи-

заций-участников сетевая образовательная программа в полном объеме реали-
зуется базовой организацией. 

В МВД России обучение по программам среднего профессионального обра-
зования в настоящее время осуществляется по заочной форме. 

Программы высшего образования  
Нормативное правовое регулирование реализации программ высшего обра-

зования в сетевой форме определяется федеральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего образования [15] и приказом МВД России, 
определяющим порядок организации подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел Российской Федерации [16]. В соответствие с 
п. 75.2. данного приказа образовательные организации МВД России организу-
ют прохождение курсантами, слушателями и адъюнктами всех видов практик, 
предусмотренных основными профессиональными образовательными про-
граммами в соответствии с их направленностью (профилем), на основании до-
говоров с органами, организациями, подразделениями МВД России или струк-
турными подразделениями иных федеральных органов исполнительной власти, 
с которыми МВД России заключило соглашение о взаимодействии по вопросам 
подготовки кадров.  

Программа 1. Подготовка кадров высшей квалификации в адъюнктуре 
В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 

2021 года программы аспирантуры (адъюнктуры) реализуются организацией 
как самостоятельно, так и с использованием сетевых форм их реализации [17]. 
Сетевая форма реализации программ адъюнктуры обеспечивает адъюнктам 
возможность освоения программы адъюнктуры и (или) отдельных курсов, дис-
циплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных программа-
ми адъюнктуры (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), 
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. Организация освоения программ 
адъюнктуры при использовании сетевой формы реализации указанных про-
грамм осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
организации. Если программой адъюнктуры предусмотрено проведение адъ-
юнктом междисциплинарных научных исследований или при реализации про-
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граммы адъюнктуры используется сетевая форма, адъюнкту разрешается 
иметь двух научных руководителей или научного руководителя и научного кон-
сультанта, в том числе одного из числа работников другой организации. Науч-
ный консультант должен иметь ученую степень кандидата наук, или ученую 
степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве, признаваемую в Российской Федерации. 

В соответствие с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 20 октября 2021 г. с 1 марта 2022 года вступают в си-
лу и действуют до 1 марта 2028 года федеральные государственные требования 
к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации и срокам освоения этих 
программ [18]. При реализации программы адъюнктуры в сетевой форме вы-
полнение требований к условиям реализации программ адъюнктуры осуществ-
ляется с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходи-
мости с использованием ресурсов иных организаций, использующих сетевую 
форму реализации программы адъюнктуры.  

Основные организационно-педагогические условия реализации программы 
Организации, реализующие программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в сетевой форме: научные и образовательные организа-
ции МВД России, имеющие в своей структуре адъюнктуру и не имеющие дис-
сертационный совет по научной специальности адъюнктуры; научные и обра-
зовательные организации МВД России, имеющие в своей структуре 
диссертационный совет по научной специальности адъюнктуры и научные 
школы.  

В соответствие с Комплексом мероприятий по совершенствованию системы 
подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации (на 
2022-2023 годы) [19] в течение шести месяцев с момента вступления в силу со-
ответствующего постановления Правительства Российской Федерации, т.е. до 1 
сентября 2022 года ДГСК МВД России должен разработать проект приказа 
МВД России, устанавливающего особенности реализации образовательными 
организациями МВД России программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров. 

Дополнительные профессиональные программы 
В 2015 году в Минобрнауки России подготовлены методические рекоменда-

ции по реализации дополнительных профессиональных программ с использо-
ванием сетевой формы [20]. В рекомендациях сказано, что «…качество реали-
зации дополнительных профессиональных программ в сетевой форме 
определяется созданием интегрированных структур, обеспечивающих вос-
производство самих образовательных программ, технологическим, информаци-
онным обеспечением системы дополнительного профессионального образова-
ния, которое соответственно потребностям самих обучающихся и 
потребностям рынка труда, расширением использования информационно-
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коммуникационных технологий и сетевых сервисов в практике профессиональ-
ной деятельности педагогических работников, развитием образовательных се-
тей, изучением и внедрением передового зарубежного и международного опыта 
в части разработки форм и методов реализации дополнительных профессио-
нальных программ». 

Программа. Повышение квалификации по занимаемой должности в процес-
се оперативно-служебной деятельности – профессиональная служебная и фи-
зическая подготовка среднего и старшего начальствующего состава (ДПО ПК 
сотрудников подразделений территориальных органов МВД России, в которых 
имеется образовательная организация или центр профессиональной подготов-
ки, а также хорошая служебная логистика). Основные организационно-
педагогические условия реализации программы совпадают с программами про-
фессионального обучения повышения квалификации (ПО ПК), но в число субъ-
ектов обучения не входят сотрудники отрядов специального назначения под-
разделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) 
физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ  
В ОБЛАСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
Современные тенденции развития гражданского института общества и эко-

номическая политика Российской Федерации повлияли на социально-
педагогическую обстановку. На данном этапе социальная сфера жизни человека 
переживает затяжной кризис, который так же обуславливается развитием обще-
ства в целом, техническим прогрессом и морально-нравственным воспитанием. 
Следовательно, возникает некое противоречие между идеальной моделью раз-
вития и образования несовершеннолетнего подростка и реальными возможно-
стями этого процесса. Это, в первую очередь, оказывает сильное влияние на со-
циализацию, что выражается в отторжении социально-позитивных групп 
данным контингентом. А воспитание граждан, защита их прав и законных ин-
тересов одна из самых важных функций государства.  

Так несовершеннолетними правонарушителями являются лица, которые на 
момент совершения правонарушения, находятся в возрастном диапазоне от 14 
до 18 лет. В России на момент 2021 года было выявлено 40,9 тыс. несовершен-
нолетних, совершивших правонарушения. Число правонарушений, совершен-
ных несовершеннолетними и при их соучастии за период 2011-2021 года сни-
зилось. В 2009 показатель был на отметке 21,456 правонарушений.  

Приоритетная цель профориентационной деятельности среди несовершен-
нолетних правонарушителей – педагогическое сопровождение процесса социа-
лизации подростка, посредством самоопределения профессии, удовлетворяю-
щий личные интересы несовершеннолетнего и его реальные физические и 
психические возможности. В систему такой профориентационной деятельности 
входят: направления, принципы, цели и задачи, формы и методы профориента-
ционной деятельности.  

Успешная реализация поставленных целей и задач в значительной степени 
зависит от качества работы по следующим направлениям. 

1. Профессиональное просвещение. Данное направление включает в себя 
профессиональное информирование, профессиональную пропаганду и профес-
сиональную агитацию несовершеннолетних. Главная функция данного направ-
ления является предоставление несовершеннолетнему информации о возмож-
ных профессиях.  

2. Профессиональная диагностика. Данное направление состоит из психоло-
гической диагностики несовершеннолетнего на выявление его способностей и 
интереса к той или иной профессии.  

                                                 
1 © Базулина А. А., 2022. 
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3. Профессиональная консультация. Данное направление состоит из инди-
видуальной консультации несовершеннолетнего при выборе профессии.  

Важным аспектом профориентационной работы с несовершеннолетними с 
делинквентным поведением являются принципы, на которые данная деятель-
ность опирается. Так выделяют несколько принципов профориентационной де-
ятельности, такие как: систематичность и преемственность; индивидуальный 
подход; сочетание групповых и индивидуальных форм; комплексная работа 
всех учреждений профессионального самоопределения; кадровая необходи-
мость.  

Исследовательская деятельность слушателей направлена на изучение нор-
мативно правовых документов, регламентирующих профориентационную ра-
боту, категорий несовершеннолетних правонарушителей, которые помещаются 
в учреждения закрытого типа и основания для их помещения. В связи с чем, 
выделено несколько уровней представленных документов: международный, 
федеральный, региональный, внутренний. Особое внимание было уделено рас-
смотрению, внутреннего уровня, непосредственно регламентирующий всю дея-
тельность ГКОУ МО «Каширская спецшкола». Было показано, что основным 
документом, который регламентирует деятельность данного учреждения, явля-
ется устав ГКОУ МО «Каширской спецшколы». 

Также проведен анализ состояния профориентационной работы с несовер-
шеннолетними находящимися в закрытой школе. Было отмечено, что в данном 
учреждении ведется профориентация (имеется соответствующий модуль про-
граммы), но нет конкретных мероприятий, которые проводятся с несовершен-
нолетними в данном направлении, так же модуль требовал внесения коорди-
нальных изменений. В связи с этим нами была предложена и апробирована 
«Программа профориентации несовершеннолетних правонарушителей в обра-
зовательно учреждении закрытого типа».  

Таким образом, проведенное социально-педагогическое исследование по 
профориентационной работе с несовершеннолетними правонарушителями в 
образовательном учреждении закрытого типа позволило подтвердить гипотезу, 
основанную на том, что благодаря реализации комплексной программы профо-
риентационной направленности, путем повышения интереса к своему будуще-
му, к выбору к профессии, позволит обеспечить правильный, самостоятельный 
и осознанный выбор будущей профессиональной деятельности.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Человек, является частью общества и на протяжении всей своей жизни 

вступает во взаимодействие с другими людьми. Эффективность построения де-
ловых контактов, повседневного общения в семье, с друзьями, коллегами, кли-
ентами зависит от адекватного социального восприятия. Данный процесс, как 
составная часть общения, является его социально-перцептивной стороной. 

В свою очередь, динамичное развитие современного общества приводит к 
появлению новых форм социальной активности. Старые формы общения уже 
не вписываются в рамки новых требований. Разнообразие подтекстов коммуни-
кации приводит к субъективному восприятию, способствующих ошибкам ин-
терпретации сигналов общения. Социально-перцептивная оценка является со-
вокупностью представлений о человеке, которые сформировались в процессе 
взаимодействия и общения.  

Для психолога органов внутренних дел развитие данного качества необхо-
димо при осуществлении профессионального отбора кандидатов на службу и 
учебу, проведении личных и групповых бесед, консультировании сотрудников 
по личным и профессиональным вопросам и т. д. [11]. Другими словами, разви-
тие социально-перцептивных навыков для психолога необходимо с целью осу-
ществления своих функциональных обязанностей. Когда речь идет о функцио-
нальных обязанностей психолога органов внутренних дел, то отмечается его 
непрерывное взаимодействие с сотрудниками различных служб и подразделе-
ний, в ходе которого осуществляется: психологическое консультирование, в 
том числе и руководителей по совершенствованию организационно-
управленческой деятельности, проведение психологической диагностики кан-
дидатов на службу, психокоррекционной работы, тренингов и т. д., что отража-
ет широкий спектр задач, решение которых подразумевает наличие умения по-

                                                 
1 © Балашова В. А., 2022. 
2 © Хаснулина Д. И., 2022. 
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нимать, оценивать личность с учетом специфики профессиональной деятельно-
сти [10].  

Современная психологическая практика показывает, что психологи органов 
внутренних дел осуществляют комплекс организационных и практических ме-
роприятий, целью которых является повышение эффективности деятельности 
органов внутренних дел посредством психологического сопровождения слу-
жебной деятельности. 

Авторами было проведено исследование, направленное на изучение дина-
мики развития социально-перцептивных особенностей будущих психологов ор-
ганов внутренних дел. Было выдвинуто предположение о том, что высокому 
уровню развития эмоционального интеллекта и преобладанию личностной 
направленности на «общение» или «дело» соответствуют коллективистический 
и прагматический тип восприятия, а также выраженность интегративных кри-
териев межличностного взаимодействия (таких как: взаимопознание, взаимо-
понимание, взаимовлияние, социальная автономность, социальная активность, 
социальная адаптивность). Данное предположение было вынесено, исходя из 
того, что профессиональная деятельность психолога осуществляется в непре-
рывном взаимодействии его с людьми, что обуславливает и предполагает необ-
ходимость в развитии как эмоционального интеллекта, так и личностной 
направленность на совместную деятельность, поддержание межличностных 
взаимоотношений, развитие социально-перцептивных качеств и т. д. 

Анализ научно-теоретических основ социально-перцептивной компетенции 
позволил выявить ее структуру и содержание: 

- во-первых, социально-перцептивная компетенция психолога органов внут-
ренних дел представляет собой совокупность умений и знаний, а также способ-
ностей оценивать социальные объекты, входящие в круг их полномочий и 
функциональных обязанностей. 

- во-вторых, механизм реализации социально-перцептивной компетенции, 
исходя из предложенного понятия, заключается в следующем: возникает про-
фессиональная задача, которая запускает установку, намерение действовать, 
что мобилизует социальные, личностные качества и перцептивные навыки, что 
обеспечивает адекватное принятие решения. 

Содержательными компонентами социально-перцептивной компетенции 
является: 

Когнитивный компонент, так как перцептивный процесс, главным образом, 
представляет собой восприятие, что также задействует и другие познаватель-
ные процессы (ощущение, внимание, запоминание и т. д.); 

Эмотивный компонент, так как социально-перцептивная компетенция реа-
лизуется в процессе взаимодействия и общения с окружающими и осуществля-
ется не статическом, а в динамическом состоянии и включает в себя способ-
ность воспринимать и понимать эмоционального состояния других людей; 

Поведенческий компонент, который заключается в способность прогнози-
ровать поведение окружающих, исходя и оценки его поведения и внешних сиг-
налов, а также выстраивать стратегии эффективного взаимодействия с ними. 
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Результаты эмпирического исследования позволили отметить следующие 
выводы: 

Психологическими особенностями и определяющими характеристиками со-
циально-перцептивной компетентности являются эмоциональных интеллект, 
личностная направленность на общение, прагматический тип восприятия, взаи-
мовлияние, взаимопонимание, взаимопознание, социальная адаптивность, со-
циальная активность. 

В процессе обучения будущих психологов органов внутренних дел проис-
ходит формирование доминирующей направленности личности на общение или 
дело. 

Направленность личности на общение обуславливает развитие коллективи-
стического типа восприятия малых групп и в большей степени перцептивно-
интерактивной компетентности. 

В процессе обучения будущих психологов органов внутренних дел осу-
ществляется развитие эмоциональной осведомленности, как профессионально 
важного качества, которое коррелирует с направленностью на общение и пер-
цептивно-интерактивной компетентностью. 

Эмоциональный интеллект является основой для развития перцептивно-
интерактивной компетентности личности. 

Проведенное исследование показало, что социально-перцептивная компе-
тенция личности психолога органов внутренних дел определяется такими пси-
хологическими составляющими как эмоциональная осведомленность, управле-
ние своими эмоциями, самомотивация, понимание и оценка эмоционального 
состояния других, а также личностной направленностью на социум и взаимо-
действие с ним. При этом эмоциональный интеллект и личностная направлен-
ность определяют развитие типа восприятия окружающих и перцептивно-
интерактивной компетентности. 

Исходя из вышеизложенного можно сформулировать некоторые практиче-
ские рекомендации по развитию социально-перцептивной компетенции буду-
щих психологов органов внутренних дел: 

В ходе профессионального психологического отбора в образовательные ор-
ганизации МВД осуществлять оценку социально-перцептивных особенностей 
кандидатов с целью развития социально-перцептивной компетенции.  

В ходе воспитательных мероприятий уделить внимание вопросу по разви-
тию социальной адаптивности, социальной активности, эмоциональной осве-
домленности. 

Внести в программу внеучебных работ и психологического сопровождения 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД проведение тре-
нинговых занятий по развитию восприятия вербальных и невербальных сооб-
щений, внимания и памяти, что будет способствовать развитию когнитивного 
компонента социально-перцептивной компетенции. 

Внести в программу внеаудиторных работ и психологического сопровожде-
ния курсантов и слушателей образовательных организаций МВД тренинговые и 
практические занятия по развитию навыков оценки, прогнозирования поведе-
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ния окружающих и повышению умений успешно организовывать совместную 
деятельность. 

В число критериев оценки качества подготовленности к профессиональной 
деятельности психолога органов внутренних дел ввести показатели развития 
социально-перцептивной компетенции. 

Социально-перцептивная компетенция психолога органов внутренних дел 
выступает центральным понятием профессиональной деятельности, так как 
практически каждая задача, стоящая перед психологом связана с общением, в 
ходе которого реализуется данная компетенция. В связи с этим, в процессе ста-
новления профессиональной позиции психолога органов внутренних дел одним 
из успешных факторов формирования социально-перцептивной компетенции 
выступает развитие личностной направленности на общение и дело. 

Изучение психологических особенностей социально-перцептивной компе-
тенции будущих психологов органов внутренних дел также показало, что высо-
кий уровень эмоционального интеллекта и направленности на общение способ-
ствует развитию навыков организации совместной деятельности и 
взаимодействия с людьми, что необходимо для психологов органов внутренних 
дел, так как основным направлением их деятельности является организация и 
проведение различных видов работы, направленных на повышение эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов. 

При этом, необходимо отметить, что, на начальном этапе формирования 
личности будущих психологов органов внутренних дел, многие важные лич-
ностные и деловые качества, такие как взаимопонимание, взаимопознание, эм-
патия, способность влияния на эмоции других людей и др., имеют более разви-
тый уровень, нежели на следующих этапах обучения, что говорит 
о необходимости уделить большее внимание данной проблематике в процессе 
профессиональной подготовки. 

Результаты данного исследования могут быть применены в составлении и 
разработки обучающих программ и тренингов, психологических методик и 
технологий, направленных на формирование и развитие социально-
перцептивной компетентности психологов органов внутренних дел.  
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ПРОБЛЕМА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ КАНДИДАТОВ  
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

На кафедре психологии учебно-научного комплекса психологии служебной 
деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
начиная с 2020 года, проводится научное исследование по оценке предраспо-
ложенности кандидатов на службу в органы внутренних дел к основным видам 
оперативно-служебной деятельности с учетом уровня развития их личностных 
и деловых качеств. 

В качестве методологической основы научной работы положена идея лич-
ностной предрасположенности сотрудника к определенной деятельности. Дан-
ный подход позволяет психологу не только определять общий уровень пригод-
ности к службе вообще, а принимать решение о назначении его на должность 
исходя из прогноза эффективности выполнения функций на одной из девяти 
видов профессиональной деятельности. [2, С.99] 

Существуют разные подходы к комплектованию территориальных органов 
внутренний дел. Некоторые авторы предлагают стабилизировать или умень-
шить рост группы повышенного риска за счет исключения из числа кандидатов 
на службу в ОВД ограниченно годных граждан [4, С.99] Однако, в настоящее 
время в МВД России остро стоит проблема некомплекта кадров. Так, например, 
в подразделениях патрульно-постовой службы не хватает 13,4 % от полной 
численности, уголовного розыска - 9,8 %, экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции – 9,1 %, по контролю за оборотом наркотиков – 9,0 %, 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – 8 %. 
[5, С.18] Одним из выходов в данной ситуации может быть технология назна-
чения на должности кандидатов, получивших по результатам психологического 
обследования и психофизиологического исследования с применением полигра-
фа, уровень развития личностных и деловых качеств ниже среднего. 

Цель исследования заключается в повышении эффективности профессио-
нального психологического отбора на службу в органы внутренних дел на ос-
нове дополнительного определения предрасположенности кандидатов к раз-
личным видам оперативно-служебной деятельности. 

Положительным фактором для проведения научного исследования является то, 
что психодиагностические методики, используемые психологами ОВД, остаются 
прежними, но полученные результаты обрабатываются совершенно по другими ал-
горитмам. 

                                                 
1 © Батищев В. Н., 2022. 
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За прошедших два года научным коллективом кафедры проведен достаточ-
но большой объем работы: 

- анализ научных трудов и нормативных правовых документов по пробле-
ме исследования; 

- обработаны данные профессионального психологического отбора в количе-
стве более 6 тыс. сотрудников; 

- проведен анализ результатов опроса экспертов для выявления объективных 
показателей ОСД этих же сотрудников;  

- проанализировав имеющиеся профессиографические описания классов 
должностей в МВД России, были приняты девять основных видов оперативно-
служебной деятельности;  

- на основе метода математического моделирования были созданы девять мо-
делей профессионального предназначения сотрудников ОВД;  

- при помощи методов математико-статистической обработки данных разрабо-
таны уровни оценки, что позволяет психологу в заключении о профессиональной 
психологической пригодности гражданина РФ, поступающего на службу в ОВД 
РФ, дополнительно указывать прогноз профессиональной предрасположенности к 
основным видам оперативно-служебной деятельности. 

- для автоматизации расчета показателей профессиональной пригодности 
кандидатов на службу с учетом функционального предназначения на основе 
оценки личностных и деловых качеств разработана Программа автоматическо-
го расчета предрасположенности (ПАРП) кандидатов на службу в ОВД. Про-
грамма реализована в MS Excel, поэтому не требует финансовых затрат на 
установку и работает на основе экспортируемых файлов из базы данных АП-
ПДК «Мультипсихометр. Версия МВД». 

У психолога появляется возможность оценки кандидата на службу с учетом 
функционального предназначения по основным видам профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД: 

- уголовно-процессуальная деятельность сотрудников подразделений след-
ствия и дознания (СлД); 

- оперативно-разыскная деятельность сотрудников подразделений уголов-
ного розыска (УР); 

- оперативно-разыскная деятельность сотрудников подразделений эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции (ЭБПК); 

- административно-предупредительная деятельность сотрудников подраз-
делений патрульно-постовой службы (ППС); 

- административно-предупредительная деятельность сотрудников подраз-
делений участковых уполномоченных полиции (УУП); 

- административно-предупредительная деятельность сотрудников подраз-
делений Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД); 

- административно-предупредительная деятельность сотрудников охранно-
конвойных подразделений (ОКС); 

- административно-предупредительная деятельность сотрудников подраз-
делений инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН); 
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- экспертно-аналитическая деятельность сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений (ЭКЦ) [3]. 

Алгоритм работы психолога ОВД представлен на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Оценка предрасположенности кандидата к службе в ОВД 

Дополнительно для оптимизации принятия решения психологом в програм-
ме кроме профессионального предназначения по модели предусмотрена оценка 
профессиональной пригодности с учетом личностных и деловых качеств, уста-
новленных постановлением Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. №  1259. [1] 
Данная функция будет полезна тем психологам, у которых нет возможности вос-
пользоваться АППДК «Мультипсихометр. Версия МВД». Авторскому коллекти-
ву еще предстоит провести апробацию программы в подразделениях МВД, испра-
вить выявленные проблемы в работе психолога с кандидатами на службу в ОВД.  

Для апробации моделей профессиональной предрасположенности необходимо 
сравнить результаты прогноза кандидатов на службу и объективные показатели 
оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД. Анализируются результа-
ты обследований граждан, поступающие из регионов России. Например, были по-
лучены и введены в программу ПАРП данные 92 кандидатов на должности сотруд-
ников подразделения экспертно-криминалистического центра. Экспертами 
(руководителями подразделений) были оценены их профессионально-важные каче-
ства в ходе службы на соответствующих должностях. При помощи программы 
Microsoft Excel были рассчитаны взаимосвязи данных показателей и получен 
коэффициент корреляции r= 0,34 (при р≤0,01 критическое значение r=0,27).  

Таким образом, прогноз профессиональной предрасположенности кандида-
тов на должности в ЭКЦ на достаточном уровне совпадает с эффективностью 
их последующей службы в качестве экспертов. При принятии решения психо-
лог ОВД может быть уверен, что кандидат будет соответствовать должностно-
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му предназначению не только по личным и деловым качествам, но и по уровню 
развития профессионально-важных качеств сотрудника ЭКЦ.  
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ПОНЯТИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ» 
И ЕГО АССОЦИАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПРИЯТИИ  

СОТРУДНИКОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
Изучение психологических особенностей профессиональной деятельности 

сотрудников Госавтоинспекции обнаруживает ряд проблемных аспектов, по-
рождающих необходимость научного поиска системных понятий, лежащих в 
основе объяснительного механизма поступков полицейских. Одним из таких 
понятий выступает термин «профессиональный менталитет», обретающий уни-
кальность в соответствии с переживаемым временным периодом и реалиями 
выполнения служебных обязанностей сотрудниками подразделений Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД). 

В научной литературе подчеркивается важность изучения профессионально-
го менталитета применительно к социально-ответственным профессиям, аргу-
ментируется трактовка данного феномена как способа профессионального ви-
дения, мышления и поведения [4], раскрывается структура профессионального 
менталитета [1], обозначается его детерминированность процессом освоения 
труда, спецификой деятельности и принятием роли профессионала [2]. 

Одновременно российские психологи предпринимают попытки интерпрета-
ции сущности профессионального менталитета посредством установления его 
соотношения с такими концептами, как социальный менталитет, организацион-
ная культура, образ «Я», личностная зрелость, профессиональная компетент-
ность, профессиональная деформация, профессиональная надежность и культу-
ра безопасности [2; 3; 4]. 

Учитывая недостаточную степень разработанности данного понятия и его 
значение для расширения научных представлений о психологии профессио-
нальной деятельности, нами осуществлен опрос сотрудников Госавтоинспек-
ции, повышающих квалификацию в Орловском юридическом институте МВД 
России имени В.В. Лукьянова в октябре-ноябре 2021 года. Приводятся резуль-
таты онлайн-беседы, воплощенной благодаря возможностям системы электрон-
ного обучения Moodle и реализованной с такими категориями обучающихся, 
как сотрудники (руководящий и инспекторский состав), выполняющие задачи 
контрольно-профилактических подразделений ГИБДД (n=13), и старшие ин-
спекторы (инспекторы) по исполнению административного законодательства 
ГИБДД (n=39). 

Респондентам, отвечающим в индивидуальном порядке на задания, встро-
енные в шаблон опции «Обратная связь» системы управления курсами Moodle, 
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предлагалось отметить в предложенном перечне словосочетаний семь терми-
нов, в наибольшей степени ассоциирующихся с понятием «профессиональный 
менталитет сотрудников Госавтоинспекции».  

Данному заданию предшествовало аналогичное теоретическое упражнение, 
размещенное на отдельной виртуальной странице алгоритма-шаблона и пред-
полагающее выбор семи формулировок, наиболее сопоставимых с абстрактным 
понятием «профессиональный менталитет». Для достижения единообразия по-
нимания респондентами терминов, используемых в перечне, каждому из них 
давалось краткое и простое определение.  

Обработка данных сопровождалась процедурой построения порядковых 
шкал по частоте упоминания терминов-ассоциаций, а результаты ранжирования 
сравнивались в нескольких направлениях путем расчета коэффициентов ранго-
вой корреляции Кендалла (применительно к разным категориям опрошенных) и 
Спирмена (касательно сопоставления точек зрения одной и той же категории 
респондентов).  

Количественный анализ свидетельствует о малой степени сходства ассоциа-
тивных рядов, построенных группами опрошенных и отражающих смысловые 
отношения предлагаемых слов и словосочетаний с понятием «профессиональ-
ный менталитет». Другими словами, выявлено отсутствие статистически зна-
чимой связи, показывающей совпадение порядковых рангов терминов-
ассоциаций, предпочитаемых сотрудниками, выполняющими задачи контроль-
но-профилактических подразделений ГИБДД (далее – сотрудники КПО), и 
старшими инспекторами (инспекторами) по исполнению административного 
законодательства ГИБДД (далее – сотрудники ИАЗ). 

Вместе с тем, наблюдается незначительная ранговая корреляция, демон-
стрирующая совпадение порядковых рангов терминов, соотносящихся, по мне-
нию сотрудников КПО и сотрудников ИАЗ, с феноменом профессионального 
менталитета сотрудников Госавтоинспекции (τ = 0,351 при критической точке 
на уровне 0,05). 

Таким образом, стоит констатировать недостаточную степень согласованно-
сти мнений представителей отдельных подразделений ГИБДД, но счесть за-
служивающим внимания выявленное тесное ассоциативно-смысловое отноше-
ние понятия «профессиональный менталитет сотрудников Госавтоинспекции» с 
терминами «правосознание», «профессиональная компетентность» и «социаль-
ный менталитет», занимающими первые три ранга шкалы наименований. 

Полученные показатели нуждаются в интерпретации и обусловливают 
дальнейшую последовательность изложения материала научной статьи. 

Отметим, что в литературе подчеркивается взаимосвязь социального, про-
фессионального и индивидуального менталитета, говорится о влиянии на про-
фессиональный менталитет культурных, национальных и этнических особенно-
стей [3; 4]. 

На наш взгляд, социальный менталитет целесообразно рассматривать как 
неотъемлемую часть общественного сознания, включающего мировоззренче-
ские составляющие, оказывающиеся приемлемыми для социума в целом и 
включенных в него профессиональных групп. 
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Однако общечеловеческие универсальные идеалы не всегда и не в полном 
объеме согласуются с элементами регионального менталитета и нормами права. 
Так, опрос слушателей показал, что, по их мнению, в числе доминирующих 
предпосылок коррупционного поведения сотрудников Госавтоинспекции фигу-
рирует утвердившийся в отдельных субъектах Российской Федерации социаль-
ный стереотип о допустимости урегулирования эпизодов правонарушений, со-
вершаемых водителями транспортных средств, способами, исключающими 
оформление административного материала и допускающими приемлемость 
субъектами коммуникации коррупционных отношений. 

В связи с этим, требуется формирование устойчивых профессиональных 
ценностей и установок, а также четко усвоенных алгоритмов поведения, подра-
зумевающих однозначное и грамотное реагирование полицейского в условиях 
искушения в сторону отказа от действий коррупционного характера и следова-
ния канонам закона. 

Одновременно, в позитивной трансформации нуждаются социальные отно-
шения, предполагающие создание антикоррупционной среды и повышение 
уровня правосознания граждан. 

Плотная взаимосвязь профессионального менталитета сотрудников Госав-
тоинспекции с их правосознанием и профессиональной компетентностью мо-
жет объясняться спецификой выполняемых полицейскими служебных обязан-
ностей и мерой ответственности за результаты труда. 

Сделаем акцент на различиях рангов, присвоенных профессиональной ком-
петентности (на основе анализа результатов опроса сотрудников КПО), полу-
чившей одиннадцатый ранг по шкале ассоциативно-смысловых отношений с 
понятием «профессиональный менталитет» и первый ранг – с понятием «про-
фессиональный менталитет сотрудников Госавтоинспекции». 

Как видим, словосочетания «профессиональная компетентность» и «про-
фессиональный менталитет сотрудников Госавтоинспекции» оказываются в 
едином континууме, что, по-видимому, детерминируется не только социальной 
значимостью функций, реализуемых полицейскими, но и негативными послед-
ствиями их недостаточно грамотных профессиональных действий, а также 
большой ценой юридической ошибки. 

Возвращаясь к количественным показателям, заметим слабую статистиче-
ски значимую связь между порядковыми рангами терминов, соотносящихся со 
словосочетаниями «профессиональный менталитет» и «профессиональный 
менталитет сотрудников Госавтоинспекции» в группе опрошенных сотрудни-
ков КПО (ρ = 0,4 при критической точке на уровне 0,001).  

Это свидетельствует о разном семантическом поле, интуитивно выстраива-
емом указанной категорией респондентов вокруг сравниваемых ключевых по-
нятий. 

В частности, обратим внимание на позиции рангов, полученных термином 
«организационная культура», тесно взаимосвязанным, как показал результат 
опроса сотрудников КПО, с отвлеченным понятием «профессиональный мента-
литет», но получившим лишь одиннадцатый ранг при сопоставлении с явлени-
ем профессионального менталитета сотрудников Госавтоинспекции. Приведен-
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ное обстоятельство выглядит как тенденция к отрицанию сотрудниками КПО 
когерентности между профессиональным менталитетом сотрудников Госавто-
инспекции и общепринятыми для них ценностями и нормами поведения, пред-
определяющими привычную манеру оценки проблемных ситуаций и варианты 
их разрешения, например, в ходе взаимоотношений с участниками дорожного 
движения. 

Вместе с тем, данный показатель опроса сотрудников КПО может быть обу-
словлен своеобразием и некоторой закрытостью их служебной деятельности, 
опытом работы и необходимостью аккуратного использования имеющихся све-
дений, в том числе касающихся проверяемых сотрудников Госавтоинспекции. 
Примечательным представляется сопоставление мнений респондентов, показы-
вающее, что относительная частота упоминания конструкта «организационная 
культура» сотрудниками ИАЗ (ω=0,9) в три раза превышает относительную ча-
стоту его упоминания сотрудниками КПО (ω=0,3) при установлении ассоциа-
ций с термином «профессиональный менталитет сотрудников Госавтоинспек-
ции». 

В группе опрошенных сотрудников ИАЗ наблюдается высокая степень кор-
реляции между порядковыми рангами терминов, ассоциативно связанных с по-
нятиями «профессиональный менталитет» и «профессиональный менталитет 
сотрудников Госавтоинспекции», (ρ = 0,7555 при критической точке на уровне 
0,001). Это знаменует гармоничность понимания изучаемых феноменов данной 
категорией респондентов, однако здесь замечается существенное различие ран-
гов, полученных критерием «профессиональная среда» в контексте проведен-
ной онлайн-беседы . 

Поясним, что в предлагаемом задании профессиональная среда определя-
лась как совокупность материальных (оснащение деятельности) и социальных 
(психологический климат в коллективе, условия труда) характеристик.  

Несоответствие значений в данном случае может объясняться меньшей ве-
сомостью такой среды для сотрудников ИАЗ, чей труд преимущественно вы-
полняется в кабинетной обстановке и сконцентрирован на разборе информации 
о совершенных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, 
официально поступающей в подразделения ГИБДД. 

Итоги опроса показывают наличие сходства и различий в смысловом 
наполнении анализируемых понятий, осуществляемом отдельными категория-
ми полицейских. Стоит сделать вывод о разумности дальнейшего изучения фе-
номена профессионального менталитета, а именно исследования характера и 
степени его обусловленности социально-психологическими явлениями и спе-
цификой труда; обнаружения его места в формировании конструктивного и ан-
тикоррупционного поведения сотрудников Госавтоинспекции. 

Обоснованными видятся дальнейшие теоретические изыскания, направлен-
ные на анализ и уточнение психологического контента профессионального 
менталитета сотрудников Госавтоинспекции, что позволит использовать науч-
ные положения в прикладном аспекте и определить адекватные современные 
приоритеты морально-психологического обеспечения деятельности конкретных 
категорий полицейских. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  
И МЕЖГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРОСКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

МОСУ МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ 
Теория и практика психологии показывает, что продуктивное профессио-

нально-личностное становление обучающегося в условиях современного вуза 
невозможно без научно обоснованных психолого-педагогических знаний о нем 
как о субъекте образовательного процесса. Высшее образование – как профес-
сиональное образование, формирование профессионала определяется в боль-
шинстве документов по организации образовательного процесса и практиками 
[5]. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя занимает здесь ли-
дирующее место среди ведомственных вузов. У нас постоянно ведется монито-
ринг профессионально-личностного становления иностранных слушателей. 
Представим результаты одного из таких мониторингов. 

Эмпирическая база исследования: Слушатели ФПИС МосУ МВД России 
им. В.Я. Кикотя в количестве 60 человек, в том числе 20 слушателей из Респуб-
лики Вьетнам, 20 слушателей из Республики Монголия, 20 слушателей из Рес-
публики Таджикистан. 

Организация и методика изучения. Для сбора эмпирических данных была 
проведена групповая диагностика слушателей ФПИС с использованием Опрос-
ника «Человечность-Доминирование в Организации (ЧДО)» А.В. Булгакова [1]. 
Полученные результаты подвергали обработке данных с использованием стати-
стической программы SPSS-19. 

Целью опросника является измерение позитивных межличностных и меж-
групповых отношений в организации. Индекс включает в себя пять показате-
лей: симпатия; комфорт; сопричастность; увлеченность и близость с членами 
других групп (сообществ) как с равным, так и с различным статусом. 

Стимульный материал опросника представляет собой список из 
17 утверждений, каждое из которых оценивается по шкале от 1 до 6 к одной из 
выбранных респондентом социальных групп, которая вызывает у него 
наибольшее эмоциональное напряжение. Далее эти же утверждения оценива-
ются относительно руководства организации, затем относительно коллег. В 
конце респондента просят по 6-балльной шкале оценить новые 10 утверждений 
относительно построения отношений между разными группами людей. 

После этого проводится обработка и интерпретация результатов. Обработка 
и интерпретация результатов по: 

                                                 
1 © Булгаков А. В., 2022. 
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– Шкале А – человечность в межличностных и межгрупповых отношениях 
по каждой категории (другая социальная (этническая) группа, начальник, кол-
леги), которая включает пять факторов (субшкал): 

1) симпатия в отношении к другим, другой группе (1-4 вопросы опросника); 
2) комфорт в отношениях с другими, с другой группой (5-7 вопросы); 
3) сопричастность с другими, другой группой (8-10 вопросы); 
4) увлеченность другими, другой группой (11-13 вопросы); 
5) близость с другими, с другой группой (14-17 вопросы).  
– Шкале Д – общая ориентация на социальное доминирование. Шкала со-

стоит их 2-х субшкал «Анти-эгалитаризм» и «Доминирование», результаты по 
которым сравниваются с ключом и по ним высчитывается средние баллы 

Методы обработки результатов: 
– метод сравнительного анализа с использованием непараметрического U-

критерия Манна-Уитни для двух независимых групп, – коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена – метод факторного анализа по каждой группе  

Схема эмпирического изучения строилась как сравнительное корреляцион-
ное исследование. 

Применяемый факторный анализ позволяет выявить условия развития пси-
хологической компетентности сотрудников ОВД различных государств, обу-
чающихся в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Вместе с этим следует подчеркнуть, что основным условием развития пси-
хологической компетентности в межличностных и межгрупповых отношениях 
является нравственное воспитание сотрудников с ОВД, которое должно начи-
наться с внедрения этических знаний в сознание слушателей. Для развития у 
них человечности необходимо особое внимание уделять знаниям о морали, че-
сти, служебном долге и личном достоинстве. Именно моральные качества спо-
собствуют раскрытию типичных черт поведения. 

Именно развитие моральных качеств взаимосвязано с развитием таких нрав-
ственных чувств, как симпатия и сопричастность, оказывающие существенное 
влияние на общее развитие каждого слушателя и выражают устойчивое его от-
ношение к различным социальным явлениям, другим людям, работе и самому 
себе. 

Снижение уровня доминирования, также способствует улучшению мораль-
ной ориентации слушателей. 

Таким образом, мы можем заключить, что положительные моральные пере-
живания играют важную роль в создании здорового морально-
психологического климата в коллективе образовательного учреждения и в по-
вседневной жизни и тем самым способствуют повышению психологической 
компетенции слушателей. 

Следует учитывать и результаты проведенного нами анализа научных ис-
точников по изучению культуральных особенностей этнических групп, вошед-
ших в выборку исследования. Такой анализ выявил то, что: 

– к психологическим особенностям вьетнамцев можно отнести дружелюбие, 
у них наблюдается позитивный настрой к обучению в России. В тоже время от-
носительно высокие показатели анти-элитаризма, являясь проявлением неосо-
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знаваемого, бесконтрольного в личности компенсируют идеальную модель по-
ложительной оценки отношений [2]; 

– к психологическим особенностям таджиков относятся упорство и настой-
чивость в достижении поставленной цели, а также исполнительность. В целом 
они дружелюбны, но в тоже время могут быть скрытными до тех пор, пока не 
изучат окружающих. Они не склонны прощать моральные и физические 
оскорблений, из-за чего могут казаться достаточно конфликтным. Так же та-
джики честолюбивы, щедры и бескорыстны. Высоко ценят профессиональное 
мастерство. Они довольно отзывчивы на доброту и похвалу. Высоко ценят тех, 
кто проявляет интерес к их успехам. Представители этой национальности не-
прихотливы, терпеливы, стойко переносят трудности, склонны проявлять само-
стоятельность и настойчивость в профессиональной деятельности. Их также 
отличают смелость и сопереживание чужому горю [6]; 

– монголов отличают такие психологические особенности как гостеприимство, 
степенность, неспешность, невозмутимость, терпеливость, немногословность и 
любовь к порядку [4]. Так же для них характерны самодостаточность, наблюда-
тельность, любознательность, педантичность и целеустремленность [3]. 

Для получения количественных данных проведен сравнительный анализ че-
ловечности в межличностных и межгрупповых отношениях по пяти показате-
лям: симпатия в отношении к другим, другой группе; комфорт в отношениях с 
другими, с другой группой; сопричастность с другими, другой группой; увле-
ченность другими, другой группой; близость с другими, другой группой, а так-
же сравнили общую ориентацию на социальное доминирование по двум пока-
зателям: антиэгалитаризм и доминирование, с помощью данных, полученных в 
процессе использования опросника «Человечность-Доминирование в Органи-
зации (ЧДО)» А.В. Булгакова. 

В результате было выявлено. 
Слушатели из Республики Вьетнам и Республики Монголия существенно 

различаются по показателям аллофилия (шкала А) в межличностных и меж-
групповых отношениях (р≤0,01). Так слушатели из Республики Вьетнам в 
большей степени склонны испытывать комфорт в отношении к другим людям и 
другим группам (Ср. ранг = 25,43; Сумма рангов = 508,5), чем слушатели из 
Республики Монголии (Ср. ранг = 15,58; Сумма рангов = 311,5) (U=101,5; 
р=0,007). Т. е. представители Вьетнама несколько выше оценивают свой ком-
форт в межличностных и межгрупповых отношениях, и они менее склонны ис-
пытывать какой-либо дискомфорт в общении. Кроме того, они в большей сте-
пени склонны демонстрировать сопричастность с другими людьми и другими 
группами, чем слушатели из Республики Монголии. Т. е. мы можем заключить, 
что представители Вьетнама склонны в большей  степени чувствовать свою 
сопричастность общему делу. Вьетнамские слушатели в большей степени про-
являют увлеченность другими людьми и другими группами (Ср. ранг = 28,38; 
Сумма рангов = 567,5), чем слушатели из Республики Монголии (Ср. ранг = 
12,63; Сумма рангов = 252,5) (U=42,5; р=0,000). Представители Вьетнама 
склонны в большей степени, чем представители Монголии воодушевляться 
другими людьми на совершение активных действий по достижению поставлен-
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ных целей. По демонстрации симпатии в отношении других людей и других 
(р=0,108), а также относительно близости с другими людьми и другими груп-
пами (р=0,068), статистически значимых различий между слушателями Респуб-
лики Вьетнам и Республики Монголии не выявлены. 

Далее было проведено сравнение результатов по шкале А слушателей из 
Республики Монголия и из Республики Таджикистан. Они существенно разли-
чаются по показателям аллофилии в межличностных и межгрупповых отноше-
ниях (р≤0,01). Так слушатели из Республики Монголия в большей степени 
склонны демонстрировать симпатию в отношении к другим людям и другим 
группам (Ср. ранг = 30,2; Сумма рангов = 604,0), чем слушатели из Республики 
Таджикистан (Ср. ранг = 10,8; Сумма рангов = 216,0) (U=6,0 р=0,000). Т. е. мы 
можем заключить, что у представителей Монголии в большей степени наблю-
дается устойчивая эмоциональная предрасположенность к другим людям и 
группам. Основу этой симпатии во многом составляют общие взгляды, интере-
сы и ценности. Слушатели из Республики Монголия в большей степени склон-
ны испытывать комфорт в отношении к другим людям и другим группам (Ср. 
ранг = 29,98; Сумма рангов = 599,5), чем слушатели из Республики Таджики-
стан (Ср. ранг = 11,03; Сумма рангов = 220,5) (U=10,5; р=0,000). Т. е. мы можем 
заключить, что представители Монголии выше оценивают свое удобство в 
межличностных и межгрупповых отношениях, чем представители Таджикиста-
на. Кроме того, слушатели из Республики Монголия в большей степени склон-
ны демонстрировать сопричастность с другими людьми и другими группами 
(Ср. ранг = 29,15; Сумма рангов = 583,0), чем слушатели из Республики Таджи-
кистан (Ср. ранг = 11,85; Сумма рангов = 237,0) (U=27,0; р=0,011). Слушатели 
из Республики Монголия в большей степени проявляют увлеченность другими 
людьми и другими группами, чем слушатели из Республики Таджикистан. Т. е. 
представители Монголии склонны в большей степени воодушевляться под воз-
действием другим людей и на основе этого проявлять активные действия для 
достижения определенных целей. Относительно близости с другими людьми и 
другими группами, слушатели из Республики Таджикистан (Ср. ранг = 24,93; 
Сумма рангов = 498,5) имеют более высокий показатель, чем слушатели из Рес-
публики Монголия (Ср. ранг = 16,08; Сумма рангов = 321,5) (U=111,5; р=0,015). 
Представители Таджикистана склонны выше оценивать свое сходство с други-
ми людьми и группами по основным свойствам и признакам, например, таким 
как генетическое, культурно–историческое, экономический и т. д. Для предста-
вителей Монголии проведение таких оценок свойственно в меньшей степени. 

Сравнение результатов по шкале А слушателей из Республики Вьетнам и 
Республики Таджикистан. Они существенно различаются по показателям алло-
филия в межличностных и межгрупповых отношениях (р≤0,01). Слушатели из 
Республики Вьетнам в большей степени склонны демонстрировать симпатию в 
отношении к другим людям и другим группам, чем слушатели из Республики 
Таджикистан. Слушатели из Республики Вьетнам в большей степени склонны 
испытывать комфорт в отношении к другим людям и другим группам (Ср. ранг 
= 30,5; Сумма рангов = 610,0), чем слушатели из Республики Таджикистан (Ср. 
ранг = 10,5; Сумма рангов = 210,0) (U=0,000 р=0,000). Т. е. мы можем заклю-
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чить, что представители Вьетнама испытывают больший комфорт в процессе 
взаимоотношений с другими людьми и группами, чем представители Таджики-
стана. Они испытывают больше удобства в межличностных и межгрупповых 
отношениях. Слушатели из Республики Вьетнам в большей степени склонны 
демонстрировать сопричастность с другими людьми и другими группами 
(Ср. ранг = 30,2; Сумма рангов = 610,0), чем слушатели из Республики Таджи-
кистан (Ср. ранг = 10,8; Сумма рангов = 216,0) (U=6,0; р=0,000). Т. е. мы можем 
заключить, что представители Вьетнама в большей степени склонны трудиться 
на благо общего дела и готовы нести ответственность за действия других лю-
дей. Кроме того, слушатели из Республики Вьетнам в большей степени прояв-
ляют увлеченность другими людьми и другими группами (Ср. ранг = 29,88; 
Сумма рангов = 597,5), чем слушатели из Республики Таджикистан (Ср. ранг = 
11,13; Сумма рангов = 222,5) (U=12,5; р=0,000). Т. е. мы можем заключить, что 
представители Вьетнама в большей степени склонны испытывать состояние во-
одушевленности и под его влиянием совершать активные действия по достиже-
нию конкретных целей. Относительно близости с другими людьми и другими 
группами, слушатели из Республики Таджикистана имеют более высокий пока-
затель, чем слушатели из Республики Вьетнам. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ по показателям аллофилии у 
слушателей из Республики Вьетнам, Монголия и Таджикистан, мы смогли убе-
диться, что по большинству исследуемых параметров представители этих этни-
ческих групп между собой существенно различаются. 

Человечность в межличностных и межгрупповых отношениях имеет два по-
люса: алоофилия и доминирование. На основании полученных данных опреде-
лено: слушатели из Республики Вьетнам и Республики Монголия существенно 
различаются по общей ориентации на социальное доминирование (р≤0,01). 
Например, слушатели из Республики Вьетнам в меньшей степени склонны к ан-
тиэгалитаризму (Ср. ранг = 15,15; Сумма рангов 303,0), чем слушатели из Рес-
публики Монголии (Ср. ранг = 25,85; Сумма рангов = 517,0) (U=93,0; р=0,003). 
Т. е. мы можем заключить, что представители Вьетнама в большей степени 
склонны стремиться к равноправию и считают, что для всех должны создаваться 
равные условия, в отличие от представителей Монголии, которые в меньшей 
степени склонны поддерживать равноправие. Так же слушатели из Республики 
Вьетнам в меньшей степени склонны к демонстрации доминирования. 

Слушатели из Республики Монголия и Республики Таджикистан суще-
ственно различаются по общей ориентации на социальное доминирование 
(р≤0,01). Так слушатели из Республики Монголия в меньшей степени склонны 
к антиэгалитаризму (Ср. ранг = 11,63; Сумма рангов = 232,5), чем слушатели из 
Республики Таджикистан (Ср. ранг = 29,38; Сумма рангов = 587,5) (U=22,5; 
р=0,000). Т. е. мы можем заключить, что представители Монголии в большей 
степени склонны стремиться к равноправию и считают, что для всех должны 
создаваться равные условия, в отличие от представителей Таджикистана, кото-
рые в меньшей степени склонны поддерживать равноправие. Кроме того, слу-
шатели из Республики Монголия в меньшей степени склонны к демонстрации 
доминирования (Ср. ранг = 11,05; Сумма рангов = 221,0), чем слушатели из 
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Республики Таджикистан (Ср. ранг = 29,95; Сумма рангов = 599,0) (U=11,0; 
р=0,000). Т. е. мы можем заключить, что представители Монголии в меньшей 
степени склонны ущемлять чьи-либо права и в большей степени стремиться к 
групповому равенству, чем представители Таджикистана, которые в большей 
степени склонны поддерживать групповую иерархию. 

Слушатели из Республики Вьетнам и Республики Таджикистан существенно 
различаются по общей ориентации на социальное доминирование (р≤0,01). 
Например, слушатели из Республики Вьетнам в меньшей степени склонны к 
антиэгалитаризму (Ср. ранг = 10,75; Сумма рангов = 215,0), чем слушатели из 
Республики Таджикистан (Ср. ранг = 30,25; Сумма рангов = 605,0) (U=5,0; 
р=0,000). Т. е. мы можем заключить, что представители Вьетнама в большей 
степени склонны стремиться к равноправию и считают, что для всех должны 
создаваться равные условия, в отличие от представителей Таджикистана, кото-
рые в меньшей степени склонны поддерживать равноправие. Кроме того, слу-
шатели из Республики Вьетнам в меньшей степени склонны к демонстрации 
доминирования (Ср. ранг = 10,5; Сумма рангов = 210,0), чем слушатели из Рес-
публики Таджикистан (Ср. ранг 30,5; Сумма рангов = 610,0) (U=0,0; р=0,000). 
Т. е. мы можем заключить, что представители Вьетнама не склонны ущемлять 
чьи-либо права и склонны стремиться к групповому равенству, в отличие от 
представителей Таджикистана, которые в большей степени склонны поддержи-
вать групповую иерархию. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ по показателю общего ори-
ентирования на социальное доминирование у слушателей из Республики Вьет-
нам, Монголия и Таджикистан, мы смогли убедиться, что представители этих 
этнических групп между собой существенно различаются. 

Общий вывод. Попарное сравнение результатов, полученных по шкалам А и 
Д, слушателей из Вьетнама, Монголии, Таджикистана выявило их статистиче-
ски значимое различие. Вместе с тем такое различие позволяет при комплекто-
вании учебных групп их конгруэнтно подбирать, не только снижая уровень 
конфликтности, но и предоставляя опыт человеческих межкультурных отноше-
ний в образовательной среде российского вуза.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ  

Феномен стресса специалиста органов внутренних дел настолько многогра-
нен, что многие специалисты обращают особое внимание на типологию его 
проявления - в настоящее время стресс делится на два основных типа: систем-
ный (физиологический) и эмоциональный (психический). Так как курсант –
государственный служащий, существо социальное (ментальная сфера играет 
ведущую роль в функционировании его или ее интегрированных систем) - су-
ществует больше эмоционального напряжения для регулирования фактора 
профессиональной успешности.  

Понятие стресса неоднородно и относится к широкому кругу индивидуаль-
ных состояний, которые возникают в ответ на аномальные, атипичные или опас-
ные для жизни состояния. Молодые специалисты должны отличаться поисковым 
азартом поиска новых технологий, развитой конкурентоспособностью, уверен-
ностью в своих профессиональных знаниях, а профессиональная компетенция не 
может формироваться без ведущей мотивации, в связи с чем, под стрессом часто 
понимают противоположность «душевного равновесия». Следует отметить, что в 
оптимальном состоянии стресс также может вызывать положительные реакции - 
творчество, вдохновение, приятное возбуждение. В данном случае это скорее 
фактор, который мобилизует силы организма и заставляет его быстрее адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям жизни. Как уже упоминалось, проявление 
стресса для каждого курсанта больше зависит от общей реакции организма на 
адаптацию и опыта действий в подобных ситуациях. 

У.Н. Левитова наиболее полное и в то же время простейшее толкование ду-
шевного состояния. По мнению Н. Левитова: «Душевное состояние является 
неотъемлемой чертой психической деятельности в определенный период и по-
казывает своеобразие психических процессов в зависимости от того, какие 
предметы и события отражает человеческий разум, каково его предыдущее 
настроение, состояние и каковы характеристики психической личности» 
[4; С. 23]. По мнению Н. Левитова также «Психическое состояние - это само-
стоятельное явление психики человека, всегда сопровождающееся некоторыми 
признаками внешней природы, имеющими динамическую форму, но не попа-
дающими в группу психических процессов или личностных характеристик» [4; 
С. 23]. 

                                                 
1 © Веденеева Е. Л., 2022. 
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Ряд российских психологов, например С.Л. Рубинштейн, А. Леонтьев и дру-
гие критиковали отсутствие предрасположенности К. Изарда, лежащей в основе 
всех эмоций в отношении субъекта к предметам, явлениям и событиям. 

По отечественной психологии, эмоция является специфической формой от-
ношения человека к объектам и событиям внешнего мира.  

В.К. Вилюнас, Я. Веккер, Г.А. Фортунатов и др. отметили: «Эмоции пред-
ставляют собой специфическую форму отражения значения объекта для него в 
сознании субъекта. Эмоции - это результат сложных и многогранных взаимо-
действий между объектом и субъектом. Кроме того, эмоции, как правило, опре-
деляются свойствами вызывающих их предметов. Поэтому эмоции, наряду с 
отражением объективной реальности, включают ее оценку как необходимый 
компонент познавательного процесса» [4]. 

Следует отметить, что психолог Л. Веккер отмечал: «Понимание описанных 
выше эмоций недостаточно, суть эмоциональных процессов заключается в 
прямом отражении субъектом окружающей действительности. Этот автор 
сформулировал свою эмоциональную формулу, которая включает две состав-
ляющие: когнитивную и субъективную» [5]. Когнитивный компонент - это пси-
хологическое отражение объекта эмоции, которое реализуется через разум. В то 
же время субъективная составляющая состоит в том, что благодаря ей просмат-
ривается состояние субъекта, являющегося носителем духа. 

Не зависимо от механизма проявления стресса, организм человека так или 
иначе испытывает его из раза в раз, сталкиваясь с различными или одной и той 
же критическими ситуациями (развод, смерть, близкого, семейные разлады, 
проблемы на работе и т. д.). Чересчур радостные, вызывающие эмоций события 
(крупный выигрыш, например) так же могут вызвать у индивида повышенную 
нервную возбудимость. Стоит отметить, что как от радостных новостей, так и 
от горестных индивид может получить инфаркт. 

В повседневной жизни стресс возникает чаще и острее чувствуется.  
«Во внутреннем поле скрыты скрытые ресурсы и психические силы, анти-

стрессовое оружие, способность к мобилизации. Если у человека закончатся спо-
собности, он или она испытают депрессию и самоубийство. В замкнутом внеш-
нем кольце сфер жизни, которые каждый час окружают человека в обществе, 
помещаются различные эффекты стресса. Сила влияния варьируется от человека 
к человеку, в зависимости от того, насколько человек заботится» [1; С. 35]. 

Сфера внутренних проблем (стресса) происходит во внешних агрессивных 
проявлениях личности. Человек испытывает ненависть к другим только тогда, 
когда он недоволен своей неполноценностью. Внутренний стресс включает не-
удовлетворенные ожидания, неудовлетворенные и неотложные потребности, 
бессмысленные действия, несоответствующие оценки и воспоминания, вызы-
вающие душевную боль. 

Сфера личного стресса проявляется через презрительное отношение к соци-
альным ролям, выбранным из-за психических расстройств и общего благополу-
чия, появления вредных зависимостей, сексуальной дисфункции, выхода на 
пенсию и старости. 
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Профессиональный стресс приводит к переутомлению на рабочем месте, 
чрезмерному и строгому контролю структур управления, конфликтам с колле-
гами, несправедливой оценке со стороны компании, неуверенности в должно-
сти. Область воздействия окружающей среды неконтролируема, но масштабы 
воздействия иногда бывают серьезными. 

Согласно предложенной модели, пострадавший находится в эмоциональной 
ловушке или «атакован» стимулами. 

Во время стресса наблюдаются разные поведенческие реакции: 
1.) время - замкнутость, депрессия, тревога; 
2.) трусость: страх, эгоизм, привязанность, паника; 
3.) ингибитор - нарушение памяти, замедление реакций; 
4.) неконтролируемые: изнасилование, глупости, злость, крики, ссоры; 
5.) прогрессивный - повышение мышечного и мозгового тонуса, успех всех 

трудовых усилий; 
6.) избиратель - заброшенность, неумение выбрать правильную альтернати-

ву, забота о деталях, пренебрежение главным, приоритет. 
Анализ психофизиологического подхода (Л.А. Китаев-Смык, 

Ф.П. Космолинский) показал, что «патогенез стресса - это процесс в нейропро-
цессах, который приводит к сопротивлению разрушению, выживанию, а иногда 
и к патологическим процессам и смерти». Китаев-Смык выделил четыре стрес-
совых синдрома, переходящих в стадии стресса: 

1.) Поведение: удивление, удивление, удивление. 
2.) Вегетативный - защищает от стрессовых атак посредством торможения. 
3.) Когнитивный - изменение способности мыслить, этап, на котором чело-

век накапливается, адаптируется или сдается. 
4.) Социальный - изменение, искажение или исключение общения из-за 

стресса. 
В концепции эмоционального напряжения В.Л. Маришук делит стресс на 

боевые, образовательные и семейные. 
«Внешний вид войны характерен для агрессивных диктаторов и их сильной 

воли, постоянное внутреннее напряжение которой порой заставляет ее распро-
страняться на окружающую среду в виде ссор, провокаций и драк. Личность 
агрессора деградирует и духовно умирает, процесс усиливает его недовольство 
собой, и чем больше человек недоволен извне, тем больше он недоволен неспо-
собностью к хорошим межличностным отношениям» [5]. 

В целом основные характеристики стресса: взаимодействие организма и 
окружающей среды; состояние повышенного саспенса; обстановка критической 
ситуации; низкий уровень адаптивных реакций организма. 

Стресс, по определению Б. Ананьева, - отправная точка зрелости. По его 
словам, юношеский возраст - это чувствительный период для формирования 
основного социогенного потенциала человека. Одна из основных причин про-
явления этой способности - познавательный и психологический процесс в про-
дуктивной деятельности юношеского возраста. Профессиональное развитие - 
это особенность юношеского возраста в социальном процессе. Период жизни 
человека от 17 до 25 лет. Б.Г. Ананьев считает «важным завершающим этапом 
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развития личности на этапе профессиональной подготовки. В 17 лет человек 
создает оптимальные субъективные условия для развития навыков самообуче-
ния» [3, С. 53]. 

Курсант выбирает профессию и уделяет внимание своему социальному ста-
тусу, формированию мировоззрения и самосознания как главному психологи-
ческому новообразованию юношеского возраста. Основными видами юноше-
ского возраста являются: формирование и развитие самосознания, развитое 
самосознание, активное формирование мировоззрения, жизненных планов; 
ориентация на организацию личной жизни, глубокое мышление и самоопреде-
ление в выборе профессии, личностное развитие, интеграция в общество. В 
процессе профессионального развития курсанта нарастает тенденция к индиви-
дуализации по всем ключевым составляющим профессии, в которую заклады-
ваются необходимые для будущего специалиста личностные и профессиональ-
ные качества. Если рассматривать особенности учебной деятельности 
курсантов учебного образовательного учреждения МосУ МВД России имени 
В.Я Кикотя, формирование профессиональных компетенций сотрудников по-
лиции приводит к успешному профессиональному развитию будущего специа-
листа. 

Для юношеского возраста характерно умение сопереживать. В это время 
юноши очень эмоциональны и чувствительны. Для данного возраста огромное 
значение имеет моральная поддержка более взрослых людей. Юношеский воз-
раст – это время, когда происходит налаживание взаимоотношений со сверст-
никами. Стрессоустойчивость по мнению И.Б. Котова – это умение человека 
подавлять свои эмоции, т. е. выдерживать такт. Каждый испытывает стресс, но 
в разной степени. Г. Селье доказал в своих произведениях «смерть представля-
ет собой свободу от угнетения. Кроме того, стресс - это все физические, соци-
ально-психологические триггеры, которые могут привести к сильному стрессу 
и дискомфорту» [5]. 

Часть терминологии по теме стресса не в полном объеме раскрывает полно-
ту и конкретику этого понятия, зачастую терминология является более общей. 
Из числа разработанных на сегодняшний день теорий выделяются основные де-
терминанты: 

1.) Стресс – отрицательное влияние окружающего мира на определенный 
организм в результате их взаимодействия и связей.  

2.) Стресс представляет собой набор субъективных реакций и представляет 
собой внутреннее напряжение человека (эмоциональную сферу). 

3.) Стресс - это совокупность неспецифических особенностей реакции орга-
низма на внешние нестандартные экстремальные условия (в том числе физио-
логические реакции). 

 «Профессиональная модель стресса» Т. Кокса воплощает идею динамики 
чрезвычайных ситуаций и разрешения стресса. «Необходимо проанализировать 
источники стресса применительно к области мотивационных потребностей со-
трудников (мотивация, ценности, установки). Предпочтение отдается диагно-
стическим материалам, которые могут быть использованы для выявления лич-
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ностных черт человека, его или ее ориентации на восприятие ситуации как 
угрозы, а также индивидуального набора стратегий укрепления доверия» [1].  

Известный американский психолог-исследователь И. Дженис развивал свою 
концепцию стресса. В свою очередь он утверждал, что термин «стресс» не име-
ет узко-психологического значения, а более интегративен и особенно это про-
является в системе военнообязанной среды. Следовательно были более широко 
раскрыты такие понятия как «стрессовая ситуация» и «реакция на стресс» у 
курсантов. Многие ученые занимались исследованием отношения курсантов к 
напряженным ситуациям и исследованиям внутренних психических детерми-
нант, а также содержание и условия этих реакций у курсантов. «Психологиче-
ским» аспектом стрессовой реакции у курсантов является ярко выраженной 
субъективностью, когда он оценивает свои внутренние силы, волю для резуль-
тативного преодолевания критической ситуации. Психологами была разработа-
на стрессовая теория, согласно которой существует стресс, имеющий мотива-
цию его преодоления, и стресс, связанный с «желаемой» (уже подсознательно 
ожидаемой) угрозой этой критической ситуации. В последние годы обострился 
принцип полного разделения физиологического и биологического стрессов.  

В настоящее время собраны обширные электрофизиологические данные о 
различных формах вовлечения кортико-лимбо-гипоталамической системы в от-
вет на различные формы давления на тело. Литература демонстрирует важность 
афферентно-афферентных связей между гипоталамусом, таламусом, миндале-
видным телом, гиппокампом и различными частями коры головного мозга. По-
зиция К. Эверли и Р. Розенфельда в этом отношении раскрывает психофизиоло-
гические механизмы стресса. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод: 
- стресс у курсантов - состояние повышенного напряжения, возникающее в 

угрожающей среде и возникающее при отсутствии нормальной адаптивной ре-
акции; 

- устойчивость курсантов к стрессу - ключевая человеческая черта, которая 
представляет собой устойчивость человека к стрессу для поддержания соци-
альной адаптации, значимых межличностных отношений, способности рабо-
тать, здоровья и успеха, а также способов его достижения, жизненные цели. 

- устойчивость курсантов к индивидуальному давлению зависит от соци-
альной поддержки, моральной поддержки, партнерства, сострадания к другим, 
солидарности группы, высокой самооценкой определяемой мотивация дости-
жения. 
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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА 
КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В целях совершенствования системы профессионального психологического 
отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел (далее ОВД) актуаль-
ным представляется проведение психологического анализа содержания и усло-
вий профессиональной служебной деятельности сотрудников. Наиболее тради-
ционным методом анализа и описания данной деятельности, а в отдельных 
случаях и основным методом исследования профессиональной деятельности 
[1], является профессиографический метод, по результатом применения которо-
го составляется профессиограмма. 

По мнению Марковой А.К., профессиограмма представляет собой обобщен-
ную модель успешного специалиста в данной области как научно обоснован-
ные нормы и требования профессии к качествам личности специалиста, кото-
рые позволяют ему эффективно их выполнять [4].  

Иванова Е.М. определяет профессиограмму в качестве сводки знания о про-
фессии и организации труда, а также «психологического» портрета профессии – 
психограммы, отражающей требования к особенностям личности специалиста, 
его психофизиологическим свойствам, психологическим качествам и способно-
стям, необходимым специалисту для успешной деятельности в данной профес-
сии [2].  

Учитывая специфику правоохранительной деятельности ОВД, в процессе 
профессионального психологического отбора кандидатов на службу в целях 
наиболее достоверного экспертного решения, необходимо учитывать вид их 
будущей деятельности. Именно вид деятельности, поскольку количество служб 
в ОВД является значительным, а группировка по видам деятельности позволяет 
объединить многие схожие службы в одну категорию. 

Такой подход, связанный с группировкой видов деятельности, в ходе анали-
за и описания профессиональной служебной деятельности сотрудников впер-
вые был реализован в 1982 году коллективом авторов во главе с начальником 
Медуправления МВД СССР Струсовым В.А. при разработке методики психи-
атрического освидетельствования лиц, поступающих на службу в ОВД [5]. 

Согласно методике, в основе которой выявление медицинских противопока-
заний к службе (наличие или отсутствие риска возникновения психических за-
болеваний), были выделены следующие виды деятельности: 

1. Оперативные службы. Деятельность в них связана с риском для жизни, 
характеризуется частым возникновением экстремальных ситуаций, протекает в 
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напряженных изменчивых условиях, не регламентирована жестким распоряд-
ком дня, связана с постоянным ношением и возможным применением оружия, с 
реализацией властных полномочий. К таким службам в 80-х годах относились: 
уголовный розыск, БХСС (в настоящее время – подразделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции), вневедомственная охрана (в 2016 
году включена в структуру Росгвардии), патрульно-постовая служба, ГАИ и так 
называемая «ночная милиция» (группы задержания из числа сотрудников ми-
лиции для реагирования на поступающие, как правило, в ночное время суток, 
сигналы «тревога» с охраняемых объектов). 

2. Службы ОВД, аналогичные по видам деятельности соответствующим 
отраслям народного хозяйства1 (например, строители, техники, инженеры, фи-
нансисты2). Несмотря на то, что у представителей многих профессий характер 
деятельности при переходе на службу в ОВД практически не меняется, тем не 
менее требования к специалистам должны быть выше, чем в видах деятельно-
сти, которые не связаны с прохождением службы. Поскольку в процессе служ-
бы возможны последующие изменения характера работы, а также в связи с тем, 
что всякие отклонения в поведении гражданского лица идентифицируются 
только с этим лицом, тогда как нарушения в поведении человека, носящего 
форменное обмундирование, отождествляются со всей правоохранительной си-
стемой и подрывают ее авторитет. 

3. Научно-педагогическая деятельность. По многим общим характеристи-
кам и требованиям приближается к предыдущей группе. К преподавателям 
предъявляются дополнительные требования к их психофизиологической устой-
чивости. При окончательном решении вопроса о годности к службе научных 
сотрудников кадровому аппарату предоставляется возможность принимать ре-
шение исходя из научной или иной профессиональной значимости кандидата 
для ОВД. 

4. Управленческая деятельность. В управленческий аппарат на руководя-
щие должности различного уровня из числа граждан, не проходящих службу в 
ОВД, назначаются лица, которые хорошо зарекомендовали себя в иных видах 
деятельности или на иной административной работе, что уже является залогом 
высокого социального контроля и преобладания его над любыми характероло-
гическими и патохарактерологическими особенностями. 

Предложенная систематика по видам деятельности давала общую ориента-
цию специалисту по профессиональному психологическому отбору и психиат-
ру при последующей выработке требований к представителям основных служб 
и при индивидуальном решении вопроса о пригодности, а также при подготов-
ке экспертного заключения.  

В дальнейшем обозначенный подход стал реализовываться во многих про-
фессиографических и психографических исследованиях. Наиболее известное из 
них, ставшее классическим, опубликовано в 1997 году в работе, посвященной 
                                                 

1 В редакции авторов названной методики. 
2 Можно дополнить этот перечень кадровиками, медицинскими работниками, психоло-

гами, юристами, специалистами подразделений тылового обеспечения, делопроизводства и 
режима, информационных технологий, по связям с общественностью и др. 
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основным видам деятельности и психологической пригодности к службе в ОВД 
[6]. В названной работе количество видов деятельности увеличено до восьми. В 
их числе: 

1. Оперативно-розыскная деятельность. Эта деятельность является ключе-
вой для сотрудников уголовного розыска, БЭП (в настоящее время – подразде-
ления экономической безопасности и противодействия коррупции), подразде-
лений по организованной преступности (ликвидированы в сентябре 2008 года), 
оперативно-поисковых подразделений и отделов по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков и некоторых других служб1. Отнесение этих довольно раз-
ных по объекту и задачам специальностей к одной категории связано с тем, что 
только для специалистов этих служб оперативно-розыскная деятельность явля-
ется основной и общей по психологическому содержанию.  

2. Профилактическая деятельность. К этому виду деятельности отнесены: 
участковые инспектора милиции, инспектора по делам несовершеннолетних, 
инспектора госпожнадзора (в 2001 году Государственная противопожарная 
служба включена в структуру МЧС России) и другие специалисты, основная 
деятельность которых направлена не на раскрытие и расследование преступле-
ний, правонарушений или ликвидацию последствий чрезвычайных происше-
ствий, а на профилактическую работу с населением в целях предотвращения 
правонарушений и преступной деятельности. Ключевая функция – активное 
общение с различными слоями населения и выявление потенциально опасных 
ситуаций.  

3. Деятельность, связанная с дознанием и расследованием преступлений 
(следственная деятельность). Этот вид деятельности является ключевым для 
дознавателей, следователей, криминалистов (в настоящее время эксперты-
криминалисты осуществляют деятельность в составе экспертно-
криминалистических подразделений, их основная обязанность – оказание со-
действие следователю в работе на месте происшествия). Характерными для 
этого вида деятельности являются знания основ квалификации преступлений, 
тактики и методики раскрытия и расследования преступлений; организация ра-
боты по расследованию конкретных преступлений; тактические приемы произ-
водства следственных действий, специальные познания в технике, искусстве, 
ремесле. 

4. Деятельность, связанная с исполнением наказания и перевоспитанием 
осужденных (подразделения уголовно-исполнительной системы в сентябре 
1998 года включены в структуру ФСИН России). 

5. Деятельность, связанная с особыми условиями (экстремальная деятель-
ность). Этот вид деятельности характерен для ОМОНов, СОБРов (в 2016 году 
включены в структуру Росгвардии, за исключением СОБРов подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков) и некоторые другие подразделения2. Общим 

                                                 
1 В настоящее время к их числу могут быть отнесены подразделения: специальных тех-

нических мероприятий, собственной безопасности, по противодействию экстремизму, по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 

2 В настоящее время к их числу могут отнесены сводные отряды полиции, являющиеся 
временными формированиями, создаваемыми на внештатной основе на период выполнения 
отдельных оперативно-служебных (специальных) задач. 
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является деятельность в экстремальных ситуациях, требующих крайнего 
напряжения психических и физических ресурсов в условиях противоборства, 
высокого уровня риска, относительного дефицита времени. 

6. Деятельность охранных подразделений (охранная деятельность). 
Направлена на охрану материальных ценностей государственной и частной 
собственности. Несмотря на то, что подразделения вневедомственной охраны, 
обеспечивавшие такую охрану, в 2016 году включены в структуру Росгвардии, 
сам вид деятельности в настоящее время не утратил своей актуальности, по-
скольку к охранным подразделениям могут быть отнесены подразделения по:  

содержанию лиц, подвергнутых административному аресту;  
охране объектов ОВД;  
охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых;  
содержанию подозреваемых и обвиняемых;  
охране дипломатических представительств и консульств иностранных госу-

дарств; 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 

(в части их личной охраны). 
вопросам миграции (в части подразделений для временного содержания 

иностранных граждан). 
7. Деятельность дежурных частей и служб, связанная с экстренным полу-

чением сообщений о преступлениях, стихийных бедствиях и других чрезвычай-
ных происшествиях, с принятием решения, его реализацией и контролем за ис-
полнением. Этим видом деятельности заняты сотрудники дежурных частей, 
включая службу «02». Ее специфическим содержанием является изучение кри-
минальной ситуации в том или ином районе, обеспечение координации и взаи-
модействия сил и средств ОВД с другими силовыми структурами.  

Названный вид деятельности подразделений по оперативному управлению 
силами и средствами ОВД приобретает особую актуальность для территори-
альных органов МВД России, дислоцированных в регионах Российской Феде-
рации в непосредственной близости от проведения специальной военной опе-
рации. 

8. Административно-надзорная деятельность, связанная с контролем об-
щественного порядка на дорогах, улицах, в транспортных средствах и в иных 
ситуациях. Эта деятельность характерна для сотрудников патрульно-постовой 
службы, дорожно-патрульной службы ГАИ и некоторых других подразделе-
ний1. Общим является наблюдение и пресечение нарушений правопорядка в 
общественных местах. В число схожих функций, на наш взгляд, следует также 
включить и осуществление административного надзора. 

В отличие от первой классификации видов профессиональной служебной 
деятельности предложенный в конце 90-х годов подход к анализу содержания, 
                                                 

1 В настоящее время к их числу могут отнесены сотрудники подразделений по: исполне-
нию административного законодательства, вопросам миграции, а также иные должностные 
лица, обеспечивающие административный надзор за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы (участковые уполномоченные полиции; подразделений, уполномоченных 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность; дежурных частей, а также сотрудники 
полиции линейных управлений, отделов, отделений МВД России на железнодорожном, вод-
ном и воздушном транспорте). 



80 

средств и условий такой деятельности в большей степени отвечал задачам про-
ведения профессионального психологического отбора, поскольку он основан на 
системе группировки, позволяющей определять способность кандидата на 
службу и сотрудника по своим личностным и деловым качествам выполнять 
соответствующие служебные обязанности, а значит – дифференцировать их по 
степени возможной профессиональной успешности. 

В 2012 – 2013 гг. Пряхиной М.В. и Душкиным А.С., сотрудниками Санкт-
Петербургского университета МВД России, вновь было выделено 4 основных 
вида деятельности [7]. Вместе с тем эти виды объединили в себе иные суще-
ствующие виды деятельности, стали носить комплексный характер и также от-
вечали задачам профессионального психологического отбора. В актуализиро-
ванный перечень видов деятельности включены: 

1. Административно-профилактическая деятельность. 
2. Оперативно-розыскная деятельность. 
3. Уголовно-процессуальная деятельность. 
4. Охранная деятельность. 
По результатам проведенного нами профессиографического исследования 

[2] были разработаны профессионально-личностные требования к сотрудникам 
подразделений: уголовного розыска; специальных технических мероприятий; 
экономической безопасности и противодействия коррупции; участковых упол-
номоченных полиции; патрульно-постовой службы; обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения; а также предварительного следствия; дознания; 
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; специального назначе-
ния; оперативно-поисковых подразделений; информационных центров. Выяв-
лено 20 общих (базовых) и 20 специфических личностно-профессиональных 
качеств, наличие которых предполагает успешное выполнение служебных обя-
занностей сотрудником определенного подразделения. 

По результатам профессиографии составлены предметно-содержательные 
модели личностно- профессиональной пригодности по основным направлениям 
(видам) служебной деятельности: 

1. Оперативно-розыскная деятельность. 
2. Деятельность по выполнению специальных задач (деятельность опера-

тивно-поисковых подразделений и подразделений специальных технических 
мероприятий). 

3. Охранная деятельность. 
4. Деятельность по охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности. 
5. Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения. 
6. Деятельность по предварительному расследованию и дознанию. 
7. Деятельность, связанная с экстремальными условиями (деятельность под-

разделений специального назначения). 
8. Информационно-аналитическая деятельность. 
9. Экспертно-аналитическая деятельность. 
Кроме того, проведенный анализ показал, что разнообразие видов профес-

сиональной служебной деятельности сотрудников ОВД может указывать на то, 
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что в одном подразделении может быть представлено несколько из перечис-
ленных в настоящей работе видов деятельности.  

В связи с этим актуальным является не только разработка критериев отбора 
по видам оперативно-служебной деятельности, но и уточнение существующих 
общих требований к кандидатам на службу в ОВД, сформулированных в Пра-
вилах профессионального психологического отбора на службу в органы внут-
ренних дел Российской Федерации1, что объективно повысит эффективность их 
применения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несо-
вершеннолетних является комплексным мероприятием, в реализации которого 
задействован широкий спектр субъектов профилактики: как органов государ-
ственной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 
местного самоуправления, так и обычных граждан, желающих оказать помощь 
в указанной сфере. 

Согласно данным официальной статистики [1] на протяжении последних 
5 лет отмечается снижение количества преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними. 

Так, в 2016 году правоохранительными органами было расследовано 53 736 
преступлений, по которым установлено 48 589 несовершеннолетних подозрева-
емых, то в 2021 году указанный показатель составил – 31 865 уголовных дел  
(-40,7 %), по которым привлечено к уголовной ответственности 29 126 несо-
вершеннолетних (-40,1  %). 

Положительная тенденция наблюдается и в области снижения подростковой 
преступности: если в 2016 году было установлено 15 602 факта противоправ-
ных действий, совершенных подростками в возрасте 14-15 лет, то к 2021 году 
указанный показатель составил 9 505 случаев (-39 %). 

Аналогичная статистика наблюдается и в части подростков, оказавшихся в 
колониях для несовершеннолетних: в возрасте 14-15 лет, снизилось с 801 до 27, 
в возрасте 16–17 лет – с 7300 до 551, молодежи в возрасте 18–19 лет – с 2441 до 
264. Дети-сироты или дети, оставшиеся без родительского попечения, также 
реже стали попадать в воспитательные колонии (с 1585 до 106) [2]. 

Однако, не смотря на имеющуюся положительную динамику, общее число 
несовершеннолетних, совершающих антиобщественные действия, преступле-
ния, в том числе и в случаях недостижения ими возраста юридической ответ-
ственности, продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. 

Следует понимать, что отклонения в поведении несовершеннолетних исхо-
дят в основном из социальных патологий, формируемых и развивающихся сре-
ди подростков на индивидуальном и групповом уровнях (отклоняющиеся 
(вредные) нормы поведения, свойственные представителям субкультур). 

Из поступков, свойственных социальной патологии формируется социаль-
но-опасное поведение. Под социально-опасным поведением принято рассмат-
ривать деятельность лица, которая отклоняется от социальной нормы и ведет к 
возникновению социальной напряженности, дезадаптации и, как результат, 
внешней конфликтности и делинквентности. 

                                                 
1 © Вихляев А. А., 2022. 
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Социальная опасность может выражаться в следующих формах: 
1) гебоидность – характеризуется снижением социальных установок, отка-

зами от учебы и труда; 
2) шизотипических расстройствах, находящих свое проявление в чудакова-

тости поведения, отчужденности, социальной изоляции; 
3) склонности к бродяжничеству и низкой социальной мобильности; 
4) иные социальные девиации, связанные с инфантилизмом или гиперактив-

ностью в социальной среде. 
Делинквентность выражается, прежде всего, в поступках в форме действия 

или бездействия, которые наносят вред как отдельным лицам, так и обществу в 
целом. 

Отклоняющееся поведение у подростков нередко служит средством само-
утверждения, отказа от действительности или кажущейся несправедливости 
взрослых. 

Для формирования делинквентности в действиях подростков характерны 
ряд этапов, обусловленных социальными и психологическими факторами. 

На первом из них приоритетным для подростка выступает интимно-
личностное общение. Происходит нарушение положительных связей (самопо-
знание, самовыражение, самоутверждение, самозащищенность). Подросток 
иногда начинает нарушать предписанные ему нормы поведения, наблюдается 
вполне нормальное нарушение элементарных запретов. 

Второй этап выражается начальной деформацией ценностных ориентаций. 
Количество социальных связей уменьшается, начинаются межличностные кон-
такты с отрицательными неформальными группами. Возрастает вероятность 
асоциального поведения. На внешние раздражители подросток начинает реаги-
ровать неадекватно, проявлять внешнюю агрессию. 

В свою очередь, третий этап характеризуется большим смещением ценно-
стей и приоритетов. Подросток начинает отвергать социальные институты, ко-
личество социальных связей сокращается до минимума, возрастает количество 
конфликтных связей. 

Таким образом, наиболее важным аспектом в профилактике делинквентного 
поведения подростков выступает своевременное выявление причин и условий, 
способствующих формированию отклоняющегося поведения и осуществление 
превентивных мероприятий по своевременной социализации и социальной 
адаптации лиц, склонных к совершению социально-опасных действий. 

Одним из наиболее действенных способов превенции социально-опасного 
поведения подростков выступает комплексная профилактика.  

Комплексная профилактика реализуется широким спектром субъектов и 
представляет собой мероприятия, направленные на оказание помощи специали-
зированным учреждениям в социальной адаптации и ресоциализации трудных 
подростков и несовершеннолетних правонарушителей; обеспечение занятости 
подростков, в отношении которых осуществляются индивидуальные профилак-
тические мероприятия; обеспечение культурно-досуговых мероприятий с уча-
стием трудных подростков; предоставление психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним; мониторинг интернет-активности подростков и пр.  
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Важными элементами профилактики социально-опасного поведения под-
ростков выступают социальная психокоррекция, профилактика девиантного 
(отклоняющегося) поведения, своевременная психолого-педагогическая и пси-
хиатрическая помощь несовершеннолетним, помощь в их социализации в об-
ществе. 

Так, например, в московском Центре лечебной педагогики «Особое детство» 
[3] организовано более 30 регулярных групп для детей с различными наруше-
ниями, в том числе и склонных к проявлению девиаций. Каждого ребенка в 
группе сопровождает взрослый – педагог или волонтер. Сопровождающие ин-
дивидуально относятся к каждому ребенку и помогают им адаптироваться к 
жизни в обществе, нивелируя развитие психических расстройств, фобий, де-
виантного и делинквентного поведения. 

Следует отметить и комплексные мероприятия, связанные с реабилитацией 
и ресоциализацией несовершеннолетних, отбывающих наказание в подразделе-
ниях ФСИН. Кроме непосредственного взаимодействия с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и органами внутренних дел, подразделения ФСИН осу-
ществляют комплексные мероприятия с различными образовательными и об-
щественными организациями. 

Так, например, Центром «Школа жизни» совместно с подразделениями ор-
ганов внутренних дел и ФСИН осуществляется комплекс мероприятий, направ-
ленных на непосредственное вовлечение трудных подростков в трудовую дея-
тельность, их обучение. Кроме того, на регулярной основе на добровольных 
началах с несовершеннолетними проводятся циклы мероприятий военно-
патриотического характера, оказывается психологическая помощь. 

Одну из важнейших функций в комплексной профилактике социально-
опасного поведения среди несовершеннолетних выполняет институт волонтер-
ства. При этом, оказание добровольческой помощи в работе с трудными подрост-
ками может выражаться в следующих формах: волонтеры сопровождения, оказы-
вающие непосредственную индивидуальную помощь воспитанникам, и 
профессиональные волонтеры, предоставляющие воспитательным учреждениям 
свои навыки (выступающие в качестве специалистов – педагоги, психологи и пр.). 

Особого внимания в профилактике социально-опасного поведения несовер-
шеннолетних заслуживает деятельность центров, занимающихся военно-
патриотическим воспитанием, культурным просвещением и пропагандой здо-
рового образа жизни.  

Практика показывает, что индивидуально-профилактические меры, реализу-
емые различными субъектами профилактики, способны оказать воздействие на 
конкретного несовершеннолетнего, однако они ограничены профессиональны-
ми интересами и возможностями указанных субъектов. В то время как ком-
плексная профилактика позволяет реализовать более широкий спектр меропри-
ятий за счет привлечения к указанным процессам специалистов различного 
профиля, а также представителей гражданского общества. 

Таким образом, сочетание индивидуально-профилактических форм воздей-
ствия на несовершеннолетних, склонных к совершению социально-опасных 
действий, с элементами комплексной профилактики, позволяет более тщатель-
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но подходить к превенции социально-опасных форм поведения и своевременно 
предупреждать развитие делинквентности у трудных подростков.  
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ  
К ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Органы внутренних дел остро нуждается в высококвалифицированных сле-
дователях, способных объективно и тщательно в установленные сроки рассле-
довать преступления, так как от уровня их профессионально-психологической 
подготовленности зависят судьбы людей. Кроме того, возрастающая професси-
онализация преступности, ее дальнейшая трансформация, требует более высо-
кого уровня квалификации от специалистов, готовых противостоять современ-
ным преступным вызовам. Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел 
серьезно озабочены тем фактом, что по сравнению с 2020 годом количество 
уволившихся следователей в 2021 году возросло на 34  % [1].  

Следователи в настоящее время вынуждены осуществлять свои должностные 
обязанности в условиях существенного некомплекта, повышенного документо-
оборота, недостаточной согласованности между различными подразделениями 
правоохранительных органов, ведущих расследование, ненормированного рабоче-
го дня, необходимостью доработки материалов после суточного дежурства, что 
требует от них существенных физических и психических усилий.  

Над вопросами повышения профессионализма следователей работали ис-
следователи: А.Р. Ратинов, Г.Г. Доспулов, В.Е. Коновалова, И. Кертес, 
Л.Б. Филонов, Ф.В. Глазырин, И.И. Аминов, В.В. Романов, Л.Н. Костина, 
Д.Ю. Дьячкова, М.И. Еникеев, С.Г. Еремеев, А.В. Молоканова, 
Е.А. Пономарева и др. 

По мнению А.В. Молокановой следователи должны быть готовы к несению 
службы, обусловленной детальной правовой регламентированность труда, 
наличием властных юрисдикционных полномочий, экстремальной особенно-
стью профессиональной деятельности, нестандартным, зачастую творческим 
характером расследования преступлений, процессуальной самостоятельностью 
при принятии ответственных решений в ограниченные временные интервалы 
[2, С. 188]. 

Исходя из изложенного, немаловажной проблемой повышения профессио-
нальной надежности следователей является эффективное психологическое со-
провождение адаптации молодых следователей, включающее мониторинг пси-
хологической работоспособности молодых специалистов, проведение 
психокоррекционных мероприятий, психологическое консультирование в про-
блемных ситуациях служебной деятельности и т. д. 

Деятельность следователей пронизана психологическим содержанием, это 
определяется тем, что: 

                                                 
1 © Гайнуллина А. В., 2022. 
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– следователю необходимо уметь выявлять подлинные мотивы преступного 
поведения, анализировать роль внешней ситуации в преступном деянии, про-
гнозировать модели поведения участников уголовного процесса, для чего ему 
необходимо знать психологию личности и индивидуальных различий, структу-
ру ценностных ориентаций допрашиваемого лица, его целевых установок, 
наличия ситуативных стереотипов поведения гражданина, связанных с рассле-
дуемым преступлением [3, С. 44-50] 

– следователь выступает координатором большого количества людей на ме-
сте происшествия, что требует от него социальной компетентности, т.е. знания 
основ психологии управления, межличностной совместимости, конструктивно-
го взаимодействия с окружающими; 

– следователю нередко противостоят криминально ориентированные лица с 
преступным опытом, незаинтересованные в объективном расследовании обсто-
ятельств дела, что вызывает необходимость выработки следователем многова-
риантных тактик проведения допроса; 

– следователь должен сохранять ясность мышления и работоспособность в 
любое время суток, действовать при любых погодных условиях, преодолевать 
влияние неблагоприятного фона преступления, что предъявляет высокие требо-
вания к его психофизиологической выносливости. 

Ежедневное выполнение служебных обязанностей требует от следователей 
высокого уровня коммуникативной компетентности, включающей: рефлексив-
ное мышление, способность к самоанализу, владение навыками точности по-
знания личностных особенностей и поведенческих особенностей участников 
уголовного процесса; способность к объективному прогнозированию поведения 
граждан; навыки ролевого поведения, способность гибко реагировать на пове-
дение оппонента, эмоционально-волевая устойчивость. 

В деятельности следователя, особенно на первоначальных этапах расследо-
вания, когда еще недостаточно исходных данных, улик и других материалов, 
важных для раскрытия преступления и обнаружения истины, большое значение 
имеет следственная интуиция, под которой А.Р. Ратинов понимал основанную 
на опыте и знаниях способность непосредственного решения следственных за-
дач при ограниченных исходных данных [4, с. 239]. 

Основываясь на профессиональном, жизненном опыте, а также теоретиче-
ские знаниях из психологии, логики, криминалистики, следователь задействует 
интуитивное мышление и проверяет достоверность возникших интуитивных 
догадок, отыскивает новые доказательства, строит новые следственные версии, 
что позволяет существенно повысить результативность расследования преступ-
лений. 

На эффективность деятельности следователя немалое влияние оказывает его 
стрессоустойчивость. Например, психологически неподготовленный неопыт-
ный следователь может растеряться, находясь под негативным влиянием пси-
хологического фона преступления, видя трупы, порой пролежавшие несколько 
суток без внимания, слезы потерпевших и их родственников и не зафиксиро-
вать важные улики, которые потом могут быть безвозвратно утеряны. Для бо-
лее подготовленного следователя, испытываемые им чувства, заставляют взять 
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себя в руки, направить все силы на достижение цели, сделать все по максимуму 
для объективного расследования. 

Успешность проведения следственных действий в немалой степени зависит 
от его криминалистической наблюдательности следователя, т.е. его способно-
сти выявлять и юридически оценивать с юридической точки зрения невидимые 
простому обывателю обстоятельства и признаки объектов в качестве веще-
ственных доказательств. Такая наблюдательность вырабатывается с опытом и 
позволяет обнаруживать и выявлять самые незначительные и незаметные изме-
нения в обстановке, а также материальные и идеальные следы.  

Одна из существенных задач при проведении следственных действий – ока-
зание мнемический помощи, а именно, содействия допрашиваемому лицу в 
восстановлении в памяти забытого им материала, заключающейся в активиза-
ции ассоциативных связей по сходству, смежности, по контрасту, логическим 
связям явлений. Следователю необходимы знание психологии познавательных 
психических процессов в зависимости от гендерных, возрастных особенностей, 
психического состояния, типа высшей нервной деятельности. 

Особое значение при оценке показаний участника уголовного процесса при-
дается умению следователя определять их достоверность. Опытный следова-
тель интуитивно определяет возможную неискренность гражданина с учетом 
несоответствия его высказываний невербальным проявлениям, определенных 
изменений в эмоциональном состоянии: смене тембра голоса; появлении в нем 
дрожи; внезапном проявлении повышенной возбудимости или даже испуга, 
тремор пальцев при предъявлении допрашиваемому вещественных доказа-
тельств. В тоже время достичь данных умений возможно гораздо быстрее, если 
целенаправленно обучаться. 

Проведенный нами опрос среди 38 слушателей 5 курсов факультета подго-
товки следователей, обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обес-
печение национальной безопасности», прошедших практику работы в след-
ственных подразделениях, показал, что одними из существенных проблем при 
проведении следственных действий являются: необходимость сохранности сле-
дов преступления в качестве вещественных доказательств до приезда след-
ственно-оперативной группы, привлечения граждан в качестве понятых, каче-
ственного заполнения процессуальных документов, установления 
психологического контакта с участниками уголовного процесса, имеющими 
существенный криминальный опыт, дефицит времени для полного и всесто-
роннего исследования обстановки места происшествия, недостаточный уровень 
материально-технического оснащения, необходимость сохранять психологиче-
скую устойчивость в условиях противодействий обыскиваемых лиц. Данный 
факт демонстрирует осознание будущими выпускниками сложности их буду-
щей профессиональной деятельности и необходимости психологической готов-
ности к нелегким условиям несения службы.  

Таким образом, высокие требования, предъявляемые к личности и деятель-
ности следователей на современном этапе, диктуют необходимость совершен-
ствования психологического сопровождения деятельности следователей в во-
просах выбора наиболее оптимальных психологических приемов и средств 
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проведения следственных действий, а также профессионального становления 
данной категории специалистов, т.е. адаптации к условиям деятельности, про-
филактики профессиональной деформации личности. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОЦЕССЕ  
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ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

В соответствии с положениями приказа МВД России от 25 декабря 2020 г. 
№  900 «Вопросы организации морально-психологического обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации» [4], особое значе-
ние имеет психологическое сопровождение личного состава, систематическая 
работа по повышению уровня их морально-психологической готовности к вы-
полнению служебных задач. В условиях сохраняющегося некомплекта сотруд-
ников в отдельных подразделениях, возрастающих нагрузочных показателей по 
направлениям оперативно-служебной деятельности, значительного количества 
сотрудников, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел, важно 
обеспечивать им всестороннюю поддержку, формировать мотивационную го-
товность к выполнению служебных задач, повышать профессионализм.  

Содержание и порядок выполнения оперативно-служебных задач сотрудни-
ками различных подразделений органов внутренних дел определены соответ-
ствующими нормативными правовыми актами. В ст. 2 Федерального закона от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» перечислены основные направления 
деятельности полиции [5], порядок их выполнения регламентируется с учетом 
должностной категории. Выполнение служебных обязанностей связано с нали-
чием трудностей на этапе профессионального становления сотрудников орга-
нов внутренних дел, выполняющих служебные обязанности в вышеназванных 
сложных условиях. Рассматривая вопрос о значении психологического сопро-
вождения сотрудников органов внутренних дел в процессе преодоления труд-
ностей на этапе их профессионального становления, следует подчеркнуть, что 
на начальном этапе служебной деятельности у сотрудников: 1) не имеется опы-
та разрешения профессиональных ситуаций; 2) недостаточно информации о со-
циальной значимости ситуаций, составляющих личный опыт каждого сотруд-
ника и коллег по службе; 3) возникают противоречия между знаниями, 
жизненным опытом и реальными условиями выполнения служебных задач. 
Трудности могут возникать у сотрудников органов внутренних дел на разных 
этапах профессионального становления. Их игнорирование затрудняет процесс 
профессионального становления личности, нежелание или невозможность 
находить конструктивные формы решения сложных профессиональных задач 
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зачастую приводят к ошибочным действиям, профессиональным кризисам, де-
формации личности, принятию решения о прекращении службы в органах 
внутренних дел, либо переводе в иные подразделения органов внутренних дел. 

В рамках реализации направлений психологической работы, указанных в 
приказе МВД России от 2 сентября 2013 года № 660 «Об утверждении Положе-
ния об основах организации психологической работы в органах внутренних дел 
Российской Федерации» [6], значительное внимание должно уделяться психо-
логическому сопровождению сотрудников органов внутренних дел в процессе 
преодоления трудностей на этапе их профессионального становления. Это 
направление связано с решением широкого спектра функций психолога в соот-
ветствии с п. 5 Положения об основах организации психологической работы в 
органах внутренних дел Российской Федерации и направлена на: 1) индивиду-
альную работу с такими сотрудниками; 2) изучение, анализ и оценку социаль-
но-психологического климата в служебных коллективах, диагностики межлич-
ностных отношений сотрудника, испытывающего трудности на этапе 
профессионального становления; 3) разработку предложений (рекомендаций) 
для руководящего состава органов, организаций, подразделений МВД России 
по работе с сотрудниками на данном этапе их служебной деятельности, а также 
в перспективе.  

В п.5.3 данного Положения в числе функций психолога подразделений тер-
риториальных органов МВД России закреплено оказание психологической по-
мощи сотрудникам, впервые принятым на службу в органы внутренних дел, а 
также окончившим образовательные организации высшего образования 
МВД России по очной форме обучения, в процессе их социально-
психологической адаптации к условиям оперативно-служебной деятельности.  

По нашему мнению, указанная категория лиц является более широкой, так 
как трудности на этапе профессионального становления могут иметь место не 
только в процессе адаптации к условиям служебной деятельности сотрудников, 
впервые принятых на службу в органы внутренних дел, но и в процессе пере-
мещения по службе, при ином переводе на вышестоящую должность.  

Психологи подразделений территориальных органов МВД России при ана-
лизе информации в ходе изучения личных и деловых качеств сотрудников на 
различных этапах профессионального становления могут взаимодействовать с 
руководителями подразделений и наставниками в рамках работы по обеспече-
нию адаптации к условиям служебной деятельности стажеров и сотрудников, 
переведенных на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую должность в 
органах внутренних дел, соответствующую иному функциональному предна-
значению либо направлению деятельности. Работа с указанными категориями 
лиц в процессе механизма адаптации к условиям служебной деятельности явля-
ется важной в связи реализацией положений Порядка организации прохожде-
ния службы в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 [7]. Мы считаем, что роль 
психологического сопровождения служебной деятельности состоит и в воз-
можности соответствующих рекомендаций со стороны психолога подразделе-
ний территориальных органов МВД России руководителям этих подразделений 
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в выборе наставников, которые по своим морально-деловым качествам могут 
быть авторитетом для сотрудника на различных этапах его профессионального 
становления, подходить по ряду личных качеств именно к этому сотруднику. 

Большая роль психологов подразделений территориальных органов МВД 
России состоит в проведении комплекса психологических мероприятий с со-
трудниками, нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом внима-
нии (с низкими адаптационными способностями к условиям оперативно-
служебной деятельности). Такая работа направлена на обеспечение адаптации 
сотрудников органов внутренних дел к длительному и эффективному выполне-
нию служебных обязанностей. Это особенно важно в характерных условиях, 
связанных со сложностями комплектования личного состава ряда подразделе-
ний органов внутренних дел (например, патрульно-постовой службы полиции, 
участковых уполномоченных полиции, на которые возлагаются задачи по 
охране общественного порядка, охранно-конвойных подразделений полиции и 
ряда иных) и прогнозируемыми рисками увеличения некомплекта в этих под-
разделениях. 

В этой связи значение имеет формулирование и изучение специфических 
трудностей на этапе профессионального становления сотрудников конкретных 
подразделений органов внутренних дел, описание типичных факторов и усло-
вий, осложняющих процесс адаптации к условиям оперативно-служебной дея-
тельности. Участие психолога подразделений территориальных органов МВД 
России в этой работе является важным звеном, поскольку на данном уровне 
происходит выявление указанных трудностей и первоначальные мероприятия 
по их преодолению. 

В соответствии с п. 5.5 Положения психолог подразделений территориаль-
ных органов МВД России проводит занятия по психологической тематике в си-
стеме морально-психологической подготовки личного состава. Поэтому мето-
дическому обеспечению указанных занятий должно быть уделено большое 
внимание. В качестве примера приведем работу в области психологического 
сопровождения служебной деятельности участковых уполномоченных поли-
ции, в ходе которой можно затрагивать вопросы: 1) о психических познава-
тельных процессах и специфике их учета в служебной деятельности; 2) психи-
ческих эмоционально-волевых процессах и особенностях их проявления в 
служебной деятельности; 3) личности как объекте психологического познания; 
4) психологии социальных групп и межличностных отношений [1, С. 3]. В ука-
занной работе даются конкретные рекомендации по учету определенных пси-
хологических состояний личности гражданина, приводятся практические ситу-
ации для анализа. Использование метода анализа конкретных ситуаций важно, 
так как для успешного выполнения возникающих задач сотрудникам органов 
внутренних дел необходимо уметь анализировать окружающую обстановку, 
прогнозировать развитие практических ситуаций, в зависимости от определен-
ных факторов и условий, поведения участников ситуаций, предвидеть харак-
терные черты сложных и опасных профессиональных ситуаций, в которых тре-
буется максимальная собранность, бдительность и ответственное отношениек 
выполнению своих обязанностей.  
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По мнению С.А. Капитонова, «возможно вырабатывать конкретные знания, 
навыки, умения, необходимые для классификации служебных ситуаций и из-
брание способов их разрешения и оформления, адаптируя этот процесс индиви-
дуальным особенностям личности обучающихся» [2, С. 111]. Полагаем, что эта 
идея может быть использована и при совершенствовании психологического 
обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также при их 
обучении в системе первоначальной подготовки по основным программам 
профессионального обучения. Это позволит оказывать существенное влияние 
на повышение эффективности выполнения служебных задач. 

Значительная роль психологов подразделений территориальных органов 
МВД России состоит и в индивидуальном консультировании сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Дело в том, что недостаточная сформированность пред-
ставлений сотрудников органов внутренних дел о содержании служебной дея-
тельности, значении профессионально-этических стандартов поведения, 
упрощенный подход к оценке практических ситуаций могут приводить к не-
правильному восприятию ими значения правоохранительной службы и предна-
значения полиции. Названные факторы затрудняют профессиональное станов-
ление сотрудников органов внутренних дел. Например, это характерно для 
таких ситуаций, когда сотрудник органов внутренних дел выполняет служеб-
ные обязанности в следующих условиях: 1) «в данной ситуации многие со-
трудники так поступают, хотя я считаю, что нужно делать иначе»; 2) «ру-
ководитель требует делать так, как он говорит, хотя возможен и иной 
вариант действий в соответствии с положениями нормативных правовых 
актов»; 3) «не делай так, как учили на первоначальной подготовке или в обра-
зовательной организации, а делай как другие сотрудники и то, что скажет 
руководитель».  

Важна оценка социальной значимости ситуаций, составляющих личный 
опыт каждого сотрудника и коллег по службе, которая должна даваться не 
только руководителями подразделений, наставниками, профессорско-
преподавательским составом образовательных организаций системы МВД Рос-
сии, но и психологами подразделений территориальных органов МВД России. \ 
Акцент на необходимости осуществления служебной деятельности в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России, комментиро-
вание и анализ затруднительных профессиональных ситуаций, могут позволить 
раскрыть их значение и способствовать профессиональной адаптации сотруд-
ников органов внутренних дел, обеспечить предупреждение нарушений дисци-
плины и законности. Т. е. такая работа может способствовать устранению угроз 
внутренней безопасности в системе МВД России в связи с повышением про-
фессионализма и морально-психологической готовности к выполнению слу-
жебных задач. Кроме того, в процессе психологического сопровождения лично-
го состава, хорошо налаженного взаимодействия с руководителями 
подразделений, возможно выявление рисков возникновения коррупциогенных 
ситуаций с участием отдельных сотрудников, нарушений ими служебной дис-
циплины, склонности к аддиктивному поведению, возникновения чрезвычай-
ных (суицидальных) происшествий. Например, многочисленные примеры, при-
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водимые сотрудниками из числа руководящего состава охранно-конвойных 
подразделений полиции, обучающимися в Тюменском институте повышения 
квалификации сотрудников МВД России, подчеркивают важность и эффектив-
ность такого взаимодействия. 

С целью своевременного оказания помощи и поддержки, развития профес-
сионально важных качеств личности сотрудников органов внутренних дел пси-
хологи подразделений территориальных органов МВД России могут использо-
вать прием обсуждения профессиональных затруднений. Данная форма работы 
позволит создать условия для оказания психологической поддержки и снизить 
эмоциональное напряжение у сотрудников подразделений.  

Мы считаем, что немаловажным в процессе психологической работы с лич-
ным составом является закрепление положительных моделей профессиональ-
ного поведения. Например, путем оформления служебных помещений с ис-
пользованием информации о примерах успешного выполнения 
профессиональных задач, поступков или действий сотрудников органов внут-
ренних дел, призванных служить образцом для подражания, демонстрирующих 
чувство долга, ответственности, патриотизма. Для этого можно использовать 
потенциал ведомственных изданий МВД России, средств массовой информа-
ции, документальных фильмов о значении профессии сотрудника органов 
внутренних дел, в том числе в виде рассказа от первого лица о своей службе, о 
трудностях профессии. Анализ положительных примеров служебной деятель-
ности, их доведение до сотрудников в различных формах, в том числе при ин-
дивидуальной беседе, при проведении занятий с личным составом, может по-
вышать уровень мотивационной готовности к выполнению служебных 
обязанностей. Такие примеры публикуются на отдельной полосе издания газе-
ты «Щит и меч», в одном из выпусков приведена подборка таких примеров са-
моотверженных действий сотрудников органов внутренних дел за прошедший 
год [3, С. 8-9]. 

В заключение отметим, что работа по психологическому сопровождению 
сотрудников органов внутренних дел в процессе преодоления трудностей на 
этапе их профессионального становления должна носить комплексный характер 
и обеспечивать: 1) повышение профессиональной подготовленности сотрудни-
ков органов внутренних дел; 2) формирование их положительной мотивации к 
службе; 3) осознание ими социальной значимости своей профессии; 4) свое-
временное проведение психологических мероприятий с сотрудниками органов 
внутренних дел; 5) развитие профессионально важных качеств личности. 

Дальнейшее изучение рассматриваемого нами вопроса, внедрение результа-
тов исследований, в которых описываются трудности на этапе профессиональ-
ного становления сотрудников органов внутренних дел, опыт их преодоления 
могут быть использованы в практической деятельности психологов и руково-
дителей подразделений территориальных органов МВД России. Это возможно 
как в процессе психологического сопровождения сотрудников органов внут-
ренних дел на разных этапах служебной деятельности, так и при проведении 
занятий по профессиональной служебной подготовке в территориальных орга-



95 

нах МВД России. Это позволит повысить эффективность деятельности органов 
внутренних дел, обеспечить укрепление их кадрового потенциала. 
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КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
В современных организациях исследование конфликтного поведения стало 

приоритетным в связи с социально-экономической и политической нестабиль-
ностью, которые в совокупности все больше и больше стали влиять на развитие 
конфликтов, негативно влияющих как на качество профессиональной деятель-
ности, так и на организацию в целом.  

В организациях, как правило, конфликты имеют либо межличностный, либо 
межгрупповой характер, реже встречаются внутриличностные конфликты. Хо-
телось бы отметить, что, как правило, конфликты возникают и развиваются в 
процессе формирования служебных отношений или взаимодействия сотрудни-
ков организации, в том числе и в правоохранительных органах. 

Как показывают исследования, проводимые отечественными учеными, кон-
фликтное поведение является источником для формирования неблагоприятных 
служебных отношений в коллективе сотрудников правоохранительных органов, 
что способствует возникновению различных негативных явлений. Кроме того 
конфликтное поведение может способствовать подмене официальных отноше-
ний отношениями, идущими вразрез с правовыми и моральными нормами.  

Формирование служебных отношений во многом зависит от поставленных 
перед ними целей и решения оперативно-служебных задач, так и от традиций, 
стиля управления коллективом, а также морально-этических характеристик, 
влияющих на благоприятность психологического климата в коллективе. 

Учет вышеуказанных факторов в условиях профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов позволяет использовать исследова-
ние конфликтного поведения как инструмента исследования служебных отно-
шений. Такое исследование позволит выявить конфликтоустойчивых и кон-
фликтных сотрудников, а также спрогнозировать какие будут использовать 
сотрудники стратегии конфликтного поведения (конструктивные или деструк-
тивные), что качественно окажет влияние на формирование служебных отно-
шений внутри коллектива правоохранительных органов. 

Как отмечает Е.С. Ткаченко, «в служебных коллективах нередко наблюдает-
ся тенденция к распространению складывающихся в коллективе традиций об-
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щения, проявляющаяся, например, в том, что склонность руководителя к кон-
фликтному поведению оказывает отрицательное воздействие и на его отноше-
ния с подчиненными. В то же время умение руководителя не только не обост-
рить сложные ситуации, но и снять напряженность, перевести зарождающиеся 
конфликты в сферу конструктивного делового обсуждения способствует разви-
тию подобного же стиля и в отношениях между рядовыми членами коллектива. 
Таким образом, общий стиль отношений в коллективе в благоприятном климате 
может помочь избежать излишней конфликтности, а при неблагоприятной ат-
мосфере – способствовать перерастанию возникающих в группе трудностей и 
напряженных ситуаций в конфликты» [5, С. 98]. 

Специфика профессионального деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов часто требует сформированную слаженность действий, взаи-
мопомощи, решительности, выполнения задач в экстремальных условиях. При 
выполнении оперативных заданий при совместном участии сотрудниками в 
выполнении оперативных заданий, порождающее общность переживаемых ими 
психических состояний, само по себе способствует использованию конструк-
тивных стратегий конфликтного поведения [2, С. 1060]. 

Детерминантами, как правило, зарождающими развитие конфликтного по-
ведения сотрудников, являются психологические особенности личности, ее 
конфликтоустойчивость и сама непосредственно конфликтная ситуация. 
В современных отечественных и зарубежных исследованиях активно поднима-
ют вопрос о том, что поведение человека в конфликтных ситуациях обусловле-
но, прежде всего, личностными особенностями. Поэтому в данном случае мож-
но рассматривать конфликтное поведение с точки зрения ресурсного подхода, 
согласно которому у личности есть набор индивидуально-психологических 
особенностей, которые помогают использовать либо конструктивные стратегии 
преодоления конфликтных ситуаций, либо неконструктивные (деструктивные) 
стратегии преодоления конфликтных ситуаций. При этом в конфликтной ситу-
ации личность может использовать различные модели поведения, в зависимо-
сти от специфики ситуации и выбора стратегий поведения, что в дальнейшем 
может повлиять на исход конфликта. Исходя из этого, большой интерес пред-
ставляет собой проблема изучения конфликтного поведения как предиктора ис-
следования служебных отношений в правоохранительных органах. 

По мнению ряда отечественных исследователей (И.Д. Мариновская, 
В.Л. Цветков, В.О. Зверев, О.Г. Половникова, А.Б. Соколов и др.) 
«…причинами конфликтов в сфере правоохранительных органов являются две 
группы: общие и частные причины. К общим причинам относят социально-
политические, экономические, социально-демографические, социально-
психологические и индивидуально-психологические» [1, С. 28-29].  

Особое внимание в служебных коллективах хотелось бы уделить социаль-
но-психологическим причинам, воздействующим на формирование и развитие 
социально-психологических явлений (лидерство, групповое давление, группо-
вое настроение, социально-психологический климат и т. п.) и индивидуально-
психологическим причинам (темперамент, характер, направленность личности, 
способности).  
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Согласно исследователям «…к частным причинам относят нарушения слу-
жебной этики, проявляющиеся как во взаимоотношениях между начальниками 
и подчиненными, либо между сотрудниками правоохранительных органов и 
гражданами, неудовлетворенность условиями профессиональной деятельности 
(например, ненормированный рабочий день, экстремальный характер несения 
службы в полиции), что является непосредственной психологической нагрузкой 
на сотрудников, поведенческие факторы (эмоциональная несдержанность, хам-
ство, грубость, равнодушие, цинизм), неудовлетворительные коммуникации 
(неумение позитивно общаться, устанавливать как с гражданами, так и внутри 
служебных коллективов), что порождает межличностные конфликты, необос-
нованное распределение служебных обязанностей, нарушение служебной дис-
циплины, низкое качество работы, ошибки в подборе и расстановке кадров и 
т. п., целенаправленно-конфликтная личность, т.е. человек, который постоянно 
создает вокруг себя конфликты и конфликтные ситуации, вовлекает в них 
окружающих» [1, С. 28-29].  

Исходя из анализа исследований отечественных ученых (Н.В. Гришина, 
А.А. Магулаева, М.Е. Гурьева, М.Ф. Докшокова, Н.В. Козловская и др.), по-
священных изучению особенностей формирования конфликтов в организации, 
хотелось бы отметить, что приоритетными причинами конфликтов являются 
факторы, связанные с неэффективной организацией труда, с использованием 
неконструктивного стиля управления, как человеческим ресурсом, так и орга-
низационным ресурсом, что в большинстве случаев, является основанием для 
формирования организационных конфликтов, имеющих деструктивное начало. 
Однако приоритетным изучением является исследование человеческого ресур-
са, а именно индивидуально-психологических и социально-психологических 
особенностей личности как условий разрешения конфликтных ситуаций в орга-
низациях. С другой стороны, конфликтное поведение является инструментом 
для исследования особенностей служебных отношений. В данном случае речь 
идет о применении стандартизированной методики К. Томаса, которая позволя-
ет установить преобладающие конструктивные и неконструктивные стратегии 
преодоления конфликта, а также личностные опросники (Кеттелла, Айзенка, 
Спилбергера и др.), позволяющие выделить те индивидуально-психологические 
качества, которые влияют на формирование той или иной конструктивной стра-
тегии поведения. 

В связи с этим в настоящее время внимание большинства исследователей 
сосредоточено на проблеме формирования конструктивных стратегий кон-
фликтного поведения. Так многие исследователи (А.С. Тургаев, А.Е. Хренов и 
др.) конфликтное поведение рассматривают «…как целенаправленное воздей-
ствие на основные параметры конфликта, с одной стороны на собственно кон-
фликтующую ситуацию, с другой стороны на предмет и субъекты конфликта, 
приводящие к изменению уровня конфликтности или его разрешению [3, 
С. 348-349; 4]. 

Таким образом, спецификой деятельности правоохранительных органов яв-
ляется наиболее частый конфликтный характер функционирования в сфере 
правопорядка. В зависимости от исхода разрешения конфликтов развиваются 
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определенным образом служебные отношения, что сказывается на эффективно-
сти служебной деятельности. Поэтому изучение конструктивных стратегий 
конфликтного поведения как инструмента исследования состояния сформиро-
ванности служебных отношений в настоящее время является приоритетной в 
рамках практической работы психологов служебной деятельности в силовых 
структурах и до конца не разработанной. Профилактика деструктивных и фор-
мирование конструктивных стратегий конфликтного поведения является пси-
холого-управленческой проблемой, как руководящего состава служебных кол-
лективов, так и психологов служебной деятельности. Поэтому с целью 
совершенствования и управление конфликтным поведением руководителям 
служебных коллективов необходимо совместно с психологом повышать уро-
вень развития служебного коллектива, а также проводить анализ, профилактику 
конфликтного поведения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Современное российское общество выдвигает новые требования к функцио-

нированию государственных структур. Сегодня назрела необходимость совер-
шенствования всех федеральных органов исполнительной власти, в том числе 
системы МВД России.  

В сложившихся условиях особое внимание отводится управленческим кад-
рам, которые, по словам А.В. Демиденко «формируются с целью повышения 
качества кадрового состава системы государственного управления и местного 
самоуправления, включая организации федерального, регионального и местно-
го подчинения, а также с целью раскрытия потенциала наиболее перспективных 
и талантливых руководителей» [3, С. 604].  

Совершенствование управленческой деятельности руководителей ОВД 
предполагает не только приобретение дополнительных профессиональных зна-
ний, но и выбор оптимальных стилей и методов управления служебными кол-
лективами. Организация не может эффективно функционировать в условиях 
неблагоприятного социально-психологического климата, наличия конфликтов и 
чрезмерной нагрузки. 

Управленческая деятельность руководителей органов внутренних дел 
МВД России – процесс многогранный, неоднозначный. Анализ внешней и 
внутренней среды этого исключительно значимого для государства социально-
го института, принятие на этой основе взвешенных управленческих решений 
зависят от сложной и подвижной совокупности факторов, формирующих логи-
ку социального поведения людей.  

Все это требует от государственных органов и должностных лиц, уполномо-
ченных принимать решения по правовому регулированию, организации и все-
стороннему обеспечению деятельности ОВД, высокопрофессионального и 
творческого подхода. 

От степени проявления совокупности личностных качеств руководителя ор-
ганов внутренних дел будет зависеть эффективность выполняемой деятельно-
сти подразделения и, в конечном счете, эффективность деятельности руководи-
теля.  

Как пишет О.В. Петрова, «управленческая деятельность руководителя ОВД 
является конечным звеном в общей цепочке деятельности всех органов и струк-
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тур в системе МВД и направлена на выполнение основных функций МВД, т. е. 
решение конкретных целей» [6, С. 94]. 

Управленческое решение в системе ОВД, по мнению У.К. Болдырева, рас-
сматривается «как волевой акт соответствующего должностного лица (руково-
дителя), основанный на законах и подзаконных актах, анализе и оценке опера-
тивной обстановки, включающий постановку целей, обоснование путей, 
способов и средств их осуществления, имеющий директивный характер, приня-
тый в установленном порядке и обеспечивающий организационную устойчи-
вость и совершенствование в целом деятельности ОВД при решении возлагае-
мых на них служебных и других задач» [1, С. 78]. 

Как отмечает Т.Н. Кильмашкина, «управленческое решение представляет 
собой программу (план) действий, выраженную в форме предписания, содер-
жащего постановку целей, определяющего пути их достижения, трудовые и ма-
териальные ресурсы, а также формы организационной деятельности» [4, С. 28]. 

В.Н. Логинов определяет, что «принятие управленческого решения является 
многоуровневым и стадийным психологическим процессом, начиная с осозна-
ния проблемной ситуации, формулировки целей и задач, поиска решений (вы-
бор альтернатив), формулирования критериев оценки альтернатив и их сравне-
ния, принятия самого решения, вплоть до реализации, и контроля за 
реализацией решения» [5, С. 59].  

Руководители ОВД, в связи со спецификой своей деятельности, чаще всего 
мыслят логически, их решения основываются на методах анализа и синтеза, 
они делают сложные умозаключения и просчитывают различные варианты дей-
ствий. Проведенное исследование руководителей различного уровня одного из 
отделов внутренних дел г. Москвы в количестве 20 человек с использованием 
анкеты преференции Н.А. Аминова – М.Ж. Шалвен показали следующие ре-
зультаты. 

В структуре профиля латеральности по анкете преференции Н.А. Аминова – 
М.Ж. Шалвен преобладают тактический (правый лимбический) (45 %, 9 чело-
век) и экспертный (левый кортикальный) (35 %, 7 человек) типы над организа-
ционным (10 %, 2 человека) и коммуникационным (10 %, 2 человека). 

Следовательно, руководители характеризуются преднамеренным имажини-
тивным (мыслительным) характером решения интеллектуальных проблем. Ин-
теллектуальный подход к решению проблем доминирует у них над эмоцио-
нальным.  

В результате эмпирического исследования сформулированы следующие вы-
воды:  

1. Общий уровень социального интеллекта развит выше среднего у руково-
дители. 

2. У руководителей проявляются развитые когнитивные и перцептивные 
способности, которые отражают понимание своего эмоционального состояния 
и состояния окружающих, оценивание невербальных реакций и поступков лю-
дей, что позволят выбрать верную стратегию поведения в каждом конкретном 
случае. 
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3. Руководители характеризуются средним уровнем социального интеллек-
та, хорошей способностью к выделению существенных признаков в невербаль-
ных реакциях окружающих, распознаванию смысла сообщения в различных 
контекстах. Они имеют средний уровень самомотивации, средний уровень эм-
патии, осознают свои потребности и управляют эмоциями. 

4. Руководители различного уровня проявляют высокий уровень самосозна-
ния, эмпатии и саморегуляции, что скорее всего связано со спецификой выпол-
няемой деятельности и умением ориентироваться в сложившихся обстоятель-
ствах. 

5. Руководители принимая решение в первую очередь опираются на кон-
структивную стратегию «бдительность» (рациональный поиск информации и 
альтернатив). У руководителей при решении проблем доминирует интеллекту-
альный подход над аффективным, с выраженными компонентами тактического 
и экспертного типов, и минимально используется стратегия «прокрастинация». 

Одним из ведущих элементов повышения эффективности управленческих 
решений руководителей ОВД можно назвать оптимизацию процесса подготов-
ки и проведения совещаний, формы и виды которых довольно разнообразны.  

При этом особое внимание в ходе любого заседания уделяется анализу эф-
фективности деятельности по тому или иному направлению, а также выработке 
управленческих решений и ориентировании участников обсуждения на их реа-
лизацию [2, С. 150]. 

На фоне постоянной оптимизации деятельности всей системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, потребность совершенствования теоре-
тических основ коллегиальных форм принятия управленческих решений руко-
водителями органов внутренних дел очевидна. 

Повсеместно в управлении любой организации можно встретить упомина-
ние о том, что совещания, деловые встречи, переговоры занимают большую 
часть рабочего времени руководителей органов внутренних дел [7, С. 286]. 
Становится совершенно очевидным, что грамотное и высокорациональное вы-
страивание рабочего процесса принятия решений должно быть одной из черт 
любого современного руководителя.  

Таким образом, деятельность руководителей ОВД зачастую связана 
с быстротой принятия решений в эмоционально-нестабильных ситуациях, когда 
нет определенности, ограничение во времени и наличие чрезвычайных обстоя-
тельств. При реализации психологической функции необходимо применять 
психологические приемы формы методы и принципы работы, методические ре-
комендации в сфере психологии, компетентно подходить к организации и реа-
лизации психологической функции в процессе решения основных профессио-
нальных задач. Таким руководителям требуется углубленная профессионально- 
психологическая подготовленность. Одним из ведущих элементов повышения 
эффективности управленческих решений руководителей ОВД можно назвать 
оптимизацию процесса подготовки и проведения совещаний с целью обмена 
опытом и повышения уровня своей компетентности.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
АУТОДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Постперестроечный период жизни нашей страны и до настоящего времени 
ознаменовался (в числе негативных явлений) проблемой распространения раз-
личных форм аутодеструктивного поведения. Данная проблема становится ак-
туальной в периоды социальных кризисов, приобретая характер массовидного 
явления. 

Преодоление сложившейся социальной ситуации, воспринимаемой в массо-
вом сознании как норма и отражающейся на социальном здоровье большинства 
населения, возможно через создание системы профилактики и коррекции пове-
дения аутодеструктивной направленности. 

Аутодеструктивное поведение - форма отклоняющегося от нормы поведе-
ния – явление, прямо противоположное саморазвитию и самореализации чело-
века, детерминированное социально-психологическими факторами. 

Очевидно, что демографическая ситуация и отсутствие государственной 
программы воспитания нового поколения в парадигме самореализации, созида-
тельной деятельности и саморазвития привели к увеличению числа молодых 
людей с устойчивой тенденцией к дезадаптации, обесцениванию в массовом со-
знании собственной жизни и здоровья, вовлеченности в процесс аутодеструк-
ции с доминантой влечения к смерти над влечением к жизни.  

Данные, представленные в таблице, получены по публикациям на сайте 
rosstat.gov.ru. 

Таблица 1  
Причины смертности в РФ по аутодеструктивному поведению  

(2018–2020 гг.) 
Причины смертности в России/годы 2018 2019 2020 

От психических расстройств и расстройства поведения 20 619 19 440 24 159 

Самоубийство 18 206 17 192 16 546 

Случайное отравление алкоголем 11 045 47 427 50 435 

Смертность по причинам психических и поведенческих расстройств, вы-
званных употреблением наркотических или других психоактивных веществ, не 
всегда фиксируется по данной группе причин смертности, так как посмертный 
диагноз ставится по этическим соображениям или по просьбе родственников по 
другим нозологическим единицам, а именно: острая сердечнососудистая недо-
статочность, а также смерть от внешних причин травматического характера. 

                                                 
1 © Горобец Т. Н., 2022. 
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Отметим, что самоповреждения, фиксирующиеся по «скорой помощи» или в 
больницах приемных отделений, не отражаются как попытки суицидов. 

Комплексный анализ показывает динамику роста показателей смертности по 
группе аутодеструкции, связано это с переживанием безысходности и утраты 
смысла жизни. Духовное неблагополучие любого общества по оценкам все-
мирной организации здравоохранения определяется по показателям само-
убийств. Выбор самоубийств объясняется тем, что они отражают действие 
наиболее мощных разрушающих психику сил человека. Поскольку алкоголизм, 
наркомания и рискованные виды деятельности нами отнесены к пролонгиро-
ванным самоубийствам, показатели этих нозологических единиц также отра-
жают психологическое состояние духовного компонента жизни общества. Из-
менение психологического состояния – наличие тревожности, утраты смысла 
жизни, ощущения безысходности влечет за собой изменение устойчивости че-
ловека, т. е. парциальные или полные срывы адаптации, что и приводит к ди-
намике аутодеструктивных паттернов поведения и деятельности в целом, 
приводящей в преждевременной смерти человека [1, С. 116]. 

Показатели демографические, а именно рост смертности, уменьшение наро-
донаселения и стагнация рождаемости свидетельствует о том, что аутодеструк-
тивные тенденции носят массовидный характер и являются социально-
психологическим основанием направления активности человека на саморазру-
шение, так как в сознании происходит обесценивание универсума жизни и от-
сутствует индивидуальный смысл жизни. 

Иными словами, выраженные в цифрах показатели смертности, численности 
населения и причин смертности свидетельствуют о том, что аутодеструкция – 
это социально-психологический синдром, который основан на непреодолимом 
подсознательном влечении к смерти в связи с отсутствием смысла жизни и ее 
обесцениванием в сознании как на уровне массового сознания, так и на индиви-
дуальном уровне. Так, в 2020 году естественная убыль почти 700 тысяч (семь-
сот) человек, в 2021 году прирост населения отрицательный, естественная 
убыль составила в 2021 году почти миллион человек. Самоубийства при оче-
видной статистической недостоверности составляют 0,5 % от числа данных 
смертности населения РФ [3]. 

Очевидно, что опасность, которую таит в себе аутодеструктивное поведение 
как массовидное явление, угрожает и государству, и всему обществу в целом. 
Поэтому только объединенными усилиями можно создать реальную преграду 
на пути явления, представляющего угрозу национальной безопасности. Пред-
ставляется эффективной первичная профилактика аутодеструктивного поведе-
ния, основанная на правовой базе, а именно: 

1.Информационно-правовые мероприятия: 
принять единый закон по наркотическим, психотропным веществам и алко-

гольной продукции без подзаконных актов и постановлений правительства и 
указов, которые вносят противоречия в правоприменительной практике; 

законодателю ввести цензуру в информационных службах страны через по-
печительские и наблюдательные советы при СМИ, в которые должны входить 
профессиональные психологи; 
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СМИ должны целенаправленно проводить в жизнь стратегию укрепления 
здоровья населения, пропагандировать занятия физкультурой и спортом; 

СМИ должны формировать общественное мнение в русле всеобщей выгод-
ности здорового образа жизни, правильного питания, борьбы с гиподинамией и 
т. д.; 

разработать идеологическую и законодательно-правовую базу патриотиче-
ского воспитания населения; 

внедрить в жизнь на основе права пропаганду здорового образа жизни; 
проведение информационно-просветительской работы по профилактике 

нарко- и токсикоманий, табакокурения, правонарушений; 
ввести образовательные программы ФГОС по вопросам здоровья (в частно-

сти, консультирование и рекомендации по здоровому образу жизни в школьных 
медицинских кабинетах, в кабинетах школьных психологов с использованием 
средств социальной коммуникации). 

2. Мероприятия по преобразованию в программировании социальных ин-
ститутов: 

ввести в практику государственных и социальных институтов экономиче-
ский всеобуч, основанный на экономической выгодности здорового образа 
жизни; 

ввести в политический и правовой всеобуч приоритеты здоровья человека, 
его нравственности, духовности – целью должно быть внедрение в сознание 
«человек развивающийся – человек будущего»; 

система общего, специального и высшего образования, дошкольного воспи-
тания должна вернуть в свои программы воспитательные функции, а именно в 
основе должна быть функция привития просоциальных паттернов поведения; 

производственная сфера должна на основе законодательства закрепить на 
контрактной основе сбалансированный режим труда и отдыха; 

институт семьи как институт воспроизводства человека и первичная среда 
его социализации должна прививать социально приемлемые паттерны поведе-
ния в культурно-историческом контексте; 

институт школьного образования должен внедрить семейную педагогику, 
основной задачей которой является социальная сторона взаимоотношений в 
браке – планирование бюджета семьи, а также комплекс знаний общения и вос-
питания детей, выполнения основной миссии семьи в социуме и т. д. 

государственный институт структуры оказания медицинских услуг должен 
стать системой здравоохранения - обеспечивать мероприятия по сохранению 
соматического и психического здоровья населения. 

Первичная профилактика должна учитывать и особенности приобщения к 
питейным традициям, поведенческим стереотипам сна основе социальных 
установок оценок употребления психоактивных веществ. В России приобщение 
к алкоголю начинается не в подростковом даже, а в детском возрасте. При 
опросе городских подростков – школьников оказалось, что оно во всех обсле-
дованных городах происходило в одних и тех же возрастных рамках: с 5-6 лет 
до 17 лет включительно. Первое место в структуре мотивов приобщения под-
ростков к спиртным напиткам принадлежит питейным традициям. В среднем 
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52,5 % мальчиков и 68,4 % девочек приобщались к алкоголю дома на праздни-
ках и семейных торжествах. На втором месте стоит мотив «любопытства» (в 
среднем 19,3 % мальчиков и 13,1 % девочек). Третье место занимает повод «с 
друзьями за компанию» (13,2 % и 9,8 % соответственно). На долю указанных 
трех мотивов приходится в среднем 85 % мальчиков и 91,3 % девочек всех слу-
чаев приобщения детей к употреблению алкоголя. [2, с. 81-87] 

Вторичная профилактика ложится тяжким бременем на бюджет государства. 
Так как вторичной профилактикой занимаются целенаправленно органы здра-
воохранения и социального обеспечения, а также правоохранительные органы. 
Ключевым звеном обусловленных алкоголем проблем является то, что они воз-
действуют не только на самого употребляющего алкоголь, но также оказывают 
значительное воздействие на других людей, семью и общество в целом. Так как 
среди населения бытовое пьянство распространено достаточно широко, обу-
словливаемые им проблемы (медицинские и социальные) имеют огромное зна-
чение для общества. Также употребление алкоголя приводит к увеличению 
смертности населения, и необходимо отметить, что к числу причин, связанных 
с употреблением алкоголя, наряду с острыми случайными отравлениями алко-
голем входят также такие причины смерти, как хронический алкоголизм. 

Вторичная профилактика аутодеструктивного поведения, связанного с упо-
треблением алкоголя, свидетельствует о том, что государство несет огромные 
затраты на вторичные профилактические мероприятия в связи с тем, что алко-
голизация населения: 

вызывает значительные расходы в результате снижения производительности 
труда и дополнительных издержек в различных секторах. Экономический 
ущерб оценивается в среднем в пределах 2-3 % валового национального про-
дукта (ВНП); 

вызывает большое число заболеваний и ведет к увеличению смертности 
(особенно за счет преждевременных смертей), что ложится тяжелым бременем 
на систему здравоохранения. Порядка 8-10 % всех смертей людей в возрасте от 
16 до 74 лет и 6-20 % всех случаев госпитализации могут быть обусловлены ал-
коголем; 

обусловливает более трети дорожных происшествий и является причиной 
несчастных случаев в быту, на отдыхе и на работе; 

 связана со многими проблемами охраны общественного порядка, включая 
преступления, насилия и самоубийства; 

является важной причиной распада семей, насилия в домашних условиях, 
жестокого отношения к детям и ложится тяжелой ношей на систему социально-
го обеспечения; 

снижает производительность труда из-за прогулов, несчастных случаев и 
ухудшения навыков выполнения работы; 

связана с курением и потреблением наркотиков, совместное действие кото-
рых в сочетании с другими факторами риска повышает заболеваемость, смерт-
ность и ведет к утрате трудоспособности. 

Форма аутодеструктивного поведения, которая соответствует наркотиче-
ской зависимости, а в классификации нозологических единиц заболеваний как 
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наркомания, имеет некоторые особенности в первичной и вторичной профилак-
тике данной формы аутодеструкции. Наркотическая зависимость является бла-
гоприятным фоном для повышенного риска СПИДа, гепатита и других инфек-
ций; самоубийств, насилия и несчастных случаев. 

Вторичная профилактика аутодеструктивного поведения, связанного с упо-
треблением наркотических веществ, свидетельствует о еще более отягчающей 
бюджет страны и налогоплательщиков картине, связанной с наркотизацией 
населения, которая приводит: 

- к развитию быстрой нетрудоспособности, вначале она носит временный 
характер по типу часто болеющего человека и параллельно больные бесплатно 
получают дорогостоящее лечение по поводу диагноза «Наркомания», а затем к 
инвалидизации по соматической патологиии, как правило по второй группе ин-
валидности; 

- употребление наркотических веществ влечет за собой преждевременную 
смертность, связанную с быстрым биологическим одряхлением организма, пе-
редозировками наркотика, суицидами и т. д. (Наркотики уносят ежегодно семь-
десят тысяч молодых людей в РФ – данные РОССТАТа); 

- развитию патологии репродуктивной сферы как у мужчин, так и у жен-
щин, что приводит к скорому наступлению бесплодия – это сказывается на де-
мографической ситуации в стране, тем более по данным Росстата РФ приобще-
ны к наркотикам от 10 до 30 млн. человек, в основе своей молодежь, на учете 
стоит около четырех миллионов человек; 

- опосредованно на смертность населения оказывает влияние противоправ-
ное поведение наркоманов, которые находятся в постоянном поиске средств на 
дозу и способны на преступления для удовлетворения патологической потреб-
ности; 

- делинквентное поведение наркозависимых приводит к тому, что налого-
плательщик содержит больных, страдающих наркоманией, в пенитенциарных 
учреждениях. 

На современном этапе первичная профилактика аутодеструктивного пове-
дения может строиться как на государственном уровне, так и на уровне медико-
психологического обеспечения, включающая в себя следующие виды деятель-
ности: 

Формирование сплоченных, работоспособных коллективов и управленче-
ских команд; 

Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в школах и дру-
гих образовательных учреждениях, а также в работе использовать сотрудников 
с учетом их психологических личностных, характерологических и индивиду-
альных особенностей и установок; 

Тщательно проводить кадровый отбор всех управленческих звеньев и ис-
полнителей; 

Проведение постоянной информационно-просветительской работы среди 
руководителей и подчиненных; 

Своевременное разрешение конфликтных ситуаций среди сотрудников и в 
быту;  
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Раннее выявление лиц с нервно-психическими расстройствами или нервно-
психической неустойчивостью; 

Обучение с проведением тренингов по освоению приемов самостоятельного 
выхода из стрессовых состояний и формированию психической устойчивости; 

Оказание постоянной психологической помощи сотрудникам в осознании 
их жизненных стратегий. 

Первичная профилактика аутодеструктивного поведения должна быть также 
основана на лечебно-профилактической работе, а именно: 

Массовые профилактические осмотры и всеобщая диспансеризация населе-
ния. 

Профилактика психосоматической патологии. 
Профилактика и лечение аутодеструктивных нозологических форм патоло-

гии. 
Выявление личностных, характерологических и психофизиологических осо-

бенностей с выявлением группы риска по аутодеструкции. 
Выявление нервно-психических пограничных расстройств на ранних этапах 

с проведением мероприятий социальной и психологической реабилитации. 
Проведение информационно-просветительской работы на государственном 

уровне в контексте системы всеобщей диспансеризации детей и подростков, а 
также работающего населения. 

Таким образом, существующая угроза национальной безопасности в связи с 
имеющимися депопуляционными процессами и массовизацией аутодеструк-
тивных форм поведения запрашивает безотлагательное проведение первичных 
профилактических мероприятий на основе изменения законодательной базы 
здравоохранения, образования и государственного регулирования реализации 
спиртосодержащей продукции и ужесточения санкций незаконного оборота 
психотропных веществ. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПОЛИЦЕЙСКОМ ВУЗЕ 
С каждым годом усложняется социокультурная среда, которая формирует 

современную молодежь. Процессы, происходящие в политической, экономиче-
ской, духовной жизни мирового сообщества и нашей страны на данном этапе, 
заставляют взглянуть на проблемы обучения, воспитания и развития будущих 
полицейских несколько с других позиций. Воспитательно-просветительская де-
ятельность в вузе должна рассматриваться как одно из приоритетных направле-
ний деятельности по формированию и становлению личности будущего высо-
коквалифицированного специалиста с активной жизненной позицией, трудовой 
активностью, интеллигентностью и культурой, гражданина, знающего и ува-
жающего историческое наследие своей страны.  

В современном контексте воспитательная работа является неотъемлемой со-
ставляющей подготовки специалиста и одним из видов деятельности всех пре-
подавателей и должностных лиц вуза. Это явление носит многоаспектный, 
комплексный, интегративный характер и может рассматриваться с различных 
сторон как многогранный и сложный процесс [1, С. 280]. 

В педагогике и психологии высшей школы проблема воспитания обучаю-
щихся вызывает много споров и имеет различные мнения. Должен ли вуз осу-
ществлять воспитательную деятельность или его главная задача давать исклю-
чительно знания? Большинство специалистов сходятся во мнении, что, да, 
безусловно, вуз должен участвовать в формировании личности будущих специ-
алистов, поскольку в основном вчерашние школьники еще не обладают полно-
стью сложившимися жизненными принципами и установками. В школе они 
только начинают формироваться, поэтому обучение в вузе – важнейший период 
становления личности человека как профессионала и гражданина.  

В традиционной педагогике обучающийся рассматривается как объект педа-
гогического процесса, который подвергается внешнему воздействию, форми-
рующего его как личность. Гуманистическая парадигма предполагает субъект-
но-субъектный подход в учебно-воспитательном процессе, направленный на 
создание для обучающихся условий для самореализации и саморазвития. 

                                                 
1 © Горшенева И. А., 2022. 
2 © Буравлева А. К., 2022. 
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Гуманизация образования в нашей стране рассматривается как его основная 
системообразующая тенденция, где преподаватель, как непосредственный 
участник процесса воспитания личности, несет ответственность за внедрение в 
образовательный процесс ценностей гуманизма, формирование у обучающихся 
востребованных компетенций, необходимых для становления их как специали-
стов-профессионалов и членов социума. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) - признание ценно-
сти человека как индивида, его права на свободное развитие и проявление сво-
их способностей. Утверждение блага человека как критерия оценки обществен-
ных отношений [2, С. 58]. 

Гуманизация образования предполагает восприятие человека как творческо-
го, созидающего субъекта с индивидуальным процессом познания, необходи-
мого для его всестороннего развития, приобретения социокультурной компе-
тенции, что объясняет необходимость внедрения в образовательный процесс 
таких программ обучения, которые предусматривают интеграцию гуманистиче-
ских принципов в учебный процесс, возможность формирования творческого 
потенциала личности обучающегося, его становления как гражданина и патри-
ота своей страны [3, С. 374]. При этом необходимо отметить, что именно тесная 
взаимосвязь и единство учебных, воспитательных и развивающих составляю-
щих образовательного процесса позволяет достигнуть методологических и 
научно-практических целей современного обучения и воспитания, которым 
подчинено и содержание, и способы организации, и применяемые формы и ме-
тоды для решения конкретных задач, а также специально созданные или слу-
чайно возникшие ситуации воспитательной направленности. 

Воспитательный компонент – это неотъемлемая часть урока по любой дис-
циплине. Иностранный язык не является исключением. Более того, он занимает 
особое место в процессе подготовки современного специалиста, особенно бу-
дущих полицейских, в профессиональной деятельности которых, как у предста-
вителей государственной власти, нравственные привычки, патриотизм, граж-
данская позиция и национальное самосознание имеют очень большое значение. 
Большинство отечественных методистов (Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, Р.В. Ро-
гова) прежде всего говорят о воспитательно компоненте обучения иностранно-
му языку, как об основной его функции. 

На занятиях по иностранному языку в рамках компетентностного, личност-
но-деятельностного, интегративного и контекстного подходов на основе таких 
методологических принципов, как принцип профессиональной ориентирован-
ности обучения, субъектности образовательного процесса, разнообразия совре-
менных методических приемов и использования частных методик представля-
ются широкие возможности для профессионально-коммуникативного и 
личностного развития обучающихся, будущих сотрудников полиции, становле-
ния их гражданской позиции. 

В этой связи представляется небезынтересным рассмотреть опыт нашей ка-
федры по формированию личности будущего сотрудника полиции средствами 
дисциплины «Иностранный язык». На протяжении целого ряда лет кафедра 
осуществляет воспитательно-просветительскую внеаудиторную деятельность, 
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нацеленную на приобщение обучающихся к национальным ценностям, знанию 
истории страны, российских реалий государственности и пониманию задач бу-
дущей службы в обеспечении безопасности и защиты граждан. В соответствии 
с тематическим учебным планом и Рабочей программой по иностранному язы-
ку, а также примерным планом воспитательно-просветительских мероприятий 
на кафедре организуются и проводятся тематические, профессионально-
ориентированные мероприятия, в частности экскурсии. Особенно можно отме-
тить экскурсии в Московское суворовское военное училище МО России, Ака-
демию ФСБ России, Военный университет МО России, музей Федеральной 
службы войск национальной гвардии, музей Пограничной службы ФСБ России, 
музей Обороны Москвы, музей Департамента военной контрразведки ФСБ Рос-
сии, Московскую городскую Думу, Государственную Думу, посольство Узбе-
кистана и другие [3, С. 377].  

Следует особо подчеркнуть, что планирование и проведение данных экскур-
сий неразрывно связано с тематикой учебной программы и организуется в два 
этапа: I этап – организационный, а именно подготовка мероприятия, оформле-
ние необходимых документов, проведение самой экскурсии. II этап: образова-
тельно-развивающий, включающий проведение научно-практического меро-
приятия по результатам экскурсии в виде конференции, круглого стола, 
викторины, проведение выставок-коллажей, в ходе которых курсанты высту-
пают с докладами, делятся впечатлениями от увиденного. Такие экскурсии спо-
собствуют более глубокому пониманию значения выражения «человек в пого-
нах», позволяют увидеть изнутри работу не только полицейских структур, но и 
других государственных и правоохранительных ведомств [5, С. 29]. 

Важным аспектом в социально-личностном развитии обучающегося высту-
пает также проектно-аналитическая деятельность, особенно имеющая линг-
вострановедческую направленность и показывающая высокую эффективность в 
учебной, внеаудиторной, самостоятельной работе. В современных условиях, 
когда русофобские настроения прозападного мира достигли своего апогея, 
очень важно поддерживать у обучающихся чувство уважения к этническому 
культурному пространству других народов, обычаям и традициям, литературе и 
искусству, наследию всего человечества, частью которого является и Россия. 
На нашей кафедре проектная методика широко используется в учебно-
воспитательном процессе. Наибольший интерес вызывают у обучающихся про-
екты, конкурсы, связанные с историей, традициями и культурой стран изучае-
мого языка и России. Разработка и реализация проекта, работа в команде, поиск 
необходимого материала, его анализ, структурирование, создание информатив-
ных, красочных, подготовленных с душой презентаций и видеоконтента спо-
собствуют не только формированию и развитию у обучающихся универсаль-
ных компетенций (УК), таких как критическое мыщление, креативность, 
социальная, культурная и гражданская грамотность, комплексный подход к ре-
шению поставленных задач, а также общепрофессиональных компетенций 
(ОПК), обладать которыми должен каждый современный профессионал, но и 
формирует положительный имидж родной страны, чувство гордости за нее, 
способствует развитию эмоционального интеллекта [4, С. 201]. 
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Таким образом, на современном этапе развития высшего профессионально-
го образования приоритетной задачей выступает качественная поливариативная 
подготовка специалистов, представляющая собой синергию учебных, развива-
ющих, просветительских и воспитательных стратегий, нацеленных на станов-
ление профессионала, имеющего четкую гражданскую и социально-
личностную позицию.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ВОЛЕВЫХ  

КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МВД РОССИИ 

В период глубоких преобразований, затрагивающих основы государствен-
ного устройства, и развития демократических принципов в Российской Федера-
ции внутренняя и внешняя безопасность (криминогенная, политическая, идео-
логическая и др.) в значительной степени зависят от качества подготовки 
сотрудников органов внутренних дел (ОВД) в образовательных организациях 
МВД России. Основываясь на нормативных документах и приказах МВД Рос-
сии, ведомственные образовательные организации должны готовить сотрудни-
ков ОВД в соответствии с профессиональными требованиями, которые изложе-
ны в Федеральных законах «О полиции» (2011) и «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012), представлены в государственных образова-
тельных стандартах высшего профессионального образования и определены 
квалификационными характеристиками, определяющими уровень профессио-
нальной, физической и психической подготовленности. При этом необходимо 
подчеркнуть, что высокий уровень профессионализма важен не только для 
успешной и результативной работы, но и для сохранения жизни граждан и са-
мих сотрудников. 

Актуальность представленной работы также обусловлена и тем, что в соот-
ветствии с нормативными правовыми документами одним из основных элемен-
тов подготовки будущего сотрудника ОВД является физическая подготовка, 
цель которой состоит в формировании у курсантов образовательных организа-
ций МВД России: физической и психической готовности; уверенного и умелого 
применения физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств 
при пресечении противоправных проявлений.  

Таким образом, становится совершенно очевидно, что повышение уровня 
профессионализма у курсантов в процессе физической подготовки в образова-
тельных организациях МВД России может эффективно осуществляться, если у 
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них формировать не только высокий уровень физической подготовленности, 
характеризующийся высокоразвитыми физическими качествами и профессио-
нально-прикладными двигательными умениями и навыками, но и воспитывать 
у них специальные психические способности и профессионально важные каче-
ства (в том числе и волевые) для их успешной и эффективной реализации в по-
следующей служебной деятельности. Данное положение в контексте представ-
ленной работы имеет большое значение, т.к. занятия по физической подготовке 
при целенаправленно организованной учебно-тренировочной деятельности 
курсантов имеют огромный потенциал для целенаправленного формирования 
волевых качеств. Но для успешной реализации данного положения, а главное, для 
решения стоящей перед нами научной проблемы, которая заключается в совер-
шенствовании профессиональной подготовленности курсантов посредством их 
физической подготовки в образовательной организации МВД России на основе 
воспитания у них профессионально важных волевых качеств, необходимо четко 
определиться с взаимосвязью педагогики и психологии в рамках используемой 
для этого методологии психолого-педагогических исследований [1]. 

При разработке той или иной педагогической технологии, направленной на 
формирование специальных психических способностей или профессионально 
важных качеств у человека, который осваивает определенную профессиональ-
ную деятельность, требуется помнить мнение Д.Б. Эльконина, заключающееся 
в том, что педагогика как определенная сфера специфической деятельности че-
ловека основывается на знаниях целого ряда наук, в котором важнейшее значе-
ние имеет психология [8]. 

Психология, как наука о психике человека, закономерностях ее проявления 
и развития, отображает особенности психического склада индивида, его личные 
интересы и потребности. Как подчеркивает Е.Е. Кравцова, любой педагог в 
своей профессиональной деятельности должен опираться и на психологию, и на 
педагогику. Причем «психология для него выступает как основа, дающая воз-
можность выбрать нужные средства, создать мотивацию, учесть особенности 
учащихся и т. п.» [3, С. 24]. Педагог в процессе обучения и воспитания должен 
базироваться на знания накопленные психологией при выяснении, «что было и 
что стало в структуре развивающейся личности в результате педагогического 
воздействия» [5, С. 384]. Данное положение имеет большое значение в деятель-
ности педагога при формировании специальных психических способностей и 
профессионально важных волевых качеств у курсантов в образовательной ор-
ганизации МВД России. При этом требуется отметить, что педагог, используя 
накопленные в психологии теоретические и эмпирические знания о развитии и 
воспитании у человека тех или иных психических способностей и качеств, раз-
рабатывает педагогические технологии для эффективного осуществления кон-
кретной социально значимой профессиональной подготовки молодых членов 
общества к последующей трудовой деятельности. В контексте рассматриваемой 
проблемы это означает построение такой технологии, применение которой поз-
воляет посредством физической подготовки курсантов формировать у них как 
профессионально-прикладную физическую подготовленность, так и професси-
онально важные волевые качества. 



116 

Для более четкого выделения взаимосвязи педагогики и психологии в ис-
следованиях, направленных на разработку педагогических технологий для 
формирования определенных специальных психических способностей и ка-
честв, требуется соотнести научные категории – «развитие», «воспитание», 
«формирование». Мы считаем, что в такого рода исследованиях необходимо 
использовать их устоявшееся понимание в педагогике [4] и психологии [2; 6], 
согласно которому: 

- развитие психическое – это становление специфически человеческих выс-
ших психических функций в процессе жизнедеятельности; 

- воспитание в широком педагогическом смысле представляет собой целе-
направленное педагогическое воздействие, осуществляемое системой учебно-
воспитательных учреждений, а в узком педагогическом смысле – воспитатель-
ную работу, направленную на формирование у человека определенных качеств, 
взглядов, убеждений. 

Следовательно, развитие волевых качеств есть процесс их изменения в ходе 
жизни человека, в том числе и в ходе профессиональной подготовки и выпол-
нения трудовой деятельности. Причем развитие профессионально важных во-
левых качеств осуществляется, как правило, спонтанно, бессистемно и не-
управляемо, зависит от личного опыта индивида. Под формированием 
профессионально важных волевых качеств понимается определенным образом 
организованная воспитательная работа (в том числе и самостоятельная), систе-
ма педагогических воздействий, направленных на развитие конкретных (про-
фессионально важных) волевых качеств у курсантов в процессе их физической 
подготовки в образовательной организации МВД России. При этом посред-
ством педагогических воздействий осуществляется управление целенаправлен-
ным развитием профессионально важных волевых качеств. 

Волевые качества у курсантов формируются и развиваются на протяжении 
всей учебно-познавательной и профессиональной деятельности, которую они 
осуществляют в процессе обучения в образовательной организации МВД Рос-
сии. Уже с первых занятий в вузе вчерашние абитуриенты-школьники сталки-
ваются с необходимостью: соблюдать жесткую дисциплину; совершать пред-
намеренные действия для достижения поставленных целей; относиться терпимо 
ко всем ощущениям, появляющимся при утомлении, физическом и психиче-
ском напряжении и боли; постоянно учиться преодолевать трудности, выпол-
нять установленные требования и обязанности через «не хочу» и «не могу» с 
тем, чтобы каждодневно реализовывать поставленные перед собой цели. 

Совершенно очевидно, что уже начало занятий в образовательной организа-
ции МВД России связано с необходимостью проявления воли курсантами в ее 
традиционном понимании как способности человека совершать преднамерен-
ные действия, поступки, требующие преодоления трудностей и направленные 
на достижение поставленной цели. 

Однако следует отметить неэффективность оказываемых на курсантов в об-
разовательной организации МВД России общевоспитательных воздействий в 
плане формирования специальных психических способностей и профессио-
нально важных волевых качеств, т.к. они в основном направлены на воспитание 
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ответственности, дисциплинированности, культуры поведения обучающихся 
как будущих сотрудников ОВД. Также необходимо отметить спонтанность и 
бессистемность педагогических воздействий, оказываемых на занятиях по фи-
зической подготовке для целенаправленного формирования у курсантов про-
фессионально важных волевых качеств [7]. 

Таким образом, в результате проведенных психолого-педагогических иссле-
дований по формированию профессионально важных волевых качеств у кур-
сантов образовательной организации МВД России были получены следующие 
выводы: 

1. Специфика профессиональной деятельности человека определяет и спо-
собствует формированию определенных специальных психических способно-
стей и профессионально важных качеств личности специалиста. Специализиро-
ванные волевые качества являются профессионально важными качествами 
личности сотрудника полиции, значимость целенаправленного формирования 
которых не вызывает сомнения у специалистов. 

2. Изучение научной информации, представленной в специальной литерату-
ре, и выявление обобщенного мнения респондентов (187 сотрудников полиции) 
на основе их анкетирования позволили определить совокупность специализи-
рованных волевых качеств, характерных (профессионально важных) для со-
трудников ОВД, успешно осуществляющих оперативно-служебную деятель-
ность. В данную совокупность вошли следующие волевые качества: 
уверенность, смелость, самообладание, решительность, стойкость. 

3. Разработанная нами педагогическая технология формирования професси-
онально важных специализированных волевых качеств в процессе освоения 
учебной дисциплины «Физическая подготовка» в образовательной организации 
МВД России направлена на совершенствование профессиональной подготов-
ленности курсантов к последующей оперативно-служебной деятельности. Тех-
нология представляет собой реализацию процесса физической подготовки кур-
сантов на основе использования: дидактических принципов; теоретической 
подготовки; совокупности приемов обучения, используемых в рамках применя-
емых методов и действующей учебной программы и направленных, посред-
ством выполнения тренировочных и специальных упражнений, игровых зада-
ний согласно выделенным педагогическим требованиям, на формирование 
специализированных волевых качеств у курсантов образовательной организа-
ции МВД России. Предлагаемый подход к выделению и использованию трени-
ровочных и специальных упражнений, игровых заданий позволяет в предлагае-
мой технологии сопряжено (одновременно) формировать как 
специализированные волевые качества, так и необходимые курсантам в их по-
следующей профессиональной деятельности физические качества и двигатель-
ные умения и навыки. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАКОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
КОМПОНЕНТА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Актуальность вопросов обучения и воспитания будущего профессионала 

и компетентного специалиста в области служебной деятельности возрастает 
в условиях серьезных вызовов, глубоких перемен во всех сферах производ-
ственной, общественной и социально-экономической жизни. Ведущую роль в 
обеспечении развития страны играют высшие учебные заведения, призванные 
готовить специалистов соответствующего уровня. Согласно стандартам ФГОС 
ВО, профессионально ориентированное образование реализуется в компетент-
ностной парадигме и в процессе обучения формируются три вида компетенций: 
универсальные, общепрофессиональныеи профессиональные. Особое значение 
в связи с заявленной темой имеют универсальные компетенции и связанные с 
ними научно-исследовательские и прикладные вопросы.  

Современные исследователи подчеркивают необходимость построения ме-
тапсихологии как научной дисциплины. При этом они отмечают, что от психо-
логического научного сообщества, образовательных учреждений, государства 
потребуется постоянное выделение ресурсов с использованием информацион-
ных технологий и цифровизированных баз данных для создания уникальной 
методологии, которая решила бы «вечные» проблемы психологии [1], что су-
щественно осложняет решение задачи. Повышает значение метакомпетент-
ностного компонента подготовки специалиста в области служебной деятельно-
сти тот факт, что формирование современной личности происходит в 
информационном пространстве с применением инфокоммуникационных тех-
нологий. Фактически подготовка будущего профессионала осуществляется в 
условиях инфосоциализации [3]. 

Актуальность вопроса психологического анализа компетентностного ком-
понента подготовки специалиста в области служебной деятельности не вызыва-
ет сомнения. Такой анализ наиболее продуктивен в контексте метапредметного 
подхода, в рамках которого представлены различные метакомпоненты лично-
сти и определена их взаимосвязь [5].  

Согласно принципиальным положениям и логике метаподхода, теоретиче-
ский анализ научных данных позволяет выделить такие метакомпоненты, кото-
рые могут выступать предметом психологического анализа и индикаторами 
успешности обучения и воспитания: метазнания, метадеятельность, метауме-
ния, метапредметные связи, метаспособы, метанавыки, метасознание.  

Метазнания представляют собой освоение приемов познания, знания 
о своем уровне знаний о различных явлениях действительности. Метазнания 

                                                 
1 © Демиденко Н. Н., 2022. 
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позволяют человеку стать думающим субъектом. Метазнания предполагают не 
просто получение некоторого научного знания, но и понимание тех способов, 
с помощью которых это знание можно применить [2].  

Метадеятельность – это особая универсальная надпредметная деятельность, 
которая определяет присвоение человеком универсальных учебных действий. 
Благодаря метадеятельности человек усваивает способы, методы и техники полу-
чения знаний, что фиксируется в целостной картине представлений о действи-
тельности. Уровень освоения метадеятельности обеспечивает личность возможно-
стью самостоятельно овладевать различными навыками и умениями [5]. 

Метаумения представляют собой универсальные учебные умения – умения 
перерабатывать информацию, анализировать данные, выделять основные 
и второстепенные элементы, как в предлагаемых теоретических или практико-
ориентированных задачах, так и непосредственно в полевых условиях, в среде. 
К метаумениям следует отнести творческое, критическое, теоретическое мыш-
ление, а также связанные с этой высшей психической функцией способности 
анализировать и синтезировать информацию, перерабатывает ее и кодировать, 
строить типологии и классификации, систематизировать факты, выявлять и ана-
лизировать логические несоответствия, решать проблемные задачи нестандарт-
ными способами. Важным компонентом метаумений выступают регулятивные 
умения, благодаря которым обеспечивается формирование метапредметных свя-
зей и использование их, в частности, в профессиональной деятельности.  

Метапредметные связи представляют собой метакомпонент, включает поня-
тийные, философские, теоретические и фактические, научные сведения. Поня-
тийные связи служат углублению и расширению характеристик отдельных фе-
номенов, их свойств и взаимосвязей. На этой основе формируются 
универсальные категории, дефиниции, которыми субъект оперирует 
в дальнейшем и использует их для идентификации и категоризации различных 
объектов. Философские метасвязи создают фундаментальную мировоззренче-
скую основу при описании какого-либо объекта, факта, явления. Теоретические 
связи устанавливаются на базе осознания общности различных явлений, поня-
тий, категорий, что позволяет системно связывать разнообразную информацию. 
Благодаря этой метакомпетенции строится общая картина взаимообусловлен-
ности явлений, осознается их причинно-следственный характер, определяется 
специфика их свойств и функции, качественная специфика. Метапредметные 
связи позволяют формировать холистическую систему представлений об опре-
деленной области действительности.   

Метаспособы как метакомпонент представляют собой совокупность мето-
дов построения стратегий и планов решения различных задач и проблем, вклю-
чая профессиональные. На основании метаспособов будущий субъект профес-
сиональной деятельности формирует компетенцию построения новых, 
нестандартных, креативных планов, поскольку способен синтезировать различ-
ные способы достижения целей. Метаспособы обладают мощным ресурсом 
развития личности, так как позволяют внедрять инновационные способы реше-
ния задач высокого уровня сложности в практику профессиональной деятель-
ности. Кроме того, с точки зрения развития мотивации будущего специалиста, 
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следует отметить, что достаточный уровень освоения метаспособов запускает 
механизмы, стимулирующие научно-исследовательский интерес и профессио-
нально-ориентированную любознательность обучающегося, желание самостоя-
тельно добывать новые знания.  

Метасознание – универсальная способность человека рефлексировать отно-
сительно собственных мыслительных стратегий и самоуправления процессом 
обучения и развития. Можно сказать, что речь идет о системе когнитивного са-
моконтроля, метакогнитивных стратегиях обучающегося. Это сложный психо-
логический механизм определенных действий и аффективных переживаний, 
способствующих более успешному приобретению, осмыслению, пониманию и 
применению знаний, умений, навыков в различных условиях деятельности, 
включая профессионально-ориентированные и собственно профессиональные.  

Метанавыки могут быть описаны как комплекс универсальных навыков, 
приобретенных в результате метакогнитивного опыта обучающегося, которые 
обеспечивают эффективную реализацию профессиональной деятельности.  

Психологический анализ метакомпетентностного компонента подготовки 
специалиста в области служебной деятельности требует указания на основное 
различие метакомпетенций и компетенций. Известно, что компетенции в боль-
шей степени направлены на решение задач уже известными способами дей-
ствия, т. е. теми, что усвоены в процессе обучения. Т. е. это репродуктивный 
уровень профессиональной подготовки, который важен на определенных эта-
пах обучения в вузе. Кроме того, в полной мере компетенция проявляет себя в 
стабильных, неизменяющихся условиях, т. е. она носит специфичный, узкий 
характер [7]. Среди основных характеристик метакомпетенции, как указывают 
исследователи, можно выделить ее направленность на решение новых задач, 
актуализация ее в новых, изменяющихся условиях, что особенно актуально для 
современной системы подготовки кадров в области служебной деятельности. 
Метакомпетенция носит обобщенный характер, она ориентирована в целом на 
личность носителя метакомпетенции [6]. Таким образом, метакомпетенция 
представляет собой своеобразное надструктурное психологическое, по сути, 
образование, являющееся базой, облегчающей приобретение и освоение обще-
профессиональных и профессиональных компетенций.  

В психологии известна типология метакомпетенций, которая включает ре-
гуляторные, познавательные и коммуникативные метакомпетенции [4]. Регуля-
торные метакомпетенции представляют собой систему знаний, умений и навы-
ков планирования и организации деятельности, постановки целей, системного 
контроля и оценки деятельности, приемов самообразования и саморазвития, а 
также высокий уровень работоспособности с соответствующими характеристи-
ками конативной, эмоциональной и волевой сфер. Познавательные метакомпе-
тенции формируются на базе познавательных способностей, представляют со-
бой высокий уровень развития различных форм интеллекта, способность 
мыслить нестандартно, предлагать нестандартные варианты решения пробле-
мы. Коммуникативные метакомпетенции служат построению системы взаимо-
действия с другими людьми, организации эффективной совместной деятельно-
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сти, включают развитые коммуникативные и конфликтологические характери-
стики личности.  

Итак, обобщая и систематизируя современные научные данные, представим 
результаты теоретического анализа в форме таблицы «Психологический анализ 
метакомпетентностного компонента подготовки специалиста в области слу-
жебной деятельности» (таблица 1).  

В таблице имеются следующие составляющие ее компоненты:  
категории (группы) универсальных компетенций, которые формируются в 

процессе обучения в вузе при подготовке специалиста 
в области служебной деятельности согласно ФГОС ВО;  

единицы психологического анализа включают учебно-профессиональную 
деятельность (познавательные потребности, учебно-профессиональная мотива-
ция, учебно-профессиональные цели и задачи, универсальные учебные дей-
ствия, действия контроля и самоконтроля) и профессионально важные качества 
будущего субъекта труда в области служебной деятельности, которые рассмат-
риваются в контексте метаподхода, т. е. как результат формирования метаком-
петенций. Они указаны в качестве ориентиров для разработки соответствую-
щих им алгоритмов профессионально-педагогической работы преподавателя 
для решения задач развития метакомпетенций обучающегося в рамках кон-
кретной учебной дисциплины;   

индикаторы сформированности метаструктур психики будущего субъекта 
служебной деятельности в процессе обучения и воспитания: метазнания, ме-
таспособы, метадеятельность, метасознание, метакомпетенции, метаумения, 
метапредметные связи;  

результат соотнесения универсальных компетенций с индикаторами сфор-
мированности метаструктур психики будущего субъекта служебной деятельно-
сти в процессе обучения и воспитания (цифровые обозначения 
в скобках, соответствующие порядковым номерам указанных универсальных 
компетенций).  

Таблица 1 
Психологический анализ метакомпетентностного компонента подготовки 

специалиста в области служебной деятельности 
Наименов

ание 
категории 
(группы) 

универсал
ьных 

компетен
ций  

Единицы психологического анализа 

Учебно-профессиональная деятельность  
Профессионально 
важные качества 

будущего 
субъекта труда в 

области 
служебной 

деятельности 

Познават
ельные 
потребно
сти 

Учебно-
профессион
альная 
мотивация  

Учебно -
профессиона
льные цели 
и задачи 

Универса
льные 
учебные 
действия 

Действи
я 

контрол
я/ 

самокон
троля 

Индикаторы сформированности метаструктур психики будущего субъекта 
служебной деятельности  

в процессе обучения и воспитания  
Метазна-

ния 

 

Ме-
таспосо-

Метадея-
тельность 

Метасо-
знание 

Метаком-
петенции 

Метауме-
ния 

Мета-
предмет-
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бы ные свя-

зи 

1.Системн
ое и 
критичес
кое 
мышлени
е 

 
2. 
Разработк
а и 
реализаци
я 
проектов 

 
3. 
Командна
я работа и 
лидерство 
 
4.Коммун
икация 
 
5.Межкул
ьтурное 
взаимодей
ствие 

 
6.Самоорг
анизация 
и 
саморазви
тие 

 
7.Безопас
ность 
жизнедеят
ельности 

 
8.Инклюз
ивная 
компетен
тность 
 
9.Эконом
ическая 
культура 
 
10.Гражда
нская 
позиция 

 

Освоены 
приемы 
познания, 
знает о 
своем 
уровне 
знаний, 
развита 
рефлексия 
(1).  
Знает 
способы, 
с помо-
щью ко-
торых 
знание 
можно 
приме-
нить в 
ситуациях 
профес-
сиональ-
ного тру-
да (1, 7, 8, 
9).  

Строит 
новые, 
нестан-
дартные, 
креатив-
ные пла-
ны, син-
тезирует 
различ-
ные спо-
собы до-
стижения 
целей (1, 
2).  
В про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности 
внедряет 
иннова-
ционные 
способы 
решения 
задач вы-
сокого 
уровня 
сложно-
сти (1, 2). 

Сформиро-
вана си-
стема уни-
версальны
х учебных 
действий 
(1, 2, 6).  
Применяет 
способы, 
методы и 
техники 
самостоя-
тельного 
получения 
знаний (6).  

Рефлек-
сирует 
относи-
тельно 
соб-
ственных 
мысли-
тельных 
стратегий 
и само-
управле-
ния про-
цессом 
обучения 
и разви-
тия (1, 6, 
9, 10). 
Сформи-
ровано 
критиче-
ское 
мышле-
ние и 
проект-
ное 
мышле-
ние (1,2, 
3, 7, 10).  
Проявля-
ет ини-
циативу, 
готов-
ность 
обучать-
ся нуж-
ному са-
мостояте
льно, пе-
реобу-
чаться (2, 
3, 4, 5, 
10).  
Мотиви-
рует дру-
гих лю-
дей (2, 3, 
4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10). 

Решает 
новые за-
дачи, акту-
ализирует 
метаком-
петенции в 
новых, из-
меняю-
щихся 
условиях 
професси-
ональной и 
иной дея-
тельности 
(1, 2, 3, 4, 
5, 6). 
Распозна-
ет, осозна-
ет и пони-
мает 
эмоции 
других 
людей, 
собствен-
ные эмо-
ции (1, 3, 4, 
6).  
Контроли-
рует соб-
ственное 
эмоцио-
нальное 
состояние 
(6, 7, 10). 
Обладает 
эмоцио-
нальной 
вовлечен-
ностью, 
эмоцио-
нальной 
толерант-
ностью (1, 
2, 3, 4, 5, 
8). 
Развит 
эмоцио-
нальный 
интеллект 
(3, 4, 5). 
Эффективе
н в 
межкульту
рном 
взаимодейс

Грамотно 
перераба-
тывает 
информа-
цию, ана-
лизирует 
данные, 
выделяет 
основные 
и второ-
степенные 
элементы 
в теорети-
ческих и 
практиче-
ских зада-
чах, непо-
средствен
но в про-
фессио-
нальной 
среде (1, 3, 
7, 9). 
Управляет 
своим 
временем, 
планирует 
рабочее и 
личное 
время, 
умеет рас-
ставлять 
приорите-
ты (1, 2, 3, 
6, 7, 9, 10). 
Развита 
осознан-
ная само-
регуляция 
(1, 6, 7, 
10).  
 

Сформи-
рована 
научная 
картина 
мира, си-
стема по-
нятийных, 
философ-
ских, тео-
ретиче-
ские и 
фактиче-
ских све-
дений. 
Способен 
глубоко 
понимать 
реаль-
ность (1, 
4, 5, 6, 7, 
9, 10). 
Развита 
холисти-
ческая 
система 
представ-
лений об 
опреде-
ленной 
области 
действи-
тельно-
сти, 
включая 
сферу 
профес-
сиональ-
ного тру-
да (1, 2, 5, 
7, 9, 10).  
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твии 
посредство
м 
коммуника
ции (4, 5).  
Работает в 
команде, 
проявляет 
лидерские 
качества 
(2, 3, 4, 6).  
Использует 
техники 
обратной 
связи, ак-
тивного 
слушания, 
устанавли-
вает кон-
такт (1, 2, 
3, 4, 5, 6, 
7).  

Таким образом, в рамках подготовки специалиста в области служебной дея-
тельности важнейшее направление деятельности профессорско-
преподавательского состава вузов – обеспечение метакомпетентностного уров-
ня развития будущего профессионала, так как именно эта сторона труда препо-
давателя высшей школы обеспечивает опережающее развитие системы профес-
сионального образования страны.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ДИНАМИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО Я-ОБРАЗА В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
Научная категория Я-образ сравнительно недавно появилась в психологиче-

ской науке, но, являясь одним из важнейших аспектов личности, представляет 
повышенный интерес, как у отечественных, так и у зарубежных исследовате-
лей. Понятие Я-образ было разработано в результате исследования личности, а 
также процессов ее развития и описания ее глубинных психологических струк-
тур. В зарубежных исследованиях, как правило, Я-образ неразрывно связан с 
понятием Я-концепция, в то время как отечественные исследователи чаще все-
го рассматривают Я-образ через призму феномена самосознания [1]. 

У. Джеймс рассматривал личностное Я, представляющее собой производное 
двух компонентов – чистого опыта, как он осознается самим человеком, и со-
держание этого опыта, Я-как-объект, а также выделял Я материальное и Я со-
циальное. З. Фрейд рассматривал Я-образ в неразрывной связи с физическими 
переживаниями, указывал на влияние раннего опыта и взаимоотношений со 
значимыми людьми на формирование представлений человека о самом себе [1]. 
А. Адлер подчеркивает значимость социальных связей и преодоление жизнен-
ных трудностей, как факторов развития личности и формирования собственной 
ценности. Согласно теории зеркального Я Ч.Х. Кули и Д.Г. Мида Я-образ явля-
ется когнитивно-эмоциональным комплексом, который развивается в результа-
те взаимодействия сенсорных сигналов двух типов: 1) восприятие самого чело-
века; и 2) реакций значимых людей.  

Необъятный вклад в формирование научных основ Я-образа внесли пред-
ставители гуманистической психологии. К. Роджерс писал о наличии 
 Я-идеального и Я-реального, а также сделал вывод, что личность человека 
проявляется в социум посредством его самооценки через осознание себя, своих 
способностей, возможностей и желаний [4].  

                                                 
1 © Деревянко А. С., 2022. 
2 © Усачева И. В., 2022. 
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Р. Бернс впервые вводит понятие Я-концепции, структурированного образа, 
состоящего из совокупности установок, представлений личности о своем Я как 
субъекте и как объекте и восприятия данных представлений в отношении к 
другим людям, и связывает его с Я-образом. Я-образ является описательной ча-
стью Я-концепции, «картиной» Я. Я-концепция необходима для полноценного 
развития личности, для ее способности к самосовершенствованию, самоуправ-
лению и, как следствие, к самоактуализации. Включая в себя самооценку, пред-
ставления человека о самом себе, его соответствующие проявления в социуме, 
определяет его отношение к своему будущему развитию. Были определены 
факторы, влияющие на развитие Я-концепции: 

- внешняя оценка, восприятие человека сначала значимыми взрослыми, а 
позднее другими членами общества; 

- собственное восприятие себя, самоанализ своих способностей, досто-
инств, недостатков и других качеств; 

- влияние социума посредством социальных ценностей, ожиданий, идеа-
лов, устоев, традиций общества, в котором происходит развитие личности; 

- опыт социального поведения, взаимодействия; 
- внешние физиологические данные, ощущение собственной силы и здоро-

вья [2]. 
Влияние социума на формирование Я-концепции на самых ранних этапах 

развития личности неоспоримо, однако в дальнейшем она начинает носить все 
более самостоятельный, индивидуализированный характер.  

Р. Бернс также выделяет следующие составляющие Я-концепции: 
1) когнитивный компонент – убеждения человека, как обоснованные, так и 

необоснованные, которые находят свое отражение в самовосприятии и само-
описании. Человек, как правило, описывает себя при помощи прилагательных 
«добрый», «жизнерадостный», «энергичный», «умный» и т. д. Можно сказать, 
что посредством абстрактных характеристик, человек транслирует основные 
характеристики своего самовосприятия, объектом которого могут стать тело, 
способности, отношения и другие проявления личности. Однако, необходимо 
учитывать, во-первых, недостаточность объективности в процессе познания че-
ловеком самого себя, а во-вторых, тот факт, что любая установка человека яв-
ляется результатом систематизации прошлого опыта. Таким образом, когни-
тивный компонент противоречив, состоит из оценочных характеристик и не 
может быть исчерпывающим; 

2) эмоционально-оценочный компонент – личностные суждения человека о 
собственной ценности, которые выражаются в установках индивида, в самоот-
ношении, самооценке и самоуважении. На формировании самооценки важное 
влияние оказывает сопоставление Я реального и Я идеального самим челове-
ком, оценочные социальные реакции на него, т. е. то, как его оценивают другие, 
а также успешность деятельности человека. Самооценка носит субъективный 
характер и отражает уровень самоуважения, уверенности в себе, ощущение 
собственной значимости и ценности, а также отношение к своей личности в це-
лом и уровень собственных притязаний. Последнее является определяющим 
фактором в развитии мотивации, что позволяет сделать вывод о саморегулиру-
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ющей функции самооценки. Проявляясь в самоуважении, любви к себе и при-
нятии себя, самооценка оказывает огромное влияние на организацию управле-
ния человеком своим поведением; 

3) поведенческий компонент – потенциальная поведенческая реакция, само-
контроль, которые проявляются в конкретных действиях человека, основанных 
на когнитивном и эмоционально-оценочном компонентах, поскольку именно 
они оказывают влияние на поведение и взаимоотношения с окружающими. Так, 
адекватная самооценка, принятие себя и самоуважение находят свое отражение 
в уверенности функционирования человека в социуме и межличностных взаи-
моотношениях [2].  

Я-концепция может быть положительной, амбивалентной, отрицательной. 
Индивид с положительной Я-концепцией видит мир иначе, чем человек с амби-
валентной или отрицательной. При этом Я-концепция, в свою очередь, может 
неверно отражать реальность, быть вымышленной и искаженной. 

В отечественной психологии Я-образ рассматривается в тесной связи с по-
нятием самосознание. А.Н. Леонтьев указывает на то, что познание себя начи-
нается с выделения внешних, поверхностных свойств и является результатом 
сравнения, анализа и обобщения [3]. Данные идеи были развиты В.В. Столи-
ным, который выделяет 3 уровня в Я-концепции: 

Физический образ Я (схема тела, организм), реализующий потребность в 
физическом благополучии; 

Социальный Я-образ, основанный на потребности человека в принадлежно-
сти к обществу; 

Дифференцирующий Я-образ – личностные особенности, знания человека о 
себе в сравнении с другими людьми, которые обеспечивают ощущение соб-
ственной уникальности, и основаны на потребности в самоопределении и само-
реализации. 

И.С. Кон рассматривает понятие Я как активное, творческое, интегративное 
начало, которое позволяет человеку осознавать себя, а также направлять и ре-
гулировать свои действия и выделяет две части Я, входящие в состав самосо-
знания: 

1) Я, как субъект мышления, рефлексивное Я (активное, действующее, экзи-
стенциальное Я, или эго); 

2) Я, как объект восприятия и внутренних ощущений (объективное, фено-
менальное, категориальное Я, или Я-образ). 

И.С. Кон считает, что Я-образ не просто отражает представления человека о 
самом себе, но в то же время является и социальной установкой, которая реали-
зуется через самоотношение. Вместе с тем И.С. Кон выделил следующие изме-
рения, которые характеризуют Я-концепцию или ее отдельные компоненты: 
устойчивость (насколько устойчивы и стабильны представления человека о себе 
и о своих качествах); уверенность в себе (насколько человек уверен в своих спо-
собностях и возможностях, которые могут помочь ему в реализации собственных 
целей); самоуважение (насколько человек принимает, уважает себя, ощущает 
собственную ценность и уникальность). В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев счита-
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ют, что интегральным измерением Я можно считать именно самопринятие и са-
моуважение. 

И.И. Чеснокова представляет самосознание как совокупность трех компонен-
тов: самосознания, эмоционально-ценностного отношения к себе и саморегули-
рования поведения. Используя критерий соотнесения знаний о себе, И. И. Чесно-
кова различает два уровня самосознания: 

1) на первом уровне сопоставляются Я и другой человек, когда определенное 
качество, изначально воспринимаемое в другом человек, проходит процесс ин-
териоризации и присваиваются личностью. На данном уровне основными спосо-
бами познания себя являются самовосприятие и самонаблюдение;  

2) на втором уровне самосознания происходит сопоставление Я и Я, т. е. срав-
нение различный знаний о себе, полученных в разное время, соотнесение своего 
поведения и своих мотивов. На данном уровне используется самоанализ и само-
осмысление [5]. 

Таким образом, в своем исследовании мы определяем профессиональный 
Я-образ как конструкт, являющийся частью самосознания и Я-концепции и 
представляющий собой комплекс представлений человека о самом себе, содер-
жащих в себе характерные черты, предъявляемые к будущему сотруднику 
МВД, который на основе когнитивного и эмоционально-оценочного компонен-
та выполняет функцию регуляции поведения.  
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ  
МОРАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  

ПОСТУПАЮЩИХ НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В РАМКАХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА  
Мораль как форма общественного сознания, регулирует поведение человека 

в обществе и находит отражение в нормах, принятых в рамках общественных 
отношений. Еще И. Кант стремился к обоснованию морального принципа (ка-
тегорический императив). Размышляя над проблемой этики, он писал, что «ме-
тафизика нравственности крайне необходима…потому, что сами нравы остают-
ся подверженными всяческой порче до тех пор, пока отсутствует эта 
путеводная нить и высшая норма их правильной оценки» [3, С. 211]. 

В этом плане мораль как феномен не является универсальной категорией. 
Как справедливо отмечает И.Н. Емельянова нормы морали находятся в зависи-
мости от самого общества, от его содержания, направленности (мораль воров, 
буржуазная этика и др.) [2, С. 22-23]. Мораль отражает интересы определенной 
социальной группы. В связи с этим мораль помогает приспособиться человеку 
под конкретный эгоистический интерес. В настоящее время принято говорить о 
морально-этической компетенции, которая формируется участием в социально 
значимых общественных мероприятиях, таких как волонтерская деятельность, 
где происходит формирование навыков бескорыстного оказанию помощи насе-
лению; поисковое движение, в рамках которого формируется гражданствен-
ность и патриотизм, чувство гордости за свою страну и поколение. Подобное 
формирование может происходить и в рамках приобщения молодежи к музей-
но-выставочной или идейно-просветительской работе. Патриотизм же выража-
ется в преданности своему отечеству, чувстве долга, защите ее интересов. [2, 
С. 29; С. 40-41] Проявления патриотизма разнообразны и могут быть выражены 
в действиях и поступках, направленных на освоение культурного и историче-
ского наследия своей страны и народа; соблюдение традиций и обычаев, привя-
занности к своей «малой родине» и др. [4, С. 87-88]. Некоторые философы от-
мечают, что сегодня в этическом дискурсе происходит поворот от 
индивидуалистических к коллективным ценностям (аристотелианского сооб-
щества). Господствующий индивидуализм привел к попранию морали, безраз-
личию друг к другу, к своей Родине, размыванию гражданской идентичности 
(чувству патриотизма) [1, С. 4-5]. 

                                                 
1 © Деулин Д. В., 2022. 
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Безусловно, что каждый человек – продукт своего времени (А. Дистервег) и 
это «социальное время» оставляет отпечаток на каждом гражданине, который 
становится сколком своего общества. Нравственное развитие человека является 
залогом добра и мира. Еще Сократ указывал, что духовное созидание человека 
выражается, во-первых, в духовном развитии (интеллектуальном), а во-вторых, 
в формировании духовного облика (нравственного) с помощью воспитательных 
упражнений [7, С. 95]. 

В рамках профессионально-психологического отбора кандидатов на службу 
в органы внутренних дел возникает задача выявления лиц, не соответствующих 
морально-патриотическим требованиям. Возникают обоснованные сомнения в 
способности качественного выполнения своих непосредственных служебных 
обязанностей сотрудником со смещенной системой ценностей. Диагностиче-
ским инструментарием могут быть такие формализованные и неформализован-
ные методы как «Диагностика социоморальной рефлексии» Дж. Джиббса, 
К. Бэсинджер и Д. Фуллера; методика «Ответственность» В.П. Прядеина и 
А.И. Крупнова; «Шкала совестливости» Ямпольского, «шкала диспозиционно-
го эгоизма» К. Муздыбаева и др. Существуют также методики исследования 
выраженности в установках человека обобщенной направленности на добро 
или на зло (Л.М. Попов, А.П. Кашин) [8, С. 351]. В органах внутренних дел в 
рамках психологического обеспечения используют методику М. Рокича «Цен-
ностные ориентации», методику Л.А. Ясюковой для изучения правосознания, 
многофакторный личностный опросник СМИЛ, а также специальные психофи-
зиологические исследования с применением полиграфа (тест мотивации по-
ступления на службу). 

«Тестовым инструментарием», который косвенно может выявлять нрав-
ственные ориентации соискателей может выступать опрос, направленный на 
выявление кумиров. Так, например, в период с 2018 по 2020 года автором был 
проведен опрос небольшой выборки курсантов (27 человек), по результатам ко-
торого были выявлены их морально-ценностные предпочтения. Так проектив-
ная технология предполагает, что по факту подписки на наиболее популярных 
блогеров и детальное изучение интересов этих блогеров можно сформировать 
представление о самих подписантах. Опрашиваемым курсантам назывался один 
из блогеров с миллионной аудиторией подписчиков, основная сфера интересов 
которого сводилась к проведению разнообразных тренингов повышения про-
даж от коммерческой деятельности. На главной странице аккаунта известного 
блогера в качестве наиболее значимых ценностей были обозначены: монетиза-
ция своей деятельности (получение денег) и сексуальное удовольствие. 40 % 
опрошенных отметили, что хорошо знакомы с творчеством известного блогера, 
при этом 85 % из них выразили мнение, что для них данный человек представ-
ляется социально значимым и что они во многом ориентируются на его мнение 
(подписаны на аккаунт пользователя). В этом случае, мораль курсантов опреде-
ляется текущей ситуацией и временем. Экспериментатором был сообщен кур-
сантам факт гибели рассматриваемого блогера в результате автоаварии. Экс-
пертиза установила наличие в крове блогера запрещенных психоактивных 
веществ. Данное обстоятельство не смогло повлиять на чувства преданности 
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отдельных курсантов идеям этого блогера. С учетом вышеизложенных резуль-
татов опроса возникает необходимость не только диагностики, но и формиро-
вания морально-патриотических качеств отдельных курсантов. 

Развитие морально-нравственной сферы личности курсанта и сотрудника 
органов внутренних дел направлено на формирование готовности к службе в 
органах внутренних дел как особому виду государственной службы, который 
характеризуется своей специфической направленностью. Глубокое понимание 
каждым сотрудником своей роли и места в служении Отечеству, высокой лич-
ной ответственности за выполнение требований служебной деятельности, 
убежденность в необходимости формирования качеств и навыков для выполне-
ния служебного долга являются условиями успешного решения сложных задач, 
стоящих перед органами и подразделениями внутренних дел страны [9, С. 84]. 

В отдельных работах предлагается усиление системы нравственного и пат-
риотического воспитания курсантов, под которой подразумевается совокуп-
ность субъектов патриотического воспитания, нормативно-правовая и духовно-
нравственная база воспитательной, образовательной и массовой просветитель-
ской деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию патрио-
тических чувств и сознания граждан Российской Федерации [9, С. 81]. Основ-
ным предназначением такого рода воспитания является развитие в органах 
внутренних дел высокой профессиональной активности, гражданской ответ-
ственности, духовности, становления сотрудников, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 
интересах службы, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 
интересов и устойчивого развития. Процесс формирования чувства патриотиз-
ма в многочисленных исследованиях предлагается опосредовать пониманием 
эстетики службы в органах внутренних дел (воинские ритуалы, символы, музы-
ка, песни, традиции, отражающие историческую память, связь поколений); 
внедрением метода коллективного воспитания; нравственного начала (воин-
ский долг, честь, дисциплина); национальной культуры и ее постижения; овла-
дением культурой поведения, культурой речи и общения; организацией учебно-
воспитательного процесса и т. д.; развитием духовных ценностей личности 
средствами культуры и искусства и др. [5, С.100]. 

В качестве специальных методов, которые направлены на развитие мораль-
но-патриотических качеств личности курсантов некоторые авторы предлагают 
относись следующие: усиление роли слова в психологической и воспитатель-
ной работе; обогащение исторического просвещения курсантов (на примеры 
подвигов великих полководцев, воинов, а также огромного вклада соотече-
ственников и достижения в области музыки, живописи, философии, архитекту-
ры и др.; увеличение доли интерактивных и межсетевых форм и самоуправле-
ния в организации воспитательной работы; выявление и развитие морально-
психологического потенциала каждого курсанта МВД, реализация способно-
стей в профессиональной деятельности, привитие таких качеств, как решитель-
ность, смелость, готовность к самопожертвованию при выполнении служебного 
долга; формирование духовных ценностей личности в процессе обучения, связи 
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духовного развития будущего специалиста с его профессиональным становле-
нием и др. [6, С. 104]. 

Таким образом, диагностика и формирование морально-нравственных ка-
честв курсантов и сотрудников органов внутренних дел становится важной за-
дачей в современных политических и социально-экономических условиях раз-
вития нашего общества и государства. Не укрепляя нравственность и 
патриотизм курсантов органов внутренних дел, невозможно решить задачи, ко-
торые ставятся перед МВД. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

На протяжении последних лет во Всероссийском научно-исследовательском 
институте МВД России ведется системная работа по совершенствованию науч-
ного сопровождения морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел. Поскольку львиную долю 
работы по морально-психологическому обеспечению выполняет Департамент 
государственной службы и кадров МВД России, а научная составляющая воз-
ложена на головные образовательные организации - Санкт-Петербургский и 
Краснодарский университеты МВД России, а также Тюменский институт по-
вышения квалификации сотрудников МВД России, ВНИИ МВД России сосре-
доточен на узкой тематике - применение психотехнологий в оперативно-
розыскной деятельности. 

Следует отметить, что научные исследования в данной области ВНИИ МВД 
России проводит с начала 1990-х годов. За этот достаточно продолжительный 
период достигнуты определенные научные результаты, выразившиеся в разра-
ботке различных прикладных психологических методик, в настоящее время 
успешно применяющихся при раскрытии и расследовании преступлений. В их 
числе методики восстановления информации на фоне психоэмоциональной ре-
лаксации, составления криминологического описания лица, составления психо-
лого-криминологических портретов, проведения опросов с использованием по-
лиграфных устройств и многие другие.  

Вместе с тем в ходе научно-исследовательской работы выявлен ряд проблем 
психологического обеспечения оперативно-розыскной деятельности оператив-
ных подразделений органов внутренних дел системного характера, требующих 
научного исследования и разрешения на практике. 

В их числе: 
1. Проблемы в сфере нормативно-правового обеспечения: 
Правовым основанием для использования психотехнологий в оперативно-

розыскной деятельности служит ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№  144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Вместе с тем в прямой 
постановке психотехнологии в законе не упомянуты, тогда как в законодатель-
ных актах о прохождении службы сотрудниками существуют правовые нормы 
о проведении специальных психофизиологических исследований. 

Ведомственная нормативная база использования психотехнологий в опера-
тивно-розыскной деятельности включает два приказа МВД России:  

                                                 
1 © Дерешко Б. Ю., 2022. 
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от 28 декабря 1994 г. №  437 дсп «Об утверждении Инструкции 
о порядке использования полиграфа при опросе граждан» (зарегистрирован 
в Минюсте России 6 января 1995 г. №  771); 

от 12 сентября 1995 г. №  353 «Об обеспечении внедрения полиграфа 
в деятельность органов внутренних дел». 

Остальной массив нормативных документов регулирует применение психо-
технологий в психологической работе с личным составом органов внутренних 
дел в системе морально-психологического обеспечения. 

Анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей психоло-
гическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, показал, что она не 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, мо-
рально устарела, имеет существенные пробелы и требует комплексной перера-
ботки. 

Предлагаемый путь решения: в ходе совершенствования нормативной право-
вой базы оперативно-розыскной деятельности, которое ведется в настоящее время 
рабочей группой МВД России совместно с заинтересованными подразделениями 
центрального аппарата (ГУУР, ГУПЭ, ГУЭБиПК, ГУСБ МВД России) и террито-
риальными органами МВД России разработать проект нормативного правового 
акта по психологическому обеспечению оперативно-розыскной деятельности опе-
ративных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, кото-
рый заменит устаревшие приказы МВД России № №  437 и 353. 

2. Организационно-управленческие проблемы:  
Психотехнологии применяются в оперативно-розыскной деятельности под-

разделений уголовного розыска, специальных технических мероприятий, а 
также при расследовании преступлений следственными подразделениями. 

При этом должности специалистов-психологов в оперативных подразделе-
ниях штатными расписаниями не предусмотрены. Для решения задач привле-
каются психологи подразделений по работе с личным составом, которые не в 
состоянии полноценно решать задачи оперативно-розыскной деятельности. 

Подготовка кадров специалистов-психологов для оперативно-розыскных 
подразделений не ведется. В то же время подготовку полиграфологов для под-
разделений по работе с личным составом осуществляют Московский универси-
тет МВД России имени В. Я. Кикотя и ВИПК МВД России. 

Единый орган управления психологическим обеспечением оперативно-
розыскной деятельности в МВД России отсутствует. 

Предлагаемые пути решения: ВНИИ МВД России во взаимодействии с за-
интересованными образовательными организациями МВД России по заявке 
подразделений центрального аппарата МВД России провести в 2023–2025 гг. 
научно-исследовательскую работу по вопросам организации психологического 
обеспечения оперативно-розыскной деятельности, в которой 

а) разработать систему организации морально-психологического обеспече-
ния оперативно-розыскной деятельности в системе органов внутренних дел; 

б) изучить возможность введения должностей психологов в оперативных 
подразделениях; 
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в) подготовить предложения о подготовке психологов для оперативных 
подразделений в ведомственных образовательных организациях. По результа-
там предварительной проработки вопроса: Московский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя обладает достаточными ресурсами для подготовки кад-
ров специалистов-психологов с пятилетним сроком обучения по программам 
высшего профессионального образования, а в ВИПК МВД России в состоянии 
осуществлять переподготовку и повышение квалификации психологов для опе-
ративных подразделений. 

В качестве выходного документа НИР предлагается проект руководства, 
указанный в п. 1. 

3. Научно-методическое обеспечение: 
Научные исследования, которые проводились во ВНИИ МВД России ранее, 

были сосредоточены на узких вопросах применения психотехнологий в опера-
тивно-розыскной деятельности, не охватывая при этом всей области морально-
психологического обеспечения. 

Единых утвержденных (одобренных) методик применения психотехнологий 
при раскрытии и расследовании преступлений не существует. Есть частные 
разработки отдельных авторов, которых в органах внутренних дел применяют-
ся в единичных случаев. 

Научная разработка отдельных проблем психологического обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности ведется в Санкт-Петербургском, Москов-
ском и Краснодарском университетах, Омской академии, Уральском юридиче-
ском институте МВД России, при этом исследования носят разрозненный и 
дублирующий характер, нуждаются в координации и контроле. 

Предлагаемые пути решения:  
- провести работу по выявлению и сбору научной информации о выпол-

ненных научных исследованиях в области морально-психологического обеспе-
чения оперативно-розыскной деятельности в образовательных и научных орга-
низациях системы МВД России; 

- организовать работу научной школы по исследованию проблем мораль-
но-психологического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел. Предлагается межвузовский способ организации научной дея-
тельности; 

- создать рубрику базы данных научной информации МВД России по мо-
рально-психологическому обеспечению оперативно-розыскной деятельности 
внутри сегмента морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности; 

- определить приоритетное направление «Исследование проблем мораль-
но-психологического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел» и сформулировать проблемы, требующие научного разреше-
ния и темы научных исследований в МВД России. Разработать программу 
научных исследований на среднесрочную перспективу, спланировать проведе-
ние научно-исследовательских работ до 2025 г.; 
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- организовать разработку и утверждение единых психологических мето-
дик и психотехнологий для использования при сопровождении оперативно-
розыскных мероприятий; 

- создать экспертную группу ученых-психологов, специализирующихся в 
сфере оперативно-розыскной деятельности для разработки, апробации и одоб-
рения методик применения психотехнологий в оперативно-розыскной деятель-
ности; 

- в последующем проработать вопрос о возможности выделения оператив-
но-розыскной психологии в самостоятельную отрасль научного знания. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗА ПРОФЕССИИ  
В СТРУКТУРЕ Я-КОНЦЕПЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Важнейшим источником развития профессиональной субъектности и регу-
лятором служебной деятельности сотрудников полиции является образ их про-
фессии. Если данный образ привлекателен для сотрудников полиции, то он ока-
зывает положительное воздействие на их стремление быть субъектом 
служебной деятельности [1]. Следовательно, изучение образа профессии явля-
ется актуальным и в рамках психолого-педагогических исследований. Далее 
рассмотрим теоретические положения указанного аспекта в рамках его изуче-
ния в психологии труда.  

В научных трудах Е. И. Зритнева [2], О.Д. Дячкина [3], Н.Н. Курбет [4], Е.Ф 
Платаш [5], М. Н. Рыбниковой [6], Ф.К. Свободный [7],большое внимание уде-
ляется процессу формирования образа профессии, где период обучения являет-
ся наилучшим временем для развития указанного образа. Данный факт объяс-
няется тем, что именно процесс получения теоретических знаний и первичных 
навыков является наиболее важным для человека, так как именно в это время 
происходит его становление с точки зрения профессионального и личностного 
самоопределения, а так же возникает план реализации профессионального Я 
образа.  

По мнению Е. Ф. Платаша [8], важное значение для формирования образа 
профессии играет профессиограмма конкретной профессии. Она раскрывает 
номы и требования, которые предъявляются человеку для успешного выполне-
ния предписанных ему задач. В результате чего, наличие сформированной кате-
гории образа профессии позволяет индивиду увидеть результат профессио-
нальной деятельности.  

Е.И. Зритнева [2] поддерживает теоретические основы развития рассматри-
ваемого образа, заложенные Е. Ф. Платаш. Компоненты образа профессии в со-
знании индивида наполняются в процессе получения профессионального обра-
зования. Данный период является важнейшим для становления личности и 
формирования его профессионального Я. В указанный период будущий про-
фессионал получает базовые теоретические знания, овладевает основными 
умениями, которые впоследствии трансформируются в навыки и профессио-
нально-важные качества. Характерен процесс становления целей и мотивов де-
ятельности, в области получаемого образования. Важность развития образа 
профессии проявляется в необходимости повышении качества выпускаемых 
специалистов.  
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О.Д. Дячкин [3] определяет, что процесс становления образа профессии в 
сознании индивида связан с информативным наполнением относительного рода 
деятельности, а именно субъективными взглядами, которые являются суще-
ственными для человека. Образ профессии является некой базой, которая поз-
воляет в будущем интегрировать отдельные знания в единую структуру. Непо-
средственное развитие образа профессии возможно только в ходе поэтапной 
профессионализации,и трансформации предметной стороны деятельности.  

Н.В. Куберт [4]утверждает, что профессиональное становление находится в 
прямой зависимости от развития самосознания в целом, и отдельно профессио-
нального самосознания. Знания, получаемые в процессе получения образова-
ния, наполняют образ профессии и образ профессионального идеала. Важным 
является постулат, о том, что полноценный и наиболее реалистичный образ 
профессии позволяет в будущем качественно выполнять возложенные обязан-
ности.  

М.Н. Рыбникова [6] является представителем, утверждающим, что образ 
профессии является динамическим психологическим личностным образовани-
ем. Развитие образа профессии возможно только при модификации всех его 
компонентов, к которому относятся образ Я-сам и образ-идеал. Реализация 
данного процесса происходит в процессе профессионального становления и 
при соотнесении образа себя (образа Я-сам) с образом идеалом. Однако, его 
эвентуальным свойством является наличие мотивационной направленности и 
развитых профессионально-важных качеств.  

В научной психологической литературе А.А. Дергачем [9] и Н.Н. Кубертом 
[4] были разработаны акмеологические основы развития образа профессии. В их 
структуру входят три основных блока:  

1.Создание отдельной программы по формированию образа профессии на 
этапе первичной профессионализации, а также развитию отдельных ее структур-
ных элементов; 

2. Сопоставление реального и идеального образов профессии, с указанием на 
недостатки, и проецированием факторов и условий, способствующих повыше-
нию качества развития образа профессии; 

3. Развитие положительного отношения к образу профессии. 
Мы также считаем, что весомое значение в развитие образа профессии у бу-

дущих специалистов определяются социально значимыми детерминантами. К 
ним относятся: члены семьи, близкое окружение, образовательные организации, 
представители профессии, а также средства массовой информации [10]. Указан-
ные внешние психологические факторы и условия формирования образа профес-
сии влияют на общее состояние Я-концепции личности сотрудника полиции.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в ходе получения специального 
профессионального образование будущий сотрудник в ускоренном формате 
развивает в себе образе профессии. Так студент или курсант получает ком-
плексное представление о ней, а так же формирует интерес к исполнению про-
фессиональных или служебных обязанностей, что непосредственно влияет на 
путь его профессионального развития, а так же реальную оценку личностного 
потенциала индивида. Из чего следует, что правильное соблюдение условий 
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формирования образа конкретной профессии в будущем способствует превы-
шению качества выполнения предусмотренных обязанностей в условиях трудо-
вой деятельности.  
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Для психолого-педагогического профиля специалиста органов внутренних 
дел одной из задач обучения является формирование умений и навыков, без ко-
торых невозможно мастерство, творческое выполнение любой деятельности как 
профессионала. Чтобы сделать хорошую организацию информационного 
управления процессом, психокоррекционная работа с сотрудниками ОВД 
включает в себя множество направлений. Разнообразие методов обусловлено 
различным понимание сознания и психики. Создателем же психофизического 
тренинга является Бодхидхарма, перенесший в 520 г. свою резиденцию из Ин-
дии в Китай, так же он является основателем дзэн-буддизма. Этот монастырь 
стал центром развития физического и духовного воспитания. 

Восточный подход основывается на двух направлениях. Первый заключает-
ся в развитии физического уровня и является «Внешним». Второе направление 
основывается на «Внутреннем», а именно энергии «Ци». Данные техники при-
менимы для восстановления сил, а также для мобилизации психофизических 
возможностей. 

Раньше уровень психофизический подготовки влиял на выживаемость того 
или иного война, именно медитация и различные дыхательные тренировки да-
вали то самое преимущество в сражении. 

Самым действенным способом психокорекции во все времена являлся 
именно псхофизический тренинг, но к началу XX столетия, акцент сместился в 
сторону психодрамы, но, к сожалению, ее эффект очень незначителен, т.к. по-
сле негативного воздействия на психику она оказывает положительный эффект 
лишь незнательно. 

Однако общим аспектом всей психокоррекции является понимание психики 
как почти отдельную от физического тела реальность, а также расслабление 
психики сотрудника. 

Эффективность процесса зависит от умения управлять психической дея-
тельностью, формировать психическую систему взаимоотношений и действий с 
окружающей реальностью, умение думать самостоятельно - целью психокор-
рекционной работы в психофизическом тренинге является осознание сотрудни-
ком конфликтов на бессознательном уровне, которые вызваны неприемлемо-
стью его бессознательных влечений, а в дальнейшем его проработка. За счет 
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расслабления психики, осуществляется смещение с рационального на эмоцио-
нальный подход. 

 Недостатком подхода является не учитывание единство психического и фи-
зического в сотруднике, затрагивая только психический аспект, нужно осозна-
вать, что важен баланс между этими двумя составляющими.  

У сотрудников первого года службы, либо у давно работающих возникает 
склонность к «выгоранию», у них может возникать эмоциональная неустойчи-
вость, высокая переутомляемость из-за особенностей профессиональной дея-
тельности. Большинству сотрудникам, если у них присутствует мотив достиже-
ния, служба нравится, служат с желанием, однако в зависимости от 
совокупности внешних стрессовых факторов и психологического «профиля» 
многие сотрудники считают, что работают на пределе своих возможностей (тя-
желый график и условия работы).  

При воздействии стрессора, меняется не только психическое состояние со-
трудника, но и физическое (различные заболевания, вес, психосоматические 
особенности и т. д.). Так же научно доказан эффект плацебо, но работа его за-
висит от степени внушаемости человека. 

Психофизический тренинг является новым подходом рамках психокоррек-
ции сотрудников ОВД, но при этом первые упоминания о связи психического и 
физического в человеке идут еще со времен древней Греции, но их восприятие 
основывалось на том, что здоровое тело - является физической каркасом для 
души.  

Сейчас психофизический тренинг достаточно распространен в рамках пси-
хокоррекционной работы сотрудников, многие начали понимать, что без долж-
ного физического развития, развитие психики имеет слабо ощутимый эффект, а 
порой и не имеет его вовсе. Психофизический тренинг использует лишь эле-
менты рукопашного боя и йоги, для лучшего восприятия своего тела и развития 
психического состояния сотрудника в разнообразных жизненных ситуациях. 
Данный подход помогает находится сотруднику в норме за счет профилактики 
психических расстройств и помогает развивать свои мысли и формировать ори-
ентацию значимых социальных ценностей. 

Основополагающие принципы психофизического тренинга с сотрудниками 
органов внутренних дел: 

- проводится не только тренером, но и психологом, т.к. не является физи-
ческой тренировкой; 

- психологическая подготовка является основой, имеет групповой харак-
тер, включает в себя саморегуляцию или медитацию; 

- структурой является совокупность возможность предоставления обратной 
связи, медитативных и физических упражнений; 

- результатом психофизического тренинга является приобретение умения 
сотрудника абстрагироваться от негативных состояний. 

Для того чтобы психофизический тренинг в отношении сотрудника был эф-
фективным, психологу-консультанту следует придерживаться правил:  

Оптимальный психологический фон при занятиях огневой, физической, так-
тической подготовках;  
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Развитие воображения; 
Повышение концентрации и сосредоточения, улучшение внимания и его 

объема, избавление от рассеянности; 
Улучшение концентрации в экстремальных ситуациях; 
Спортивная визуализация; 
Повышение навыка выдержки, спокойствия, самообладания; 
Развитие уверенности, воли, целеустремленности; 
Повышение физической силы; 
Развитие мгновенной реакции; 
Повышение точности и скорости; 
Восстановление физических сил, сверхбыстрая мобилизация. Переключение 

с режима напряжение-работа, на режим отдых-покой; 
Баланс психического и физического состояния; 
Контроль за психическим напряжением; 
Повышение уровня эмоционально-волевой регуляции. 
Структура психофизиологического тренинга для сотрудников ОВД подра-

зумевает двухуровневую систему деятельности, которая отличается между со-
бой по содержанию, а также по уровню собственной значимости -
психофизический тренинг проводится с сотрудниками в групповой форме, но 
также возможен и индивидуальный подход (является предпочтительнее). 

Для эффективности должно быть не менее 7 циклов и по времени проведе-
ния – примерно от 40 до 2 часов состоящих из упражнений из йоги (от 6 до 30 
минут), упражнений, направленных на медитацию (от 7 до 30 минут) и физи-
ческие упражнения на выносливость и сноровку (от 20 минут – до часу). 

Учитывая изложенное, подытожим основные преимущества введения пси-
хофизического тренинга: 

Главным недостатком современной психокоррекционной работы с сотруд-
никами ОВД является ее исключительная направленность на психику, без учета 
физической натренированности сотрудника. Для достижения большей эффек-
тивности психокорекции необходимо учитывать физический и психический ас-
пект сотрудника, что нам и предлагает психофизический тренинг. 

Из-за работы только с психикой - происходит некий «перекос», от чего 
страдает физическое тело сотрудника, в следствии чего именно оно становится 
слабым звеном и происходит активация различных заболеваний. 

Психофизический тренинг включает в себя основы восточных техник, 
адаптируя сложные упражнения под современный мир. 

Главной «Изюминкой» восточных систем, которые включает психофизиче-
ский тренинг, является некая психологическая тайна. Человек, концентрируя 
внимание на внутреннем состоянии, привлекает резервную энергию, которая 
оказывает позитивное влияние не только на тело, но и на психику. Психофизи-
ческий тренинг - это воплощение древней восточной мудрости о стабилизации 
триады человека: внимание, дыхание, физические упражнения. 

В ходе психофизического тренинга в целях наглядности результативности 
проводимого психологам-тренерам стоит рекомендовать использовать вклю-
ченное наблюдение за результатами выполняемых сотрудниками упражнений, 
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ролевого поведения, беседы с сотрудниками, а также такой дополнительный 
метод как контроль рефлексии через экспертные оценки в качестве мониторин-
га психического здоровья, а именно - экспертные оценки командирами успеш-
ности выполняемых сотрудниками должностных обязанностей. Попеременная 
смена напряжения «тренирует» психику сотрудника, таким же образом, как мы 
тренируем мышцы в спортивном зале, это способствует ее устойчивости, со-
труднику необходимо переживать напряжение при более благоприятных усло-
виях, чтобы давать адекватную реакцию при неожиданном напряжении в даль-
нейшем. Именно благодаря методу психофизической тренировки возможно 
решить данную проблему. 
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СВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ 
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ 

МВД РОССИИ 
Одной из основных актуальных проблем современного образования являет-

ся недостаточный уровень учебно-профессиональной мотивации студентов. 
Это касается в той или иной мере студентов различных профессий, проблемы в 
низкой мотивации обучения уже возникает в старших классах школы, где 
начинается профессиональный выбор и осознание своего жизненного само-
определения [1].  

Выбор профессии – это один из самых важных этапов жизненного пути че-
ловека. Верно выбранная профессия приносит человеку не только опыт, знания, 
умения, навыки, профессиональную реализацию, профессиональные компетен-
ции, но и счастье в жизни, осознание своей полезности для семьи, общества и 
государства. 

Мотивация является движущей силой любой деятельности, включая образо-
вание. Образование же должно основываться на создании условий для форми-
рования поколения опытных специалистов в области обучения мотивации и 
конкурентных знаний, в том числе для сотрудников правоохранительных орга-
нов. 

На сегодняшний момент проблема организации учебно-профессиональной 
мотивации у курсантов, обучающихся в высших учебных заведениях системы 
МВД является особенно актуальной. Учебно-профессиональная мотивация счи-
тается одним из основных факторов успешности обучения. Курсанты посте-
пенно проходят различные ступени учебно-воспитательного процесса. Несов-
падение мотивов учебной-профессиональной деятельности курсантов с 
практической реальностью становится причиной их учебной неуспеваемости, 
что может приводить к потере интереса к обучению и к выбранной профессио-
нальной деятельности. Для совершенствования процесса обучения необходимо 
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обратить особое внимание на учебно-профессиональную мотивацию курсантов 
и принимать своевременно меры для повышения мотивированости учебной де-
ятельности курсантов. 

Под учебно-профессиональной мотивацией курсантов мы понимаем соотне-
сение целей и задач, которые курсанты и слушатели поставили перед собой, и 
внутренняя активность их личности. При обучении мотивация выражается в 
принятии курсантом и слушателем целей и задач обучения как личностно зна-
чимых и необходимых. Мотивация характеризуется направленностью, устой-
чивостью и динамикой [2]. Направленность учебно-профессиональной мотива-
ции и ее связь с показателями интернальности является важнейшим условием 
эффективности обучения курсантов. Интернальность является показателем зре-
лости личности, уровня ее нравственного развития и успешности. Данные пока-
затели определяют степень ответственности человека за события собственной 
жизни.  

 Проблема интернальности в учебной деятельности еще недостаточно изу-
чена, но выявлена общая тенденция, утверждающая, что интерналы более 
успешны в учебе и обладают более устойчивой системой саморегуляции. Кур-
сантам, для поддержания высокого уровня учебно-профессиональной мотива-
ции необходимо иметь активный, творческий внутренний потенциал, а также 
находиться в постоянном целенаправленном процессе личностного развития. 

Для изучения учебно-профессиональной мотивации курсантов важное зна-
чение имеет определение сформированности основных мотивов обучения, по-
казателей мотивационного комплекса, типов мотивации учебной деятельности 
и связи данных показателей с интернальностью.  

Наиболее показательными для данной области исследования будут являться 
результаты по шкале интернальности в области профессиональных отношений 
и их связь с основными мотивами обучения. 

Для изучения особенностей учебно-профессиональной мотивации курсантов 
МВД и ее связи с субъективным контролем было проведено эмпирическое ис-
следование. В эмпирическом исследовании принимали участие курсанты вто-
рого курса. Исследование проводилось в сентябре 2021 года. Всего в исследо-
вании приняло участие 96 человек. 

Для исследования учебно-профессиональной мотивации курсантов были при-
менены психологические методики: Методика изучения мотивации 
Т.И. Ильиной, «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир, модифи-
кации А.А. Реана, «Мотивация учебной деятельности: уровни и типы, разработка 
И.С. Домбровской», опросник исследования уровня субъективного контроля Дж. 
Роттера (адаптирован Е.Ф. Бажиным, С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом). 

Изучив учебно-профессиональную мотивацию курсантов по Методике изу-
чения мотивации Т.И. Ильиной было выявлено, что в данной выборке преобла-
дают мотивы «Приобретение знаний» и «Овладение профессии» (Рис.1), что 
свидетельствует о сознательном выборе курсантами своей будущей профессии 
и удовлетворенности ею.  

В основе профессиональной деятельности (Рисунок 2) курсантов преоблада-
ет внутренняя мотивация – 82,1 %, следовательно, для них эта деятельность 
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имеет высокое значение сама по себе. Мотивационный комплекс профессио-
нальной деятельности курсантов состоит из высокого показателя внутренней 
мотивации (82,1 %) и внешней положительной мотивации (12,6 %) и низкой–
внешней отрицательной мотивации (5,3 %), что соответствует оптимальному 
сочетанию.  

Курсанты имеют высокий уровень (выше трех баллов) мотивации в целом 
при доминирующем познавательном типе мотивации (47,9 %) над социальным 
(42,7 %). (Рисунок 3) 

При анализе корреляционных связей между результатами проведенных ме-
тодик были выявлены значимые умеренные положительные связи интерналь-
ности и направленности учебно-профессиональных мотивов: 

1. У курсантов с высоким уровнем субъективного контроля в организации 
собственной деятельности чаще демонстрируется направленность мотивации к 
приобретению знаний и любознательность (r=0,346***, p<0,001).  

2. У курсантов с высоким уровнем субъективного контроля в организации 
собственной деятельности чаще наблюдается направленность мотивации к 
овладению профессиональными знаниями и выработке профессионально важ-
ных качеств, которые необходимы в практической деятельности (r=0,319**, 
p<0,01).  

3. У курсантов с высоким уровнем субъективного контроля по отношению к 
отрицательным событиям и ситуациям, которые происходят в их жизни, чаще 
демонстрируется стремление овладеть профессиональными знаниями и сфор-
мировать профессионально важные качества, необходимые для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности (r=0,302**, p<0,01).  

Результаты проведенного исследования учебно-профессиональной мотива-
ции курсантов показали высокий уровень развития мотивации к обучению и 
удовлетворенность в выбранной профессии в исследуемой группе.  

Результаты исследования будут иметь важное значение для педагогов, пре-
подавателей, психологов, руководителей факультетов и курсов, для разработки 
психолого-педагогической программы заинтересованности курсантов в получе-
нии высшего образования и дальнейшей работы в системе органов внутренних 
дел. Необходимо поддерживать высокий уровень учебно-профессиональной 
мотивации курсантов по средствам проведения систематически направленной 
учебно - воспитательной работы для поддержания интереса к учебной деятель-
ности и дальнейшей практической работы в системе МВД России. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЦИФРОВОЙ СЛЕД ДИСЦИПЛИНЫ  
Освоение педагогических знаний – это не только знакомство с основами пе-

дагогической деятельности, это, прежде всего развитие собственного профес-
сионального самосознания. С.И. Гессен справедливо отмечал, что «только 
наука вносит сознательность и критическое отношение туда, где без нее гос-
подствует неизвестно откуда полученный навык и безотчетность не нами тво-
римой жизни». Осознать себя как воспитателя, преподавателя, инспектора по 
делам несовершеннолетних (ПДН), руководителя, понять свои сильные и сла-
бые профессиональные качества, научиться их корректировать и компенсиро-
вать помогает педагогическая наука.  

В процессе педагогического обучения достигается и еще одна важнейшая 
цель – развитие мышления. Что это означает для будущего специалиста? Во-
первых, придать своему уму определенную направленность: видеть то, на что 
не обращалось внимания раньше, замечать во взаимодействии между людьми 
педагогические зависимости, причины и следствия. Во-вторых, понимать и 
уметь оперировать педагогическими понятиями, которые (как всякое понятие) 
отражают обобщенное знание о реальности. В-третьих, видеть общее между 
разными ситуациями, уметь переносить знание об одном явлении на сходные 
по существу, хотя и разные по форме, события.  

Нужно назвать и еще одну цель овладения педагогическим знанием – разви-
тие педагогической культуры специалиста. Культура включает в себя и знание, 
и опыт, и мышление, и самосознание, но не сводится к ним или к их сумме. «По 
определению С.И. Гессена, культура определяет три слоя социальных ценно-
стей – образованность (включая науку, искусство, нравственность, религию), 
гражданственность (право и государственность), цивилизацию (хозяйство и 
техника). Каждый из нас может самостоятельно обдумать, как соотносится 
культура педагога с ценностями общечеловеческого опыта. Но две непрелож-
ные закономерности, установленные человеческой историей, приведем здесь: 
только личность может сформировать другую личность, и только овладевая от-
крытым до тебя можно развиваться в своей профессии и совершенствовать де-
ло, которому служишь» [2]. 

В свете требований современного цифрового общества и образования, а также 
внешних условий, происходит дидактическая трансформация системы образо-
вания и высшего образования в частности. 

                                                 
1 © Ерофеева М. А., 2022. 
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«Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) характеризует опреде-
ленную последовательность элементов деятельности каждого обучающегося по 
реализации собственных образовательных целей, соответствующую его спо-
собностям, мотивации, интересам, которая осуществляется при координирую-
щей, организующей, консультирующей деятельности педагога. Понятия «инди-
видуальная образовательная траектория» и «образовательная программа» 
взаимосвязаны на основе образовательных стандартов. Обучающийся осознан-
но выбирает индивидуальную образовательную траекторию. Реализация инди-
видуальных траекторий осуществляется на основе индивидуальных учебных 
планов и образовательных программ, выбора обучающих модулей, набора обу-
чающимся накопительно-рейтинговых показателей, профессионально-
психологических оценок в портфолио, а также на основе дистанционного, элек-
тронного и проектного обучения. Целевым ориентиром проектирования ИОТ 
выступает прогнозная матрица компетенций специалиста»[1].  

Нами предлагается проект организации и реализации дисциплины «Теория 
обучения и педагогические технологии», в рамках подготовки будущих инспек-
торов ПДН. Данный проекте нацелен на то, чтобы курсанты: понимали чему 
учиться, как учиться, как применять свои навыки; решали профессиональные 
задачи, получили опыт, брали ответственность за собственное развитие; чтобы 
в вузе: анализировали образовательный процесс под социокультурные вызовы 
современности, принимали логику создания новых технологических продуктов, 
предоставляли доступ к внешним образовательным ресурсам; была возмож-
ность принимать решения на основе данных. 

Проектная деятельность курсантов в рамках дисциплины предполагает ра-
боту в команде и индивидуально. Они решают реальные задачи в рамках взаи-
модействия отдела ПДН с общеобразовательными организациями, получают 
знания и опыт работы с педагогическими технологиями в дистанционном, сме-
шанном и проектном обучении. 

Индивидуальная образовательная траектория курсантов(а) заключается в том, 
что в процессе работы над проектами они сталкиваются с нехваткой знаний, по-
том переформулируют это в образовательный запрос, который становится осно-
ванием для выбора образовательных активностей и учебных материалов. 

Цифровой след предполагает фиксацию деятельности каждого участника 
взвода. Собранные данные, позволят принимать управленческие решения в ре-
ализации дисциплины. 

Начинаем разработку проекта с описания проблемной ситуации, т. е. с иден-
тификации той проблемы, на решение которой он направлен.  

Проблема – качество подготовки будущих инспекторов ПДН (есть необхо-
димость для улучшения), чего не хватает? Попадая в реальную профессиональ-
ную среду, выпускники не включаются сразу в реальную деятельность, испы-
тывают сложности в организации рабочего процесса, в разработке 
профилактических мероприятий, особое затруднение испытывают в организа-
ции взаимодействия с использованием цифровых ресурсов и в работе в дистан-
ционной форме, и многое другое. На адаптацию уходит, порой, до 2-х лет, а 
молодой специалист (выпускник) – нужен работодателю в состоянии готовно-
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сти выполнять профессиональные задачи; должен быть готов включиться в ре-
альный профилактический процесс во взаимодействии с любой образователь-
ной организацией.  

Возникает вопрос: как надо организовать реализацию дисциплины «Теория 
обучения и педагогические технологии», чтобы в итоге курсанты могли быть 
готовы к выполнению профилактических навыков в реальных условиях? 

Если данную проблему не решать или решать не эффективно, то качество 
подготовки курсантов останется на прежнем уровне, заинтересованность в 
наших выпускниках может просто отсутствовать (или иметь претензии к их 
подготовке). В результате проблема только усугубляется.  

Решение данной проблемы является для вуза как стратегической, так и так-
тической. Мы предлагаем вариант реализации дисциплины, как в дистанцион-
ном, так и в смешанном формате.  

Целевой аудиторией (группой) вашего проекта являются курсанты – буду-
щие инспектора ПДН. По плану эта дисциплина проводится во 2-м семестре, 
первый год обучения. К этому моменту курсанты уже изучали такие дисципли-
ны как: «Общие основы педагогики», «Теория воспитания». На нашей дисци-
плине мы хотим научить курсантов разрабатывать конспекты мероприятий и 
презентации к ним, на основе современных технологий.  

Мы можем помочь курсанту научиться этому, если выстроим учебный про-
цесс на основе проектной деятельности, с использование цифровых технологий, 
с привлечением экспертов-преподавателей образовательных организаций, экс-
пертов-сотрудников ПДН и экспертов-адьюнктов, обучающихся по направле-
нию педагогика 5.8.7. – Методология и технология профессионального образо-
вания на факультете подготовки научно-педагогических и научных кадров.  

Организуя сбор и анализ цифрового следа обучающихся, мы сможем кор-
ректировать и управлять учебным процессом курсантов, а так же транслировать 
данные для работодателей о качестве подготовки курсантов. 

Оценить уровень подготовки наших обучающихся мы сможем, осуществляя 
контроль знаний, умений и навыков в процессе реализации дисциплины, по ре-
зультатам индивидуального и группового цифрового следа и экспертного за-
ключения привлеченных специалистов. 
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СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА 
Проектная 

роль Кто исполняет? Чего хочет? 

заказчик работодатель Подготовленного к работе сотрудника 

заказчик вуз Качественного выпускника.  

пользователь курсант Получить знания и навыки организации и 
реализации профилактической деятельно-
сти во взаимодействии с общеобразова-
тельными организациями.  

реализатор преподаватель Повысить уровень подготовки курсантов; 
научить ориентироваться в современных 
образовательных технологиях; применять 
знания и навыки в реальной профессио-
нально-профилактической деятельности.  

ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ 
Название дисциплины (модуля) «Теория обучения и педагогические техно-

логии». Тип проекта – смешанное обучение (при необходимости переводится в 
онлайн – курс). 

Цель: Сформировать у курсантов основы знаний в области педагогических 
технологий и навыки их использовать в современной профилактической дея-
тельности. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения курса направлен на формиро-
вание и развитие следующих компетенций: способность выполнять профессио-
нальные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; способность использовать закономерности и методы педа-
гогики и психологии в профессиональной деятельности. 

Этап 1. Анализ 
Образовательные потребности: 
Проблемы, которые должны быть решены посредством обучения: научить 

курсантов составлять конспекты мероприятий и презентацию с использованием 
современных педагогических и цифровых технологий. 

Потребности аудитории, которые должны быть удовлетворены в процессе 
обучения: доступность и визуализация учебных материалов, комфортная психо-
эмоциональная атмосфера. 

Ограничения: трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц (один семестр); уровень подготовки студентов. 

Анализ целевой аудитории (Можно использовать Карту эмпатии) 
Курсанты 1 – го курса направление подготовки 44.05.01 – Педагогика и пси-

хология девиантного поведения, профиль – социальная педагогика. Отсутству-
ет подготовка по педагогическим дисциплинам и психологии. Только вчера за-
кончили школу, а тут надо выступить в роли инспектора. Есть страх. Тем не 
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менее, в первом семестре были изучены основы педагогики и теории воспита-
ния, некоторые основы и представления об общей педагогики у них есть. Обу-
чающиеся хотят: получить знания и навыки работы в современных условиях с 
использованием педагогических и цифровых технологий. 

Помешать им может: собственная лень; технические сбои. 
Мотивы: желания получить новые знания и навыки; работа с интерактив-

ными инструментами; гибкий график; групповая работа; доступность учебных 
материалов; выполнение реального задания для отдела ПДН. 

Капиталы 
Социальный – рейтинг курсанта в вузе. Экономический – зарплата: обычная, 

повышенная. Административный – получение зачета (экзамена). Символиче-
ский – получение автоматической оценки по итогам усвоения дисциплины. 

Этап 2. Цели курса. Обучение. Учебные цели 
Ключевая цель курса: знать и уметь составить конспект профилактического 

мероприятия с использованием современных педагогических технологий. 
Как изменится курсант к концу курса 
 Курсант будет способен участвовать в разработке профилактических про-

грамм, разрабатывать отдельные их компоненты с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий. Сможет осуществлять профилактиче-
скую деятельность на основе специальных научных знаний. 

Знать: закономерности, методы теории обучения, образовательные техноло-
гии, применяемые в профессиональной профилактической деятельности; осно-
вы использования информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь (навыки) реализовать на практике профессиональные задачи; приме-
нять закономерности, методы обучения и педагогические технологии в профи-
лактической деятельности. Осуществлять профилактическую деятельность на 
основе специальных научных знаний. Разрабатывать профилактические меро-
приятия с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Организация взаимодействие: 
С контентом: чтение/ просмотр лекций. Чтение заданий. 
С преподавателем: консультации, обратная связь по самостоятельной рабо-

те. 
С участниками: участие в общем чат, совместная работа, взаимооценка.  
Самостоятельная работа: рефлексия, самопроверка, тестирование, эссе, ито-

говая работа. 
Формы контента (возможные варианты) 
Вербальный – работа на платформе Core/Discord/ЭИОС. 
Визуальный – работа на платформе Core / Discord (презентации)/ 

BigBlueButton. 
Кинестетический – работа на платформе Core/ Discord/ ЭИОС. 
Социальный – общение на практических занятиях. 
Среда – Мессенджеры, Сервисы и приложения (LMS, Core, Discord, Tele-

gram, Miro, Kahoot, Mentimeter и т. п.). 
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Навигация (Программа курса, единая точка входа). 

Путь пользователя 
(Этапы, которые проходит обучающийся и преподаватель) 

Зависимый обучающийся / Преподаватель – авторитет: информационные 
Лекции; преодоление непонимания и сопротивления. Согласно программе обу-
чения. Соблюдение инструкций, правил. 

Заинтересованный обучающийся / Преподаватель – мотиватор вдохновля-
ющие Лекции и направляющие дискуссии, открытые вопросы. Организация 
групповой самостоятельной работы.  

Вовлеченный обучающийся / Преподаватель – фасилитатор: семинары 
(групповые дискуссии); практические занятия; проектная – совместная работа; 
возможность выбора; взаимооценка. 

Самоуправляемый обучающийся / Преподаватель – консультант: организа-
ция работы во время дискретной практики (вне предлагаемого курса) рабочая 
группа, живое общение, пространство для обмена идеями, поддержка инициа-
тивы. 

Оценка эффективности 
Промежуточные результаты (тестирование, эссе, контрольные точки выпол-

нения задач). Посещение занятий, учет активности в процессе обучения, оценка 
самостоятельной работы. Итоговые результаты (проект): создание конспекта 
мероприятия + презентация – на выходе получиться продукт, готовый 
к использованию в профессиональной деятельности. Обучающийся получает – 
ЗАЧЕТ. 

Планируемые инструменты и подходы. Рабочая программа курса 
Лекции – BigBlueButton /Discord (группы по 20-25 человек).  
Лекции – текстовые и видео-лекции (площадка CORE). Комплекс практиче-

ских заданий. Дискуссии. Мозговой штурм. Визуализация. Тесты.  
Практические занятия – офлайн или BigBlueButton /Discord (интеграция 

Core, Kahoot, Google документы)  
Для коммуникации – Telegram/ Чат-бот на CORE 
Для проектной работы – Miro. 
Преподавателю необходимо четко сформулировать задание, назвать основ-

ные критерии оценки практико-ориентированной работы (проекта), обозначить 
этапы работы над ним и форму отчетности.  

Курсантам важно понимать, что получаемые ими сегодня знания обладают 
практической ценностью, и завтра они смогут их использовать в реальной жиз-
ни.  

Проектная модель полностью удовлетворяет этот запрос и тем самым дости-
гает основной цели – повысить мотивацию студентов. 

Проект реализуется в LMS на 75 %: лекции, материалы практических зада-
ний, тестовые задания. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачет-
ные единицы.  
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Для дистанционного обучения: Лекции в BigBlueButton /Discord (видео – за-
пись в LMS); семинары и практические занятия (BigBlueButton /Discord; запись 
занятий выкладываем в LMS); защита проектов с привлечение экспертов в 
ZOOM/ Discord (видео – запись в LMS). 

Для смешанного: Лекции в BigBlueButton /Discord (или видео – запись в 
LMS); семинары и практические занятия в of-Lane. защита проектов с привле-
чение экспертов в of-Lane + BigBlueButton / Discord (видео – запись в LMS)/ 
участие в дискуссии; перевернутая аудитория. 

Срок освоения программы и режим занятий: режим аудиторных (традици-
онно или дистанционно организованных) занятий: 4 часа в день, один раз в не-
делю. После каждого рабочего дня – Опросы (рефлексия): 

Что тебе больше всего понравилось на занятии? 
Чему ты научился (что узнал нового)? 
Что ты сейчас можешь делать, чего не мог делать прежде? 
Что ты сейчас можешь делать лучше, чем делал прежде, на сколько? 
Какая часть обучения для тебя была наиболее эффективна? 
В заключении оцениваются результаты, где индикаторами достижения ком-

петенций курсантом являются следующие действия: 
Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению зада-

чи. 
Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 
Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их преиму-

щества и риски.  
Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в рассужде-
ниях других участников деятельности 

Владеет действиями использования образовательных технологий в профес-
сиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития. 

Чтобы получить объективное представление об участниках (командах), 
необходимо осуществить анализ: данных об участниках деятельности; процесса 
обучения; результатов обучения и проектной деятельности. А так же осуще-
ствить мониторинг процесса обучения и анализ его результатов. 

Для сбора цифрового следа предлагается использовать типы информацион-
ных систем:  

Системы коммуникации: Mentimeter, Core, Discord, Чат-лог Telegram (от-
слеживаем активность в данных системах с помощью извлечения текстов, 
аудио и видеозаписей). 

Системы для совместной работы над документами: Google-Docs, Google-
Forms ( анализируем информацию из совместного использования документов). 

Системы для совместной работы над задачами: доска Miro; Чат-логи Tele-
gram (получаем информацию о задачах и их статусе; информацию об исполни-
телях задач; текст из комментариев; сроки выполнения; данные о подтвержде-
нии выполненных задач). 
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Объектами сбора данных является: индивидуальный участник обучения, об-
разовательная среда, проектная команда, образовательная траектория, образо-
вательная потребность /как вариант – использование инструментов Google Data 
Studio/. 

Таким образом, данный проект реализации и анализа дисциплины, позволит 
улучшить качество его организации и содержания, и как следствие повысить 
уровень подготовки курсантов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ НАМЕРЕНИЙ  
Интерес к проблеме по использованию психологического портрета личности 

преступника совершающего киберпреступления для выявления противоправ-
ных намерений личности вызван государственной задачей совершенствования 
работы органов внутренних дел. На данный момент к деятельности сотрудни-
ков предъявляются особые требования, так как она протекает на крайне высо-
ком уровне информационной интенсивности. 

Составление и применение психологических портретов киберпреступников 
в деятельности органов внутренних дел повышает эффективность предупре-
ждения, пресечения и раскрытия киберпреступлений. Сотрудники, работающие 
с психологическим профилем киберпреступника, отмечают интересную зако-
номерность: киберпреступность − это не только понимание «компьютера», это 
в первую очередь понимание череды алгоритмов поведения преступников и 
психологических коррелятов способов сокрытия следов киберпреступления.  

Выполнение сотрудниками полиции своих профессиональных задач требует 
от них высокого уровня постоянного совершенствования тех качеств, которые 
дают возможность быстро и эффективно оценивать кандидата на совершение 
того или иного правонарушения, либо являющимся свидетелем, соучастником 
и тд и тп, совершающего киберпреступления. 

В своей работе сотрудник полиции должен учитывать актуальность метода 
психологического портретирования киберпреступника (описание основных 
психологических свойств и особенностей человека или группы лиц), определя-
ется необходимостью совершенствования в реалиях современной информати-
зации общества профессиональной деятельности правоохранительных струк-
тур. Чтобы решить поставленные задачи, организовать конструктивный обмен 
данных с гражданами обладающими той или иной нужной правоохранитель-
ным органом информацией, необходимо сформировать особое состояние пси-
хологического контакта для выявление преступников, в связи с чем требуются 
не только знания психологии, но и умение владеть различными психотехника-
ми, к которым относится умение построения профиля лица, который задумал 
совершить противоправное действие. 

Сотруднику важно в своей работе учитывать сам факт установления роли 
субъект-субъектного восприятия в процедуре составления психологического 
портрета личности преступника совершающего киберпреступления для выяв-
лении противоправных намерений личности, выявление значимых качеств на 
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поведенческого анализа. Психологический портрет киберпреступника носит не 
абсолютно адекватный (как селфипортрет), а вероятностно-сборный «харак-
тер», в связи с чем важно понимать психологическое мышление киберпреступ-
ников, чтобы сотрудники подразделений информационной безопасности, опе-
ративники и другие службы, вовлеченные в поиск по выявлению лиц, 
совершивших киберпреступления могли сочетать ключевые идеи о человече-
ском поведении с возможными техническими решениями. 

На данный момент в связи с высокой цифровизацией общества, киберпси-
хология рассматривается, как развивающаяся дисциплина в поведенческой 
науке, где преимуществом вычленения лиц, совершающих киберпреступления 
является специалист изучающий характеристику психотипов личности гейме-
ров, операторов по работе с дронами и тд и тп, их психопрофили и влияние но-
вых технологий на поведение человека.  

Важно пометить - если мы говорим о слове «взлом» в отношении мотива 
действия в киберпространстве, то взлом, несомненно, может быть навыком не-
сущим под собой двойные стандарты его понимания, так как, к сожалению, в 
настоящее время «пиратство», «хакерство» полностью воспринимается как 
негатив (каким-то образом слово «взлом» стало оскорбительным и вредным, но, 
при этом в современных реалиях при смене поколений, мы видим впечатляю-
щий набор навыков в данной области и молодых людей до рубежа 34 лет).  

Стоит отметить, что понятие киберпреступника в определенной степени 
условно и формально с точки зрения определения методов выявления основных 
признаков личности и поведения этих преступников, поскольку причисление 
того или иного лица к категории ненадежных имеет непосредственную зависи-
мость от социальной группы, к которой он относится (в общем смысле и в 
частности). 

Человек не рождается как преступная личность, а становится преступником 
только в ходе преступления, поэтому деформация личности вне преступления 
невозможна, так как практика профилирования (портретирование) правонару-
шителя является поведенческим и следственным инструментом.  

Профайлерам важно понимать все о социальной группе призванной объеди-
нить исполнителей преступления. Подобно тому, как социальная группа вклю-
чает в себя такие совершенно разные модели поведения, как уклонение от со-
циальной ответственности или совершение уголовных преступлений, так и 
термин «киберпреступник» в психологическом смысле объединяет людей, со-
вершивших конкретное деяние в сфере информационных технологий в опреде-
ленных специфически обособленных группах.  

Отличительные черты психологии киберпреступника не следует понимать 
так, что они имманентны всем лицам, входящим в состав той или иной соци-
альной группы. Необходимо сделать промежуточное, но очень существенное 
замечание − при условии, что человек находится в тесной взаимосвязи с опре-
деленной социальной группой или другими влиятельными членами социальной 
единицы, то, он, скорее всего, будет делать то, что делает и в обратном случае 
его поведение едва ли повторится. В то же время влияние определенных ролей 
внутри социальной группы очень велико; их присутствие у некоторых кибер-
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преступников делает актуальным вопрос о том, необходимо ли исследовать их, 
причины деформации личности, что позволяет нам говорить о психологии ки-
берпреступника как об отдельном, независимом, социальном и психологиче-
ском типе личности внутри некой, важной для выявления, социальной группы.  

Психологу, при выяснении статистической значимых выявляемых характер-
ных признаков личности киберпреступника и его поведения, необходимо ре-
шить задачу дефиниции круга характеристик, позволяющих определить бли-
жайшие по своей специфике к преступлению причинно-следственные связи, 
причинные цепочки и их совокупности (некие общие маркеры). Предметом со-
ставления поискового портрета киберпреступника по конкретным делам в це-
лях розыска служит то специфическое в личности, что определило выбор имен-
но уголовно-наказуемого варианта поведения. 

Социально-психологический аспект важен для изучения механизма индиви-
дуального преступного поведения и прогностического психологического порт-
ретирования, к примеру, неизвестного следствию на данный момент преступ-
ника (социологический и социально-психологический подходы в совокупности 
позволяют определять причины различий преступности среди различных соци-
альных групп или в разные периоды, а также количественные качественные ха-
рактеристики данного вида преступности).  

Социологический и социально-психологический подходы в совокупности 
позволяют устанавливать распространенность различных социальных типов 
личности, их взаимодействий между собой, а также криминологически суще-
ственные особенности информационного следа, установок, стереотипов, тради-
ций, иногда даже обычаев, их истоки, способы их формирования и другие об-
стоятельства. 

При возникновении вопроса, почему преступления совершены данными  
лицами и притом именно данные преступления в конкретных обстоятель-

ствах,  
то социологический и социально-психологический подходы усиливаются 

индивидуально-психологическим изучением, осуществляемым психологами. 
При конкретизации объекта изучения важны подходы к выявлению и интер-

претации связи между признаками преступления и психологическими характе-
ристиками преступника − следует изучать личность как «социальное лицо», ко-
торое преступило уголовно-правовой запрет, его врожденные особенности, 
обстоятельства его социального становления, его отступление от нормальной 
социализации личности.  

Особенности картины личности, поведенческих паттернов при психологи-
ческом изучение таких лиц, а преступление − это психолого-
криминалистическая система (жертва, место, время, орудие, способ, участники, 
свидетели и т. д.), влияют на необходимость начинать с поиска ответа на сле-
дующие вопросы: являются ли они субъектами преступления, в каких условиях 
формировались, способны ли они отвечать за свои поступки? 

Для разработки и составления психологического портрета преступника со-
вершающего киберпреступления (психологическое выявление), существенным 
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является выделение его стилистических маркеров «индивидуального дей-
ствия»:  

1) Социальные позиции и роли человека, а также его личностная деятель-
ность, или объективные характеристики личности. Они помогают определить 
положение, роль личности в системе социальных отношений и взаимосвязей с 
обществом, регулируемых моральными общественными устоями, традициями и 
законодательством.  

2) Потребностно-мотивационная сфера личности, ее ценностно-нормативная 
характеристика, потребность в самореализации, самооценка – субъективные, 
личностные характеристики, которые носят социальный характер.  

Как правило лица, совершающие преступления, в частности киберпреступ-
ления, не занимают большое количество социальных ролей, которые могли бы 
позволить им ознакомиться с государственными нормами, общественными 
нормами поведения и вести себя в соответствии с ними, либо, они занимают та-
кие позиции, которые противоречат друг другу, тогда будет проявляться кон-
фликт социальных позиций. Бывают ситуации, когда занимаемые человеком 
роли прямо диктуют ему противоправное, преступное поведение.  

Огромную роль при составлении психологического портрета играют цен-
ностные ориентации преступника. Исследования личностных характеристик 
преступников показывают, что в системе ценностей у них высшее место зани-
мают индивидуальные, либо кланово-эгоистические ориентации. 

Несмотря на либеральное проявление социального равенства в цифровой 
реальности, которое находит свое выражение в установлении одинаковых аль-
тернатив вне зависимости от гендерных признаков, физических возможностей, 
социальной и этнической принадлежности, религиозных убеждений и т. д. су-
дебная практика показывает, что все без исключения осужденные за соверше-
ние преступлений в данной области − мужчины. 

Предположительно, это может быть связано с тем, что биологические и со-
циальные функции присущие женщинам, исключают их из сферы информаци-
онных технологий, где преобладают чаще всего специалисты-мужчины, что от-
кладывает иногда отпечаток на создание профиля киберпреступника и его 
поимку. В силу ответственности, связанной с более эмоциональным погруже-
нием в партнера, тревожной необходимостью воспитывать детей, ухаживать за 
домом и др. − у женщины меньше возможностей для освоения коммуникаци-
онных технологий на высоком уровне без должной перспективы самореализа-
ции вне партнера или семьи, в связи с чем она использует коммуникационные 
технологии в основном для решения повседневных задач. 

Подводя итог, можно сказать, что на основе приведенных выше характер-
ных черт кибернетических преступников можно выявить общие закономерно-
сти в их поведении, стереотипные черты через понимания мотивов и мышле-
ния, что в общем помогает в ведении поисков и поимке киберпреступников, 
анализе дальнейших действий преступника. Создаются поведенческие шаблоны 
и на их основе могут разрабатываться те или иные рекомендации по ведению 
сотрудниками ОВД оперативно-розыскной деятельности. 
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Все человеческое поведение должно быть предметом психологического 
анализа (криминологическое профилирование, поведенческое профилирование 
или следственный анализ, географическое профилирование), который особенно 
важен для определения социальной группы, в которой находится нужный след-
ствию человек, совершающий киберпреступления для выявления противоправ-
ных намерений. 

Психологический анализ следов и обстоятельств преступления, знание пси-
хологии киберпреступника объясняет выбор средств для совершения компью-
терного преступления, а также помогает в разработке мер противодействия, в 
связи с чем, сотрудники специализирующиеся в области информационных тех-
нологий и понимания поведенческого анализа востребованы в борьбе с кибер-
преступностью. 
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ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ  
В РАБОТЕ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ 

Арт-терапия выступает одним из ведущих методов в работе с наркозависи-
мыми лицами. От того насколько грамотно и профессионально выстроен дан-
ный процесс во многом зависит не только эффективность реабилитационного 
процесса, но и дальнейшее мировосприятие пациента уже вне стен реабилита-
ционного центра[1]. 

Для эффективного построения процесса арт-терапии в работе с наркозави-
симыми лицами, необходимо учитывать специфические особенности данных 
пациентов. Как правило, они заключаются в следующем: 

- для наркозависимых лиц, особенно на первоначальных этапах реабилита-
ционного процесса, характерна анозогнозия, т.е. отказ считать себя больным, и 
как следствие отказ от лечения; 

- наличие своеобразных изменений личности, которые возникают у людей, 
страдающих химической зависимостью (повышенный уровень тревожности и 
эмоциональной возбудимости, сниженные когнитивные способности, апатия, 
негативизм к происходящему и др.); 

- неадекватная самооценка, которая в случае низкой самооценки обусловле-
на стигматизацией общества, а напротив завышенная самооценка, как правило, 
связана с наличием у пациента знакомых в криминальном наркосообществе, 
хорошим материальным положением его семьи и др.; 

- наличие стойких поведенческих стереотипов и привычек, выражающихся в 
употреблении жаргона и демонстративном поведении; 

- у ряда пациентов, с сохраненными когнитивными функциями на высоком 
уровне, могут наблюдаться находчивость, изворотливость, которые, могут про-
являться в социально одобряемом поведении без внутреннего принятия пози-
тивных ценностей, прививаемых в ходе реабилитационного процесса[2]. 

На ряду с учетом особенностей пациентов страдающих наркозависимостью, 
стоит отметить, что для успешной реабилитации данной категории лиц, нема-
ловажное значение имеет и личность самого терапевта. 

В настоящее время, проблемой зависимости занимается отдельная область 
знаний – аддиктология, что позволяет консультанта по вопросам зависимости 
выделить в отдельную профессию. Однако по причине отсутствия четких кри-
териев, определяющих данную профессию, она очень часто строится на нена-
учных подходах и предположениях относительно осуществления деятельности 
консультанта по реабилитации зависимых лиц, в том числе и в области приме-
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нения различных терапевтических подходов, где арт-терапия не является ис-
ключением. 

Рассмотрим более подробно различного рода заблуждения о консультантах 
различных реабилитационных центров:  

1. Консультантом по химической зависимости может стать только чело-
век, имеющий опыт личного выздоровления. 

Данное предположение основывается на принципе работы «Минесотской 
модели терапевтического сообщества», где ведущие роли отдавались бывшему 
воспитаннику центра, и позиционировали данный подход как реализация си-
стемы «Равный – равному». Подавляющее большинство центров работают, 
придерживаясь именно данной парадигмы, поскольку предполагается, что она 
позволяет избежать негативизма к реабилитационному процессу и специали-
стам в лице врачей.  

Однако если рассматривать консультанта по вопросам зависимостей как са-
мостоятельную профессию, то человек, который работает консультантом, дол-
жен владеть комплексом теоретических знаний и навыков, приобретенных в 
ходе специальной подготовки (образования), а не только личного опыта[3]. 2. 
Пациентам реабилитационных центров полезно становиться консультантами 
независимо от их сроков личного выздоровления. 

Как правило, после прохождения курса реабилитации, воспитанник перехо-
дит на ступень волонтера. В основном, данный этап подразумевает под собой 
не консультирование, а ресоциализацию – заключительный этап реабилитаци-
онных мероприятий. В этот период, воспитанник чередует свое пребывание в 
центре со своим пребыванием дома, где под контролем сотрудников центра 
учится применять в социуме полученные навыки. В качестве непременного 
условия пребывания дома, подразумевается посещение групп постреабилита-
ционной психологической поддержки. По возвращению в центр, он совместно с 
психологом анализирует полученный опыт и решает проблемы, выявленные во 
время пребывания дома.  

Этот этап продолжается в среднем до двух с половиной лет ремиссии. Су-
тью предназначением данного этапа является коррекция негативных изменений 
психики, которые возникли в период активного употребления.  

3. Любой прошедший реабилитационную программу может быть консуль-
тантом.  

Большинство воспитанников, находясь на первых этапах реабилитационной 
программы, хотят остаться работать в центре. Причиной тому выступает боязнь 
социализации, а так же заблуждение пациента о единственной возможности 
полноценной жизни, через нахождение в резервации. Кроме того, у ряда паци-
ентов присутствуют внешние мотивы консультирования такие как: достижение 
больших целей (материального благополучия, самоутверждения и пр.).  

4. Любой прошедший реабилитационную программу может вести духовно 
– нравственное просвещение в среде других воспитанников центра.  

Таким образом, на основании анализа самых распространенных заблужде-
ний о работе консультантом, на наш взгляд, представляется возможным выде-
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лить компоненты, которые необходимо включать в полноценную программу 
подготовки консультанта, а именно:  

 Предоставление информации о зависимости, как болезни и существующих 
методиках ее лечения; 

 Обучение основам психологии, педагогической деятельности и социологии; 
 Обучение основам безопасности жизнедеятельности и оказания первой ме-

дицинской помощи; 
 Изучение анатомии и физиологии ЦНС; 
 Получение базовых знаний общей психологии, патопсихологии, специаль-

ной психологии и психологии развития; 
 Обучение основам семейной терапии, навыкам проведения индивидуаль-

ных консультаций зависимых и членов их семей, организации тренингов и 
иных терапевтических мероприятий;  

 Развитие определенных ценностей, отношений и эмоций, влияющих на 
профессиональное поведение;  

 Изучение этического кодекса консультанта его роли и значения в практике.  
Все это, на наш взгляд будет способствовать становлению консультанта, как 

профессионала. Образование и самоанализ – помогут предотвратить нарушение 
основ консультирования, и повысят качество реабилитационных услуг.  

Консультант – специалист, в обязанности которого входит не только инди-
видуальное консультирование, но и психологическая поддержка зависимых на 
всех этапах терапии. Он должен вести свою деятельность не просто опираясь на 
знания и навыки, но так же иметь так называемое профессиональное «чутье» 
[4].  

Специалист в области химической зависимости должен соблюдать ряд пра-
вил для того, чтобы обеспечить качественный процесс выздоровления воспи-
танникам реабилитационного центра: конфиденциальность, четкое знание и 
выполнение своих должностных обязанностей. Каждый сотрудник должен с 
уважением и пониманием относиться к каждому выздоравливающему зависи-
мому и знать, как его собственное поведение влияет на окружающих и то, как 
поведение окружающих влияет на него. Этическая ответственность сотрудни-
ков центра и рост профессиональных навыков – это гарантия положительного 
результата, который нужен в работе с химической зависимостью.  

Стоит отметить, что применение методов арт-терапии требуют от терапевта 
знаний из различных областей. Такой специалист должен быть вооружен зна-
ниями из области психотерапии, клинической психологии, психологии, педаго-
гики, а так же обладать определенными личностными качествами. Арт-терапевт 
должен обладать чуткостью, уметь импровизировать, соединять во едино вы-
сказывания и реакции пациентов. О должен способствовать формированию 
чувства уверенности, иметь возможность индивидуально помочь клиенту в по-
нимании собственных чувств и эмоций, должен уметь интерпретировать про-
дукты творчества пациентов. Кроме того, от арт-терапевта требуется без оце-
ночное отношение к какой либо работе пациента, поскольку положительная 
реакция арт-терапевта может вызвать зацикливание пациента на той или иной 
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технике выполнения задания и наоборот, отрицательная обратная связь может 
повлечь за собой потерю мотивации пациента к терапевтическому процессу. 

На основании вышеизложенного, представляется возможным выделить 
ключевые принципы для успешного процесса арт-терапии с зависимыми лица-
ми, а именно: 

- принцип субъектности (отношение к пациентам не как к пассивным 
участникам коррекционных и развивающих воздействий, а как к личностям с 
индивидуальным набором потребностей, взглядов, установок); 

- принцип активности (терапевт должен уметь вовлекать участников арт-
терапевтического процесса в различные формы творческого самораскрытия 
предполагающие проявление ими инициативы); 

- партнерство в терапевтических отношениях (уважение позиции паци-
ента, доверительное отношение и стимулирование его к выражению своих 
чувств и мыслей); 

- опора на наглядно-чувственный характер деятельности (активное ис-
пользование визуальных, музыкальных, кинестетических и игровых форм са-
мовыражения и стимулирования творческого воображения); 

- постоянная обратная связь с пациентом (отчет участников арт-
терапевтических занятий о своих чувствах, мыслях и впечатлениях от взаимо-
действия друг с другом и арт-терапевтом); 

- интегративность (активизация и развитие в ходе занятий эмоциональ-
ных, познавательных и поведенческих аспектов личности, преодоление протво-
реий между чувствами, мыслями и поступками); 

- системность (восприятие поведения и проблем участников арт-
терапевтического процесса в контексте терапевтических, групповых и социаль-
ных отношений, а так же с учетом широкого набора различных факторов риска 
и здоровьесбережения); 

- ориентация на саморазвитие, доверие к внутренним ресурсам организма 
и психики пациента с параллельным привлечением внешних ресурсов; 

- признание регрессивных психологических реакций как закономерных и да-
же необходимых для развития онтогенетически более зрелых и совершенных 
форм психической деятельности. 

Кроме того, для успешного процесса арт-терапии с зависимыми лицами, це-
лесообразно придерживаться определенной структуры занятия, содержащей в 
себе ряд этапов: 

1. Настрой на занятие; 
2. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений; 
3. Выполнение задания арт-терапевта; 
4. Этап вербализации (активизация вербальной и невербальной коммуника-

ции); 
5. Рефлексивный заключительный этап. 
Немаловажную роль в арт-терапевтическом процессе играет знание цветов, 

поскольку данная информация может выступать как дополнительным источни-
ком изучения не только личностных особенностей пациента, но и его актуаль-
ного состояния и отношения к происходящему. Кроме того значение цветов, 
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может выступать отдельным элементом терапевтического воздействия – цвето-
терапией. 

Для эффективного построения процесса арт-терапии в работе с наркозави-
симыми лицами, необходимо учитывать не только специфические особенности 
данных пациентов, но и принципы работы с ними, что в свою очередь будет 
способствовать совершенствованию терапевтической работы в условиях реаби-
литационного центра.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В самом широком смысле ценность – это жизненно важный ориентир для 

человека. В современной философии существует раздел, посвященный иссле-
дованию ценностей – аксиология. Традиционно к высшим ценностям относят 
ценности добра, истины, красоты, любви, свободы и т. д. [1]. 

На наш взгляд, содержанием профессиональных ценностных ориентаций 
является готовность к реализации в будущей практической деятельности. 
Именно поддержание в обучении интегративного единства всех видов дисци-
плин и спецкурсов необходим для формирования у студентов профессиональ-
ных ценностных ориентаций для реализации себя в будущей практической 
физкультурно-спортивной деятельности. На наш взгляд, дидактическая инте-
грация дисциплин гуманитарного и профессионального циклов эффективно 
расширяет горизонты индивидуального самосознания, а также профессиональ-
ные компетенции. И в данном случае, нам представляется, что дидактическая 
интеграция ни что иное как определенный результат образования, тесно свя-
занный с мировыми процессами интеграции и глобализации.  

Следует обратить внимания, на наш взгляд, на понятие «ценностные ориен-
тации», рассмотренное и представленное в трудах Л.Ф. Михальцовой [2]. Автор 
описывает ценностные ориентации как систему личностно значимых качеств и 
идеалов, жизненных стратегических целей и ценностных приоритетов. Те ори-
ентиры, на основании которых индивид интегрируется в свою профессиональ-
ную деятельность, называют профессионально-ценностными ориентациями [3].  

Изучая ряд работ ученых, видно, что их мнения склоняются к тому, что 
ценностные ориентации обучающихся способны воздействовать в целом на 
весь личностно-ориентированный педагогический процесс. Ценностное созна-
ние во многом предопределяет направленность и задачи педагогических преоб-
разований. [4, С. 88-89]. Согласны с мнением Кирьяковой А.В., которая счита-
ет, что ценностные ориентации являются необходимым компонентом 
профессионального самоопределения студента, для проектирования себя как 
профессионала. [5, С. 15].  

Хотелось бы отметить, что государственная политика в сфере образования 
основываются на признание приоритетности образования; воспитание взаимо-
уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, ра-
ционального природопользования и т. д. [6].  

                                                 
1 © Казаринова Л. В., 2022. 
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Необходимо отметить, что на каждом новом этапе развития общества си-
стема образования также меняется. В условиях современного времени наблю-
дается тенденция низкого уровня правовой культуры среди граждан, невысоко-
го уровня культурных знаний, активное распространение вредных случаев 
алкоголизма и наркомании. Происходит рост правонарушений и преступлений 
в обществе, особенно последнее набирает тенденции как организационная пре-
ступность [7].   

Правовая культура как дисциплина в образовательных учреждениях очень 
важна. Правовая культура – общий уровень знаний и объективное отношение 
общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и 
установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Формируется под воз-
действием системы культурного и правового воспитания и обучения. Правовая 
культура охватывает все ценности, которые созданы деятельностью людей в 
области права; она пронизывает право, правосознание, правовые отношения, 
режим законности, складывающийся правопорядок, правовой менталитет нации 
и отдельных групп населения. [8, С. 235].   

Следует отметить, что многие ученые определяют правовую культуру через 
категорию «ценность». Так, некоторые ученые определяет правовую культуру 
как разновидность духовно- материальной культуры, которая представляет со-
бой совокупность юридических ценностей, другие отмечают, что основой об-
щей концепции правовой культуры есть информационно-ценностные ориенти-
ры личности в правовой сфере, третьи уверены, что культура сама по себе не 
является ценностью, но она - объективно существующая данность, смысл и 
значение которой заключается в создании ценности или, говоря словами Ру-
дольфа Штаммлера, «в стремлении к истинному» [9].   

Высокий уровень правовой культуры и правосознания проявляется, прежде 
всего, в уважении к праву. Правовой нигилизм – это психосоциальный и куль-
турный феномен, представляющий собой отрицательное отношение к праву и к 
правовым формам организации общественных отношений [10, С. 30].  

С 2019 года в образовательный процесс НГУ им. П.Ф. Лесгафта внедрена 
учебная дисциплина «Правовая культура». Данная дисциплина направлена на 
формирование следующих компетенций: способен осуществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез информации, применять системный подход для реше-
ния поставленных задач; способен определять круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

Также хотим внести предложении о внедрении дисциплины «Нормативно-
правовое обеспечение безопасности в спорте» для студентов, слушателей, ма-
гистрантов университета. Под безопасностью в спорте, в данном случае, подра-
зумевается целый комплексный институт, состоящий из совокупности взаимо-
связанных и упорядоченных элементов, включающий в себя методы и 
мероприятия для целей обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, зани-
мающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей 
физкультурно-спортивных мероприятий.  
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Мы понимаем, что в настоящее время ни религии, ни политике не удается 
сплотить народ настолько мощными целями и идеями, как спорту. 
В жизни людей спорт имеет огромное значение. И, на сегодняшний день 
страшно представить, что сфера спорта, направленная на гармоничное развитие 
физических и духовных качеств, может столкнуться 
с проявлениями дискриминации, насилия, расизма, национализма, экстремизма, 
терроризма и другими преступлениями, направленными против жизни и здоро-
вья, общества и государства, а также с правонарушениями и преступлениями, 
связанными с незаконным оборотом запрещенных веществ, а также с наруше-
нием общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
крупных международных спортивных мероприятий, где жертвами являются де-
ти, женщины, спортсмены, болельщики, зрители – лица, которым дорог спорт.  

В рамках данной дисциплины с целью формирования высокого уровня пра-
восознания будущих специалистов в области физической культуры и спорта 
предлагается рассмотреть вопросы, касающиеся изучения нормативных право-
вых актов, регламентирующих безопасность проведения занятий физической 
культурой и спортом, критерии оценки состояния спортивных объектов; совре-
менные средства безопасности и жизнеобеспечения спортивного комплекса и 
других общественных зданий и сооружений; особенности обеспечения охраны 
общественного порядка при проведении спортивных мероприятий, а также по-
следствий при чрезвычайных происшествиях и несчастных случаях; изучить 
потенциально опасные физиологические реакции организма человека на физи-
ческие упражнения, негативно действующих факторов окружающей среды и 
способов предотвращения их действия, а также основ, норм, правил безопасно-
сти и ответственность руководителей по обеспечению безопасности на заняти-
ях по физической культуре и спорту; рассмотреть и исследовать управленче-
ские, организационно-педагогические средства и методы, теоретические и 
методические основы формирования здорового образа жизни молодежи, как 
комплекс мер противодействия запрещенных веществ в сфере физической 
культуры и спорта во обеспечении безопасности общества и государства мно-
гое другое. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо, прежде всего, разработать дидак-
тические материалы для проведения занятий по дисциплинам правовой направ-
ленности, содержащих рекомендации по использованию базовых знаний сту-
дентов в будущей профессиональной физкультурно-спортивной деятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСПЕКТОРА ПДН 

И СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
У ПОДРОСТКОВ НАВЫКОВ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

Конфликт – это противоборство, столкновение сторон, при котором хотя бы 
одна из сторон уверена, что действия несут угрожающий характерам интересам 
и мотивам другого. Важно заметить, что определение охватывает все виды 
конфликта. 

Подростковый возраст является очень эмоциональным, экспрессивным, 
вспыльчивым периодом в жизни каждого человека. Умение конструктивно раз-
решать конфликты в подростковом возрасте немаловажно, так как психологи-
ческий климат человека напрямую влияет на взаимоотношения между людьми 
в коллективе. 

Проблемы подростков часто вызваны желанием удовлетворить свои потреб-
ности и обеспечить себя. В конце концов, подросток – это не ребенок, но и не 
взрослый. Необходимо развивать способность подростка предотвращать кон-
фликты и создавать условия, чтобы не было причин для столкновения в образо-
вательной и семейной среде. Надо также сказать, что роль конфликтов в под-
ростковом возрасте довольно велика. Как и в любом другом возрасте, 
подростковые конфликты имеют как положительные, так и отрицательные ре-
зультаты [5]. С усложнением системы социальных отношений, с включением 
индивида в множествe сообществ потребность принадлежать к одной группе 
удовлетворяется только путем подчинения себя различным социальным нормам 
и предписаниям и в то же время удовлетворением социальных ожиданий дру-
гих. 

Конструктивное разрешение конфликтов в подростковом возрасте является 
очень актуальным вопросом на сегодняшний день, так как психологический 
климат человека напрямую влияет на взаимоотношения между людьми в кол-
лективе. 

Риски возникновения конфликтов в различных ситуациях межличностного 
взаимодействия – с учителями, родителями, сверстниками – повышаются в 
подростковом возрасте. Это обусловлено тем, что подростковый возраст харак-
теризуется эмоциональной неустойчивостью, резкими колебаниями настроения, 
проявлением негативизма и различных видов агрессивности. Агрессивное по-
ведение представляет собой мотивированное деструктивное поведение, несоот-
ветствующее социальным нормам общества, приносящее физический или мо-
ральный ущерб объекту, на которое оно направлено [6], а также вызывающее 
психологический дискомфорт. Агрессивное поведение личности выражается в 
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действии и может быть прямо направлено на причинение вреда другому чело-
веку или на преодоление определенной ситуации, которая, по мнению лично-
сти, решается только через проявление агрессивности. 

В младшем школьном возрасте агрессивное поведение чаще всего направ-
лено на самых слабых в группе, классе. Оно выражается через насмешки, обзы-
вание, драки, ругательства. Негативная реакция учителей и родителей служит 
для детей доказательством правоты своего поведения и часто они продолжают 
самоутверждаться через данную модель поведения. Поэтому агрессивное пове-
дение школьников в данный момент так же является серьезной проблемой со-
временного общества. 

В подростковом возрасте, когда авторитетность взрослых разрушается, дети 
начинают формировать социальные микрогруппы, принадлежность к которым 
считается выражением их силы. Аутсадеры же попадают под нападки и агрес-
сивное поведение своих сверстников, которые оправдывают такое поведение 
чувством безопасности в определенной группе. 

Привыкнув к тому, что уважения можно добиться лишь силой, подростки 
проявляют вербальную агрессию, применяют физическое воздействие, издева-
ются над одноклассниками. В средства массовой информации попадают ролики 
снятые подростками, где запечатлены избиение одноклассников, доведение до 
суицида, издевательство над учителями и родителями. Чревато это тем, что, во-
первых, в данный период онтогенеза формируются стереотипы поведения, у 
подростка начинает формироваться новый уровень сознания, а именно позиция 
взрослого человека, которая будут использоваться в дальнейшем. Во-вторых, 
большинство из этих деяний можно квалифицировать как девиантные или де-
линквентные; в-третьих, часто подростковая жестокость проявляется именно 
тогда, когда сверстники объединяются и формируют группу. Соответственно, 
уменьшить уровень жестокости можно, воспрепятствовав формированию таких 
потенциально опасных групп. 

Различие социальных ролей, возрастных групп, опыта, ценностей участни-
ков образовательных отношений способствует риску возникновения напряжен-
ности и требует компетентного подхода со стороны администрации и педаго-
гов. 

Главной целью работы социального педагога является формирование разно-
сторонне развитой, общественно-активной и социально- адаптированной пол-
ноценной личности. Ведь внедрение ФГОС в качестве первоочередной задачи 
ставит социально-ориентированное воспитание ребенка, формирование граж-
данско-патриотической позиции личности. Это относится ко всем категориям 
учащихся и их семей, в том числе и к учащимся, а также семьям, состоящим на 
различных видах профилактического учета (внутришкольный, ПДН и др.). Од-
нако работа с такими категориями имеет свои специфические особенности [8]. 
Их воспитание тесно взаимосвязано с перевоспитанием, т.е. идет изменение со-
знания и поведение учащегося с целью формирования в нем положительных 
качеств и устранению отрицательных. Такая работа не может проводится в ли-
це одного только социального педагога, так как для достижения максимально 
положительного результата необходимо комплексное межведомственное взаи-
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модействие всех институтов профилактической работы по предупреждению без-
надзорности и беспризорности, это и образовательное учреждение, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), отделы участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних и т. д. [3]. 

Так, инспектор ПДН в своей деятельности должен руководствоваться реко-
мендациями, которые помогут ему наладить контакт с подростком и его роди-
телями. Деятельность его состоит в установлении контактов с данными лицами, 
предупреждении развития конфликтного поведения, профилактике и поддер-
жании достигнутого результата. Инспектор ПДН, как и социальный педагог, 
должен включать такие формы работы: просвещение, консультирование, бесе-
ды, терапии развлечения и досуга [7]. 

Проблема развития конфликтного поведения несовершеннолетних в насто-
ящее время очень актуальна, поэтому необходимо принимать меры для прове-
дения профилактической работы, а учитывая «омоложение» данной проблемы, 
нужно принимать профилактические меры по предупреждению конфликтного 
поведения к более молодому поколению, но при этом проводить полную, охва-
тывающую все стороны профилактику, привлекать к этому делу как можно 
большее количество специалистов. Чем объемнее и увлекательней для несо-
вершеннолетних будет проходить данная работа, тем больше шансов для 
предотвращения развития конфликтного поведения, тем здоровее будет расту-
щее поколение. 

Таким образом, деятельность социального педагога в образовательном 
учреждении многогранна, он должен каждый раз искать новые способы, фор-
мы, пути решения конфликтных ситуаций, а также проводить профилактиче-
скую работу не только с самими подростками, но и с их ближним окружением: 
педагогами, родителями и сверстниками. Его задача отыскать подходящие ме-
тод, форму и путь направленного воспитательного воздействия на личность 
подростка. Многое зависит от креативности, жизненного и профессионального 
опыта социального педагога, его личностных качеств, умения выстраивать вза-
имоотношения.  

Организация деятельности инспектора ПДН по взаимодействию с образова-
тельными учреждениями позволит обеспечить реализацию гарантий прав ре-
бенка. Содействие в реализации и защите его прав и законных интересов, фор-
мирование при этом законопослушного поведения детей и подростков, 
организация правовой помощи их семьям, выявление детей и семей, находя-
щихся в социально опасном положении, – это важные первоочередные задачи, 
решаемые инспекторами ПДН в сфере деятельности общеобразовательных 
учреждений [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие ПДН и социаль-
ных педагогов в профилактической деятельности конфликтов подростков пред-
ставляет собой их совместную деятельность, направленную на изучение под-
ростка и социокультурной среды его воспитания, причин конфликтов, места и 
роли в совместной деятельности по их предупреждению, формировании лично-
сти взрослеющего человека, воспитание у него личной ответственности за ре-
зультаты обучения, содействие в получении образования и профориентацион-
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ном самоопределении, где субъектом организации такого взаимодействия вы-
ступает инспектор по делам несовершеннолетних. 
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КУРСАНТ КАК АКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ  
ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Современное российское военное высшее профессиональное образование 

направляет все свои усилия на то, чтобы обучить и воспитать высоко профес-
сиональных молодых военных специалистов, способных решать серьезные и 
важные задачи, обеспечивающих безопасность нашего государства. Молодые 
люди, обучающиеся в Филиале Военной Академии Ракетных Войск Стратеги-
ческого назначения имени Петра Великого в городе Серпухове не составляют 
исключения. Все процессы в нашем филиале направлены на воспитание и обу-
чения не только грамотных военных специалистов, но и молодых людей с чув-
ством высокой морали и ответственности за себя, свою профессию и свое госу-
дарство. Становясь в будущем офицерами, несущими боевые дежурства, 
курсанты понимают, что одновременно с этим они становятся членами совре-
менного российского общества, которое требует от них участия и в обычной, 
гражданской жизни. Тем самым курсанты должны развивать себя не только в 
военной сфере, но и активно самообразовываться и самореализовываться ха 
пределами КПП своего родного ВУЗа, а в дальнейшем и своей военной части. 

В последнее время набирает популярность личностно-центрированный под-
ход в образовании, берущий свое начало от работ американского ученого 
К. Роджерса. Изложим кратко суть этого подхода – данный подход подразуме-
вает полную концентрацию и внимание на личности обучаемого во время учеб-
ного и воспитательного процесса, в котором личность учащегося ставится на 
первое место, к учащемуся проявляются внимание, сопереживание, человече-
ское отношение и участие [1].  

Мы хотим подчеркнуть, что в отечественной педагогике можно встретить 
упоминание личностно-ориентированного подхода в обучении вместо личност-
но-центрированного. В этом случае стоит отметить, что не следует путать эти 
два научных понятия, так как личностно-центрированный подход предполагает 
учащегося полноправным субъектом педагогического воздействия, а личност-
но-ориентированный подход ставит учащегося объектом педагогического воз-
действия. Отсюда мы можем сделать вывод, что в личностно-центрированном 
подходе используется индивидуальный подход к учащимся, выстаивается чет-
кий диалог, в котором учитывается возможности, стремления и наклонности 
учащегося к образовательному процессу для получения более эффективных и 
значимых результатов в овладении тем или иным предметом. 

                                                 
1 © Каплун Р. Н., 2022. 
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На сегодняшний день в отечественной педагогике выделяются два базовых 
образовательных подхода: 

1) социоцентрический подход, в котором основное внимание направлено 
сначала на освоение конкретной профессии и специализации, а потом уже це-
лью ставится развитие личности обучаемого; 

2) личностноцентрический подход, в котором основной целью является раз-
витие сначала личности обучаемого, а потом целью становится овладение про-
фессией и специализацией. 

Мы, как преподаватели кафедры иностранных языков ФВА РВСН, хотим 
отметить, что, к нашему большому сожалению, на сегодняшний день в военном 
образовании социоцентрический подход имеет превалирующее значении в об-
разовании курсантов и, соответственно, личностноцентрическому подходу 
внимание практически не уделено. Мы не можем уверенно утверждать, что 
данный факт имеет явно негативный и отрицательный оттенок, однако хотелось 
бы видеть, чтобы работа над развитием личностей курсантов занимало бы все 
большее время на занятиях и в их военном быте и распорядке дня.  

Нужно всегда помнить, что каждый человек – это яркая и неординарная 
личность, поэтому мы, как преподаватели, несем ответственность за развитие 
умов молодых людей, которые решили связать свою судьбу с вооруженными 
силами. На каждом своем занятии мы ставим своей целью такой подбор упраж-
нений и заданий, которые бы учитывали индивидуальные особенности и спо-
собности каждого отдельно взятого курсанта. Нами проводятся различные те-
стирования, которые помогают выделить уровень развития каждого курсанта, 
что позволяет более эффективно группировать их по уровню знаний и подго-
товки и, соответственно, подбирать для них задания, которые помогут им раз-
вить свои умения и навыки, расширить свои знания в самые короткие сроки. 

Следовательно, исходя из нашего педагогического опыта мы пришли к од-
нозначному выводу, что крайне важно в военном профессиональном образова-
нии внедрять личностно-центрированный подход для того, чтобы курсанты са-
ми становились активными субъектами своего образования и становились его 
центром. Курсанты находятся в таком возрасте, когда происходит формирова-
ние их внутреннего мира, мировоззрения, происходит развитие различных пси-
хологических и психических качеств, поэтому невнимание к их индивидуаль-
ным качествам и личностям является просто недопустимым для 
преподавателей. Стоит отметить, что тяжело строить образовательный процесс 
опираясь на индивидуальные особенности развития личности каждого обучае-
мого, особенно когда в учебной группе находятся от 15 и более человек, но мы 
просто не имеем права игнорировать этот факт и строить наш учебный процесс, 
совершенно не заботясь и не задумываясь об индивидуальном подходе к обу-
чающимся.        

Хотелось бы также остановиться на таком не менее важном вопросе как са-
моразвитие курсантов во внеучебное время. В нашем ВУЗе как в принципе и в 
любом другом высшем военном учебном заведении есть такое понятие как ча-
сы самоподготовки, во время которых курсанты готовятся к занятиям следую-
щего дня. Наш ВУЗ располагает довольно обширным библиотечным фондом,  
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который позволяет курсантам повышать уровень своего профессионального 
развития. Преподаватели настоятельно советуют курсантам те или иные учеб-
ные пособия для изучения в свободное от занятий время, которые учитывают 
интересы курсантов и которые помогут им не только в профессиональной дея-
тельности, но и в саморазвитии, формировании своего мировоззрения, развития 
ценностных качеств. Курсанты с огромным желанием прислушиваются к пре-
подавателям, так как понимают, что преподаватель крайне заинтересован вос-
питать образованную и творческую личность. 

Личностно-центрированный подход интересен еще тем, что курсант также 
несет ответственность за качество своего образования, так как он выступает 
полноправным субъектом познания и обучения. Такая ответственность мотиви-
рует курсантов более ответственно подходить к образовательному процессу и 
прилагать все свои усилия для качественного овладения своей профессией, 
быть активными и уделять достаточное время и сил для саморазвития. Курсант 
сам ставит перед собой цели не только в профессиональной деятельности, но и 
в развития своей личности и мировоззрения. В этом возрасте у молодых ребят 
формируется определенный менталитет, свои взгляды на жизнь, морально-
ценностные отношения, а личностно-центрированный подход помогает препо-
давателю направить развитие учащихся в правильное русло, показать им пра-
вильную дорогу на пути становления всесторонне развитой личности и члена 
социума.  

Личностно-центрированный подход в профессиональном высшем военном 
образовании формирует у курсантов творческие, организаторские, креативные 
способности необходимые будущему молодому офицеру в его военной карьере 
и профессиональной деятельности для максимально быстрого и эффективного 
выполнения боевых задач и приказов. 

Рассматривая роль курсанта в личностно-центрированном подходе в образо-
вании, мы делаем вывод - курсант доложен выступать главным субъектом обу-
чения. Выступая главным субъектом обучения, курсант должен развивать: 

• свою познавательную активность,  
• способности к самообразованию,  
• свою мотивацию к обучению и саморазвитию. 
В образовательном процессе высшего военного учебного заведения у кур-

санта крайне важно и необходимо целенаправленно развивать все вышепере-
численные пункты и поднимать их на более высокий уровень, формируя лич-
ностную основу потенциала будущего военного специалиста.  

Реализация личностно-центрированного подхода в системе высшего про-
фессионального военного образования позволит поднять на более высокий уро-
вень качество подготовки военных специалистов, ответственных за свое обуче-
ние и личностное саморазвитие. Однако успешная реализация зависит от 
многих факторов и, в первую очередь, от деятельности самого педагога и его 
решимости применять данный подход в своей педагогической деятельности и 
на своих занятиях. Но уже можно сделать вполне конкретный вывод, что буду-
щее педагогики будет за личностно-центрированным подходом в обучении, так 
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как только данный подход максимально полно раскрывает способности уча-
щихся к обучению.  
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НАВЫКИ ПЕРВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
Сотрудники органов внутренних дел выполняют свои обязанности по защи-

те законности и правопорядка, прав и здоровья граждан в различных условиях 
их служебной деятельности. Решение служебных задач может осуществляться в 
обстановке природных бедствий, техногенных катастроф, террористических ак-
тов [1], боевых действий. В подобных условиях перед сотрудником может воз-
никнуть необходимость оказания первой помощи. Российское законодательство 
определяет, что первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными ока-
зывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специ-
альным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе со-
трудниками органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащими 
и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями ава-
рийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб [2]. Прика-
зом Минздрава определены ситуации, в которых сотрудники ОВД и другие лица, 
не относящиеся к медицинским работникам, вправе оказывать первую помощь 
при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. Здесь имеются в 
виду ситуации, в которых у пострадавших отмечаются: отсутствие сознания, 
остановка дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, инородные те-
ла верхних дыхательных путей, травмы различных областей тела, отморожение 
и другие эффекты воздействия низких температур, отравления, ожоги, эффекты 
воздействия высоких температур, теплового излучения [3].  

 Наряду с этим сотрудник ОВД может сталкиваться с ситуациями, в которых 
граждане, будучи физически не пострадавшими, могут находиться в психиче-
ских состояниях, опасных для их здоровья и здоровья окружающих как в акту-
альный момент, так и в будущем. При этом сотрудник может оказаться един-
ственным человеком, сохранившим способность эффективно действовать.  
В подобных ситуациях он, как и любой гражданин, призван оказать первую 
психологическую помощь нуждающимся. Первая психологическая помощь 
трактуется как основанный на фактических данных модульный подход к оказа-
нию помощи людям сразу после стихийных бедствий и терроризма для умень-

                                                 
1 © Караяни А. Г., 2022. 
2 © Караяни Ю. М., 2022. 
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шения первоначального бедствия и содействия краткосрочному и долгосроч-
ному адаптивному функционированию [4].  

Согласно существующему представлению, такая помощь оказывается как 
специалистами, так и любыми другими людьми, способными осуществлять 
вспомоществование пострадавшим. 

Мониторинг научной литературы и интернет-публикаций с помощью поис-
ковиков Яндекс и Google показывает, что сегодня в целях оказания первой пси-
хологической помощи применяются различные психотехники. Характеристики 
наиболее популярных из них приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Психотехники, применяющиеся в целях оказания  

первой психологической помощи 

Характеристи-
ки психотехник 

Психотехники первой психологической помощи 
Critical Incident         
Stress Debriefing 
(CISD) 

Psychological 
first aid (PFA) 

Trauma risk man-
agement (TRiM) 

SIX Cs model for 
Immediate Cogni-
tive Psychological 
First Aid 

Разработчик Dr. Jeffrey Mitchell 
(США) 

Националь-
ный центр 
ПТСР (NC-
PTSD), отдел 
Министерства 
по делам вете-
ранов США 

Professor Neil 
Greenberg 
(Великобрита-
ния) 

Moshe Farchi 
(Израиль) 

Время проведе-
ния (от травма-
тичес кого собы-
тия) 

24-72 часа Сразу после 
события. Окно 
возможностей 
– 6 часов 

72 часа спустя 
после инцидента 

Реализуется пре-
имущественно в 
течении первых 6 
часов 

Субъекты Квалифицирован-
ные специалисты -
медицинские работ-
ники (фасилитато-
ры, дебриферы)  

Эксперты в 
области пер-
вой помощи и 
волонтеры 

Немедицин-ский 
персонал 

Профессио-налы 
и не про фессио-
налы 

Данные по эф-
фективности 

Противоречива. 
Международная фе-
дерация обществ 
Красного Креста и 
Красного Полуме-
сяца исключила из 
списка рекомендуе-
мых 

Эмпирические 
данные отсут-
ствуют 

Эффектив-ность 
доказана в ряде 
исследований 

Эффектив-ность 
доказана в ряде 
исследований 

Из таблицы 1 видно, что по времени оказания первой психологической по-
мощи, по требованиям к подготовке субъектов вспомоществования, по степени 
доказанной эффективности для осуществления такой помощи в большей степе-
ни подходит психотехника SIX Cs model for Immediate Cognitive Psychological 
First Aid (модель Six Cs).  

Модель Six Cs была разработана соучредителем ICFR (International Center 
Functional Resilience) доктором Moshe Farchi (Израиль). Шесть Cs – это аббре-
виатура, охватывающая шесть принципов модели психологического вмеша-
тельства: (Communication) коммуникация, (Commitment) приверженность, 
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(Cognition) познание, (Continuity) непрерывность, (Control) контроль и (Chal-
lenge) вызов. Каждому принципу соответствует несколько поведенческих и 
вербальных методов, нацеленных на снижение стрессовых реакций, восстанов-
ление самоэффективности и возвращение способности человека функциониро-
вать во время чрезвычайных ситуаций и во время повышенного стресса. Рас-
сматриваемая модель создана для предоставления того, чтобы максимально 
расширить круг лиц, способных оказывать первую психологическую помощь 
нуждающимся во время чрезвычайных и/или стрессовых ситуаций. Утвержда-
ется, что модель Six Cs признана в качестве основной модели для оказания не-
медленной помощи в стрессовых и чрезвычайных ситуациях Министерством 
здравоохранения Израиля, национальной моделью психологической первой 
помощи. Она принята Министерствами образования, здравоохранения и внут-
ренней безопасности Израиля, израильскими силами обороны (IDF), дорожной 
полиции, пожарной службы, поисково-спасательными подразделениями и 
местными органами власти. Также модель интегрирована в ряд международных 
учреждений, включая вооруженные силы Соединенных Штатов и Германии [5]. 

Модель предполагает как можно более раннее реагирование на психологи-
ческие проблемы, связанные с потенциально травматическим событием. В ряде 
исследований показано, что немедленные, целенаправленные и эффективные 
вмешательства полезны для уменьшения острых стрессовых реакций и возвра-
щения к нормальному функционированию, а также для снижения риска воз-
никновения в будущем посттравматических симптомов. Утверждается, что в 
пределах первых 6-ти часов после события существует своеобразное «окно 
возможностей», в котором наиболее эффективно могут быть решены вопросы 
снижения тревоги и замешательства, восстановления стабильности и эффек-
тивного совладания нуждающихся. 

Главной целью SIX Cs модели является обеспечение стандартизации первой 
психологической помощи во время острой стрессовой реакции и перевода че-
ловека из беспомощного, пассивного и функционально некомпетентного состо-
яния в активное эффективное преодоление в течение нескольких минут сразу 
после потенциально-травматического события. Модель предполагает реализа-
цию 6 процессов [6]: 

Превращения одиночества в приверженность – заботу о безопасности чело-
века за счет сотрудничества и кооперации с помогающим. 

Трансформация беспомощности в вызов и контроль за счет повышения чув-
ства контроля и эффективного копинга. 

Перехода от не контролируемых эмоциональных реакций к когнитивной 
коммуникации. 

Преобразование смятения в хронологическую синхронизацию, продолжи-
тельность события с подчеркиванием его завершения посредством редукции 
флешбэков/навязчивых мыслей, с подчеркиванием того, что немедленная по-
мощь завершена. 

И. Ивженко по результатам вебинара, проведенного Moshe Farchi, излагает 
процессуальную схему реализации Six Cs модели, которая, по существу, явля-
ется рекомендацией к практическим действиям [7]: 



181 

1. Commitment против одиночества. 
Взаимодействуем с человеком, не оставляя его одного, поддерживаем разго-

вор: «Я здесь, с тобой, я никуда не уйду». Если пострадавший не отвечает, при-
касаемся к его плечу с достаточно ощутимым нажатием, одновременно берем 
за руку. Если человек глубоко погружен в свои переживания - сжимаем его ру-
ку своей рукой и просим сжать ее в ответ. 

2. Challenge and control против беспомощности. 
Просим пострадавшего выполнить простые, доступные и адекватные ситуа-

ции задания (взять ребенка на руки, проверить открыта ли дверь, поставить 
аварийный знак).  

Нужно, чтобы человек действовал самостоятельно, помогал другим и пре-
вратился из жертвы в помощника. 

3. Cognition & Communication против гиперактивации лимбической систе-
мы. Активизировать когнитивный канал общения в ущерб эмоциональному. Не 
поощряем выражать свои чувства во время происшествия и сразу после него. 
Не надо говорить: «Это нормально, что ты боишься, волнуешься и плачешь». 
Лучше говорить: «Посчитай, сколько тут находится людей и скажи мне», «Где 
находится ближайшее убежище?» и т. п.  

Нужно задействовать мышление (имена, факты, числа, количество, выбор), а 
не эмоции. 

4. Continuity против спутанности. Необходимо восстановить в сознании по-
страдавшего хронологию событий. 

Очень важно рассказать пострадавшему, что было до происшествия и что 
после него. И подчеркнуть, что происшествие закончилось. 

Рекомендуется описать примерно такую цепь событий: «Вчера были сире-
ны, ракета попала в дом/ или упала рядом. Уже всех освободили, все убрали, 
спасатели всем помогли. Происшествие закончилось. Сейчас уже все позади». 

После этого очень важно, чтобы пострадавший сам рассказал эту историю 
снова и снова. С самого начала, еще до того, как все случилось, и до конца. 

Чего не следует делать сразу после острой психологической травмы: 
- обнимать/гладить; 
- предлагать присесть/прилечь/отдохнуть; 
- оставлять в одиночестве; 
- говорить об эмоциях. 
Приведенная схема показывает, что сотрудник ОВД вполне может овладеть 

нехитрыми паттернами коммуникации с лицами, подвергшимися потенциально 
травматическому событию и нуждающимися в первой психологической помо-
щи. Полагаем целесообразным включить SIX Cs model в программы дисци-
плин, изучаемых в вузах МВД России. 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Обеспечение профессиональной стабильности и эффективности работы ор-

ганов внутренних дел является одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации. Ведущая роль в данном процессе 
отведена руководителям территориальных органов МВД России, как самой 
многочисленной группе руководителей, задействованных в формировании со-
циальной среды в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Социальной средой в территориальном органе МВД можно считать педаго-
гическую среду, которая включает совокупность компонентов, условий и фак-
торов, воздействующих на личность сотрудника. Это как окружающие соци-
ально-педагогические условия, так и совокупность людей, связанных 
общностью деятельности; это все то, что оказывает влияние на развитие со-
трудника как человека и является важнейшим фактором в его обучении, воспи-
тании и профессиональном росте, и одним из важных факторов, влияющим на 
педагогическую среду, является руководитель территориального органа МВД 
России, его компетентность в формировании педагогической среды. Именно от 
уровня развития психолого-педагогической компетентности руководителя за-
висит качественная организация процесса профессионального обучения, воспи-
тания и развития подчиненного личного состава и, как следствие, формирова-
ние самой педагогической среды.  

Компетентность (лат. competens – подходящий, соответствующий, надле-
жащий, способный, знающий) – качество человека, обладающего всесторонни-
ми знаниями в какой-либо области, мнение которого поэтому является веским, 
авторитетным. Психолого-педагогическая компетентность руководителя органа 
внутренних дел определяется как максимально адекватная, пропорциональная 
совокупность профессиональных, коммуникативных, личностных свойств че-
ловека, позволяющая достигать качественных результатов в процессе деятель-
ности. Психолого-педагогическая компетентность представляет собой один из 
видов профессиональной компетентности руководителя. Данный вид компе-
тентности является внутренним динамическим ресурсом деятельности руково-
дителя по организации оптимальных психолого-педагогических условий. 

К социально-педагогическим факторам формирования педагогической сре-
ды можно отнести общую атмосферу, условия, принятый порядок и установки 
территориального органа, деятельность личного состава, происходящие собы-

                                                 
1 © Кольцов М. С., 2022. 
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тия и мероприятия. Имеют важное значение история, статус, авторитет органи-
зации, подразделения, органа МВД России, и их учебно-материальная база.  

Совокупность людей, связанных общностью деятельности, один из важных 
факторов формирования педагогической среды. Уместно привести образные 
характеристики-ассоциации, что коллективы организаций, подразделений и ор-
ганов МВД России являются «семьей», где сотрудник проводит большую часть 
своего времени, развивается и «растет», происходит становление профессио-
нальной «личности». В.Н. Сорока-Росинский говорил о недопустимости проти-
вопоставления учитель-ученик и считал, что лучшей воспитательной средой 
будет атмосфера дружественного доверия в педагогическом коллективе. Все 
это оказывает сильное и многогранное влияние не только на профессиональную 
подготовку, но и на личностное развитие. А. С. Макаренко считал коллектив 
самой эффективной воспитательной средой. И здесь одна из задач руководите-
ля, чтобы влияние коллектива укрепляло у каждого сотрудника иммунитет к 
деформирующим влияниям, чтобы они формировались как достойные граж-
дане, подлинные профессионалы. 

Исследователи педагогической среды рассматривают ее чаще как обучаю-
щую, воспитывающую, познавательную, информационную, культурную, обра-
зовательную. В. С. Кукушин образно называет педагогическую среду обучаю-
щей, развивающей, воспитывающей, информативной, экологичной, эстетичной, 
диалоговой, гуманной, одухотворяющей [3, С. 94].  

Руководитель территориального органа МВД России оказывает воздействие 
на условия и факторы, формирующие педагогическую среду, посредством:  

- полученных знаний – базовых (в образовательных организациях высшего 
образования) и дополнительных (повышение квалификации и дополнительное 
образование); 

- совокупности своих профессиональных, коммуникативных, личностных 
свойств, жизненного и служебного опыта; 

- использования нормативно-правовых актов (федеральные законы №  3-ФЗ 
«О полиции», №  342 ФЗ «О прохождении службы в ОВД», приказы МВД Рос-
сии от 24.11.2020 №  50 «Об утверждении Порядка организации прохождения 
службы в ОВД РФ», от 25.12.2020 №  900 Вопросы организации морально-
психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, от 05.05.2018 №  275 «Об утверждения Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в ОВД РФ»); 

Например, как показал опрос 40 руководителей и заместителей руководите-
лей территориальных органов УМВД России по г. Пскову в мае 2022 года базо-
выми составляющими ключевых компетенций руководителя являются:1 

1. Личный профессионально значимый опыт. 
46  % руководителей имеют стаж службы в ОВД от 10 до 15 лет, 30 % – от 

15 до 20 лет. Опыт служебной и руководящей деятельности, стаж в руководя-

                                                 
1 Исследовательская работа, анкетирование руководителей и их заместителей территори-

ального органа внутренних дел. (май 2022 года, руководителей территориальных органов 
УМВД России по Псковской области) 
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щей должности до 3 лет – 40 %, от 3 до 6 лет – 40 %. Умением поиска необхо-
димой информации обладают 100 % опрошенных, умением избегать или устра-
нять конфликтные ситуации, опытом работы с личным составом владеют более 
80 %. Более 50  % опрошенных руководителей владеют умением самостоятель-
но выбирать методы и средства обучения (воспитания) сотрудников и приме-
нять их, так же имеют свои наработки по организации воспитательного и обра-
зовательного процесса. Около 84 % руководителей владеют методами 
оценивания конечного результата в учебно-воспитательном процессе и грамот-
ного их применения; 

2. Единство теоретической подготовки и практических умений. 
Умением сочетать теоретические знания с практикой обладают 92 % специ-

алистов, владеют теоретическими знаниями по организации морально-
психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности личного 
состава – 70 %. Теоретические знания по психологии, которые характеризуют 
индивидуальные особенности сотрудников, имеют 60  % опрошенных, знания-
ми по психологии в организации учебного и воспитательного процесса – 46 %, 
владением и практическим использованием наборов знаний нетипичных кон-
фликтных ситуаций – 61 %; 

3. Мотивированность на профессиональное саморазвитие. 
Способностью включать самостоятельно новый учебный материал, в типо-

вую систему обучения (воспитания) сотрудников владеют 53 %, владение зна-
ниями современных достижений в области методики обучения (воспитания) в 
ОВД – 53 %. 

Еще один главный вопрос – это проектирование педагогической среды в 
подразделении. В деятельности руководителя по проектированию педагогиче-
ской среды можно выделить несколько основных этапов: 

1. Цель, определение основного направления работы, проблемные вопросы 
деятельности, на преодоление которых предполагается направить совместную 
деятельность руководителя и подчиненных. 

2. Анализ существующей ситуации, проблемных «зон», определение исход-
ного уровня их выраженности и их систематизация. 

3. Формулирование гипотез о возможных путях и способах достижения по-
ставленных целей. 

4. Выбор на основе согласования между участниками воспитательного 
(учебного) процесса наиболее перспективных гипотез средств достижения це-
лей. 

5. Выявление путем выделения каждым субъектом наиболее значимых для 
него показателей оптимального движения к поставленной цели - индивидуали-
зированных критериев эффективности деятельности субъектов (руководителей 
и подчиненных) и последующее их согласование с целью создания предпосы-
лок для корригирующих мероприятий. 

6. Разработка организационно-технологической схемы достижения постав-
ленной цели с помощью намеченных средств через определение этапов ее до-
стижения и их очередности. 
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7. Рефлексия процесса реализации каждого этапа, предполагающая оценку 
его результативности, анализ, коррекцию средств и при необходимости цели, т. 
е. перепроектирование с последующей реализацией согласно п.-п. 1-6. 

Педагогическая среда в органах внутренних дел – это система педагогиче-
ских и психологических условий и влияний, которые создают возможность как 
для раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей, так и для раз-
вития уже проявившихся способностей и личности сотрудников в соответствии 
с присущими каждому индивиду природными задатками и требованиями воз-
растной социализации, в целях реализации морально-психологического обеспе-
чения деятельности ОВД и результативного выполнения поставленных задач.  

 «Педагогическая среда должна представлять собой «управляемую личност-
но-формирующую систему» А.М. Столяренко. [4. c. 296]  

Рассмотрим несколько факторов педагогической среды, влияющих на раз-
витие и саморазвитие сотрудника:  

Обучающий фактор. Организация обучения (планирование занятий, расписа-
ние, состояние аудиторного и библиотечного фондов, контроль и критерии оце-
нивания знаний, сочетание требовательности и доброжелательности) должна 
всячески способствовать желанию получать знания, которые постепенно должны 
трансформироваться в полезную привычку и необходимость. Традиционное 
проведение конкурсов профессионального мастерства. Руководители подразде-
лений, как педагогический коллектив – созидающая основа органа внутренних 
дел, «это собирательный, обобщенный образ, прежде всего, преподавательского 
состава как главного участника образовательного процесса» [6, с. 8]. 

Психологический фактор, включает в себя сплочение служебных коллекти-
вов, поддержание в них на должном уровне служебной дисциплины и законно-
сти. Формирование высокой управляемости служебных коллективов, надежно-
сти сотрудников, их морально-психологической устойчивости к влиянию 
психотравмирующих факторов и деструктивного информационно-
психологического воздействия. Формирование в служебных коллективах бла-
гоприятного социально-психологического климата. 

К воспитательным факторам педагогической среды относится систематиче-
ская воспитательная, культурно-просветительская, информационно-
пропагандистская деятельность, а также профилактика нарушений дисциплины 
в подразделениях. В центре внимания личность, коллективы и направленность 
на патриотическое, профессиональное, нравственно-этическое, эстетическое, 
правовое воспитание. Оптимальным является превращение всей среды образо-
вательной органа МВД России в воспитательную среду. Воспитательная работа 
включает как традиционные мероприятия – ритуалы, так и различные конкур-
сы, предоставляющие возможность авторства или личного участия. Воспита-
тельное значение имеет предметно-пространственное окружение (аудио-, ви-
деотехника, эстетическое оформление кабинетов, холлов государственной и 
ведомственной символикой, портретами выдающихся деятелей МВД России, 
картинами и фотографиями).  

Но проводя анализ педагогической среды кроме указанных выше факторов 
необходимо учитывать комплекс факторов, связанных непосредственно с со-
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стоянием территориальных органов МВД России, социально-психологическим 
климатом в коллективах, психолого-педагогическим сопровождением отдель-
ных сотрудников, а именно: 

- личные проблемы сотрудников, влияющие на профессиональную дея-
тельность (обеспеченность жильем, уровень материального благосостояния, 
собственное здоровье и здоровье близких и т. д.); 

- индивидуальные профессиональные трудности сотрудников (профессио-
нальная некомпетентность, неудовлетворенность службой, соотнесенность ее с 
личными способностями, перспективы роста и т. д.); 

- влияние особенностей профессиональной деятельности на сотрудников 
(режим работы, нагрузка, экстремальность и т. д.); 

- степень сплоченности коллектива, наличие позитивного общественного 
мнения (настроя) внутри, коллективных ценностей, норм, традиций; 

- состояние социальной, профессиональной и психологической защищен-
ности сотрудников в коллективе; 

- характер деловых и межличностных отношений в коллективе; 
- уровень компетентности коллектива, т. е. его способность к совместному 

решению профессиональных задач; 
- соответствие стиля руководства уровню развития коллектива, решаемым 

профессиональным задачам и условиям профессиональной деятельности; 
- характер взаимоотношений и взаимодействия отдельных структурных 

подразделений коллектива, деловых и межличностных контактов между руко-
водителями; 

- характер деловых и межличностных отношений руководителя коллекти-
ва, его заместителей и руководителей подчиненных структурных подразделений. 

Далее необходимо рассмотреть пути развития педагогической среды в ор-
гане внутренних дел Российской Федерации. На сегодняшний день роль ин-
формации в жизни человека является определяющей – чем больше навыков и 
знаний он имеет, тем выше ценится как специалист и сотрудник. 

Познавая окружающий мир, человек постоянно имеет дело с информацией. 
Она помогает человеку правильно оценить происходящие события, принять об-
думанное решение, найти наиболее удачный вариант своих действий. В связи с 
этим просто необходимо сделать информацию доступной для всех категорий 
сотрудников.  

Рассмотрим систему «подачи» информации в ОВД. Банк данных призван 
обеспечивать информацией сотрудников на различных уровнях – централизо-
ванного использования НТИ, банка данных НТИ МВД России (БД СНТИ) и ре-
гионального уровня (РБДНТИ). 

Указанные банки НТИ выполняют следующие функции: сбор, хранение, об-
работка и распространение отечественных и зарубежных источников НТИ1; 
своевременное доведение до сотрудников информации по актуальным вопро-

                                                 
1 Научно-техническая информация (НТИ) – документированная информация о достиже-

ниях науки и техники, об опыте деятельности ОВД и правоохранительных органов зарубеж-
ных государств. 



188 

сам укрепления законности и правопорядка, в том числе о новейших достиже-
ниях науки и техники; по подготовке и выпуску информационных сведений 
(специальных бюллетеней). 

Вход в банк данных возможен с автоматизированного рабочего места (АРМ) 
подключенного к сети (ЕИТКС). Понятно, что сотрудники выполняющие свои 
обязанности на АРМ (дознаватели, следователи, участковые уполномоченные, 
оперуполномоченные уголовного розыска) имеют возможность зайти в банки 
данных ОВД принять информацию или найти необходимую информацию. А 
сотрудники, патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, конвой-
ной службы, ежедневно доступа к АРМ не имеют, и что бы довести необходи-
мую информацию приходиться дополнительно собирать личный состав, задей-
ствовать его в ущерб или службы, или личного времени отдыха. Поэтому порой 
доведение информации несет периодический и укороченный характер.  

В связи с этим назрела необходимость в создании доступной коммуника-
тивной (социальной, образовательной) сети предназначенной только для со-
трудников органов внутренних дел. Для примера, это может быть раздел на 
официальных сайтах МВД России. Далее сотрудник может «заходить» в разде-
лы территориальных органов и подразделений где размещены необходимые 
гласные нормативно-правовые акты регламентирующие служебную деятель-
ность (частично реализовано в настоящее время на сайтах МВД России), ин-
формация для служебной, огневой подготовки и морально-психологической 
подготовки, лекции и презентации, выступления и брифинги и т. д. Возмож-
ность проведение лекций и семинаров онлайн (пример: Moodle – одна из систем 
электронного обучения). Информация необходимая для воспитательной и пат-
риотической работы. Главная задача, такой «сети» быстрая, своевременная и ка-
чественная передача большого объема гласной информации от руководителя 
подчиненным или от подразделений по воспитательной работе и служебной под-
готовки до каждого сотрудника. Формируя единое доступное информационное 
поле для сотрудника ОВД, тем самым мы формируем педагогическую (социаль-
ную) среду для роста и развития сотрудника (личности) как профессионала. 

Учет всех возможностей и влияния всех факторов педагогической среды 
позволит их отчетливо и осознанно создавать, и поддерживать, целенаправлен-
но использовать, выполняя одну из главных целей и задач территориального 
органа МВД России – подготовку высококлассных профессионалов путем обу-
чения, воспитания, развития личности, и, как следствие, выполнение главной 
задачи органов внутренних дел - обеспечение безопасности граждан защита их 
от преступных посягательств. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕДАННОСТИ  
И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Реформирование системы МВД России, осуществляемое на протяжении по-

следнего десятилетия, сопровождается обращением к неукоснительности со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина, оптимизацией кадрового со-
става, расширением полномочий сотрудников органов внутренних дел, однако, 
даже в ходе модернизации роль органов внутренних дел неизменно связана с 
предупреждением и пресечением правонарушений и защиты прав граждан и 
остается на протяжении всего существования Министерства внутренних дел 
главенствующей в отношениях между обществом и государством. 

Функционирование системы МВД России и поддержание указанной связи 
обеспечивается компетентностью сотрудников, посредством которых мини-
стерство и реализует поставленные перед ним задачи. Сотрудник полиции в 
процессе профессионального становления приобретает новую или совершен-
ствует имеющуюся систему ценностей и представлений о справедливости, 
честности, порядочности, безопасности. Данный процесс в исследованиях 
М.Р. Гинзбург носит название «распредмечивания» юридически и социально 
одобренного способа профессиональных действий [2]. Эффективность данного 
процесса обеспечивается наличием у сотрудников органов внутренних дел внут-
ренней готовности к эффективному выполнению функциональных обязанностей, 
осознанием целей и принятием ценностей правоохранительной системы, высо-
ким уровнем самоотдачи, что в совокупности представляет собой содержание 
двух важных характеристик – профессиональной преданности и лояльности. 

Несформированность профессиональной преданности и организационной 
лояльности, приверженность сотрудника полиции иным профессиональным 
ценностям, нежели необходимы для службы в МВД России, обуславливают 
принятие решения об увольнении из органов внутренних дел, что, по мнению 
Ю.А. Дудкина, отражает специфику текучести кадров в МВД России [5]. 
Наибольшую актуальность рассматриваемая проблема приобретает на этапе 
профессионального обучения в образовательных организациях МВД России, 
для прохождения службы в которые поступают, преимущественно, лица после 
школьной скамьи, отличающиеся недостаточностью представлений о службе в 
правоохранительных органах и несформированностью профессионального ми-
ровоззрения. 

На необходимость формирования профессиональной преданности в процес-
се профессионального обучения указывает А.Н. Пастушеня, понимающий под 

                                                 
1 © Костина Е. В., 2022. 
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преданностью профессионально важное личностное качество, отражающее 
внутреннюю уверенность в правильности профессионального выбора и стрем-
ление продолжать профессиональную деятельность при отсутствии предпосы-
лок смены профессиональной сферы [11]. 

Однако, современная система профессионального образования МВД России 
характеризуется сниженной степенью разработанности вопроса формирования 
профессиональной преданности, отсутствием ее раскрытия в учебных пособи-
ях, недостаточным вниманием психологических подразделений к данному ас-
пекту сопровождения образовательного процесса. 

Под профессиональной преданностью понимается особая форма отношения 
к профессиональной деятельности и сопровождающим ее элементам, характе-
ризуемая эмоциональным расположением к ней, принятием целей и ценностей 
при отсутствии желания сменить род деятельности [10]. 

Структура профессиональной преданности, по мнению Н.Дж. Ален, 
ДЖ.П. Мейер, представлена компонентами: 

1) аффективным (affective component) – обеспечивает эмоциональную при-
надлежность к профессиональной общности, 

2) нормативным (normative component) – связан с наличием обязательств 
или долга перед организацией, 

3) временным (continuance component) – основан на приобретении профес-
сионального стажа, опыта, не позволяющими сменить профессиональную дея-
тельность без негативных последствий [12]. 

Наибольшую значимость в структуре преданности, как социально-
психологической категории, имеет аффективный компонент, поскольку он пол-
ностью обеспечивает идентификацию с профессиональной деятельностью, во-
влеченность в профессию: сотрудников характеризует эмоциональный подъем, 
самоотдача, отсутствие претензий к работодателю [1]. Категорией, противопо-
ложной понятию «профессиональная преданность» является такая форма неудо-
влетворенности профессией, которая способствует стремлению ее смены [11]. 

Формирование профессиональной преданности предполагает прохождение 
этапов: 

Инициация, объединяет ознакомление работника с ценностями и традиция-
ми организации, постепенное приобщение к ним, принятие членами коллектива 
вновь поступившего работника; 

Интериоризация норм и установок организации, сопровождается осознани-
ем себя работником в качестве члена нового профессионального коллектива, 
знакомством с негласными требованиями и правилами, выделение среди коллег 
образцовых работников, на которых следует ориентироваться [8]. 

Близким к понятию «профессиональная преданность» является категория 
«организационная лояльность», под которой понимается чувство принадлежно-
сти к организации в результате согласия с ее системой ценностей и норм, отра-
жающих групповую идентичность, общегрупповые отношения, систему моти-
вационных детерминант и особенностей проявления активности 
представителей группы [3]. 
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Рядом исследователей (А.Ш. Муталимова [9]; Е.В. Иванова [7]) преданность 
и лояльность приравниваются друг к другу, однако, мы предлагаем разграничи-
вать данные категории, исходя из того, что профессиональная преданность вы-
ражает отношение к роду деятельности, а организационная лояльность обеспе-
чивает принадлежность к организации, как работодателю. 

С.С. Жук указывает, что лояльность проявляется на уровнях: 
1. атрибуции – наиболее низкий, формальный уровень, при котором сотруд-

ником демонстрируется принадлежность к организации, однако, не всегда со-
блюдаются установленные ею нормы и правила, 

2. поведения – сотрудник придерживается организационной культуры, тра-
диций и ритуалов организации, 

3. способностей – обеспечивает частичное совпадение ценностей, целей и 
установок организации и сотрудника, отсутствие противоречий в требованиях 
друг к другу. Сотрудники обладают высокой профессиональной мотивацией, 
инициативны, активны, нацелены на достижение корпоративного успеха, 

4. убеждений – наиболее высокий уровень лояльности, характеризуется 
полным совпадением убеждений, принципов и целей организации и сотрудни-
ка. Последний чувствует острое чувство ответственности за неудачи организа-
ции и разделяет ее успех [6]. 

В настоящее время остро стоит проблема влияния на мировоззрение подрас-
тающего поколения интернет-ресурсов, в которых зачастую открыто трансли-
руется негативная информация о сотрудниках правоохранительных органов, 
представляется их негативный образ в совокупности со вседозволенностью и 
беспринципностью, коррупционными проявлениями [4]. Данные явления обу-
славливают трансформацию ценностно-мотивационной сферы личности обу-
чающихся образовательных организаций МВД России, негативно воздействуя 
на отношение к нормам и целям правоохранительной деятельности. Противо-
стояние подобным факторам может быть обеспечено эффективной психологи-
ческой работой по формированию профессиональной преданности и организа-
ционной лояльности обучающихся. 

Таким образом, психологическая сущность профессиональной преданности 
и организационной лояльности выражается в идентификации личности с цен-
ностями и целями системы МВД России и правоохранительной деятельности, 
определяющей нормативность профессионального и внеслужебного поведения, 
стремление к профессиональному развитию, направленности на достижение 
высоких профессиональных результатов, ответственность за предпринимаемые 
действия и обеспечение положительного имиджа сотрудников органов внут-
ренних дел в противостояние негативным общественным явлениям. 

Формирование профессиональной преданности и организационной лояльности 
обучающихся образовательных организаций МВД России, способствующее эф-
фективному противостоянию факторам, негативно трансформирующим ценност-
но-мотивационную сферу личности, должно стать одним из ведущих направлений 
в системе психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В жизни каждого молодого специалиста наступает момент, когда он перехо-
дит от теории к практике. Этот этап не всегда является безболезненным: прак-
тически любой выпускник вуза хотя бы раз в жизни слышал расхожую фразу 
«Забудь то, чему тебя учили». Устранение этого диссонанса, разрыва между 
теоретическими и практическими знаниями является одной из ключевых задач 
университетов по всей стране, в частности, тех, что занимаются подготовкой 
сотрудников органов внутренних дел. 

Чтобы узнать, какие новые веяния происходят «на земле», университеты 
МВД России традиционно используют два подхода: устраивают межвузовские 
мероприятия вроде конференций, чтобы узнать о научных исследованиях кол-
лег и их учеников, а также приглашают вести занятия и мастер-классы дей-
ствующих сотрудников органов внутренних дел. Оба способа хороши, но огра-
ничено эффективны из-за малого количества времени и воздействия. 
Действительно продуктивным может стать внедрение в учебный процесс прак-
тического материала, чтобы те или иные ситуации, с которыми сотрудник орга-
нов внутренних дел может столкнуться в каждодневной деятельности, прораба-
тывались обучающимися в игровой форме. На помощь приходит 
моделирование ситуаций в формате ролевой игры. 

Будущие инспектора ПДН как никто другой зависят от налаживания эффек-
тивного взаимодействия с несовершеннолетними и их родителями. Это сложно 
минимум по двум причинам: возрастному разрыву между начинающим инспек-
тором ПДН и его собеседниками и отсутствию элементарного жизненного опы-
та. Кроме того, дети и подростки современности меняются очень быстро, и тео-
ретические знания вроде возрастных кризисов не в состоянии подготовить 
сотрудника к тому, что к разным возрастам с большой долей вероятности по-
требуется разный подход не только через несколько лет, но и через год-два из-
за появления новых веяний моды, контента, субкультур и пр. 

В связи с этим полагаем, что наиболее эффективным способом практико-
ориентированного обучения будущих инспекторов ПДН становится моделиро-
вание различных ситуаций на практических занятиях. Обучающиеся могут раз-
биваться на пары или тройки, представляя разговор «инспектор ПДН-
родитель/несовершеннолетний» или три стороны одновременно. По нашим 
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наблюдениям, наибольший интерес представляет взаимодействие инспектора и 
несовершеннолетнего: несмотря на относительно небольшой отрыв по возрас-
ту, курсантам требуется дополнительный инструктаж для работы с данной ка-
тегорией граждан. Полагаем, трудности связаны с тем, что в повседневной 
жизни обучающиеся не взаимодействуют с несовершеннолетними, и даже при 
посещении социальных сетей потребляют иной контент, что не позволяет отыс-
кать точки соприкосновения. Невероятно важна и психологическая подготовка: 
именно тесная связь психологии и педагогики позволяет преподавателю обес-
печивать не только грамотность и эффективность обучения, но и достижение 
целей формирования профессиональных компетенций, развития и воспитания 
личности обучающихся [3, С. 12]. 

Для иллюстрации материала приведем несколько примеров ситуаций 
с несовершеннолетними, использованных в практических занятиях. Отметим, 
что синопсис ситуаций максимально обезличен: указан возраст, проблема и, 
при необходимости, данные о семье несовершеннолетнего. Это сделано для то-
го, чтобы курсанты, которые будут разыгрывать роль несовершеннолетнего, 
могли применить свои творческие способности и создать личность, которую не 
ожидает их партнер по ролевой игре, что и усложнит задачу, и заставит прояв-
лять больше гибкости в ее разрешении.  

Ситуация 1. Инспектору ПДН предлагается провести профилактическую бе-
седу с несовершеннолетней по просьбе ее матери. Девушке 16 лет, она сожи-
тельствует со своим молодым человеком 18 лет от роду и утверждает, что ей 
нет необходимости заканчивать школу и получать высшее образование, по-
скольку она намерена стать домохозяйкой и рожать детей, проживая на мате-
ринский капитал. 

Решение данной ситуации оказалось непростым: курсант 4 курса, игравшая 
роль несовершеннолетней, ловко апеллировала блогерами и онлайн-курсами, 
равно как и суммой материнского капитала. Оказавшись в сложной ситуации, 
курсант, отыгрывающий роль инспектора ПДН, сначала пошел в «нападение», 
угрожая последствиями отсутствия диплома и последующим сожалением о не-
обдуманном материнстве, и только поняв, что его тактика не имеет ожидаемого 
результата, пошел от обратного: узнав, что несовершеннолетняя не получила 
материнской любви (по фабуле ее воспитала тетя) и хочет стать замечательной 
мамой, привел аргумент, что родитель с высшим образованием станет приме-
ром для своих детей, и в последующем поможет и им с обучением и поиском 
места в жизни.  

Ситуация 2. Инспектору ПДН предлагается провести профилактическую бе-
седу с несовершеннолетним 14 лет от роду, который методично нарушает пра-
вила школы, портя имущество, пронося в класс запрещенные предметы вроде 
ножа и зажигалки и т. д. При этом мать, растящая его одна, в упор не видит 
проблем сына, утверждая, что это поклеп, и что ее мальчик ведет себя дома 
очень хорошо. 

Курсант 4 курса, отыгрывающий роль инспектора ПДН, грамотно подошел к 
поиску решения данной ситуации, в первую очередь поинтересовавшись моти-
вами поведения несовершеннолетнего. Как выяснилось, проблемы с поведени-
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ем возникли после развода родителей: мальчика дразнили, и он принялся завое-
вывать статус среди сверстников столь демонстративным поведением, посколь-
ку не нашел себя в учебе, спорте и творчестве. При этом он запросто манипу-
лировал тихой и покорной матерью, которая многое ему прощала в связи со 
сложившейся в семье ситуацией. Подумав, инспектор ПДН порекомендовал 
найти для несовершеннолетнего старшего товарища, например, тренера спор-
тивной секции, который мог бы частично заменить отца (которого мальчик 
слушался) и помочь раскрыть творческий потенциал. 

Ситуация 3. Инспектору ПДН предлагается провести профилактическую бе-
седу с несовершеннолетней 16 лет, учительница которой заметила порезы у той 
на запястье. Девушка утверждает, что ее оцарапала кошка и выглядит спокой-
ной. Учительница отметила, что несовершеннолетняя накануне сильно поссо-
рилась со своим одноклассником: тот не отвечал на ее знаки внимания по при-
чине того, что уже состоял в отношениях. 

Ситуация была усложнена неверной трактовкой произошедшего: будущий 
инспектор ПДН трактовал порез как попытку суицида, тогда как это было актом 
селф-харма (самокалечения), и, единожды запутавшись, стал прорабатывать ва-
риант суицидального поведения. Подсказка со спокойствием тоже не была вос-
принята верно: самокалечение помогает выпустить моральную боль, и не 
направлено на нанесение серьезных травм. Детский психолог Екатерина Мура-
шова и вовсе полагает, что селф-харм не более чем современная инициация, спо-
соб проверить свое тело и его готовность ко взрослой жизни [2, С. 24], однако 
несовершеннолетнему необходимо объяснять, что шрамы могут остаться на всю 
жизнь, и настоящая опасность появляется, когда, по словам Арнхильд Лаувенг, 
«слова теряют смысл и превращаются в симптомы» [1, С. 53], человеческий раз-
говор и разобранная проблема заменяются нанесением вреда самому себе. 

Подчеркнем, что для эффективного моделирования различных ситуаций ва-
жен вклад и самого преподавателя, который должен обладать определенным 
уровнем развития педагогических способностей, опытом, культурой, индивиду-
альным стилем педагогической деятельности, а также постоянно следить за из-
менениями в массовой культуре и помимо повышения квалификации и изучения 
научных трудов следить за тенденциями, популярными в мире несовершенно-
летних, и учить будущих инспекторов ПДН следовать его примеру. 
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О ПРИМЕНЕНИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАЧ  
И ПРИЕМОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Возрастающие требования к уровню профессиональной подготовленности и 
сформированности компетенций будущих психологов органов внутренних дел 
МВД России определяет актуальность темы статьи. Применение рефлексивных 
задач и приемов является важной составляющей образовательной и учебной де-
ятельности для достижении как обучающих, так и развивающих и воспитатель-
ных целей в процессе преподавания психологических дисциплин.   

Значимость темы связана с педагогической деятельностью автора, заинтере-
сованного в рефлексии собственного опыта преподавания психологических 
дисциплин, осознания научного содержания и практики применения методов и 
приемов обучения. Так, наблюдения показывают, что значительная часть обу-
чающиеся по специальности 37.05.02 Психология служебная деятельность име-
ет отличается дефицитарностью в уровне развития рефлексивных способно-
стей, хотя в структуре профессиональных способностей психологов этот вид 
способностей представлен наряду с интеллектуальными, прогностическими, 
коммуникативным и др. [5, С. 163]. Этот феномен проявляется в следующей за-
кономерности: чем ниже курс обучения, чем реже можно встретить адекватные 
ответы на вопросы и задания: как Вы оцениваете свой ответ, выполненное за-
дание, действие; укажите личностные качества, которые Вы проявили в роле-
вой игре; проанализируйте профессионально-психологические действия во 
время проведения моделируемой беседы и пр. Подчеркну, что даже слушатели 
выпускного курса начинают скромничать в таких ситуациях и утверждают, что 
они не могут объективно проанализировать свои действия и тем более оценить 
себя как личность и как субъекта деятельности. Редко, но все же можно услы-
шать от некоторых обучающихся убедительные ответы на указанные вопросы 
типа  "Ответил хорошо, раскрыл основные понятия и закономерности...", "Ре-
шила задачу, опираясь на полученные знания по изучаемой теме, аргументиро-
вала ответы на два из трех вопросов...", "Продемонстрировала навыки установ-
ления психологического контакта с кандидатом во время профессионального 
психологического отбора, но проявила неуверенность, использовала слова-
паразиты во время беседы с ним..." и т. д. 

Рефлексивные задачи и приемы не являются новыми в педагогике и методи-
ке преподавания психологии, но использование их в настоящее время является 
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значимым в связи с реализацией компетентостного и практико-
ориентированного подходов [1; 7, С. 4]. Одним из первых, кто упомянул о ре-
флексивных задачах как виде учебных задач при проведений занятий с буду-
щими психологами была В.Я. Ляудис, которая, осознавая несостоятельность 
традиционной методики обучения в 70-80-е годы прошлого столетия, опубли-
ковала учебно-методическое пособие для студентов под названием "Методика 
преподавании психологии", переизданную с дополнениями уже в настоящем 
веке. Со ссылкой на Д.А. Толлингерову, наряду с пятью видами учебными за-
дачами на воспроизведение, с использованием простых и сложных мыслитель-
ных операций, продуктивного мышления и пр. В учебном пособии охарактери-
зован отдельный, шестой класс рефлексивных задач. В свою очередь 
рефлексивные задачи разделены на виды: 1) позволяющие обучающемуся осво-
ить рефлексивные процедуры по отношению к структурам действия опознания, 
запоминания, припоминания; 2) рефлексивные процедуры по отношению к раз-
ным видам эвристик; 3) на выполнение рефлексивных действий, связанных с 
построением письменного текста; 4) на построение стратегий совместного и 
индивидуального решения проблем; 5) на выбор способов межличностного 
взаимодействия и общения в ходе совместного решения задач [3, С. 30-35].  

Автор статьи использует все указанные рефлексивные задачи в процессе 
преподавания дисциплин "Психология личности" и "Интегративный практикум 
психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел", что нашло отражение в опубликованных работах. 
Формулировки рефлексивных задач учитывают специфику деятельности пси-
хологов и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Приве-
ду пример одно из таких задач: Опишите собственные индивидные свойства 
(свойства индивида). Выделите из них те, которые способствуют/мешают: а) 
выполнению служебных обязанностей в составе наряда в ночное время суток; 
б) одновременному осуществлению различных видов учебной и иной деятель-
ности (подготовка к зачету, завершение работы над курсовой работой, уборка 
территории и пр.). Объединитесь в группы по 2-3 человека и подумайте как 
психологи органов внутренних дел над тем, как можно совершенствовать те 
индивидные свойства, которые снижают эффективность служебной и учебной 
видов деятельности. Разработайте рекомендации. Осознайте приобретенный 
индивидуальный и коллективный вид работы. Напишите мини-отчет об этом 
опыте, оцените собственный вклад в совместную работу, сделайте вывод. 

В решении подобных учебных задач курсанты сталкиваются с трудностями, 
для преодоления которых мною используется оптимальная дидактическая стра-
тегия, который была обозначена В.Я. Ляудис в указанной работе:  "... на началь-
ном этапе обучения использование всех пяти классов учебных задач с посте-
пенным увеличением доли задач 4-6-х классов по мере продвижения 
обучающегося в процессе усвоения предметного содержания дисциплины. 
Преждевременная ориентация на задачи рефлексивного типа на начальных эта-
пах обучения не может обеспечить опережающего управления процессом обу-
чения, ибо задачи того типа адресованы к систематизации и обобщению уже 
сформированных когнитивных и учебных умений" [4, С. 20-21]. 
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Рефлексивные приемы и их использование в образовательной деятельности 
и подготовке будущих психологов связаны, базируются на научных исследова-
ниях Я.А. Пономарева и опыте применения им рефлексивным процедур в ин-
дивидуальном и коллективном решении творческих задач. Именно ему принад-
лежит открытие, согласно которому рефлексия выступает в качестве 
психологического механизма творчества и саморазвития личности. Подчеркивая 
значимость рефлексии в этом, Я.А. Пономарев отмечает: «…человек, обладаю-
щий развитым внутренним планом действий,... что позволяет ему ассимилиро-
вать нужным образом сумму специальных знаний той или иной области деятель-
ности, необходимой для ее дальнейшего развития, а также востребовать 
личностные качества, без которых невозможно подлинное творчество» [5, С. 48]. 

Алгоритм применения рефлексивных приемов в процессе проведения прак-
тических занятий по указанным дисциплинам в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, в т.ч. в условиях цифровизации одновременно 
простой и отличается проблемным характером: 

1. Выполняемая обучающимся учебно-профессиональная, профессиональ-
ная, мыслительная, исследовательская в индивидуальной или групповую запи-
сывается на видеокамеру или диктофон (последнее особенно стало актуальным 
во время дистанционного обучения в период пандемии). 

2. По завершении записи предлагается эту деятельность посмот-
реть/послушать, а затем осознать и оценить свою индивидуальность, сочетаю-
щую признаки личности и субъекта моделируемой (игровой) деятельности, 
начиная со слов "Я - ФИО, психолог органов внутренних дел Российской Феде-
рации...". Пятилетний опыт применения такой процедуры "профессиональная 
идентификация" оказывает воспитательный и развивающий эффект на обуча-
ющихся, повышая у них уровень ответственности и учебной мотивации. 

3. Для рефлексии (осознания, анализа и оценки) используются заранее раз-
рабатываемые критерии. За основу используются цели практического занятия и 
компетенции, которые формируются на нем. Чаще всего используем:  

а) психологическую структуру личности и способностей психолога для осо-
знания и оценки уровня развития способностей и других составляющих лично-
сти будущего психолога органов внутренних дел; 

б) уровни активности в формируемых профессиональных компетенциях, 
выделенные применительно к субъекту труда Б.Г. Ананьевым [2, С. 54]: уро-
вень целостной деятельности (обучающиеся осознают и оценивают собствен-
ную деятельность - коммуникативную (например, проведение занятий по мо-
рально-психологической подготовке), отдельные направления работы - 
проведение профессионального психологического отбора, проведение беседы с 
кандидатом, консультирование и пр.); уровень отдельного профессионально-
психологического действия (установление психологического контакта с канди-
датом, регуляция состояния консультируемого и пр.) и макродвижений, из ко-
торых складываются действия (как подошел, как сказал, что ответил и пр.); 
уровень микродвижений (мышечно-двигательных, речедвигательных, мимиче-
ских, пантомимических). 
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Проблемы использования рефлексивных приемов на практических занятиях 
связаны с рядом проблем организационно-психологического и технического 
характера: 1) несовместимостью программного обеспечения; 2) невозможностью 
осуществления в полном объеме работы, направленной на озвучивание всеми 
курсантами/слушателями отрефлексированной смоделированной/игровой дея-
тельности; 3) большим количеством времени, затрачиваемым на дополнение ре-
флексии собственной деятельности оценки взаимооценками и оценкой преподава-
телем выполненной работы обучающимися для обеспечения объективности 
оценивания продемонстрированных профессиональных компетенций. 

Не менее главный этап применения рефлексивных приемов – разработка 
обучающимися планов дальнейшего профессионально-личностного развития, 
когда предлагается с опорой на проявленные компетенции, способности и про-
фессионально важные качества психолога органов внутренних дел Российской 
Федерации указать то, над чем предстоит дополнительно поработать, скоррек-
тировать и совершенствовать с указанием конкретных сроков ("У меня получи-
лось провести фрагмент занятия по морально-психологической подготовке, а 
вот слайды и речь в заключительной части были невыразительными и неубеди-
тельными, поэтому мне нужно: 1) более тщательно готовить текст и слайды, 
примеры для иллюстраций и выводы к занятию; 2) потренировать собственную 
речь и выразительность мимики и т. д.). 

Таким образом, применение рефлексивных приемов выходи на другой уро-
вень – развивающий, где обучающийся становится объектом самоуправления 
собственного развития. В этой специфической работе самоуправления кур-
сант/слушатели как субъект предстоящей профессиональной деятельности - 
представитель "помогающих профессий" на основе понимания и оценки соб-
ственных компетенций и профессионально важных качеств раскрывает когни-
тивные, эмоциональные и волевые ресурсы [6, С. 100], помогает самому себе в 
саморазвитии. Подчеркнем, что такая самопомощь в саморазвитии курсан-
тов/слушателей может стать основой для проведения предстоящей психологи-
ческой работы, направленной на оказание помощи в профессионально-
личностном развитии сотрудников органов внутренних дел: через рефлексию 
деятельности, отдельных действий, способностей к саморазвитию себя как лич-
ности и субъекта деятельности.  

Таким образом, использование рефлексивных приемов в педагогической де-
ятельности имеет развивающий характер для преподавателя, расширяя творче-
ский его потенциал, психолого-педагогическую культуру. Учебные рефлексив-
ные задачи, применяемые в образовательной деятельности согласно указанной 
оптимальной дидактической стратегии, выступают базовыми в применении ре-
флексивных приемов обучения при подготовке курсантов (обучающихся по 
специальности 37.05.02 Психология служебная деятельность). Использование 
процедуры профессиональной идентификации ("Я - ФИО, психолог органов 
внутренних дел Российской Федерации) в сочетании с видеозаписью моделиру-
емых (игровых) профессиональных действий, рефлексивными приемами и раз-
работкой соответствующих планов саморазвития является психологически и 
педагогически целесообразным в системе «цели - содержание - методы – фор-
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мы - средства обучения», является пусковым механизмом самоуправления про-
фессионально-личностным развитием будущих психологов.  
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Учебная и профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних 

дел имеет ряд схожих особенностей, но в то же время присутствует ряд значи-
мых отличий. В данной статье мы разберем, чем отличается мотивация курсан-
тов в развитии и формировании эмоционально-волевых качеств и мотивация к 
развитию данных качеств у действующих сотрудников ОВД.  

Для сотрудников полиции условно можно определить ведущие виды дея-
тельности: 1) учебная; 2) научная; 3) профессиональная. В каждой из которых 
будет свой собственный уникальный перечень требований к профессиональным 
качествам сотрудника. Специфика деятельности будет предъявлять особые тре-
бования к личности сотрудника, его знаниям, профессиональным умениям и 
навыкам. [4, С. 17] 

Учебная и научная деятельность, как правило, осуществляется в образова-
тельных организациях МВД России (Университет МВД России, Академия 
управления МВД России), а также в центрах профессиональной подготовки 
МВД России. Их основная цель - это получение знаний, освоение определен-
ных навыков и умений для дальнейшей успешной работы в органах внутренних 
дел. 

Профессиональная деятельность - это непосредственно та деятельность, ко-
торую в соответствии со своей специальностью и профессией выполняет чело-
век. [3, с. 164] Как пример данного вида деятельности, это может быть реализа-
ция задач, связанных с обеспечением и охраной общественной безопасности, 
государства в целом; противодействие преступности, пресечение массовых 
беспорядков, участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения и т. д. 
[1, С. 25]. Успех в деятельности определяется уровнем усвоения требуемых 
знаний по профессии и личностными особенностями, такими как характер, мо-
тивация, физическая и психологическая готовность к нагрузкам, самооценка 
личности, ментальные способности и т. д. Также профессиональная деятель-
ность сотрудников ОВД предполагает выполнение служебных обязанностей в 
строгих правовых рамках, регулируемых законом «О полиции», распоряжения-
ми Министерства внутренних дел РФ и рядом других руководящих документов. 

Сама по себе деятельность сотрудников полиции многообразна и специфич-
на. Необходимо условиться, что категорично рассматривать один вид деятель-
ности сотрудников полиции без другой нельзя, так как они тесно взаимосвяза-
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ны между собой и тем или иным образом будут оказывать непосредственное 
воздействие друг на друга. Например, кандидат, поступающий на службу в ор-
ганы внутренних дел РФ обязан пройти в период стажировки служебно-боевую 
подготовку, в течение которой он осваивает обязанности и требования к долж-
ности полицейского. В это время стажер посещает и конспектирует лекции по 
правовой подготовке, морально-психологической подготовке, а также обучает-
ся правилам владения боевых приемов борьбы и стрельбы из огнестрельного 
оружия. Все это относится к учебно-научной с элементами профессиональной 
деятельности сотрудника полиции. 

Учебная и научная деятельность сотрудников отличается от профессио-
нальной тем, что организована в специально созданных учебных организациях 
на определенных условиях, и сама по себе требует меньше энергии и траты 
психологического ресурса. [3, С. 147] 

Мы можем понаблюдать за изменением мотивации к усвоению и развитию 
определенных навыков в процессе учебной и профессиональной деятельности 
сотрудников полиции. 

Для изучения мотивации к развитию эмоционально-волевых качеств со-
трудника полиции, мы используем психологические методы: наблюдение, ин-
тервью, индивидуальную беседу.  

В исследовании приняло участие 10 курсантов Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя и 10 действующих сотрудников ОМВД Рос-
сии. Контент-анализ бесед и интервью показывает, что в деятельности курсан-
тов присутствует мотивация к теоретическому изучению материала, содержа-
щего информацию о эмоционально-волевых качествах личности, их 
особенностях и проявлениях. В меньшей степени курсантов интересуют спосо-
бы развития и формирования эмоционально-волевых качеств. Большинство из 
опрошенных (80 %) не ставят перед собой вопросы, связанные с практической 
областью развития данных качеств, поскольку, в силу своего опыта, не случа-
лось таких ситуаций, требующих высокого уровня развития эмоциональных 
(гибкость, лабильность, стеничность эмоций) либо волевых (решительность, 
смелость, выдержка, дисциплинированность, стойкость) качеств личности. 

Результаты опроса действующих сотрудников показывают, что практиче-
ская сторона развития и использования эмоционально-волевых качеств лично-
сти интересует сотрудников в большей степени (90 %), чем теоретическая 
(10 %). Интерес к изучению и применению определенных практик и методов 
развития эмоциональных и волевых качеств продиктован постоянно изменяю-
щимися условиями профессиональной деятельности сотрудников. К примеру, 
участковый уполномоченный сотрудник полиции большую часть своего рабо-
чего времени активно взаимодействует с гражданами. Служебный и правовой 
регламент сотрудников полиции создает определенный стандарт в общении с 
гражданами, который необходимо соблюдать [2, С. 45]. 

Для многих, в эмоциональном плане, общение с различными категориями 
граждан бывает затруднительно из-за индивидуальных особенностей обеих ка-
тегорий респондентов (интроверт – экстраверт, флегматик – холерик, несовер-
шеннолетний – пожилой). Поэтому нехватка практических навыков и умений 
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приводит к высокой мотивированности сотрудников к изучению данных навы-
ков для формирования устойчивых эмоционально-волевых качеств. В против-
ном случае, дефицит данных знаний приводит к негативным последствиям, та-
ким как: конфликты, агрессивность, вспыльчивость, эмоциональное выгорание, 
хроническая усталость, плохое самочувствие и так далее. 

Целесообразно выделить в учебной и научной подготовке курсантов образо-
вательных учреждений Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя ориентированность на практическую сторону применения тех или 
иных методов к развитию эмоционально-волевых качеств личности, обосновать 
прикладной характер применения данных знаний в служебной и профессио-
нальной деятельности. Моделирование возможных ситуаций позволяет курсан-
там во многом понять и осознать характер и особенности будущей профессии, а 
также повысить мотивацию к развитию эмоционально-волевых качеств. 

Таким образом, в результате исследования мы определили, что мотивация к 
развитию эмоционально-волевых качеств личности сотрудников органов внут-
ренних дел становится актуальной в процессе воздействия типичных професси-
ональных стрессоров, чаще, в профессиональной деятельности, чем в учебной.  
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Начиная разговор о психодиагностике как направлении психологической 
науки, нельзя не вспомнить высказывание великого древнего ученого Галилео 
Галилея о необходимости «измерять все измеримое и делать измеримым то, что 
не поддается измерению» [2].  

Хотелось бы отметить, что исследование теоретических и методологических 
аспектов развития и использования методов профессиональной диагностики, в 
том числе тенденции развития автоматизированных психодиагностических 
средств: от инструментальных тестов до аппаратно-программных систем пред-
ставлено в работах зарубежных и отечественных ученых (В. Вундта, Ф. Гальто-
на, Дж. М. Кеттелла, В. Штерна, Ж. Эскироля, А. Бине, Т. Симона, Л.Ф. Бурла-
чука, В.А. Дюка, А.А. Бодалева, В.В. Столина и др.).  

С позиций диагностики способностей и интеллекта, опираясь на личностно-
деятельностный подход в понимании «способности» как психологического фе-
номена в описании личности ученые В.Н. Мясищев, А.Г. Ковалев понимали 
данное понятие как группу, или общность, свойств личности, К.К. Платонов, 
В.С. Мерлин, Б.М. Теплов, В.А. Крутецкий – как структуру. Т.И. Артемьева 
представила способности в виде личностной характеристики субъекта, как «по-
тенция новой деятельности». Представления о развитии интеллектуальных спо-
собностей человека раскрыты в работах Дж. Гилфорда, Э. Торенса, Д. Вексле-
ра, Г. Айзенка, Я.А. Пономарева и др. 

Следует отметить, что прикладные аспекты разработки и внедрения перво-
начальных идей искусственного интеллекта в психологии основаны на работах 
Р. Крачфилда (разработал компьютерную программу автоматизированного 
обучения творческому мышлению), М. Боден (определила взаимосвязь компь-
ютерного моделирования с теоретической психологией мышления), О.К. Тихо-
мирова и др. 

С позиций методологического подхода исследования индивидуальных раз-
личий диагностика характерологических особенностей опирается на теорию 
черт В. Штерна.  

Таким образом, прикладные вопросы, которые раскрывают обоснование, 
разработку и внедрение инструментальных методов и средств в психодиагно-
стической практике психологов органов внутренних дел нашли отражение в 
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научных исследования А.Ф. Богачева, В.Ф. Карлова, И.О. Котенева, Б.В. Кула-
гина, В.Л. Марищука, В.А. Мозина, В.Е. Петрова, В.И. Рыжкова, М.И. Марьина 
и др. 

Специализированный класс психодиагностики кафедры психологии учебно-
научного комплекса психологии служебной деятельности в 2013 году был 
сформирован на территории факультета психологии служебной деятельности. 
Оснащен класс психодиагностики на данный момент самым современным ап-
паратно-программным психодиагностическим комплексом (АППДК) «Мульти-
психометр», который представляет собой универсальную психодиагностиче-
скую систему и является незаменимым оборудованием для психологической 
диагностики [3]. 

Основное назначение (АППДК) «Мультипсихометр» – это комплексная 
оценка уровня развития широкого спектра профессионально важных качеств 
сотрудников органов внутренних дел (ОВД), психологических и психофизиоло-
гических свойств, характеристик психологического состояния кандидатов на 
службу в ОВД по результатам выполнения ими психодиагностических методик, 
их комбинаций, составляющих тестовые батареи. 

На сегодняшний день данный аппарат один из самых надежных и широко 
применяемый психодиагностических комплексов не только в силовых структу-
рах (Органы внутренних дел, Вооруженные силы, Федеральная служба без-
опасности), но и во многих других структурах таких как, учебные заведения, 
автошколы и автопредприятия, предприятия железнодорожного транспорта.  

Если говорить об общих направлениях психологической работы в системе 
органов внутренних дел, где необходимо применение психологической диагно-
стики, то АППДК «Мультипсихометр» предназначен для автоматизации дея-
тельности специалистов-психологов, при проведении (см. таблица 1): 

Таблица 1 
Направления работы специалистов-психологов 

№  
п/п 

Направления работы специалистов-психологов 

1. психологической диагностики кандидатов на службу в органы внут-
ренних дел 

2. психологической диагностики сотрудников при закреплении табель-
ного оружия на постоянное хранение и ношение 

3. психологической диагностики сотрудников, направляемых для вы-
полнения служебных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств 

4. психологической диагностики сотрудников, после выполнения слу-
жебных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств 

5. психологической диагностики сотрудников, при включении в кадро-
вый резерв и назначении на вышестоящую/руководящую должность 

6. оценки морально-психологического состояния личного состава, со-
циально-психологического климата в служебных коллективах 

7. проведения социально-психологических исследований в служебных 
(учебных) коллективах 
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В учебном процессе специализированный класс психодиагностики с приме-
нением АППК «Мультипсихометр» используется в широком диапазоне учеб-
ных дисциплин и программ таких как: 

– проведение учебных занятий с курсантами и слушателями по дисци-
плине: «Психодиагностика»; 

– проведение учебных занятий с курсантами и слушателями по дисци-
плине: «Общая психологи»; 

– проведение учебных занятий с курсантами и слушателями по дисци-
плине: «Психология личности»; 

– проведение учебных занятий с курсантами и слушателями по курсу: «Ин-
тегративный практикум»; 

– проведение учебных занятий с курсантами и слушателями по курсу: 
«Общепсихологический практикум»; 

– проведение учебных занятий по курсу: «Профессиональной переподго-
товки психологов подразделений по работе с личным составом органов внут-
ренних дел Российской Федерации по организации и проведению профессио-
нального психологического отбора на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации». 

Будет уместно указать на тот факт, что профессорско-преподавательским 
составом кафедры психологии были разработаны и внедрены в учебный про-
цесс четыре программы по данному направлению: 

Дополнительная профессиональная программа по курсу повышения квали-
фикации сотрудников ОМПО МВД России «Использование специального обо-
рудования в деятельности практических психологов ОМПО» в 2015 году, Де-
улин Д.В. 

Дополнительная профессиональная программа по курсу повышения квали-
фикации сотрудников ОМПО МВД России «Профессиональный психологиче-
ский отбор на службу в органы внутренних дел» в 2018 году, Носс И.Н, Бати-
щев В.Н., Кравченко А.В. 

Дополнительная профессиональная программа по курсу повышения квали-
фикации сотрудников ОМПО МВД России «Организация и проведение про-
фессионального психологического отбора на службу в ораны внутренних дел 
Российской Федерации» в 2020 году, Кравцова Л.В., Батищев В.Н. 

Элективная рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональный 
психологический отбор на службу в органы внутренних дел» для курсантов и 
слушателей по специальности 37.0.02 Психология служебной деятельности, 
Специализация: психологическое обеспечение служебной деятельности со-
трудников правоохранительных органов в 2021 году, Кравцова Л.В. 

Но, к сожалению, на данный момент, по решению ДГСК МВД России реа-
лизация трех программ по курсам повышения квалификации сотрудников ОМ-
ПО (психологи) МВД России приостановлена и не используется по профилю 
повышения квалификации и переподготовки в учебном процессе Университета. 
Хотя надо отметить, что слушатели данных курсов отмечали острую необходи-
мость и актуальную значимость в получении практических навыков и углуб-
ленных знаний по проблеме психологического отбора. 
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Основной целью реализации программы профессиональной переподготовки 
психологов подразделений по работе с личным составом органов внутренних 
дел Российской Федерации по теме «Организация и проведение профессио-
нального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации» выступает удовлетворение образовательных и профессио-
нальных потребностей, профессиональное развитие психолога кадровых 
подразделений [4]. Одним из ключевых моментом здесь выступает именно об-
ласть применения АППДК «Мультипсихометр» (версия для МВД России, по-
следнее обновление 2019 года) в психологической диагностике и именно зна-
ние особенностей компьютерной психодиагностики, принципиальные 
возможности и практика диагностической работы при проведении мероприятий 
кадрового отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. 
И как отмечают многие ученые, что практический психолог призван быть все-
гда сосредоточенным «на острие проблемы». На сегодняшний день такое 
«острие» - профессиональный психологический отбор (ППО) и обеспечение 
надежности сотрудника органов внутренних дел [5], проводимый начиная с 
2015 года по новому. 

ППО кандидатов на службу (обучение) в Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя (Университет) проводится в соответствии с право-
вым и нормативными документами МВД России и Университета. 

Следует отметить, что в соответствии с нормативно-правовыми документа-
ми МВД России по организации профессионального психологического отбора 
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации комплексное об-
следование состоит из двух этапов: 

На первом этапе обследование осуществляется в медицинской организации 
системы МВД России (ЦПД) в целях выявления у кандидата факторов риска 
девиантного (общественно опасного) поведения, указанных в подпунктах «А», 
«Б», «Л» п.7 Правил профессионального психологического отбора на службу в 
органы внутренних дел Российской Федерации (в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 6 декабря 2012г. № 1259) [6]. 

На второй этап обследование проводится психологами подразделения по 
работе с личным составом в целях изучения личных и деловых качеств канди-
дата, а также выявления у него факторов риска девиантного поведения (под-
пункты «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И», «К» п. 7 Правил профессионального 
психологического отбора).  

В связи с этим хотелось бы обозначить основные проблемы использования 
АППДК «Мультипсихометр» (версия для МВД России) с целью психологиче-
ской диагностики при организации и проведении профессионального психоло-
гического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, 
выявленные в ходе опроса слушателей данного курса в 2020 году.  

Обращает на себя внимание немаловажный аспект комплексного обследо-
вания кандидатов на службу (обучение), который заключается в том, что 
на второй этап направляются кандидаты независимо от решения ЦПД и выяв-
ленных факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения [7]. 
Это говорит о том, что независимо, какие факторы риска были выявлены у кан-
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дидата на службу (обучение) в ЦПД он имеет право на второй этап комплекс-
ного обследования. И в этой ситуации, а именно наличие факторов риска, и 
только комиссия ППО выносит заключительное решение о годности или негод-
ности кандидата на службу (обучение). 

Так, согласно данным респондентов (n 12): не имеют вообще опыта работы 
с психодиагностическим комплексом «Мультипсихометр» - 4 человека (33 %); 
имеют представление и небольшой опыт работы с комплексом, но не имеют в 
наличии в служебном пользовании – 5 человек (42 %) и только 3 человека 
(25 %) отметили, что имеют в наличии и пользовательский опыт работы с ком-
плексом.  

Таким, образом, становиться очевидным значение и важность данных до-
полнительных образовательных программ, а также необходимости повсемест-
ного обеспечения практических психологов органов внутренних дел АППДК 
«Мультипсихометр». 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ПОЛИЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ И НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ 
Одним из важных психологических вопросов при построении профессио-

нального обучения курсантов полиции является проблема их адаптации к усло-
виям несения службы. Так, курсанты образовательных организаций МВД Рос-
сии находятся в достаточно напряженных условиях интенсивного обучения, 
совмещенного с выполнением ими служебных задач. На курсантов уже распро-
страняется ряд ограничений, связанных с несением службы в ведомстве. Дей-
ствуют определенные регламенты и ограничения связанные с исполнением 
субординации, уставного общения и соблюдения режима. Все это может оказы-
вать давление на молодых людей и провоцировать нежелательную негативную 
динамику. Не верно выстроенная система может способствовать демотивации 
курсантов, снижения их личной заинтересованности и вовлеченности в учеб-
ный процесс, развитие пассивной позиции и стратегии поведения, направлен-
ной на избегание неудач. Все это не обязательно приводит к тотальной дезадап-
тации курсантов. Однако, может закладывать потенциальные трудности для 
дальнейшей профессионализации и психологической готовности к несению 
службы и исполнению профессиональных обязанностей сотрудниками полиции 
[5, С. 244-246].  

Во многих работах, посвященных этой теме отмечается, что немаловажную 
роль в психологической адаптации курсантов играют их индивидуальные и 
личностные особенности последних [1, С. 292-300]. Эта вполне закономерная 
идея вытекает из практической правды жизни. Так, среди курсантов находится 
те, кто быстрее и лучше привыкает к новым условиям жизни и учебы. А есть и 
такие, которые испытывают множество трудностей и все время требуют повы-
шенного психолого-педагогического внимания и даже сопровождения. Просто 
тот факт, что молодые люди качественно отличаются друг от друга по тому как 
они приспосабливаются к жизни курсанта, позволяет выдвинуть соответству-
ющую гипотезу. В рамках этого дискурса построено множество хороших эмпи-
рических исследований. 

Не является большим секретом, что в качестве рабочей концепции социаль-
но-психологической адаптивности обычно используют модель К. Роджерса  
и Р. Даймонда. Это довольно хорошо, известная и проверенная временем мо-
дель, с прозрачным способом измерения, многократно проведенная на отече-
ственной выборке с высокой надежностью и репрезентативными нормами. Эта 

                                                 
1 © Кравцов О. Г., 2022. 
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модель включает в себя шкалы отношения человека к самому себе, к окружаю-
щим людям, эмоциональное благополучие, интренальность и т. д. Она позволя-
ет оценить различные стороны адаптивности человека и его психологического 
благополучия и гармоничности в момент измерения. 

Нами было проведено небольшое эмпирическое исследование, направлен-
ное на выявление индивидуально-психологических предикторов социально-
психологической адаптивности курсантов. Мы выдвинули гипотезу в рамках 
обозначенного нами выше дискурса. Вполне закономерно мы предположили, 
что некоторые психологические особенности курсантов будут объяснять какой-
то процент дисперсии высокой или низкой адаптивности. Не предполагая выяв-
ления причина-следственных связей, мы можем говорить о том, что, вероятно, 
какие-то из таких качеств могут обеспечивать эту самую адаптивность. Причем 
мы предполагали, что будут как качества, которые позволяют лучше адаптиро-
ваться к условиям несения службы. А будут качества, которые, наоборот, этому 
препятствуют и являются как бы «отрицательными» предикторами.  

В качестве выборки исследования нами было опрошено 62 курсанта первого 
курса обучающихся по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятель-
ность. По нашим представлениям на первом курсе проблемы с адаптацией про-
являют себя наиболее ярко, и еще не успели смешаться с другими факторами. 
Для исследования была использована уже упомянутая методика СПА (К. Род-
жерса и Р. Даймонда), а также в качестве дополнительных нами были проведе-
ны методики «Q-сортировка» (Б. Стефансона) в адаптации А.К.Осницкого и 
тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). В выбранные 
нами методики также, как и СПА опираются на парадигму соотношения и са-
мооценки респондента и измеряют близкие категории и особенности. Исследо-
вание проводилось фронтально. Никаких дополнительных инструкций или спе-
циальной мотивации участия у респондентов не создавалось [6, С. 212-216]. 

Результаты, полученные в ходе этого исследования, оказались парадоксаль-
ными. Прежде всего нам удалось решить задачу по выявлению респондентов с 
различным уровнем социально-психологической адаптации. Методика К. Род-
жерса и Р. Даймонда дала хороший и вполне ожидаемый результат. По итогу 
методики у нас в выборке выделилось 12 респондентов (19,4 %) с низкими по-
казателями адаптивности и 21 респондент (33,9 %) с высокими показателями. 
Соответственно, примерно половина выборки показала средние результаты, ко-
торые мы далее не рассматривали. Они были в зоне неопределенности и без ди-
намических показателей эти результаты не позволяют строить содержательных 
прогнозов. Т. е. далее мы работали с результатами выборки именно значимо 
различающихся крайних групп. Разумеется, мы оговоримся, что при статисти-
ческой обработке, мы производили различные разрезы анализа данных, чтобы 
убедиться в точности наших результатов. 

Для статистической обработки данных все результаты были нами проверены 
на нормальность распределения по критерию Колмогорова – Смирнова. Резуль-
таты проверки показали, что значение критерия по всем измеренным парамет-
рам меньше α, т. е. асимптотическая значимость (вероятность того, что распре-
деление соответствует нормальному виду) подтверждается. Иными словами, 
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можно заключить, что распределение является нормальным, и укладывается в 
пределы нормального кривой. Это позволяет нам проводить обработку непара-
метрическими методами.  

Наша задача заключалась в определении статистически значимых связей 
между различными представлениями респондентов о себе и их социально-
психологической адаптивностью. Для определения этой связи нами был ис-
пользован непараметрический H-критерий Краскала-Уоллиса. Соответственно 
зависимой переменной была принята социально-психологическая адаптация – 
результаты СПА. А в качестве факторов выступили результаты по другим ме-
тодикам. А именно: по методике «Q-сортировка» (Б. Стефансона): Зависимость, 
Независимость, Общительность, Необщительность, Принятие «борьбы», Избе-
гание «борьбы»; и по опроснику cамоотношения (В.В. Столина, С.Р. Пантелее-
ва): Шкалы Самоуважение, Аутосимпатия, Ожидаемого отношения от других, 
Самоинтересов, Самоуверенности, Отношения других, Самопринятия, Самопо-
следовательности (саморуководства), Самообвинения, Самоинтересса, Самопо-
нимания. В результаты проверки получилось, что асимптотическая значимость 
больше α. Т. е. между группами никаких значимых различий не обнаруживает-
ся. Т. е. по нашим результатам никакие из выявленных представлений респон-
дентов о себе не связанны и не являются предикторами их социально-
психологической адаптации. Наша гипотеза, построенная в рамках понятного 
дискурса, и опиравшиеся на результаты других исследований полностью опро-
вергается. 

Мы также произвели проверку получившегося результата другими вариан-
тами обработки данных. К сожалению, сильно финальную картину это не меня-
ет. В редких случаях можно говорить о возможных тенденциях, или иногда о 
некоторых профильных закономерностях. Подобные спекуляции в научных ра-
ботах иногда возможны и допустимы. Но их прогностическая способность 
очень низкая или стремится к нулю. Ни линейной ни функциональной взаимо-
связи между измеренными показателями не обнаруживается. Проще говоря, 
никакие индивидуально-психологические особенности, из тех, что мы изучали 
не обеспечивают курсантам из нашей выборки более или менее успешную со-
циально-психологическую адаптацию.  

Получившийся результат нас несколько обескуражил. Мы предполагали, 
что какие-то взаимосвязи все же обнаружить удастся. Упрямые цифры не поз-
воляют нам сделать выводы о том, что существуют индивидуально-
психологические предикторы социально-психологической адаптации. Т. е. на 
нашем материале получается, что от качеств самого курсанта никак не зависит 
то, насколько легко и эффективно он будет приспосабливаться к условиям про-
фессионального обучения и несения службы. 

Подобный результат можно было бы объяснить как артефакт. Ну т. е. для 
всех других выборок эти связи бы прослеживались. Но конкретно на нашей вы-
борке этого не получается. Например, потому, что курсанты уже прошли опре-
деленный отбор, в том числе по показателю социально-психологической адап-
тивности. Учитывая, что этот отбор у первого курса по времени был не так уж и 
давно, вероятно, отсутствие значимых связей является закономерным. Подоб-
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ное объяснение было бы уместным, если бы вся выборка показала средние, с 
точки зрения норм, результаты по социально-психологической адаптивности. 
Но наши данные показывают, что среди выборки есть те кто высоко адаптиро-
ван и те у кого с этим трудности. 

Конечно же одним из возможных вариантов интерпретации подобного ре-
зультата является гуманистический подход к пониманию социально-
психологической адаптации. В рамках такого подхода подобных предикторов 
ожидаемо и нельзя было бы обнаружить. Если бы такие предикторы были бы 
это был бы своего рода приговор человеку с такими качествами. Т. е. люди в 
целом бы делились на адаптивных и не адаптивных по своим психологическим 
свойствам. С точки зрения этого подхода у каждого человека есть как сильные, 
так и слабые стороны. Вопрос не в том, в чем именно силен человек, а в том, 
как он научается компенсировать свои недостатки своими преимуществами. 
Именно это и составляет сущность адаптации, а не конкретные качества и свой-
ства. В этом отношении у курсантов могут быть очень разные реальные осо-
бенности или собственные представления о них. Но в итоге это не определяет 
их социально-психологическую адаптивность. Проще говоря, каждый приспо-
сабливается по-своему [3, С. 162-164].  

Подобное объяснение вполне допустимо для нашего результата и его очень 
трудно оспаривать. Но если расширять этот подход получается, что в целом 
личностных предикторов не только социально-психологической адаптивности, 
но любых интегральных показателей поведения человека выявить невозможно. 
Так есть множество очень убедительных исследований показывающих вклад 
личностных свойств связанные с агрессивностью в конфликтное и конфронта-
ционное поведении личности. И здесь уже аргументы, что каждый взаимодей-
ствует с социальным миром по-своему не работают [2, С. 17-23]. 

На наш взгляд, хотя скорее всего тоже не бесспорный, полученный нами ре-
зультат вскрывает более глубинное противоречии зашитое в самом понятии со-
циально-психологической адаптации. Эта самая адаптация предполагает двой-
ственную природу. Социальную и психологическую. Причем, как показывает 
анализ научных источников социальный характер адаптации превалирует над 
индивидуально-психологическим. В этом плане индивидуальное подчинено 
коллективному. Конечно, подобная аналогия не вполне уместна, но как писал 
Л.С. Выготский про высшие психически функции: они появляются на арене со-
знания дважды, сначала как коллективные социальные формы психики и лишь 
затем как индивидуально-психологические [4]. Т. е., переводя в более привыч-
ное русло разговор, человек сначала научается в группе, в коллективе адапти-
роваться к различным условиям, а только затем эта группа и полученный в ней 
опыт меняет самого человека делая его более адаптивным. 

Очень хочется, для иллюстрации предлагаемой нами интерпретации резуль-
татов исследования привести известный в психологии и педагогике парадокс 
школьных отличников. Так в школьном классе чаще всего есть ребята, которые 
посильнее в плане академической успеваемости, есть большая часть класса тех, 
кто справляется со средним успехом и, наконец, есть откровенно отстающие. 
Так вот, много раз проводили, часто совсем не с целью исследования, педаго-
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гически эксперименты, когда из класса отбирали самых сильных учеников, от-
личников. Их из разных классов объединяли вместе и пытались создать обуче-
ние с элементом опережения. Ну раз уж они могут быстрее учиться, давайте и 
будем учить их интенсивнее. Парадокс заключается в том, что в таком классе 
состоящим из одних отличников не сразу, но постепенно в течение года, начи-
нают опять появляться средние, и даже отстающие. Т. е. класс постепенно рас-
слаивается на те же самые функционально-ролевые группы. При этом сказать, 
что они сильно убегают по учебной параграмме вперед тоже не получается. Хо-
тя обучение первое время и происходит как будто бы быстрее. Самое замеча-
тельное, что эта закономерность работает и в обратную сторону. Если мы из 
класса заберем всех неуспевающих, при определенных обстоятельствах среди 
них также найдутся и отличники и средник.  

На наш взгляд на примере наших результатов мы получили именно этот эф-
фект. В группе курсантов есть те, кто лучше адаптирован, а есть те кто хуже. 
Но это не их личный недостаток и повод для психологической поддержки и 
коррекции. Это группа, в которой они находиться отводит им такую роль.  
И личные и персональные качества в этом контексте не имеют предикативной 
силы. Если позволять себе некоторые допущения в этом плане, можно сказать, 
что полученный нами результат свидетельствует, что в трех взводах, где прово-
дились методики был хорошо сформирован коллективный субъект. Т. е. ребята 
чувствуют себя командой, единым учебным взводом и именно это помогает им 
хорошо адаптироваться и справляться с многими трудностями. Скорее всего 
это произошло не без личной заслуги ответственных командиров. 

Выводы по нашей работе можно резюмировать в двух позициях. Прежде 
всего, полученные нами результаты поучительны в том отношении, что пока-
зывают перспективу дальнейших исследований социально-психологической 
адаптации курсантов. Актуальность исследования предикторов социально-
психологической адаптации к условиям профессионального обучения и несе-
нию службы никуда не делась. В научном плане проблема отнюдь не исчерпана 
и требует соответствующего исследования. Но дальнейшие исследования в 
этой области мы будем строить исходя из социального понимания природы 
адаптации и выявления влияния коллектива на эти способности респондентов.  

Второй момент, носит практическую значимость и связан с усилиями пси-
хологов служебной деятельности, направленными на помощь курсантам в во-
просах адаптации. Очень важно, на наш взгляд, еще раз обратить внимание, хо-
тя бы через результаты нашего небольшого исследования, на то, что усилия 
должны быть сосредоточены, в первую очередь, на работе с коллективом и со-
циальными отношениями в нем складывающимися. Если именно так понимать 
и рассматривать проблему социально-психологической адаптации, то можно 
будет существенно повысить эффективность работы, направленной на ее улуч-
шение. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОПАСНЫХ  
ПРОФЕССИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-СИТУАТИВНОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Анализ выступлений руководителей департаментов кадровой службы и пси-

хологической работы на тему актуальных проблем в их деятельности показыва-
ет актуальность проблемы совершенствования и изменения профессионального 
психологического отбора кандидатов на службы в эти организации.  

Взгляды руководителей высшего звена силовых ведомств В.Л. Кубышко, 
В.В. Барабанщикова сочетаются на проблеме соответствия и эффективности 
сотрудников в деятельности [2, С.94-106; 8], т. е. на их пригодность 
[5, С.58-64]. Разработанное Федотовым С.Н. понятие пригодности сотрудников 
со временем вошло интегрировалось в более широкое понятие надежность [1; 4, 
С.12-15].  

Из теоретико-методологического анализа следует, что проблема профессио-
нального психологического отбора кандидатов на службу носит системный ха-
рактер, как в теоретическом, так и в практическом плане, соответственно тре-
бует и системного решения. 

Каковы эти критерии профессиональной деятельности, с чем связанны и как 
их определить? На современной этапе развития науки на этот вопрос могут от-
ветить результаты работ российских ученых В.М. Крука, Б.Я. Шведена,  
А.Ю. Федотова, И.Н. Медведева, И.Н. Носса. Они дают глубокий анализ дея-
тельности на основе системно-ситуативного анализа деятельности (далее - 
ССАД).  

В работах Цветкова В.Л., Хрусталевой Т.А., Красноштановой Н.Н., 
Пряхиной М.В., Душкина А.С., Мартиросовой Н.В. изложены современные 
теоретические подходы к исследованию предмета обозначенной проблемы. 
Они считают том, что но сегодняшний исторический момент требуется состав-
ление не профессиограмм, а компетентностных моделей в которых описывают-
ся субъектно-деятельностные характеристики характеристик профессии и ве-
домственного профессионала [6, С.105-108;7].  

По сравнению с описанием профессионально важных качеств по эксперт-
ным оценкам (атомарный подход), системно-ситуативный анализ деятельности 
позволяет нивелировать недостатки атомарного подхода и внести большее со-
ответствие формируемым в учебном заведении компетенций с деятельностью. 

Федотов А.Ю., разработав модель ССАД и критерии надежности сотрудни-
ка, подчеркивает, что «системно-ситуативный анализ деятельности, является 
отправной точкой для обоснования дальнейших психологических процедур 
обеспечения надежности. Существует две возможности достижения надежно-
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сти сотрудника ОВД это профессиональный психологический отбор и профес-
сионально-психологическая подготовка» [4, С.54-56]. 

Использование современных методов анализа и моделирования деятельно-
сти в своем исследовании позволило нам выявить психологические детерми-
нанты деятельности и создать модель профессиональной надежности (пригод-
ности) одной из категорий специалистов опасных профессий. В нашем случае 
это участковые уполномоченные полиции. 

 В нашем исследовании сравнение результатов тестирования аппликанта пе-
ред наймом с критериями его профессиональной деятельности впоследствии 
выражается в интерпретационной, предметно-содержательной модели профес-
сиональной надежности (пригодности), где показателем прогностической ва-
лидности является внешний критерий. 

 Выбранный подход определил объектно-предметную основу исследования. 
Объектом исследования выступала профессиональная надежность специалиста. 

Предметом исследования - моделирование профессиональной надежности 
основанное на системно-ситуативном анализе оперативно-служебной деятель-
ности участкового уполномоченного полиции. Целью исследования - создание 
модели профессиональной надежности участкового уполномоченного полиции 
на основе результатов ССА оперативно-служебной деятельности. 

В своих ранних работах, авторский коллектив под руководством 
И.Н. Носса подчеркивал актуальность новой методологической основы профес-
сионального психологического отбора и расстановки персонала в госструкту-
рах и эта основа - модельный подход. Преимущества модельного подхода вы-
ращены в интеллектуальной, навыковой, ценностной составляющей 
профессиональной деятельности, обеспечивающие полноту охвата основных 
организационных мероприятий в расстановке кадров [3, С.94-106].  

Взяв этот подход за основу нашего исследования мы предположили, что 
решить задачу качества результатов профессионального психологического от-
бора в ОВД позволит рассчитанная нами модель профессиональной надежно-
сти. Мы усовершенствовали методологию получения результатов изменив под-
ход с атомарного на системно-ситуативного анализа деятельности. 
Исследование проводилось на рандомизированной и репрезентативной выборке 
по всей генеральной совокупности сотрудников. Выборка составила 365 со-
трудников с 5-8 летним опытом успешной профессиональной деятельности.  

Системно-ситуативный анализ деятельности и метод последовательной ди-
намической оценки (далее-МПДО) позволили получить набор психологических 
критериев деятельности. Анализ руководящих документов позволил сформиро-
вать бланк МПДО с приминением цифровых шкал, что облегчило стандартиза-
цию «сырых данных».  

Далее по методике И.Н. Носса нами создавалась интерпретационная модель 
профессиональной надежности в которой решающую роль играл «внешний 
критерий». В нашем случае внешний критерий это итоговая оценка профессио-
нальной деятельности специалиста. Через отношение к «внешнему критерию» 
проводится анализ и синтез сформированных компетенций у сотрудников, ре-
зультатами корытах становиться коэффициенты в модели профессиональной 
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надежности. Нами были выявлены следующие показатели «внешнего крите-
рия»: 

профессиональные знания; 
профессиональные умения и навыки; 
знание документов, регламентирующих деятельность; 
способности к накоплению и обновлению профессионального опыта; 
степень реализации опыта на занимаемой должности; 
способность к творческому применению профессионального опыта; 
объективная оценка успешности ОСД. 
Используя ранее описанный алгоритм составления спецификации модулей 

профессионально-значимых компетенций, влияющих на успешность професси-
ональной деятельности выбранной категории специалистов нами была опреде-
лена доля каждого модуля и составлена следующая предметно-содержательная 
модель профессиональной надежности: ЛПП= 0,37(КОК) + 0,29 (РМК) + 
0,25(ЭВК) + 0,1 (НЭК). 

В структуре содержательной модели профессиональной надежности (при-
годности) по параметру значимости для деятельности на первое место вышли 
коммуникативно-организаторские, затем речемыслительные качества, за ними 
следуют эмоционально-волевые и завершают все нравственно-этические каче-
ства.  

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что разрабо-
танная модель профессиональной надежности (пригодности) способствует ка-
чественному профессиональному психологическому отбору сотрудников из 
числа кандидатов на вакантные должности, т. е. гипотеза исследования под-
тверждена, цели и задачи выполнены. Результаты анализа позволили сформу-
лировать рекомендации психологам ОВД и предложения по совершенствова-
нию существующей системы профессионального психологического отбора в 
органах внутренних дел в виде: общего алгоритма работы психолога по диагно-
стике профессиональной надежности кандидата на службу, инструкции началь-
нику отдела (отделения) психологической работы по предоставлению результа-
тов работы комиссии по ППО, инструкции руководителю территориального 
органа по оценке оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД, при-
нятых на службу, инструкции эксперту для оценки оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников ОВД, принятых на службу. 

Так же предложено для дальнейшей разработки статистических норм пси-
ходиагностических методик, уточнения модели профессиональной надежности 
и учета эффективности оперативно-служебной деятельности принятых сотруд-
ников начальнику отдела(отделения) психологической работы совместно с 
начальником отдела кадров необходимо проводить анализ эффективности при-
нятых сотрудников через год службы. Полученные результаты «внешнего кри-
терия» так же представлять в ООПР УОМПО ДГСК МВД России установлен-
ным порядком. 

Так же результаты исследования позволяют обозначить перспективы подго-
товки специалистов опасных профессий на основе системно-ситуативного ана-
лиза деятельности. А именно: 
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1. Использование системно-ситуативного анализа деятельности в моделиро-
вании профессиональной деятельности, позволит описать современные модули 
профессионально-важных компетенций профессиональной надежности сотруд-
ника.  

2. Использование модели профессиональной надежности в системе профес-
сионального психологического отбора кандидатов на службу и обучение в ор-
ганы внутренних дел позволит снизить долю уволенных и отчисленных со-
трудников, это снижение минимизирует все виды затрать на их содержание и 
продлит «трудовую жизнь».  

3. Дальнейшее развитие моделирования профессиональной надежности со-
трудников способствует описанию всех основных видов служебно-боевой дея-
тельности и совершенствованию существующей системы морально-
психологического обеспечения.  
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МОТИВАЦИЯ К УСПЕХУ В ПОВСЕДНЕВНОЙ СЛУЖБЕ  
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ (ИЗ ОПЫТА ПОЛИЦИИ САКСОНИИ 

(ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ) 
Полиция, как и любая организация, нуждается в мотивированных сотрудни-

ках и предъявляет высокие требования к мотивационной составляющей их 
служебной деятельности. Мотивация к успеху в решении практических задач 
повседневной службы обеспечивает осознание полицейскими важности своей 
профессии, достижения максимальной эффективности в работе и признания в 
обществе, а значит профессионального совершенствования.  

В результате реформирования Министерства внутренних дел Российской 
Федерации претерпели большие изменения содержание и условия правоохра-
нительной деятельности, и, как следствие, изменилась профессиональная моти-
вация сотрудников внутренних дел. Исследование мотивации как фактора и 
приоритетного показателя оценки профессионального развития сотрудника по-
лиции обусловлено потребностями практики, поскольку, по мнению исследова-
теля А.В. Осинцевой, «только при наличии устойчивой гуманистической 
направленности личности (социально одобряемых мотивов, ценностей, устано-
вок, убеждений) деятельность сотрудника органов внутренних дел будет проте-
кать эффективно» [1].  

Изучению мотивов профессиональной деятельности и профессионального 
совершенствования сотрудников полиции посвящены работы отечественных 
ученых А.В. Буданова, И.О. Котенева, А.М. Столяренко, С.Н. Федотова. Осо-
бый интерес для использования на практике представляют исследования 
С.Н. Федотова, в которых «проанализирована история взглядов на проблему 
мотивации и определены актуальные векторы ее изучения в современных усло-
виях в рамках профессиональной деятельности»; «определена роль мотивации в 
структуре оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции; показана 
важность изучения и развития мотивации у курсантов и слушателей образова-
тельных организаций МВД России». «На основе проведенного анализа, пред-
ставлена содержательно-функциональная модель изучения и развития мотива-
ции курсантов образовательных организаций МВД России» [3]. Большое 
значение для изучения зарубежного опыта и использования его в организации 
служебной подготовки и в образовательном процессе имеют детальные иссле-
дования мотивов профессиональной деятельности сотрудников полиции в про-
фессиональных ситуациях повседневной службы таких немецких ученых, как 
Х.М. Кер (H.M. Kehr), К. Шаттке (K. Schattke), Х.-Д. Шмальт (H.-D. Schmalt), 
М. Шмидт(M. Schmidt), Ф. Виндиш (F. Windisch). 

                                                 
1 © Кравчук Л. С., 2022. 
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Предполагается, что сотрудники при выполнении служебных обязанностей 
действуют инициативно, ответственно и с большим старанием. Было бы логич-
но, если бы их инициативность исходила из служебных предписаний, и сотруд-
ники полиции работали бы так, словно это их собственная «фирма». Разумеет-
ся, большая часть сотрудников полиции имеет высокую мотивацию в своей 
работе. Однако, поскольку не все полицейские в равной мере мотивированы, а 
некоторые даже разочарованы, представляет интерес исследование, какие су-
ществуют мотивационные установки к осуществлению повседневной полицей-
ской службы и достижению успешности. Противоположностью мотивации яв-
ляется деструктивное поведение по отношению к другим, которое может 
проявляться в форме «службы исключительно согласно предписаниям» или в 
низкой производительности труда. В крайних случаях у сотрудников полиции 
развивается чувство неприятия повседневной службы и даже симптомы про-
фессионального выгорания. Несмотря на постоянно возникающие сложности в 
полицейской службе, большинство сотрудников являются высокомотивирован-
ными. В статье предпринимается попытка подвести итоги исследования моти-
вационных мотивов в профессии полицейского.  

Цель данного исследования заключается в определении эмпирических взаи-
мосвязей социодемографических данных, условий труда, поведения руковод-
ства с мотивационной сферой. Выводы можно использовать для определения 
новых возможностей в реформировании системы управления (при принятии 
управленческих решений), в организации воспитательной работы 
в органах внутренних дел, в профессиональном полицейском образовании при 
определении и учете того «какой компонент профессиональной мотивации пре-
обладает у абитуриента образовательной организации МВД России», поскольку 
«преобладание коммуникативных, профессиональных и социальных мотивов в 
учебной деятельности характерно и для продуктивного, и для формально-
допустимого уровня успешности» [2]. 

Ряд зарубежных исследователей единодушны в трактовке понятия «мотива-
ция» [5, 8, 9]. Мотивационная психология занимается специально способами 
поведения людей и их побудительными мотивами. Слово «мотивация» проис-
ходит от латинского глагола «movere» («двигать»), «смысловое значение кото-
рого заключается в определении, что побуждает человека определенным дей-
ствиям или бездействию при отсутствии мотивации» [10]. Задачей 
начальствующего состава подразделений полиции является решение вопроса, 
каким образом можно мотивировать сотрудников, определение способов акти-
визации их к действию и достижению успеха в повседневной службе. Этот вид 
активизации понимается как «мотивация». Важно также знать, по какой при-
чине сотрудники мотивированы или демотивированы. При этом в качестве кри-
терия исходят из внутренней деловой активности. С точки зрения психологии 
труда мотивация служит хорошему самочувствию человека и его удовлетво-
ренности своей собственной личностью и социальным окружением. Факторами 
влияния при этом выступают также генетическая предрасположенность, социа-
лизация посредством семейного и общественного окружения. Таким образом 
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мотивы, заинтересованность, цели, желания и самоэффективность личности 
определяют степень мотивации [5]. 

Мотивы представляют собой механизмы оценивания и импульсы 
к действию, которые анализируют жизненные события и предоставляют аль-
тернативы. Они находятся под генетическим и общественным влиянием 
и тем самым поддаются модификации. «Мотив состоит из потребностей, кото-
рые по Маслоу подразделяется на различные категории: физиологические (го-
лод, жажда, сексуальность); безопасность (защита от опасности); социальная 
жизнь (дружба, любовь); самооценка (власть, влияние, самоуважение); самоот-
несенность (самодостаточность)» [10]. Стремление к самодостаточности за-
ключается в природе человека и развивается на основе существующих мотивов 
в четко выраженную мотивацию. Следовательно, мотивы должны учитываться 
работодателями и руководителями при организации трудовой деятельности.  

Мотивация человека подразделяется на два в корне различающихся типа 
восприятия: имплицитные (бессознательные) и эксплицитные (осознанные) мо-
тивы. Вполне может иметь место общее взаимодействие, при котором созна-
тельные мотивы преобладают над бессознательными процессами. Эксплицит-
ные мотивы, которые обозначаются как когнитивные преференции, есть 
внутренние процессы, которые сознательно переживаются, анализируются и 
репродуцируются. Среди прочего они содержат другие восприятия, самооцен-
ку, наглядные представления и желания, потребности и цели. Когнитивные 
преференции есть оценка лица или действия, которые концентрируются исклю-
чительно на цели вместо связанных с ней усилий. Результат действия имеет 
большее значение, чем вид и способ достижения цели [9]. Имплицитные (скры-
тые) мотивы описывают, однако, все процессы, которые не отражаются в со-
знании. Они активируются спонтанно и имеют большое значение, поскольку 
способность эксплицитных (явных) мыслительных процессов ограничена. Про-
цедуры тестирования для определения мотивов представляют собой обосно-
ванные методы, как например, апперцептивный тест [6] или «таблица с не-
сколькими мотивами» [9]. Имеется целый ряд бессознательных мотивов, 
однако, в научной литературе различают в большинстве случаев только три: 
мотив достижения, мотив силы и мотив включенности (причастности) [8]. 

Мотив достижения присущ лицам, которые своим поведением соответству-
ют или хотят достичь определенного стандарта. Соответствующие профессии 
находятся в сфере науки, искусства, спорта, сюда же можно отнести и профес-
сию полицейского. При ориентации на успех может возникнуть боязнь неудач. 
Эксплицитное управление мотивацией на успех с поощрением, помощью в ре-
шении проблем и выражением сочувствия и сопереживания являются самыми 
подходящими методами руководства. Мотив силы характеризует людей, пози-
цией которых является ожидание оценивания собственной личности и стремле-
ние с достижению славы и чести. Особо эффективны подобные личности в ро-
ли управленцев. Мотив включенности (причастности) имеет в основе общность 
и сотрудничество. При этом выполняется работа, обеспечивающая чувство 
симпатии к коллегам. Страх отстранения или отказа от участия в общем деле 
может вызвать негативные мотивы. Ориентированная на сотрудничество моти-
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вация должна быть целью работы, которая выражается в удовлетворении по-
требностей, внимании и способности проникаться чувствами другого. Данные 
три мотива характеризуются позитивно или негативно благодаря градиенту 
приближения - избегания. Все три мотива могут быть выражены у одной лич-
ности равномерно или с определенными тенденциями.  

Обусловленная внешними обстоятельствами мотивация (внутренняя моти-
вация) включает естественные процессы в организме человека, которые дают 
возможность вдохновляться деятельностью. Внешняя (сторонняя) мотивация 
содержит внешние вознаграждения и стимулы, которые воздействуют на инди-
видуум извне. К этому относятся, например, деньги, уважение, полномочия 
принимать решения, общественное положение.  

Самоэффективность обозначает факторы субъективных способностей 
и навыков, а также проблемно-ориентированные знания, которых достигает че-
ловек в определенных ситуациях или думает, что сможет достигнуть. Оценка 
достижений оказывает влияние на мотивацию и восприятие соответствующих 
лиц [6]. Она формируется в процессах обучения, которые подразделяются на 
различные категории. К ним относятся обучение наблюдению, собственный 
опыт, социальная поддержка и собственные физиологические реакции. В ста-
дии высокого физического и психического напряжения человек достигает по-
ставленной цели, что способствует тому, что в будущем он верит в свои умения 
и навыки. Самоээфективность важна для того, чтобы повысить качество и ко-
личество трудовых достижений и усилить уверенность в своих силах, что спо-
собствует повышению целеполагания и шансов на успех.  

Под волевым поведением понимается человеческая воля, которая при отсут-
ствующей мотивации применяет определенные механизмы и способы решения 
проблем и тем самым может восполнить ее недостаток. Волевое поведение 
подходит в том случае, когда сознательно преодолеваются имплицитные и экс-
плицитные рассогласования. Оно всегда необходимо, когда имеется стремление 
достичь цели, и при этом не активизированы мотивы. Пример: сотрудник поли-
ции должен отработать много часов сверхурочно, чтобы получить долгождан-
ный отпуск в летнее время, хотя сверхурочная работа не доставляет ему удо-
вольствия. Здесь речь идет о высоком эксплицитном мотиве достижения 
(сверхурочная работа) и, с другой стороны, присутствует низкий имплицитный 
мотив достижения (удовольствие от работы). Посредством волевого поведения 
может быть возмещен дефицит мотивации. Однако волевое поведение при дол-
говременном использовании без изменения собственной проблемы приводит к 
сверхконтролю над собственными действиями, при котором доминируют цели 
и не учитываются эмоциональные потребности. Тем самым цели автоматически 
теряют свою действенность, что приводит к демотивации личности.  

Мотивированное действие возникает при взаимодействии целей, мотивов и 
стимулов. В полицейской службе эффективно используются стимулы, так как 
для определения поощрений действуют используемые системы характеристик. 
В качестве мотиваторов определяются стимулы, которые должны достичь по-
вышения результатов работы. Сюда относятся меры поощрения, ответствен-
ность и возможность доказать свои способности. Санитарно-гигиенические 
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факторы по Херцбергу – это основные потребности человека, необходимые для 
трудовой дееспособности, как соразмерная зарплата и четкая постановка задач 
[4]. Понятие «поощрение» подразумевает как материальные, так и моральные 
стимулы, например, премия за высокие показатели в работе, меры поощрения и 
стимулирования. При таком подходе неизбежно встает вопрос о справедливо-
сти.  

Каждый человек имеет осознанные цели, которые направляют его действия, 
например, сделать карьеру в полицейской службе и получить хорошую долж-
ность с большими полномочиями и высокой зарплатой. Возникновение и оцен-
ка целей осуществляется посредством взаимодействия мотивов, которые акти-
визируются в форме ситуативных стимулов. Различия в целеустановке человека 
возникают на основе генетических диспозиций и влияния окружающей среды. 
Вместе с тем осуществление целей должно соответствовать следующим крите-
риям, для того чтобы стать результативным: спецификация (уточнение) компо-
нентов места и времени, достижимые задачи, значимость для индивидуума, до-
верие к правомочности, самоопределение цели, обратная связь по отношению к 
успеху [9].  

Исследователями М. Шмидт (M. Schmidt) и А. Виндиш (F. Windisch) прове-
ден детальный анализ результатов опроса 360 сотрудников подразделений кри-
минальной полиции (Kriminalpolizei), патрульно-постовой службы (Streifen-
dienst) и полиции готовности (Bereitschaftspolizei) Саксонии (ФРГ), которые 
свидетельствуют о наличии у них высокой мотивации на успех в повседневной 
службе [10, 359]. Самую высокую оценку со стороны сотрудников полиции по-
лучила компетенция действия. Несмотря на это существует необходимость в ее 
совершенствовании и повышении квалификации сотрудников, что на первый 
взгляд может казаться самым простым методом повышения мотивации, так как 
при этом достигается уверенность полицейских в своих действиях. Однако при 
этом следует учитывать, что другие виды мотивации оценивались значительно 
ниже, чем субъективные способности. Анализ показывает, что причины этого 
кроются в условиях работы различных служебных подразделений и связанным 
с этим недовольством при удовлетворении потребностей, а также при поста-
новке задач и существующими конфликтами при определении задач. 

При отсутствии субъективных способностей и навыков большое значение 
имеет установление регулярной конкретной обратной связи руководителя с со-
трудником, что способствует повышению уверенности в своих силах. При 
наличии объективных недостатков необходимо организовать для сотрудника 
повышение квалификации, а также оказание ему активной или пассивной по-
мощи со стороны непосредственного руководителя. Активная помощь заклю-
чается в непосредственном обсуждении сложившейся ситуации по инициативе 
руководителя, в случае пассивной помощи ожидается, что сотрудник сам обра-
тится к своему начальнику. Внимательный руководитель должен приложить 
усилия для активной помощи во избежание нарастания проблем. В ходе прове-
дения инструктажей необходимо следить за тем, чтобы сотрудник не испыты-
вал напряжения или опасения не справиться с проблемой. Необходимо поддер-
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живать постоянную обратную связь для оценивания ситуации, обнаруживать и 
развивать способности сотрудника.  

Проблематичным является также расхождение между имплицитными и экс-
плицитными мотивами. Для устранения этого необходим поиск новых целей, 
которые в будущем приведут к улучшению когнитивных преференций. В обя-
занности руководителя входит убедить подчиненных в правильности постав-
ленных задач и создать стимулы для сотрудников. Все действия должны при 
этом обсуждаться с сотрудниками для вовлечения их в эффективное решение 
проблемы и побуждение к поиску собственных мотивов. Призывов к проявле-
нию воли в этом случае следует избегать, так как это может привести к утомле-
нию и принесет больше вреда. «Корпоративная концепция развития событий и 
переосмысление ситуации – это наилучшие средства для того, чтобы избежать 
разрушения силы воли» [7, 15]. При недостатке мотивации руководитель дол-
жен предпринять усилия для изменения ситуации. Сотрудник полиции может 
испытывать эмоциональную мотивацию на протяжении длительного времени в 
том случае, если она идентифицируется с его личными профессиональными 
мотивами. Мотивированный на успех сотрудник полиции должен регулярно 
получать объективную оценку своих достижений от непосредственного руко-
водителя и коллег, что поспособствует его дальнейшему профессиональному 
развитию. Например, сотрудники криминальной полиции имеют возможность 
повысить мотивацию благодаря эффективному расследованию и раскрытию 
преступлений и позитивным отзывам своих начальников и прокуратуры.  

Таким образом, положительная оценка деятельности сотрудников полиции 
посредством содержательной обратной связи, четкие рекомендации и регуляр-
ная постановка актуальных задач, на которых сотрудник может сконцентриро-
ваться и совершенствовать свою служебную деятельность, оказание большего 
доверия, благодаря которому повышается чувство ответственности, служат 
стимулами к достижению более высоких достижений в работе, повышению мо-
тивации и способствуют профессиональному развитию.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОЙСК (СИЛ) ВКС 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На протяжении длительного времени отношение к психологии в войсках в 
современной истории России несколько раз серьезно изменялось. В самом 
начале пути развития современной военной психологии делались ставки на бо-
евое применение этой науки, поиски решения вопросов, в том числе, связанных 
с несиловыми методами воздействия на противника. В дальнейшем, произошло 
низведение целой отрасли психологической науки до второстепенной функции 
обеспечения военной службы, уйдя от решения глобальных и стратегических 
вопросов к более приземленным. В том числе с этим фактором связан кризис 
отрасли, который привел к тому, что с психологов в армии «сняли» погоны за-
ставив переквалифицироваться на другие должности или уйти в запас. На их 
место пришли гражданские коллеги, зачастую без опыта и понимания нюансов 
направленности деятельности.  

Последнее стало началом крайне негативного явления, когда вопрос сопро-
вождения в свою очередь был сведен по разным причинам к профанации пси-
хологической деятельности в войсках. Не стоит, впрочем, огульно обвинять 
всех гражданских специалистов в этой системе, которые и вскрыли многие не-
достатки, существующие в ней, однако следует с пониманием обратиться к во-
просу, какие задачи успешно решает на нынешнем этапе психологическая 
служба в войсках. Относительно недавно возобновилась подготовка высшими 
военными учреждениями по специальности « Военная психология», это может 
означать только повышенный интерес к проблеме со стороны военного коман-
дования. С чем столкнуться новые кадры в своей профессиональной деятельно-
сти? Какие вопросы им предстоит решать? И что из существующих проблем 
останется им от гражданских коллег? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к понятию психологи-
ческая служба. Авторы учебника «Прикладная военная психология» определя-
ют это понятие как «Один из существенных компонентов системы морально-
психологического обеспечения жизнедеятельности войск, представляющий со-
бой сеть специализированных органов, подразделений и должностных лиц, 
объединенных в единую организационную структуру, содержание деятельно-
сти которых определяется понятием психологическая работа» [ 1 ]. 

Вопреки указанной ранее «второстепенности» есть несколько обстоятель-
ств, которые тем не менее, отчетливо указывают на необходимость более вни-
мательно отнестись именно к сопровождающей роли психологии в обеспечении 
процесса подготовки военнослужащего. Следует отметить, что сам процесс 

                                                 
1 © Кружков В. В., 2022. 
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подготовки начинается задолго до вступления в должность, а формирование 
профессиональных компетенций закладывается еще на этапе обучения в выс-
шем военном учебном заведении. Любая самостоятельная (сознательная) дея-
тельность каждого военнослужащего, вне всяких сомнений в первую очередь 
является деятельностью личности.  

Несмотря на некоторые различия работы с малыми группами в войсках и в 
процессе получения военного образования (о чем будет сказано позже), есть 
очевидные объединяющие моменты, о которых следует рассказать подробнее. 

Когда мы говорим о значении качеств личности военнослужащего, стоит 
подчеркнуть, что деятельность личности происходит в структуре военной орга-
низации, функционирующей в соответствии с уставом, но имеющей также 
определенные, сложившиеся групповые нормы и традиции. Согласно общепри-
знанному научному факту, поведение личности зависит от психологических 
особенностей социальной среды. В деятельности каждой личности, такой соци-
альной средой выступает малая группа. 

Р.С. Немов определяет малую группу как относительно автономное соци-
ально – психологическое образование [2]. 

Логично предположить, что как и все социальное малая группа подлежит 
изменению, ( трансформации ) в процессе своего жизненного цикла. В соответ-
ствии с законами природы, статичная система, система в которой отсутствует 
движение является мертвой. Как для исследователя в области психологии, так и 
для психолога по работе с личным составом очень важно понять к чему на дан-
ный момент движется малая группа и определить собственный вектор движе-
ния в мероприятиях психологической работы, для осознания, в каком направ-
лении, в конечном счете, развиваться ему самому в контексте 
профессионализации. 

Для всякого движения необходима энергия. Использование энергии, ее при-
ложение к чему – либо человеком является его активностью. В исследованиях 
В.Г. Мельникова, активность имеет определяющее значение [3]. При этом клю-
чевое значение имеет потенциал активности (ее позитивность или негативность 
), а также ее вектор и виды проявления. 

В соответствии с проведенными исследованиями доктора пед. наук, профес-
сор Л.И. Лурье, и кандидата пед. наук, доцента И.Ю. Черниковой, было доказа-
но, что «Профессионально-деловые качества военного специалиста утвержда-
ются в свободном развитии личности через творческую профессиональную 
деятельность [4].  

Однако, сейчас вернемся к более важному этапу исследований. 
Одним из основных видов учебных занятий в вооруженных силах является 

самостоятельная подготовка.  
В соответствии с приказами Министра обороны, перед заступлением на бое-

вое дежурство офицер проходит непосредственную подготовку, суть которой 
научить особенностям несения дежурства на боевом посту. 

Влияние самоподготовки может быть очень эффективным и ведет к форми-
рованию творческого подхода, позволяющего раскрыть сильные стороны воен-
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нослужащего, укрепить его самооценку и как следствие, стать фактором, влия-
ющим на возникновение позитивной активности. 

Таким образом мы видим зависимость 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, приводящие к позитивной активности 

В данном случае, не лишним будет указать на неодинаковость семантиче-
ского значения понятий «творчество» и «креативность». Творчество мы можем 
определить как процесс свободного превращения из нематериальной идеи во 
внешний мир, в практическую реализацию этого продукта умственного труда, 
тогда как креативность является лишь охарактеризованной особенностью 
мышления способного к творчеству индивидуума.  

В свою очередь, что касается вопроса креативности, то позволю себе пред-
положить, что наработка креативных навыков должна по разному нарабаты-
ваться на различных этапах жизненного пути военнослужащего. Точно также, 
как приоритеты воспитания на этапе обучения должны учитывать фактор «реа-
лизма» профессии, С этой целью полезно рассказывать о тяготах, реальных 
проблемах выбираемой сферы деятельности [5], а на этапе заступления на бое-
вое дежурство, наоборот полагаться на высокие идеалы воинской службы. 

Существует еще один важный для рассмотрения вопрос. В структуре воз-
душно-космических сил находятся различные рода войск, со своими особенно-
стями несения боевой службы, традициями, что необходимо учитывать.  

К примеру, для профессионально-служебной деятельности боевых расчетов 
по контролю воздушно-космического пространства на радиолокационных 
станциях дальнего обнаружения будет характерным наличие таких факторов, 
как повышенная ответственность за результаты своей службы, дефицит време-
ни, постоянное нахождение в ожидании получения приказа. В свою очередь, 
летные подразделения ВКС стратегического назначения, осуществляющие во 
время боевого дежурства вылеты в район нахождения вероятного противника 
испытывают кратковременные, но находящиеся на грани предельных возмож-
ностей человека психические и психофизиологические нагрузки. Таким обра-
зом, можно заключить, что и методики психологической работы должны быть 
не одинаковы, и четко подходить под указанные цели и задачи. 

Работоспособность любой системы зависит от успешного функционирова-
ния всех ее составляющих. В связи с этим, нужно учитывать необходимость 
проработки психологической подготовки всех элементов, включенных в струк-
туру сил воздушно-космической обороны, что должно выражаться и соответ-
ствующей проработке «профилирования» психологического обеспечения. 
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Становиться очевидным, что процесс профессиональной подготовки должен 
быть непрерывным и охватывать весь период профессионального становления, 
начиная с этапа обучения в военном вузе, и заканчивая заступлением на боевое 
дежурство, и не должен прекращаться до момента окончания службы. Из этого 
также можно заключить, что и психологическое сопровождение должно быть 
таким же непрерывным «спутником» боевой подготовки.  

В настоящее время приоритетным направлением в обучении является само-
подготовка. Вот, что говорит об этом начальник Военной академии воздушно-
космической обороны, генерал-лейтенант Ляпоров Владимир Николаевич: 
«Перед заступлением на боевое дежурство офицер проходит непосредственную 
подготовку, в ходе которой он должен войти в курс дела, вникнуть в особенно-
сти несения дежурства на своем боевом посту. При выполенении задач боевого 
дежурства у офицера имеется индивидуальное задание. Он участвует в различ-
ного вида тренировках – по слаживанию боевых расчетов, противоаварийных, 
противопожарных. Но основная форма обучения офицеров, как и в былые вре-
мена, так и сегодня – это самостоятельная подготовка. Она важна и для опыт-
ных офицеров, и для выпускников военных вузов» [6]. 

Раннее, в одной из своих статей я упоминал о том, что необходимым усло-
вием эффективности психологической работы с личным составом становиться 
изучение психологами специфики деятельности и профессиональной направ-
ленности объекта исследования [5]. 

Дополнительным, революционный методом может стать в некоторых случа-
ях непосредственное изучение психологом боевой работы своих подопечных. В 
данном случае, это будет наиболее ценно, так как не военнослужащий осваива-
ет профессию психолога – а психолог, через призму собственного профессио-
нального восприятия может определить негативные факторы профессионально-
го становления и найти оптимальное решение по их устранению в своей 
служебно-профессиональной деятельности. 
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А.А. ПИСКОППЕЛЬ О ПРОБЛЕМЕ НАДЕЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Одна из первых характеристик исследований надежности в профессиональ-

но-практической психологии принадлежит профессору философского факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова А.А Пископпелю (1945 г.р.), позиционирую-
щемуся в современной информационной среде российским психологом, 
философом, методологом, одним из основных биографов, соредактором и соиз-
дателем трудов Г.П. Щедровицкого. 

Судя по автобиографическому повествованию на сайте «Некоммерческого 
научного фонда института развития им. Г.П. Щедровицкого следует, что он, 
имея техническое образование, в студенческие годы стал членом его методоло-
гического кружка и посвятил этому профессиональную жизнедеятельность. В 
силу обстоятельств он обратился к инженерной психологии, а в ее контексте и к 
проблематике надежности [5]. 

В монографии по докторской диссертации на тему «Историко-
методологический анализ концепции надежности социотехнических систем» 
(1995) ей отведена заключительная часть. 

Судя по публикациям интерес к данной проблеме у него ограничился кон-
цом 1990-х годов. Тем не менее его обзор концепции надежности в профессио-
нально-практической психологии, выполненный в конкретный исторический 
период, представляет определенный интерес. 

Он отмечает, что научная концепция надежности зародилась в технике, рас-
пространилась за ее пределы, оказав существенное влияние на ряд дисциплин, 
прежде всего профессионально-практической психологии. 

В настоящее время она является метадисциплинарной и популятивной. 
В технических науках надежность сводится к четырем свойствам объекта: 
– безотказность; 
– ремонтопригодность; 
– долговечность; 

                                                 
1 © Крук В. М., 2022. 
2 © Федотов А. Ю., 2022. 
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– сохраняемость.  
Их взаимосвязи учитываются разработчиками и исследователями в контек-

сте обеспечения его надежности при: 
– проектировании; 
– изготовлении; 
– поддержании (обеспечении) при хранении и эксплуатации 

[4, С. 276-318]. 
Одними из первых и широко распространенных являются определения 

надежности в технических науках как способности: 
– изделия сохранять качество при определенных условиях эксплуатации 

(Б.В. Гнеденко, Ю.К. Беляев, А.Д. Соловьев, 1965); 
– системы сохранять в процессе функционирования необходимые качества 

в заданных пределах (И.А. Ушаков, 1967). 
Путями ее достижения общепризнаны: 
– повышение надежности отдельных элементов системы; 
– введение избыточности; 
– коренное изменение структуры и принципов функционирования отдель-

ных элементов и системы в целом. 
Первые два пути считаются обычными, традиционными, третий предполага-

ет качественный скачок в решении связанной с надежностью чего-либо кон-
кретной проблемы. 

Улучшение надежности сопровождается ростом экономических издержек и 
необходимостью учета других факторов (моральных, эстетических и т. д.). 

Соответственно задача специалистов теории и практики обеспечения 
надежности – добиваться ее требуемых показателей с минимальными издерж-
ками и максимального уровня без превышения допустимых экономических за-
трат. 

Что касается профессионально-практической психологии, то она определя-
ется совокупностью научно-практических психологических дисциплин, имею-
щих в качестве предмета изучения и воздействия разные формы профессио-
нальной (трудовой) деятельности человека [4, С. 276-277]. К ним относят 
психологию труда, военную, космическую, авиационную, организационную и 
т. д. психологию. А объединяющему началу – общность подхода, концептуаль-
ное и теоретическое единство и во многом условный характер дисциплинарной 
дивергенции (от ср.-век. лат. divergо – отклоняюсь). Их отличает также органи-
зационный характер, что означает подчиненность задачам создания надежного 
объекта (системы), что характерно именно для технических наук. 

Из этого следует, что надежность в психологии ставится и рассматривается 
преимущественно как практико-ориентированная проблема. 

Это подтверждается анализом исследований проблематики надежности в 
отечественной психологии.  

Одним из первых такой междисциплинарно-психологический анализ вы-
полнил В.М. Крук в первой половине 2010-х годов [1, 2]. 

Изучение посвященных этому публикаций свидетельствует о том, что дан-
ная работа продолжается в рамках научной школы психологического обеспече-
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ния надежности специалиста силовых структур (В.М. Крук, А.Ю. Федотов) 
совместно с единомышленниками и учениками (В.А. Павленко, Д.Е. Алексеев, 
Ю.М. Пиканина, Ю.В. Трошина, Г.Е. Середенко, Лученко В.В. и др.). 

Согласно ее данным отечественные диссертационные исследования пробле-
матики надежности выполнены в 11-ти психологических специальностях (с 
учетом названий в разные годы) и насчитывают более сорока работ. Из них 11 
являются докторскими. 

Их количественно-качественный анализ свидетельствует о том, что практи-
чески все они (за исключением части общепсихологических) могут быть отне-
сены к профессионально-практическим отраслям (табл. 1). 

Таблица 1 
Представленность исследований проблематики надежности человека  

(специалиста) в профессионально-практических отраслях  
отечественной психологии (1969–2022) 

№  
п/п 

Научная 
специальность 

Диссертаций Ранг 
Всего В т.ч. докт. Общий По докт. 

1.  19.00.01 – общая психология 7 1 2 3-5 
2.  19.00.03 – психология труда, инженерная 

психология, эргономика 
19 6 1 1 

3.  19.00.05 – социальная психология 51 1 3 3-5 
4.  19.00.06 – юридическая психология 2 1 4-8 3-5 
5.  19.00.07 – педагогическая психология 2 - 4-8 - 
6.  19.00.13 – психология развития, акмеология 1 -  - 
7.  19.00.14 – психология труда в особых усло-

виях 
22 - 4-8 - 

8.  20.02.2 – военная педагогика и военная 
психология 

1 -  - 

9.  731 - психология 1 -  - 
10.  Закрытая специальность 2 2 4-8 2 
11.  05.26.02 – безопасность в чрезвычайных 

ситуациях 
2 - 4-8 - 

Всего 43 11   
Как следует из таблицы 1, около половины психологических исследований 

проблематики надежности (n=19, 44 %) выполнены по научной специальности 
19.00.03 (психология труда, инженерная психология, эргономика). 

С учетом подобной ей научной специальности 19.00.14 (психология труда в 
особых условиях) этот показатель составляет около 50 % (n=19+2, 49 %). Это 
подтверждает выраженно практико-ориентированный, прикладной характер 
диссертационных исследований проблематики надежности специалиста в оте-
чественной психологии. 

Качественный анализ формулировок тем и содержания данных исследова-
ний свидетельствует о том, что по факту это относится к подавляющему боль-
шинству работ (n=38, 88 %). 

Нарративный анализ позволяет выделить в них две группы кластеров. 
К первой группе относятся три нарративных кластера работ по объектному 

признаку надежности. 

                                                 
1 Одна работа выполнена по двум специальностям (С.А. Быстров). 
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Ко второй - девять нарративных кластеров работ по субъектному признаку 
надежности (табл. 2). 

Таблица 2 
Нарративные кластеры отечественных психологических исследований 

проблематики надежности 
№  
п/п 

Наименование 
кластера 

Количество диссертаций: 
всего / в т.ч. докторских 

Ранг 
по признаку 

а) по объектному признаку, n=34 
1.  Надежность группы 3/1 3 
2.  Надежность деятельности, работы, дей-

ствий 
13/4 2 

3.  Надежность специалиста 18/2 1 
б) по субъектному признаку, n=20 

4.  Контроль и прогноз надежности 1 6-9 
5.  Обеспечение надежности 5/3 1 
6.  Оценка надежности 1 6-9 
7.  Оценка и обеспечение надежности 1/1 6-9 
8.  Прогноз надежности 2/1 4-5 
9.  Регуляция, саморегуляция и надежность 4 2 
10.  Самоконтроль и надежность 2/1 4-5 
11.  Управление и надежность 11 6-9 
12.  Формирование надежности 3/1 3 

 
Как следует из таблицы 2, среди трех кластеров психологических исследо-

ваний проблематики надежности, классифицированных по объектному призна-
ку, наиболее распространенными являются исследования надежности специа-
листа (n=18, 53 %). 

Они могут быть детализированы по пяти направлениям: 
– надежность в целом (спортсмена, субъекта, офицера и др.), n = 5; 
– надежность личностная, n = 7; 
– надежность профессиональная, n = 4; 
– надежность психическая, n = 1; 
– надежность функциональная, n = 1. 
Их анализ свидетельствует, что наиболее привлекательными в исследовани-

ях надежности специалиста являются ее общие проблемы (28 %), личностная и 
профессиональная составляющие (39 % и 22 % соответственно). 

Среди девяти кластеров психологических исследований проблематики 
надежности, классифицированных по субъектному признаку, наиболее распро-
страненными являются исследования, посвященные: 

– обеспечению надежности – 5 (25 %); 
– ее регуляции, саморегуляции – 3 (15 %); 
– формированию – 3 (15 %). 
В сумме они объединяют 11 работ по рассматриваемому признаку, что со-

ставляет более половины от их числа (55 %). 
Проведенный анализ свидетельствует, что наиболее востребованными в 

психологических исследованиях являются проблемы надежности специалиста в 
целом и ее основных видов, в частности, в контексте обеспечения (в т.ч. регу-
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ляции, саморегуляции, формирования), что соответствует данным современных 
исследований [3, 6]. 

Существенно, что интерес к данной проблематике в отечественной психоло-
гии неуклонно возрастает в 2000 – 2010-е годы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика отечественных диссертационных исследований проблематики  

надежности в психологии (1969–2022) 

Где:  - всего исследований;  - в том числе докторских 
 
Представленные на рисунке 1 данные можно непротиворечиво интерпрети-

ровать в контексте того, что проблематика надежности в отечественной психо-
логии имеет большой исследовательский потенциал и высокую практическую 
востребованность. 

Во-первых, идеей о том, что «полномасштабное и полнообъемное» станов-
ление концепции произошло прежде всего и по преимуществу в инженерной 
психологии [4]. Возможно, в то время это имело место быть в широком контек-
сте. Хотя применительно к диссертационным психологическим исследованиям 
к концу 1990-х годов (n=15) около половины из них (n=7 – 47 %) не относились 
к области инженерной психологии и были посвящены соревновательной 
надежности, саморегуляции, групповой деятельности и др. (рис. 1). 

Во-вторых, подчеркиванием вклада В.Д. Небылицына (1961) в понимание 
надежности человека-оператора в инженерной психологии, заключающегося в:  

– определении ее как способности к сохранению требуемых качеств в усло-
виях возможного усложнения обстановки, или, короче, как «сохраняемости», 
устойчивости оптимальных параметров индивида; 

– отнесении к обусловливающим ее основным факторам: 
а) качества оборудования (внешних средств деятельности); 
б) обученности или тренированности (внутренних средств); 
в) индивидуально-личностных особенностей (анатомических, психофизио-

логических, психологических); 
– введении двух значений понятия отказа в соответствии с общетехниче-

ской теорией надежности – в узком смысле как прекращения работы, а в более 
широком – как ошибочного действия; 
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– выделении основными характеристиками надежности ряда зависящих от 
типологических свойств нервной системы рабочих качеств выносливости (дол-
говременной и к экстренному напряжению и перенапряжению), помехоустой-
чивости, спонтанной отвлекаемости, реакции на непредвиденные раздражите-
ли, переключаемости, устойчивости к действию факторов среды. 

А.А. Пископпель отмечает, что набор последних у В.Д. Небылицына являет-
ся довольно произвольным, а по смыслу его работы – обусловленным индиви-
дуально-личностными, а именно психофизиологическими факторами. 

В-третьих, утверждением, со ссылкой на В.Д. Небылицына, что основной 
проблематикой надежности в рамках инженерной психологии является анализ, 
экспериментальное определение, оценка и предсказание индивидуальных раз-
личий специалистов по надежности. 

В-четвертых, обоснованием, что базовыми проблемами (понятиями) в про-
блематике надежности являются состояния, ошибки и саморегуляция. 

Автор отмечает сложный конгломерат употреблений понятия состояние 
применительно к надежности оператора в связи с разноголосицей его употреб-
ления в профессионально-практической психологии. В силу этого основные ра-
боты на эту тему представлены, по его мнению, эмпирическими исследования-
ми его деятельности в экстремальных, трудных и т. д. состояниях. И далее он 
обосновывает два заслуживающих внимания и учета положения: 

– понятие состояния не может быть введено вне связи с качественной опре-
деленностью личности и процесса трудовой деятельности; 

– надежность не может проявить себя иначе, как через то или иное состоя-
ние и тем самым не входить в ее понятие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЛИЖНЕГО БОЯ  
И ВАРИАТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 
Профессиональная деятельность солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров 

очень разнообразна и характеризуется, прежде всего, принадлежностью воен-
нослужащего к определенному роду или виду войск. Одни могут быть ракетчи-
ками и мотострелками, другие – летчиками и моряками. Соответственно, дей-
ствия с противником в рукопашном бою будут складываться не однозначно, 
одни сознательно идут на контакт с противником, другие находятся на расстоя-
нии от него и действуют дистанционно. Но в той или иной степени вероятность 
вступить в ближний бой с противником достаточно велика, так как боевые дей-
ствия могут пойти не по запланированному сценарию. Таким образом, военно-
служащий дожжен быть готов к непосредственному столкновению с противни-
ком и вступить с ним в ближний бой, а для этого необходимо сформировать у 
него навыки ведения рукопашного боя. Непосредственный практический смысл 
эта задача получила в настоящее время, когда российская армия проводит спе-
циальную военную операцию на Украине. 

Ближний бой (рукопашный бой, РБ) – это противостояние противнику на 
ближней дистанции с применением огнестрельного и холодного оружия, раз-
личных средств поражения, а также используя при этом приемы из едино-
борств. Ближний бой бывает: 

на открытой местности при плохой видимости; 
в зданиях и сооружениях; 
в оборонительных укрытиях; 
в созданных природой условиях ограниченного пространства (ямы, ущелья, 

пещеры и т. д.); 
на крупногабаритных транспортных средствах (поезда, корабли, самолеты и 

т. д.); 
в различных акваториях (море, озера, река и т. д.). 
Навык – это полностью автоматизированные, выполняемые на уровне ин-

стинкта, двигательные действия, которые формируются в процессе многократ-
ного повторения. Т. е. навык будет характеризоваться высокой степенью освое-
ния, что позволяет выполнять действия максимально быстро и точно. 

                                                 
1 © Кушнаренко И. А., 2022. 
2 © Мякенький Г. С., 2022. 
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Для эффективного ведения ближнего боя необходимы следующие основные 
профессиональные качества: 

умение вести наблюдение; 
способность маскироваться и выбирать способ ведения боя; 
умение оценить обстановку и вероятность своих намерений;  
способность прогнозировать исход боя, учитывая сбивающие факторы; 
умение грамотно выбирать позицию в процессе ведения боя. 
Основная задача обучения рукопашному бою – овладение приемами борьбы 

с противником и формирование у военнослужащих уверенности в собственных 
силах для выполнения решительных технико-тактических действий.  

Для того чтобы военнослужащий мог эффективно действовать, необходимо 
грамотно построить педагогический процесс обучения. Становление военно-
служащего (офицера) начинается с поступления его в военное учебное заведе-
ние, в котором при изучении различных дисциплин в соответствии с его про-
фессиональным выбором формируются знания, умения и навыки. Одной из 
наиболее важных дисциплин является физическая подготовка, в ходе которой 
изучается раздел рукопашного боя. Весь процесс обучения рукопашному бою 
происходит в три этапа на основе деятельностного подхода. На первоначальном 
этапе курсанты получают знания о приемах, которые применяются в ближнем 
бою с противником в стандартных условиях с оружием и без него, используя 
технико-тактические действия из единоборств. Затем формируются умения в их 
применении в специализированных залах и площадках. На следующем этапе 
необходимо формировать навыки рукопашного боя, апробация которых проис-
ходит в поединках либо при решении ситуационных задач. В результате у кур-
сантов вырабатывается способность самостоятельно и импровизированно дей-
ствовать в конкретно-сложившейся ситуации. Завершающий этап 
характеризуется моделированием ситуаций, которые могут произойти в про-
цессе несения службы либо при ведении боевых действий. К таким ситуациям 
относится следующие: 

нападение на часового; 
атака на опорный пункт и его оборона; 
ведение боя против нескольких противников; 
нападение при конвоировании пленного и т. д. 
Качество владения навыками совершенствуется в динамических условиях с 

использованием элементов полосы препятствий и средств имитации (огонь, 
взрывпакеты, дымовые шашки и т. д.), что сопряженно позволяет развивать мо-
рально-волевые качества. В процессе такого обучения формируется устойчивое 
понимание вариативности применения навыков, а также в зависимости от ситу-
ации ближнего боя способность военнослужащего правильно ориентироваться 
в применении того или иного оружия. Данный вывод основан на принципе 
процесса аккомодации, который заключается в том, что к однообразным 
нагрузкам и условиям их выполнения происходит привыкание, и, следователь-
но, организм не вырабатывает должной реакции, что ведет к состоянию «пла-
то». Таким образом, необходимо находить варианты в рамках специализиро-
ванной подготовки военнослужащего, а это во многом зависит от 
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компетентности преподавателя и от его творческого подхода к процессу обуче-
ния. Обновление тренировочных средств и условий их применения в значи-
тельной степени ограничено требованиями специфичности. Тем не менее, со-
вершенствование навыков может быть целенаправленно акцентировано 
посредством принятия соответствующих мер. Например, облегчение упражне-
ний дает возможность выполнять с более высоким темпом, а использование до-
полнительного сопротивления требует проявления большей ловкости и коор-
динации (табл. 1). 

Таблица 1 
Источники и подходы к увеличению вариативности процесса подготовки 

военнослужащих к ведению ближнего боя 
Источники 

вариативности 
Способы достижения вариа-

тивности Пояснение 

Обновление  
тренировочных 
средств 

Изменение установленных правил и 
условий выполнения технико-
тактических действий;  
Применение нестандартного обору-
дования и инвентаря;  
Облегчение и/или затруднение вы-
полнения технико-тактических дей-
ствий  

Проведение поединков по упро-
щенным правилам или по опреде-
ленному сценарию, выполнение 
приемов против нескольких про-
тивников;  
Изменение веса макетов оружия и 
подручных средств (палка, ка-
мень, арматура и т. д.);  
выполнение приема с забеганием 
в подъем, с преодолением препят-
ствия, при спуске с возвышенно-
сти, выполнение приема с легким 
(тяжелым)по весу противником , а 
так же выполнение приема на пес-
ке или на глубоком снегу 

Модификация 
организационной 
формы 

Изменение состава подразделения;  
Включение в обучение курсантов 
элемента соревновательности;  
Добавление иных эмоциональных 
воздействий  

Привлечение к занятиям курсан-
тов других образовательных орга-
низаций МО РФ.  
Проведение комплексной трени-
ровки соревновательным метод с 
использованием приемов руко-
пашного боя, поощрение личного 
состава победителей;  
Присутствие в качестве зрителей 
командиров подразделений 

Модификация 
тренировочного 
метода 

Варьирование скорости выполнения 
приема с несколькими партнерами;  
Изменение количества повторений в 
последовательных сериях упражне-
ний;  
Варьирование условиями отдыха 
между сериями приемов и комбина-
ций 

Выполнения разных приемов по 
содержанию и по скорости  
Выполняется потоком на одного 
выполняющего, остальные высту-
пают в роли тренировочного сред-
ства 
Выполнение специальных техни-
ко-тактических комбинированных 
действий по длинному и коротко-
му циклу (с использованием под-
готовительных или обманных 
действий и без них).  
Использование массажных дей-
ствий, растяжки, встряхивание 
(расслабление) мышц  
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Целью подготовки военнослужащих мотострелковых подразделений являет-
ся формирование состояния готовности к уничтожению живой силы противни-
ка на поле боя и самозащиты от его нападения. Для достижения данной цели в 
наставлении по физической подготовке (НФП-2009 г.) [1] предусмотрены ком-
плексы рукопашного боя различной сложности, которые включают в себя сле-
дующие приемы: 

– уколы штыком с выпадом без него;  
– удары штыком и стволом автомата (карабина); 
– удары затыльником приклада;  
– отбивы автоматом (карабином);  
– удары и отбивы пехотной лопатой; 
– приемы без оружия – удары рукой сбоку, снизу, сверху (кулаком, ребром 

ладони и локтем);  
– удары ногой вперед прямо, сверху, снизу (каблуком, стопой и коленом);  
– защита отбивом (предплечья, кулаком, ребром ладони вверх, внутрь; 
– приемы боя с оружием и подставкой (стопы, каблука, бедра) под удар 

противника ногой;  
– обезоруживание. 
Выполнение этих приемов у военнослужащих формирует понимание веде-

ния ближнего боя, что придает им уверенности в собственных силах. Но нельзя 
забывать, что качественному формированию навыка предшествует развитие 
физических качеств. Также занятия по рукопашному бою в той или иной степе-
ни сопряжены с травматизмом. По мнению В.Н. Платонова [2], специфика вида 
профессиональной деятельности или вида спорта предопределяет характер 
травм.  

Для рукопашного боя наиболее типичны повреждения сухожилий и связок, 
ушибы, сотрясения, вывихи, ссадины. Профилактика травматизма должна 
предусматривать деятельность в нескольких направлениях: организационном, 
материально-техническом, медико-биологическом, психологическом, спортив-
но-педагогическом. В каждом из них кроются как факторы риска, так и боль-
шие профилактические возможности. Особенно важны в обучении рукопашно-
му бою материально-техническое и психологическое направление, так как при 
обучении приемам необходимо наличие защитной экипировки и безопасных 
средств имитации, которые позволяют выполнять все технико-тактические дей-
ствия в полную силу, а тем самым способствуют качественному формированию 
навыка. Психологическому направлению, при изучении раздела «Рукопашный 
бой», также уделяется значительное внимание, это связанно с тем, что если при 
выполнении атакующих и защитных действий присутствует страх или неуве-
ренность, то сколько-нибудь высоком качестве формирования навыка говорить 
не приходится. Таким образом, для того чтобы успешно формировать навыки 
рукопашного боя, необходимо все приемы и действия в парах выполнять в за-
щитной экипировке. Это не только позволит соблюсти динамические и кинема-
тические характеристики отрабатываемых приемов, но и в значительной степе-
ни избавит военнослужащего от страха и тревоги получения травмы. 
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В процессе многократного выполнения разученного приема постепенно за-
крепляется сформированный двигательный стереотип. Усложнение обстановки 
и выполнение приема в разнообразных условиях повышает умение вариативно 
применять навык и владеть им в совершенстве независимо от сбивающих фак-
торов внешнего воздействия.  

Наставление по физической подготовке ВС РФ предусматривает проверку 
навыков рукопашного боя в боевой ситуации, когда военнослужащий подверга-
ется нападению условного противника, не зная вида его оружия (и даже факта 
его наличия или отсутствия), а также вида и направления его атакующих дей-
ствий. При проверке действий в «боевой ситуации» оценивается не качество вы-
полнения отдельного конкретного приема, а умение эффективно отразить напа-
дение противника (любым способом), поразить его или обезоружить и провести 
задержание. Таким образом, представляется возможным объективно оценить 
уровень вариативного владения навыками рукопашного боя, что позволяет диф-
ференцированно корректировать процесс обучения военнослужащих.  
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
И ВОВЛЕЧЕННОСТИ В КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЮ 

НА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЮ 
Быстрая трансформация системы высшего образования происходит по раз-

ным причинам как ответ на новые проблемы и вызовы, обусловленные различ-
ными факторами. К подобным факторам относятся: цифровизация образования; 
изменение характера социализации новых поколений и возрастание роли ки-
берсоциализации; межпоколенческие изменения, происходящие в отношении 
повышения выраженности некоторых негативных личностных свойств (эгоцен-
тризм, нарциссизм и др.); изменение условия образования и жизнедеятельности 
в целом; возрастание условий неопределенности в повседневной жизни и про-
фессиональной деятельности. 

Психологические проблемы высшего образования, связанные с действием 
указанных факторов, в последние годы широко изучаются отечественными и 
зарубежными авторами. При этом практически не встречается работ, в которых 
влияние на профессионализацию студентов вузов рассматривалось бы в кон-
тексте общей вовлеченности в киберсоциализацию, а нее ее отдельных, част-
ных проявлений, таких как использование интернета, социальных сетей, 
смартфонов и т. п. 

Цель исследования – выявить личностные и социальные факторы, влияю-
щие на профессионализацию студентов вузов, индикатором которой является 
удовлетворенность учебой в вузе. Предметное поле поиска ограничено лич-
ностными факторами толерантности к неопределенности и Темной Тетрады 
личности, а также социальными факторами вовлеченности в киберсоциализа-
цию.  

Темная Тетрада личности рассматривалась в соответствии с концепцией, ав-
торами которой являются D.L. Paulhus и др. Согласно данной концепции, в со-
став Темной Тетрады входят макиавеллизм, нарциссизм, не клиническая пси-
хопатия и бытовой, повседневный садизм [8]. Толерантность к 
неопределенности рассматривалась в соответствии с концепцией, автором ко-
торой является D.L. McLain [7]. Вовлеченность в киберсоциализацию рассмат-
ривалась в соответствии с авторской концепцией, в рамках которой киберсоци-
ализация в целом рассматривается как амбивалентный феномен, а 

                                                 
1 © Леньков С. Л., 2022. 
2 © Рубцова Н. Е., 2022. 
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психологическая структура вовлеченности в киберсоциализацию, соответ-
ственно, включает две относительно автономные подсистемы – конструктив-
ную вовлеченность и деструктивную вовлеченность [2]. Профессионализация 
рассматривалась как многоэтапный процесс становления и развития професси-
онала (Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Ю.П. Поваренков и др.), важное место в котором 
занимает период базовой профессиональной подготовки. При этом в качестве 
индикатора успешности профессионализации на этапе вузовского обучения мы 
рассматривали удовлетворенность студентов учебой в вузе, поскольку такая 
удовлетворенность косвенно свидетельствует об успешности, с одной стороны, 
формирования профессиональной компетентности, а с другой – об укреплении 
уверенности студента в сделанном им профессиональном выборе.  

Выборку исследования составили 458 студентов вузов, расположенных в 
городах Екатеринбург, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тверь и 
Ярославль. Выборка включила 286 чел. женского пола (62.4 %) и 172 мужского 
(37.6 %), в возрасте от 17 до 47 лет (M = 23.29, SD = 5.823), обучающихся по 
программе бакалавриата (279 чел., 60.9 %), специалитета (12 чел., 2.6 %) или 
магистратуры (167 чел., 36.5 %), по различным формам обучения – очной (270 
чел., 59.0 %), очно-заочной (30 чел., 6.6 %) или заочной (158 чел., 34.5 %). 

Опросник вовлеченности в киберсоциализацию включает две шкалы: шкалу 
конструктивной вовлеченности (с субшкалами «Конструктивная мотивация», 
«Конструктивная личностная позиция» и «Компетентность киберсоциализа-
ции») и шкалу деструктивной вовлеченности [2]. Темная Тетрада личности (ма-
киавеллизм, нарциссизм, психопатия и садизм) измерялась с помощью опрос-
ника «Short Dark Tetrad (SD4)» [8] в русском переводе [1]. Для измерения 
удовлетворенности учебой применялась модификация опросника «The Brief In-
dex of Affective Job Satisfaction» [9] в его русскоязычной адаптации [3, С. 123]. 
Данный опросник предназначен для измерения аффективной удовлетворенно-
сти работой, а его модификация в рамках исследования состояла в том, что во 
всех вопросах термин «работа» был заменен на термин «учеба» (например, «Я 
полностью удовлетворен своей учебой»). 

Толерантность к неопределенности измерялась с помощью опросника «The 
Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale-II (MSTAT-II)» [7]. Данный 
опросник представляет собой сокращенный (13-пунктовый) вариант более ран-
ней (22-пунктовой) версии опросника MSTAT-I (D.L. McLain, 1993), имеющей 
русскоязычную адаптацию [4]. В рамках исследования мы использовали пунк-
ты из данной адаптации, соответствующие новой версии опросника. 

Для обработки данных использовался пакет программ IBM SPSS Statistics 
for Windows (IBM Corp., Armonk, NY, USA), а также совместимый с ним пакет 
AMOS Graphics [6], реализующий примененные в исследовании методы струк-
турного моделирования. Для получения ответов на поставленные исследова-
тельские вопросы с помощью методов структурного моделирования был по-
строен ряд моделей путей, связывающих исследуемые переменные. Во всех 
моделях рассматривается влияние определенных предикторов на удовлетво-
ренность учебой (зависимую переменную). При этом модели отличались соста-
вом предикторов и их структурной организацией: 
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- Модель 1 включала свойства Темной Тетрады, толерантность к неопреде-
ленности и четыре показателя вовлеченности в киберсоциализацию; все эти 
предикторы рассматривались как рядоположенные экзогенные переменные; 

- Модель 2 включала свойства Темной Тетрады и толерантность к неопреде-
ленности в качестве экзогенных переменных, а четыре показателя вовлеченно-
сти в киберсоциализацию – как зависящие от них эндогенные переменные, вы-
полняющие по отношению к удовлетворенности в учебу роль медиаторов; 

- Модель 3 включала свойства Темной Тетрады в качестве экзогенных пере-
менных, а толерантность к неопределенности и четыре показателя вовлеченно-
сти в киберсоциализацию – как зависящие от них эндогенные переменные, вы-
полняющие по отношению к удовлетворенности в учебу роль медиаторов и 
модераторов (см. рис. 1). 

В ходе проверки на коллинеарность из состава рассматриваемых перемен-
ных был исключен общий показатель конструктивной вовлеченности в кибер-
социализацию, т.к. он имел достаточно сильную корреляцию с конструктивной 
мотивацией.  

 
Двунаправленные стрелки показывают выявленные статистически значимые корреляцион-
ные связи, однонаправленные – влияния; e1, e2, …, e6 – ошибки для эндогенных перемен-

ных. 
Рис. 1 Структурная модель 3 прямого и опосредованного влияния личностных  

и социальных факторов на удовлетворенность учебой в вузе 

В итоге все три модели удовлетворяют условиям корректного применения 
структурного моделирования: условию отсутствия коллинеарности (см. [5, с. 
353]) и условию отсутствия существенных отклонений от нормального распре-
деления: максимум модуля асимметрии по всем переменным составил 0.792, 
максимум модуля эксцесса – 0.645; множественный эксцесс равен 6.292 при 
критическом отношении 4.346, которое меньше 5, что свидетельствует о при-
близительной многомерной нормальности распределения переменных [5, с. 
354]. 

Проверка согласованности моделей (см. табл. 1) показала следующее. Мо-
дель 2 плохо согласуется с эмпирическими данными по ряду критериев: для нее 
CMIN/df > 2, RMSEA > 0.08, HI90 > 0.1, PCLOSE < 0.1. Кроме того, значения 
AIC и BIC для модели 2 существенно выше, чем для других моделей.  
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Таблица 1  
Сравнение согласованности моделей 

Модель 
CMIN/df 

(P) 
GFI 

(AGFI) 
CFI 

(NFI) 
RMSEA HI90 PCLOSE AIC BIC 

1 1.377 
(.154) 

.992 
(.968) 

.993 
(.976) 

.029 .057 .877 101.282 270.483 

2 4.248 
(.000) 

.969 
(.905) 

.924 
(.906) 

.084 .104 .002 150.468 303.162 

3 1.379 
(.154) 

.992 
(.968) 

.993 
(.976) 

.029 .057 .877 101.304 270.505 

Примечания: CMIN/df – отношение хи-квадрат к числу степеней свободы; P – статисти-
ческая значимость результата проверки по критерию хи-квадрат нулевой разности между 
эмпирической и воспроизведенной по модели матрицами ковариаций; GFI – Goodness-of-Fit 
(критерий согласия); AGFI – Adjusted Goodness-of-Fit (исправленный критерий согласия); 
CFI – Comparative Fit Index (сравнительный индекс согласия); NFI – Normed Fit Index (нор-
мированный индекс согласия); RMSEA, HI90, PCLOSE – квадратный корень среднеквадра-
тической ошибки аппроксимации, границы его 90 %-го доверительного интервала и оценка 
его точности; AIC – информационный критерий Акаике; BIC – Байесовский информацион-
ный критерий. 

 
В отличие от этого, модели 1 и 3 имеют практически одинаковые показатели 

согласованности (небольшие отличия имеются только по CMIN/df, AIC и BIC) 
и при этом показывают хорошее соответствие данным: 
CMIN/df < 2, P > 0.05, GFI > 0.95, AGFI > 0.95, RMSEA < 0.05, HI90 < 0.1, 
PCLOSE > 0.5. 

С формально-статистической точки зрения модели 1 и 3 равнозначны и оди-
наково хорошо соответствуют эмпирическим данным. Вместе с тем, модель 1 
не обладает, на наш взгляд, содержательной валидностью: в ее рамках глубин-
ные личностные свойства Темной Тетрады рассматриваются как рядоположен-
ные с «выученными», приобретенными во многом под влиянием конкретной 
социальной среды показателями вовлеченности в киберсоциализацию. В этом 
плане модель 3 является предпочтительной, поскольку в ее рамках показатели 
киберсоциализации сами формируются под воздействием свойств Темной Тет-
рады и опосредуют влияние последних на удовлетворенность учебой. 

В рамках модели 3 выявленные влияния на удовлетворенность учебой мож-
но сгруппировать следующим образом (см. табл. 2 и рис. 1). Во-первых, это 
влияния черт Темной Тетрады на промежуточные переменные: 

– деструктивная вовлеченность в киберсоциализацию возрастает под влия-
нием психопатии и садизма, но уменьшается под влиянием нарциссизма; 

– конструктивную мотивацию киберсоциализации, равно как и компетент-
ность киберсоциализации, увеличивает макиавеллизм; 

– конструктивную личностную позицию увеличивает макиавеллизм, но 
существенно уменьшает садизм; 

– толерантность к неопределенности увеличивает нарциссизм, но умень-
шают психопатия и садизм. 
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Таблица 2 
Стандартизованные регрессионные веса (согласно модели 3) 

Зависимая 
переменная 

Предикторы Регрессионный 
вес 

p 

Деструктивная 
вовлеченность 

Нарциссизм -.180 .000 
Психопатия .245 .000 
Садизм .295 .000 

Конструктивная 
мотивация 

Макиавеллизм .120 .008 

Конструктивная лич-
ностная позиция 

Макиавеллизм .135 .003 
Садизм -.291 .000 

Компетентность 
киберсоциализации 

Макиавеллизм .109 .016 

Толерантность 
к неопределенности 

Нарциссизм .230 .000 
Психопатия -.144 .004 
Садизм -.116 .015 

Удовлетворенность 
учебой 

Макиавеллизм -.110 .009 
Нарциссизм .228 .000 
Психопатия -.139 .003 
Конструктивная мотивация .123 .016 
Конструктивная личностная позиция .104 .021 
Компетентность киберсоциализации -.191 .000 
Деструктивная вовлеченность -.161 .002 
Толерантность к неопределенности .188 .000 

 
Во-вторых, три из четырех черт Темной Тетрады оказывают прямое влияние 

на удовлетворенность учебой: макиавеллизм и психопатия снижают ее, а 
нарциссизм – повышает. 

Наконец, в-третьих, на удовлетворенность учебой влияют все выделенные 
опосредующие факторы: конструктивная мотивация, конструктивная личност-
ная позиция и толерантность к неопределенности увеличивают удовлетворен-
ность учебой, в то время как деструктивная вовлеченность и компетентность 
киберсоциализации уменьшают. Последний результат является наиболее 
неожиданным: компетентность киберсоциализации, связанная с функциональ-
ными умениями и навыками взаимодействий в киберпространстве должна, ка-
залось бы, быть, как минимум, нейтральной по отношению к удовлетворенно-
сти учебой, либо увеличивать последнюю за счет использования более широких 
возможностей доступа к цифровым образовательным ресурсам и технологиям. 
Тот факт, что этого не происходит, может свидетельствовать о недостатках ре-
ально существующей вузовской цифровой образовательной среды, определяя 
актуальные задачи по ее совершенствованию. 

В результате проведенного исследования построена психологическая мо-
дель, объясняющая влияние ряда личностных и социальных факторов на удо-
влетворенность студентов учебой в вузе, которую можно рассматривать в каче-
стве важного индикатора успешности профессионализации на этапе вузовской 
профессиональной подготовки. Установлено, что три личностные черты Тем-
ной Тетрады оказывают прямое влияние на удовлетворенность учебой: нарцис-
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сизм – положительное, а макиавеллизм и психопатия – отрицательное. На удо-
влетворенность студентов учебой влияют также толерантность к неопределен-
ности и показатели вовлеченности в киберсоциализацию, выступая при этом в 
качестве модераторов и медиаторов влияния черт Темной Тетрады. Деструк-
тивная вовлеченность в киберсоциализацию и компетентность киберсоциализа-
ции уменьшают удовлетворенность учебой, а толерантность к неопределенно-
сти, конструктивная мотивация и конструктивная личностная позиция – 
увеличивают. В связи с этим следует проводить со студентами целенаправлен-
ную работу по профилактике деструктивной вовлеченности в киберсоциализа-
цию, разумному повышению уровня толерантности к неопределенности, фор-
мированию по отношению к киберсоциализации конструктивной мотивации и 
конструктивной личностной позиции.  
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ЛИЧНОСТНО-СРЕДОВАЯ ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
Профессионально-педагогическая деятельность в образовательных органи-

зациях МВД России основывается на требованиях к специальной профессио-
нальной подготовленности выпускников, ориентируется на квалификационные 
характеристики, которые, в свою очередь, обусловлены как спецификой выпол-
няемых оперативно-служебных задач, так и требованиями федерального зако-
нодательства в сфере образования. Воспитательная сфера в органах внутренних 
дел традиционно ориентирована на решение ряда психолого-педагогических 
задач, связанных с формированием у сотрудников высоких морально-
психологических качеств личности, готовности к выполнению оперативно-
служебных задач (морально-психологическая подготовка). Значимое внимание 
в профессиональной подготовке сотрудника к морально-психологической со-
ставляющей, регламентированной соответствующими нормативными правовы-
ми актами, обусловлено императивными требованиями к личности сотрудника 
как представителя федерального органа исполнительной власти. Вместе с тем, 
субъект-объектный характер подготовки, отличающийся четкой целевой и со-
держательной направленностью воздействия (формирования), попыткой непо-
средственного («не-опосредованного») способа внешнеобусловленного влияния 
на глубинные личностные смысловые сферы, позволяет сделать ряд заключе-
ний, составляющих основу важнейшей проблемы развития личности сотрудни-
ка органов внутренних дел.  

Во-первых, атрибутивные для государственной деятельности правоохрани-
тельные функции органов внутренних дел определяют необходимость форми-
рования у сотрудников конкретного перечня личностных и деловых качеств, 
определяют специфику личностной субъектности сотрудника, связанную с 
ощутимыми личностными ограничениями в служебной деятельности и повсе-
дневной жизни. Указанная функционально-личностная нагрузка оказывает 
формирующее («ограничивающее», по Ю.С. Мануйлову [1]) воздействие на 
личностную смысловую сферу. В профессиональном образовании и профессио-
нальной подготовке сотрудников нормативный паттерн приобретает особый ха-
рактер, поскольку закон, поставленный во главу угла в профессиональной дея-
тельности, является императивом, требующим его безусловного внутреннего 
принятия. В отношении сотрудников органов внутренних дел закон претендует не 
просто на роль регулятора через их сознание и волю, но и на роль регулятора их 
внутреннего мира, целей и ценностей. 

                                                 
1 © Литвин Д. В., 2022. 
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Во-вторых, технологический подход к профессионально-личностному раз-
витию, четко угадывающийся в нормативных правовых регламентах, ориенти-
рует субъектов профессионально-педагогической деятельности на «инструмен-
тально-профессиональную» традицию образования [2]. В тоже время, 
личностное и профессиональное развитие взаимосвязано и взаимообусловлено. 
Профессионально-личностные функции при определенных условиях формиру-
ют личностные качества, которые влияют на осуществляемую профессиональ-
ную деятельность. Характер условий формирования указанных качеств, орга-
низованная особым педагогическим способом образовательная среда будут 
определять специфику реализации личностных функций сотрудника. 

В-третьих, поиск ресурсов инновационного развития органов внутренних 
дел на современном этапе, обращенный к личности сотрудника, указывает на 
ограниченность технократической «оптимизации» систем профессиональной 
подготовки, в которых ключевым фактором выступает человек. Здесь в полной 
мере проявляется специфика субъект-содержащих систем, в которых личность 
и ее развитие выступают основой становления профессиональных качеств. 
Особую актуальность этот тезис обретает применительно к сотрудникам орга-
нов внутренних дел, статус которых предполагает решение профессиональных 
задач в условиях соблюдения установленных федеральными законами ограни-
чений и запретов, связанных со службой в полиции. Научные исследования и 
психолого-педагогическая практика показывают преемственность между усло-
виями формирования профессионально-личностных качеств и возникающими 
профессионально-личностными отношениями в служебной деятельности. 
Именно недостаточность искомых профессионально-личностных качеств обу-
славливает научно-педагогический поиск эффективных способов их формиро-
вания, воспитания, что подтверждается многочисленными научными исследо-
ваниями проблематики личностного развития сотрудника органов внутренних 
дел как на этапе профессионализации, направленного формирования, так и на 
этапе дальнейшего развития (саморазвития) личности, в том числе в непрерыв-
ном образовании (А.А. Ласкин, 2005; Ю.А. Дудкин, 2018; А.С. Андрианов, 
2020; В.Е. Нефедьева, 2021 и др.). 

Сегодня образование взрослых выделяется в самостоятельную область 
научного знания как исследования в области концепций образования, техноло-
гий создания и развития образовательной среды, непрерывного образования, 
образования взрослых, инновационных процессов в образовании и т. д. Педаго-
гический «традиционализм», заключающийся в унификации педагогического 
инструментария (подходов, принципов, форм и методов, средств, технологий и 
т. д.) применительно к урочной системе общего образования и к непрерывному 
образованию взрослых обучающихся, значимо ограничен в своей эффективно-
сти, даже в части процесса обучения профессионально-прикладным составля-
ющим компетенций. Исторически сложившиеся педагогические подходы «ко-
нечного образования» применительно к непрерывному образованию нуждаются 
в значительной корректировке, переосмыслении. Так, воспитательное направ-
ление непрерывного образования взрослых исключает непосредственное и це-
ленаправленное воздействие на обучающихся, имеющих не просто сложившие-
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ся личностные представления о нравственности, этике и эстетике, о мире, о се-
бе и своем месте в нем, но представления, сложившиеся на основе практическо-
го опыта жизнедеятельности. Классическая формула единства обучения и вос-
питания, реализованная в стиле авторитарной модели педагогического 
процесса, безусловно, непригодна для целей свободного развития личности в 
духе гуманизма и общечеловеческих ценностей. Представляется, что именно по 
этой причине педагоги в практике непрерывного образования остаются в рам-
ках академического «профессионального просвещения» в духе инструменталь-
ной традиции, игнорируя сферу личностных смыслов и личностного развития 
(М.Т. Громкова, А.И. Кукуев и др).  

Реализация в образовательном процессе цели личностного развития, не-
смотря на декларируемый в федеральном законодательстве в сфере образова-
ния гуманистически ориентированный вектор, остается недостаточно обеспе-
ченной педагогическим инструментарием. Особенно остро эта проблема 
проявляется в образовательных (профессиональных) средах дисциплинарного 
служебного взаимодействия, для которых характерна четкая иерархия служеб-
ных отношений (образовательные организации федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере безопасности государства, внутренних дел и т. д.).  

Исследование динамики личностно-средового взаимодействия сотрудника 
выступает частью научного направления проектирования личностно-
развивающей среды в непрерывном образовании. Характерным отличием со-
временного средового подхода в образовании выступает не только наполнение 
педагогического взаимодействия отношениями, не сводящимися исключитель-
но к утилитарности образовательных результатов, лежащих на поверхности 
профессионального обучения и профессиональной подготовки, сколько совер-
шенно иная интерпретация модели личности в среде. Личность в окружающем 
мире рассматривается в преломлении средовой парадигмы, процессов самораз-
вития сложностных систем [3]. Классический системный подход, апеллирую-
щий к классической же науке, имеет здесь определенные ограничения. Самые 
очевидные среди них – трудности в определении природы эмерджентности 
(В.Я. Дубровский), трудности в обосновании развития как свойства, имманент-
но присущего закрытым системам (Г.П. Щедровицкий) и другие.  

Исходя из такой аргументации, становится очевидна субъект-объектная 
сущность образовательной среды – личность и среда всегда образуют диалек-
тическое единство, а не противопоставление выделенных в гносеологических 
целях субъекта и объекта. Вполне ожидаемо, что, если представлять модель 
личностно-средовой целостности (личностной среды) в концентрическом виде, 
то центральным элементом такой модели будет выступать личность как «внут-
реннее» составляющее указанной целостности. Тогда внешние сферы будут 
представлять общую, условно «противостоящую» внешнюю среду. Если речь 
идет о биологическом существе, то упрощенно, такая внешняя пространствен-
ная среда обитания, ареал живого существа включает пространственную про-
тяженность, на котором он распространен. Основными факторами, определяю-
щими ареал живого существа, являются средовые условия, в совокупности 
составляющие экологическую систему. Концентрическая модель визуализиру-
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ет, процесс субъект-объектного взаимодействия, когда, по Л.С. Выготскому, 
«натуральные» психические процессы превращаются в культурные, внешние 
операции «уходят вовнутрь», интериоризуются, образуя устройство, обычно 
принимаемое за изначально… не отчуждаемый… субъективный мир» 
[4, С. 455]. Но визуальное представление субъекта, противостоящего объекту, 
не позволяет представить «механизмы», визуализировать причины такой инте-
риоризации, хотя наличие взаимных связей между социумом (внешним) и лич-
ностью (внутренним) в основе данных процессов очевидно и бесспорно. Кроме 
того, использование метафорических характеристик к непространственной 
(точнее – неевклидовой пространственной) категории личностной среды за-
трудняет представление о ее сущности, более того, может ввести в заблуждение 
относительно особенностей проектирования личностно-развивающей среды.  

Отталкиваясь от методологической основы исследования, важно рассматри-
вать личность в среде в виде взаимосодействия открытых систем, как некую 
метасистему, систему третьего типа [5]. Определение жесткой функциональной 
зависимости в таких условиях между, например, активность личности и «про-
тивостоящей» ей окружающей среды принципиально не может быть корректно 
определено. Такие попытки были характерны для начала XX века, когда при-
чинно-следственные законы механики и термодинамики, характерные для за-
крытых систем, сохраняющих энергию, распространялись на проблему челове-
ка и его жизнь в обществе. Здесь количество социальных контактов едва ли 
приведет однозначно к развитию личности. Более того, типология личности на 
основе лишь активности и интенсивности личностно-средового взаимодей-
ствия, именно по этой причине не является, на наш взгляд, приемлемой для 
строгой оценки личности, хотя полностью отрицать значимость данного подхо-
да не следует. В 1920-х годах А.Ф. Лазурский при обосновании своей «класси-
фикации личностей» пишет: «Разница в уровнях есть разница в степени интен-
сивности взаимоотношений личности со средой, но не больше» [6]. Однако уже 
Б.М. Теплов критиковал характерологию А.Ф. Лазурского, психологическую 
концепцию индивидуальных различий в тесной связи с деятельностью нервных 
центров, выделявшего, исходя из радикального противопоставления субъек-
тивного и объективного, эндопсихику («как-бы внутренний механизм челове-
ческой личности») и экзопсихику («те проявления, содержание которых «опре-
деляется отношением личности к внешним событиям, к среде» [7, С. 20]). 
Соответственно, по А.Ф. Лазурскому, качественные уровни психических про-
явлений выражаются «богатством личности», «силой психических проявле-
ний», «сознательностью и идейностью», «степенью концентрации личности», 
«характером приспособления личности к окружающему миру», «цельностью 
мировоззрения». Как пишет Б.М. Теплов, «не требуется доказывать, что эта 
концепция, несмотря на кажущуюся диалектичность, глубоко механистическая 
и совершенно ложная. Достаточно сослаться на попытку вывести… «цельность 
мировоззрения» из количества нервно-психической энергии или психической 
активности» [7, С. 26]. 

Иными словами, в исследовании проблемы развития личности взрослого 
речь может вестись о диалектическом становлении самоорганизующегося нача-
ла, но не о субстанциональном источнике личностного развития. В этом кон-
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тексте личностно-средовая динамика выступает сложным феноменом, исклю-
чающим однозначное (монофакторное и стабильно-значимое) толкование лич-
ностно-средовых связей, упрощенческое понимание личностной организации, 
механистическую трактовку личностного развития. Уместно указать, что си-
нергетический взгляд на саморазвитие сложных систем, к которым в полной 
мере можно отнести и субъект-содержащие системы, человека, раскрывает и 
конкретизирует значение внешней среды относительно «поведения» системы, 
ее изменения под влиянием выделенных факторов. Среда предстает субъект-
обусловленным явлением, поскольку среда, изолированная от личностного 
начала, перестает быть таковой для личности, превращаясь в объективирован-
ный мир, не замечающий утраты субъективного компонента, но, в тоже время, 
сохраняющий до определенного момента следы его влияния. 

Развивающий характер образовательная среда приобретает в диалектике с 
основным источником ее (личностной среды) возникновения, а именно – с 
субъектом и личностью, и распространяется на окружающее субъекта и лич-
ность «протяженность» насыщенного пространства, существующего в ограни-
ченном времени. Так возникают понятия субъектно-обусловленной и личност-
но-генерируемой (личностно-порождаемой) среды в образовании, позволяющие 
объяснить несостоятельность практики императивного воздействия на личность 
с целью формирования социально- и профессионально-обусловленной «удоб-
ной» личности. Неустойчивость результатов подобного внешне обусловленного 
воздействия усугубляется процессом, лишающим личность столь актуальных 
сегодня качеств креативности, способности к творческому освоению внешней 
среды, расширению своей личностной среды, объективации в мире, т. е. – спо-
собности к развитию.  
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
ВИРТУАЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В СФЕРЕ СУДЕБНОЙ-ЭКСПЕРТИЗЫ 
(ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Требования сегодняшнего дня и полученные экспериментальные данные 
показывают, что использование технологий виртуальной реальности выступает, 
несомненно, одним из наиболее передовых направлений в цифровизации про-
цесса обучения в целом. 

В настоящий момент образовательная парадигма высших учебных заведе-
ний Российской Федерации, в основном состоит из двух взаимодействующих и 
друг друга дополняющих компонентов обучения: теоретической и практиче-
ской. 

В свою очередь, применение технологии виртуальной реальности в равной 
степени относится как к теоретической, так и практической составляющим 
процесса обучения. В этой связи считаем возможным предложить сформиро-
вать третий, промежуточный теоретико-практический компонент обучения, 
т. е. – технологию виртуальной реальности (virtual reality, VR). Речь идет о 
комплексной технологии, позволяющей погрузить человека в иммерсивный (от 
англ. Immersive – создающий эффект присутствия) виртуальный мир при ис-
пользовании специализированных периферийных устройств (шлемов виртуаль-
ной реальности) [1]. 

Использование такого рода технологий в образовательном процессе высше-
го учебного заведения позволяет получить следующие преимущества: 

1. Фактор возврата. В отличие от естественной реальности, в которой со-
вершенное действие не обладает возможностью возврата/отмены, виртуальная 
реальность, в силу своей цифровой природы и структуры, способна вносить 
определенные изменения или вообще отменять совершенное действие. 

2. Полный контроль за вниманием. При использовании специального пе-
риферийного устройства, такого как шлем виртуальной реальности, отвлечение 
внимания субъекта на другие стимулы реального окружения маловероятно. 

                                                 
1 © Лукинская М. И., 2022. 
2 © Лукинский И. С., 2022. 
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3. Оценка процесса и индивидуальный контроль. Одной из важнейших за-
дач образовательного процесса является контроль уровня усвоения знаний обу-
чающимся. В качестве же оценивания полученных знаний обычно выступает 
итоговый результат и, в силу, специфики такой формы контроля преподаватель 
не всегда может оценить корректность и/или самостоятельность полученного 
результата. Тогда, как программное обеспечение виртуальной реальности спо-
собно поэтапно регистрировать действия, проводимые обучающимся, что поз-
воляет оценивать не только достигнутый конечный результат, но и процесс его 
получения.  

4. Программируемая среда обучения. Указанное преимущество заключает-
ся в возможности моделирования неограниченного учебного пространства, не-
обходимого для подготовки высококвалифицированного специалиста, а реаль-
ная учебная территория, в свою очередь всегда имеет ограничения. 

На наш взгляд, отдельный интерес представляет необходимость использо-
вания систем виртуальной реальности для развития образовательной стратегии 
подготовки обучающихся по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» в 
образовательных организациях системы МВД России.  

Важнейшей спецификой подготовки обучающегося по данной специально-
сти контингента является превалирование часов учебных практических занятий 
над теоретическими курсами по криминалистическим предметам. Так, в сред-
нем, для одной программной темы предполагается 2 академических часа лек-
ции, 2 часа для семинарского занятия, 12 часов практических занятий.  

Известно, что одну из профессиональных компетенций в области технико-
криминалистической деятельности составляет способность участвовать в каче-
стве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также 
в непроцессуальных мероприятиях. В процессе обучения большая часть учеб-
ного времени отведена на формирование у учащихся вышеуказанной профес-
сиональной компетенции. 

Важно, однако, отметить что, учебно-лабораторный фонд образовательного 
учреждения не всегда позволяет реализовать отработку обучающимися, по спе-
циальности 40.05.03 «Судебная экспертиза», практических навыков необходи-
мых для производства осмотра места происшествия. Так, в частности не во всех 
высших учебных заведениях отрабатываются мероприятия по осмотру места 
происшествия: в метрополитене, на железнодорожном транспорте, в местах 
крушения воздушного судна, крупного пожара или взрыва и т. п. В указанных 
ситуациях применение такого инновационного инструментария как «програм-
мируемая среда обучения» средствами технологии виртуальной реальности 
способна детально воссоздавать вышеобозначенные места происшествий, что 
положительно скажется на формировании не только теоретической, но и прак-
тико-теоретической компетентности у обучающихся. 

Большой исследовательский интерес вызывает освещение психологического 
аспекта использования рассмотренных технологий в ходе образовательного 
процесса. 

Для удовлетворения своих потребностей человеку необходимо восприни-
мать окружающую среду (общаться, играть, учиться, трудиться). Следователь-
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но, без участия психических процессов человеческая деятельность невозможна, 
поскольку таковые выступают как ее неотъемлемые внутренние моменты [2, с. 
156]. Так, рассматривая применение технологии виртуальной реальности, как 
инструмента теоретико-практического компонента обучения, через призму ко-
торого можно выделить следующие аспекты: 

1. Запоминание. 
2. Внимание. 
3. Восприятие. 
4. Воображение. 
Личные свойства и особенности характера, обучающегося также играют 

важную роль в определении влияния виртуальной реальности на его вовлечен-
ность в учебный процесс. У многих людей применение виртуальной реальности 
вызывает меньше беспокойство, чем участие в практических занятий под непо-
средственным руководством педагога. Предлагаемая технология позволит по-
высить образовательный потенциал таких индивидов. 

Отдельно стоит остановиться на такой возможности виртуальной реально-
сти как способность психотерапевтической практики. На сегодняшний день 
существует ряд исследований, указывающих на то, что виртуальная реальность 
как компонента психотерапевтической практики эффективна в преодолении 
или редукции страхов, тревог, фобий. Применительно к образовательному про-
цессу у обучающихся по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» дан-
ную особенность возможно использовать как подготовительную стадию перед 
контактом с психологически-сложным объектом (трупы, части тела, кровь), что 
в свою очередь сыграет положительную роль в дальнейшем профессиональном 
становлении обучающегося как специалиста. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Актуальность темы статьи связана с тем, что коррупция оказывает негатив-

ное влияние на развитие государственного управления и экономики, формиро-
вание эффективной государственной политики и подрывает доверие граждан к 
органам государственной власти, что препятствует формированию гражданско-
го общества. Поэтому государство должно искать новые пути не только для 
борьбы с коррупцией, но и предупреждения, профилактики проявлениям кор-
рупции в органах государственной власти.  

Особенно важно разрабатывать направления профилактики и предупрежде-
ния коррупционного поведения сотрудников в органах внутренних дел. Это 
связано с тем, что именно на органы внутренних дел возложены обязанности по 
обеспечению общественной безопасности и охраны общественного порядка, 
защиты интересов государства, общества и отдельного человека. В данном ас-
пекте формирование антикоррупционного поведения сотрудников ОВД, явля-
ется одной из наиболее приоритетных и актуальных форм предупреждения и 
профилактики коррупции в органах внутренних дел МВД РФ.  

Проблема формирования антикоррупционного поведения исследовалась 
многими специалистами. Социологический подход к формированию антикор-
рупционному поведению отражен в трудах В.А. Михайлюк, М.Ю. Спирин. 
Правовой подход к формированию антикоррупционному поведению сотрудни-
ков ОВД рассматривался в трудах А.Г. Горшенков, А.Ю. Ватель, В.А. Вовк, 
С.Н. Бочарова, А.В. Зубач, А.Н. Осяк и других правоведов. Психологический 
подход к формированию антикоррупционного поведения нашел свое отражение 
в трудах В.В. Киселева, В.В. Простякова, Е.Ю. Стрижова, И.Б. Лебедева, 
С.Ю. Михайлова и других.  

                                                 
1 © Марьясис И. Б., 2022. 
2 © Простяков В. В., 2022. 
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Таким образом, формирование антикоррупционного поведения сотрудников 
органов внутренних дел МВД РФ является многогранной, междисциплинарной 
и актуальной проблемой, которая требует исследования.  

Представление о проявлениях коррупции в жизни общества и государства 
формировалось на протяжении долгих веков и укоренилось в психологии кол-
лективного бессознательного, в форме подношения, жертвы, дара, который 
подносился богам, представителю государства с целью получения определен-
ных преференций. Формирование антикоррупционного поведения началось 
сравнительно не давно и базируется на определенных ценностях и уровне пра-
восознания, на общественном и государственном уровне. 

Разработка методов и форм антикоррупционного поведения невозможна без 
учета психологических особенностей коррупционных проявлений в деятельно-
сти сотрудников ОВД. На формирование антикоррупционного поведение ока-
зывает влияние уровень правосознания сотрудника правоохранительных орга-
нов. Антикоррупционное поведение строго регламентировано нормативными 
правовыми актами. Установлены общие и специальные направления формиро-
вания антикоррупционного поведения, принципы антикоррупционного поведе-
ния сотрудников правоохранительных органов РФ, общие и специальные стан-
дарты антикоррупционного поведения. 

Правосознание, как фактор влияющий на формирование антикоррупционно-
го поведения имеет сложную структуру, включающую в себя взаимосвязанные 
компоненты (эмоционально-волевой, мотивационный, операционально-
деятельностный), определяющие цели, способы и средства реализации анти-
коррупционного решения. 

Психологические методы обеспечения формирования антикоррупционного 
поведения включают в себя: разработку, внедрение и использование психоло-
гических приемов для разрешения ситуаций, связанных с коррупционными 
проявлениями; правовое воспитание сотрудников органов внутренних дел; ис-
пользование механизма идентификации психологической и социальной склон-
ности сотрудника к коррупционному поведению и т. п.  

Теоретический анализ основных подходов к исследованию антикоррупционного 
поведения сотрудников органов внутренних дел позволил провести исследование осо-
бенностей его формирования при условии адекватного выбора методик диагностики 
его детерминант, соответствующих структурно-содержательной модели антикор-
рупционного поведения. 

Эмпирическое исследование было направлено на оценку истинности гипо-
тезы о том, что на формирование антикоррупционного поведения сотрудников 
правоохранительных органов РФ оказывает влияние на правосознание, которое 
включает в себя следующие показатели: 

– уровень совестливости; 
– уровень эгоизма; 
– готовность к проявлению риска.  
Целевой аудиторией исследования стали 19 сотрудников из среднего 

начальствующего состава 4 полка полиции ФГКУ «УВО ВНГ России по г. 
Москве», из которых 8 женщин и 11 мужчин, в возрасте от 21 до 35 лет.  
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В исследовании использовались следующие методики: 
– Методика «Антикоррупционного поведения» В.В. Киселева; 
– Методика В.В. Мельникова и Л.Т. Ямпольского «Шкала совестливости; 
– Методика диагностика степени готовности к риску А.Г. Шмелева; 
– Методика «Шкала диспозиционного эгоизма» К. Муздыбаева.  
В настоящем исследовании гипотеза о том, что на уровень антикоррупцион-

ного поведения оказывает влияние уровень правосознания, подтвердилась ча-
стично, так как была установлена статистическая взаимосвязь между такими 
показателями как совестливость и готовность к риску, однако, взаимосвязь с 
эгоизмом не была установлена.  

В следствии этого необходимо отметить, что огромное значение для форми-
рования антикоррупционного поведения имеет уровень правосознания, кото-
рый обусловлен ценностями, которыми обладает сотрудник органов внутрен-
них дел. Так отмечается, что «ценностной ориентированностью правового 
сознания обеспечивается стабильностью последнего, последовательность и по-
зитивность его развития конструктивная обратная связь с профессиональной 
практикой» [5, С. 21]. 

Формирование антикоррупционного поведения важно осуществлять как на 
организационном, так и на личностном уровне. 

По результатам проведенных исследований разработаны рекомендации по 
предупреждению коррупционного поведения сотрудников ОВД. 

На организационном уровне необходимо определить психологический ком-
понент антикоррупционного стандарта поведения сотрудника правоохрани-
тельных органов. По нашему мнению, в антикоррупционном стандарте психо-
логический аспект должен быть отражен следующим образом: 

– установить приемы и методы, используемые для формирования позитив-
ного поведения у сотрудников правоохранительных органов в целях противо-
действия и профилактики коррупционным правонарушениям; 

– разработать методы диагностики и профилактики коррупционного поведе-
ния, который включают в себя: психологический мониторинг деятельности со-
трудников ОВД, в частности социально коммуникативных процессов; профилиза-
ции субъект – субъектных отношений различных поведенческих моделях; 

– изменение социальных и психологических стереотипов и норм; 
– использование различных психологических диагностических методик в 

целях выявления проявление коррупционного поведения сотрудников ОВД. В 
качестве таких методик выступают полиграф, невербальное и вербальное 
наблюдение, анкетирование, опросы, тестирование и т. д.  

Для формирования антикоррупционного поведения на личностном уровне 
необходимо использовать психологические методы и приемы, которые будут 
способствовать развитию и становлению правосознания сотрудника ОВД. 

Поэтому для формирования антикоррупционного поведения необходимо 
обладать развитыми нравственными качествами и системой ценностей, которые 
будут основой для правосознания сотрудника органов внутренних дел. В след-
ствии этого целесообразно использовать ряд нижеследующих процедур:  



260 

1. Выработка личной мотивированности, устойчивого желания и понимания 
значения норм морали, права, нравственности в жизни человека; 

2. Развитие познавательных и эмоционально-волевых процессов; 
3. Формирование готовности принимать ответственные решения; 
4. Формирование ответственности, последовательности и упорства в дости-

жении общих целей; 
5. Формирование нравственных качеств; 
6. Формирование социально-психологических качеств личности и культуры 

общения; 
7. Приобретение умений и навыков быстрой и правильной оценки ситуации, 

социально-психологического климата служебного коллектива. 
Таким образом, развитие данных качеств способствует развитию у сотруд-

ника органов внутренних дел правосознания и выработке антикоррупционного 
поведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

В ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОПРОСАХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА 
При организации оперативно-розыскной деятельности сотрудники органов 

внутренних дел, уполномоченные осуществлять ее реализацию в пределах сво-
их полномочий для успешной реализации определенных законом оперативно-
розыскных мероприятий нуждаются в освоении определенных специальных 
психологических знаний. Специалисты в области юридической психологии 
справедливо отмечают, что «применение психологических знаний в процессе 
оперативно-розыскной и следственной деятельности позволяет восполнить 
пробелы в использовании психологических знаний в процессе профессиональной 
деятельности, выстраивать целесообразные и доверительные отношения с 
различными категориями граждан попадающих в сферу деятельности право-
охранительных органов; понимать мотивы совершения ими преступлений и т. 
д.» [7].  

Анализ практики психологического обеспечения показывает, что примене-
ние специальных психологических методов влияет не только на эффективность 
и результативность проведения отдельных оперативно-розыскных мероприя-
тий, но и повышает уровень раскрытия тяжких, и особо тяжких преступлений; 
увеличивает процент раскрываемости преступлений прошлых лет, особенно со-
вершенных в условиях неочевидности, либо прекращенных за сроком давности; 
сокращает время раскрытия преступлений имеющих широкий общественный 
резонанс, в том числе экстремистской и террористической направленности. Та-
ким образом, можно справедливо отметить, что почти каждое раскрытое пре-
ступление не обходится без использования психологических знаний. Это ста-
новится возможным во многом благодаря должной психологической 
подготовленности оперативных сотрудников. 

В целом, если рассмотреть этимологию понятия специальных знаний и по-
пытаться определить, что же необходимо понимать под этим термином в обла-
сти юридико-психологической науки, следует обратить внимание на ГОСТ Р 
57344-2016 «Судебно-психологическая экспертиза. Термины и определения» 
[3]. Исходя из предоставленного в данном стандарте определения, под специ-
альными знаниями следует понимать психологические знания о закономерно-

                                                 
1 © Метелев А. В., 2022. 
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стях и особенностях протекания и структуры психической деятельности чело-
века, имеющих юридическое значение. Специальные знания формируются в ре-
зультате специальной профессиональной психологической подготовки и 
осмысления современной психологической теории и психопрактики. 

Рассмотрим использование специальных психологических знаний в опера-
тивно-розыскной деятельности на примере проведения специалистами-
полиграфологами оперативных подразделений органов внутренних дел гласно-
го оперативно-розыскного мероприятия – опроса. Следует отметить, что в опе-
ративно-розыскной деятельности использование полиграфного устройства воз-
можно в рамках осуществления такого оперативно-розыскного мероприятия 
как опрос, с письменного согласия опрашиваемого лица [2]. 

Структура проведения опроса с использованием полиграфа в рамках осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности включает в себя ряд этапов. 
Специалисты-полиграфологи выделяют следующие основные этапы [5]: 

1) подготовительный этап; 
2) предыспытательный этап (предтестовая беседа); 
3) этап тестирования; 
4) предварительная оценка полученных данных; 
5) заключительное собеседование; 
6) окончательная обработка, анализ результатов, подготовка заключения. 
Подробнее остановимся на рассмотрении второго и третьего этапов. Именно 

от правильной организации данных этапов во многом определяется эффектив-
ность проведения всего оперативного мероприятия. 

В ходе проведения предыспытательного этапа особое внимание уделяется 
предтестовой беседе, продолжительность которой может занимать до 1 часа. 
Основные задачи данной беседы заключаются в установлении психологическо-
го контакта с обследуемым лицом (объектом оперативного интереса); опреде-
лении его психологического типа для дальнейшего формирования у него состо-
яния адекватного реагирования; определении психоэмоционального состояния 
объекта оперативного интереса и его адаптации к процедуре исследования; вы-
явлении обстоятельств, препятствующих проведению опроса; восстановлении в 
памяти событий, связанных с конкретной исследуемой темой; получении до-
полнительной информации об осведомленности объекта оперативного интереса 
по обсуждаемым темам и вопросам, которые будут использованы в тестах; 
ознакомлении с принципами работы полиграфа и порядком проведения иссле-
дования; получении добровольного согласия для проведения опроса и др. 

На этом этапе специалисты-полиграфологи, обладая специальными психо-
логическими знаниями, могут использовать различные психотехнологии, поз-
воляющие получить дополнительную информацию, способствующую раскры-
тию конкретного преступления, по факту которого инициирован опрос с 
использованием полиграфа. Например, в некоторых современных моделях по-
лиграфных устройств встроен психологический модуль, который помогает спе-
циалисту-полиграфологу осуществить ряд психодиагностических мероприятий. 
Так, например, в полиграфном устройстве «Диана» фирмы «Поликониус» 
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предусмотрена установка модуля психометрики, который включает в себя па-
кет специализированных методик и инструментов, обеспечивающих [8]: 

– выявление лиц с признаками нервно-психической неустойчивости; 
– определение профессионально важных качеств; 
– диагностику актуального психологического состояния обследуемых по 

результатам выполнения ими отдельных психологических и психофизиологи-
ческих тестов и тестовых батарей; 

– диагностика индивидуальных особенностей, межличностных и внутрисе-
мейных отношений. 

Отдельно выделим набирающие популярность методы визуальной психоди-
агностики – профайлинга (от англ. «profile» – профиль) и верификации (от ла-
тинского «vrificatio»-доказательство, подтверждение). Если профайлинг позво-
ляет специалисту-полиграфологу установить не только психологический тип 
личности (психологический профиль) опрашиваемого лица по определенным 
признакам поведения (эмоциям, реакциям, речи, стилю мышления, мимике и 
пантомимике, внешнему виду), определить его репрезентативную систему при-
ема, переработки и передачи информации, но и спрогнозировать дальнейшее 
поведение, найти его слабые места, подобрав способ психологического воздей-
ствия на него или взаимодействия с ним, определить отношение обследуемого к 
конкретному юридически значимому эпизоду или расследуемому событию, то 
психотехнология верификации способствует объективации представляемой им 
информации и гибкому изменению тактики опроса специалистом-
полиграфологом. Этим же целям в ходе предыспытательного этапа опроса спо-
собствует метод структурированной беседы разработанный Л.Б. Филоновым. Ко-
гда объекту оперативного интереса предлагается ответить на вопросы, которые 
косвенно раскрывают отношение опрашиваемого к теме полиграфной проверки. 

Еще одну из дополнительных психотехнологий могут использовать специа-
листы-полиграфологи в своей работе – элементы психографологии. Опрашива-
емому лицу, предлагается дать письменное объяснение своих показаний. При-
чем структура такого объяснения четко определена формой зон, схожей со 
структурой тестов методики контрольных вопросов, применяемой при прове-
дении опроса с использованием полиграфа. К характерным признакам, встре-
чающимся у виновных лиц, можно отнести изменение почерка, допуск грамма-
тических ошибок, помарки, зачеркивания, исправления, пропуск букв или слов, 
изменение направленности текста (уход вверх или вниз) и пр. 

Рассмотренные психотехнологии не являются исчерпывающими и могут 
быть дополнены специалистами-полиграфологами в зависимости от индивиду-
ального уровня подготовки и усвоения специальных психологических знаний. 

В этой связи предлагается в процессе специального профессионального об-
разования или курсов повышения квалификации обучать сотрудников из числа 
оперативных работников (специалистов-полиграфологов) использовать в своей 
служебной деятельности различные психотехнологии, которые будут способ-
ствовать формированию дополнительных специальных психологических зна-
ний, что положительно скажется на осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности.  
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КУРСАНТСКОГО СОСТАВА В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Служба в правоохранительных структурах, на фоне современного повыше-
ния эмоциональной нагрузки на психику человека, содержит дополнительные 
стрессовые факторы. К ним можно отнести высокую ответственность за при-
нимаемые решения в условиях дефицита времени, тяжелый рабочий день, 
необходимость общаться с разными видами правонарушителей, постоянное 
сталкивание с ситуацией, опасной для здоровья и жизни сотрудника, сотрудни-
ки подвергаются множеству конфликтных ситуаций, ситуаций, угрожающих 
непосредственно собственному здоровью, социальному статусу, и т. д. и многое 
другое.  

Приобретение курсантами и слушателей разных курсов обучения навыков 
по выполнению поставленных перед ними служебно-боевых задач напрямую 
обеспечивается развитием профессионального самосознания в процессе полу-
чения профессионального образования.  

 В связи с вышеизложенным, в статье раскрываются подходы к понятию 
«профессиональное самосознание», выделены психологические условия, влия-
ющие на становление профессионального самосознания молодого сотрудника 
правопорядка, теоретически обосновано, что кризисные периоды профессиона-
лизации раскрывает динамику профессионального самосознания.  

Среди таких потребностей, как получение диплома специалиста органов 
внутренних дел немаловажное место занимает формирование профессиональ-
ных компетенций сотрудников полиции и желание курсантов в будущем быть 
«принятыми» профессиональными сотрудниками ОВД.  

 Для развития профессионального самосознания в процессе получения про-
фессионального обучения одной из задач является формирование умений и 
навыков, без которых невозможно мастерство, построение стратегий совмест-
ного и индивидуального решения проблем любой сложности.  

Приобретение во время обучения профессионального самосознания имеет 
плавающие кризисные периоды и как особый феномен человеческой психики 
занимает ведущие позиции в системе профессионального становления любого 
специалиста. Однако, исследования по проблематике самосознания в малой 
степени уделяют внимание феномену профессионального самосознания исходя 
из потребностно-мотивационной сферы личности, ценностно-нормативной ха-
рактеристики сознания – ее субъективных, личностных характеристик. В связи 
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с вышесказанным отмечается разрозненность в понимании и выделении ключе-
вого понятия «профессионального самосознания».  

Основой понимания сущности феномена профессионального самосознания яв-
ляется сформулированный С.Л. Рубинштейном в рамках психологической науки 
принцип единства сознания и деятельности, предполагающий глубинные измене-
ния личности в процессе профессионального становления. Ключевым компонен-
том данный принцип определяет деятельность личности, непосредственно влия-
ющая на сознание, психические связи, процессы и свойства человека.   

На основании данного принципа были разработаны различные определения 
понятия профессионального самосознания:  

Так, Б.Г. Парыгин определяет профессиональное самосознание личности как 
принадлежность к некоторой социальной группе. В данном аспекте подчеркивает-
ся взаимосвязь самосознания с социально-психологическими явлениями, регули-
рующими как деятельность субъекта, так и его психические особенности.  

М.С. Гуткина рассматривает профессиональное самосознание как осознание 
личностью себя в профессии и определения уровня соответствия выбранной 
деятельности.  

Феномен профессионального самосознания, рассматриваемый с позиции 
профессионального самопознания, встречаются в трудах Е.М. Боброва, 
Е.М. Васильева, С.В. Васьковской.  

Согласно С.В. Васьковской профессиональное самосознание есть феномен 
психики, который выступает неким регулятором действий субъекта профессио-
нальной деятельности на основе анализа собственного эмоционального воспри-
ятия профессии, своих профессиональных возможностей и профессиональных 
требований.  

Схожее понимание понятия профессионального самосознания встречается в 
работах В.Д. Брагина. Так, в его работах основным аспектом в понимании сущ-
ности профессионального самосознания выступает самопознание и самооценка 
собственных профессиональных качеств. У курсантов с высокой самооценкой 
мотивация достижения замечена в стремлении к овладению высокими академи-
ческими знаниями профессионала в выполняемой деятельности.  

Динамика развития профессионального самосознания включает такой ас-
пект, когда курсанты на разных курсах обучения с высокой самооценкой и ве-
дущей мотивацией к достижению решают сложные задачи и упорно работают 
над собой ради поставленной цели в процессе получения профессионального 
обучения.  

Проводя анализ различных подходов понимания понятия «профессиональ-
ное самосознание», можно обнаружить, что большинство исследователей, пе-
речисленных выше к понятию профессионального самосознания включают и 
профессиональную самооценку, и профессиональную саморегуляцию. При та-
кой постановке проблемы и анализа, можно сказать, что понятие профессио-
нальное самосознание частично тождественно понятию профессионального са-
моопределения.  

В своих трудах Т.В. Кудрявцев, опираясь на разработки отечественных ис-
следователей (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов) оперировал поня-
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тием «профессиональное самоопределение». Согласно, Т.В. Кудрявцеву, про-
фессиональное самоопределение есть отношение личности к себе как к субъек-
ту профессиональной деятельности. Центральным положением при данном 
определении выступает сформированность в сознании личности «образа Я - как 
субъекта профессиональной деятельности». 

Немаловажным фактором влияния на формирование социальной компе-
тентности в данном возрасте является то, что именно в этот период жизни про-
исходит отказ от раннее сформированных представлений о своей личности, пе-
ресмотр ценностей, поиск своего места. И данные процессы происходят 
непосредственно при взаимодействии со сверстниками и социумом в целом. 
Именно через психологические особенности формирования профессиональных 
компетенций формируется новое «Я» профессионала и развиваются составля-
ющие социальной компетентности входящей в процессе получения профессио-
нального обучения. 

К возможным критериям социальной компетентности относится следующее: 
– уровень определения своих прав и обязанностей в социуме (зона ответ-

ственности);  
– подготовленность к определению своего «Я»;  
– отсутствие факторов, мешающих в общении с гражданами разных катего-

рий, бесконфликтность и т. д. и т. п.;  
– социальная активность и лояльность, которая проявляется в готовности 

усваивать новые социальные нормы;  
– способность использовать накопленный социальный опыт при личност-

ных выборах; 
– распределения зависимости мотивации курсантов от уровня самооценки 

(у курсантов с высокой самооценкой определяется мотивация достижения). 
На основании данного подхода к проблематике определения «профессио-

нального самосознания» можно сделать вывод, что «профессиональное само-
определение» есть взаимодополняющий элемент профессионального самосо-
знания, заключающийся в нахождении субъектом деятельности 
смысложизненных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Раскрывая сущность феномена профессионального самосознания следует 
отметить ключевые компоненты внутренней структуры. Так, основными ком-
понентами структуры профессионального самосознания являются когнитив-
ный, аффективный и поведенческие компоненты, а также процессы профессио-
нальной идентификации. 

А.А. Деркач к структурным компонентам профессионального самосознания 
добавляет мотивационно-целевой компонент, характеризующийся в самореали-
зации жизненного опыта, саморазвитии личности и ее самосовершенствование, 
а также операциональный компонент как способа саморегуляции.  

Обобщая все вышеуказанное, можно сказать, что профессиональное самосо-
знание – это специфический элемент общего самосознания, заключающийся в 
деятельность сознания по определению личностью себя как субъекта профес-
сиональной деятельности. 
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Профессиональное самосознание обладает динамическими характеристика-
ми, тем самым формируясь в процессе профессионального обучения професси-
ональное самосознание личности проходит все стадии кризиса и интенсивно 
изменятся в процессе профессионализации. При этом сам процесс профессио-
нализации выступает условием динамики профессионального самосознания 
личности.  

Так, В.Д. Шадриков разделял процесс профессионального развития лично-
сти на несколько этапов:  

Профессиональное самоопределение - этап, при котором личность проявля-
ет интерес к той или иной профессии, проявляется в дальнейшем как професси-
ональная компетентность. Профориентационная область исследований.  

Этап, при котором происходит становление личности как профессионала. 
Происходит непосредственное формирование профессиональных компетенций. 
Область исследований профессиональной педагогики. 

Этап профессионального самосовершенствования, при котором личность 
становится специалистом в конкретной области.  

В зарубежных исследовательских школах процесс профессионализации и 
зарождения профессионального самосознания неразрывно связан с возрастны-
ми показателями личности.  

Наиболее широко распространенной периодизацией профессионального 
развития личности является периодизация Д. Сьюпера, включающая в себя  
5 стадий:  

 1 стадия (до 14 лет) - зарождение интересов к той или иной области жизне-
деятельности; 

2 стадия (15-24 года) – исследование и проба профессиональных способно-
стей в профессиональной деятельности, разведка профессиональных про-
странств;  

3 стадия (25-44 года) – выбор профессиональной деятельности, накопление 
опыта профессиональной деятельности и их стабилизация;  

4 стадия (45-64 года) – сохранение полученного опыта;  
5 стадия (более 65 лет) – спад профессиональных интересов, способностей.  
Актуальным явлением при изучении и анализе динамики профессионально-

го самосознания остаются кризисы профессионализации. Именно благодаря 
кризисам профессионализации у курсантов происходит кардинальная пере-
стройка сознания и восприятия себя в профессиональной деятельности.  

Наиболее хочется отметить, что чем более рано во время обучения обучаю-
щийся (получающий высшее образование) погружается в специфику той дея-
тельности по которой он обучается (к примеру – курсанты МВД, МЧС, ФСИН и 
других военнообязанных вузов) - в зависимости от погруженности в деятель-
ность, его профессиональное самосознание имеет плавающие кризисные пери-
оды, т. е. кризисы профессионализации проходят чуть более раньше чем в вузах 
не обладающих спецификой профессионализации с первых месяцев обучения и 
в зависимости от профиля курсанта могут проходить более спокойно при усло-
вии содействия этому процессу специально созданных условий офицерским со-
ставом Университетов. Профессиональные кризисы по принятию себя как про-
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фессионала протекают во время обучения без ярко выраженных изменений по-
ведения (нарушения служебной деятельности практически не допускается кур-
сантским и слушательским составом), динамика развития профессионального 
самосознания курсантского состава в процессе получения профессионального 
обучения претерпевает видоизменения смысловых структур сознания и пере-
оценки ценностей с первых месяцев адаптации к служебной деятельности.  

Кризисы профессионализации позволяют профессиональному самосозна-
нию во время обучения скорректировать внутреннее самочувствие личности 
курсанта и ее рост как не просто человека имеющего стандартные роли разви-
тия, а именно с осмыслением себя как человека, чей личностный рост напря-
мую связан с профессиональной самореализацией, что позволяет скорректиро-
вать свою социально-профессиональную позицию в профессиональной среде 
через идентификацию. 

Раскрывая процесс становления профессионального самосознания молодого 
сотрудника органов правопорядка в период его адаптации к служебной дея-
тельности, можно отметить ряд кризисных этапов. К данным кризисным этапам 
можно отнести, высокий уровень неопределенности и строгой регламентации в 
период профессионального обучения, что вызывает некоторые внутриличност-
ные конфликты. Также, учитывая сензетивность периода юношества, возраст-
ные изменения, возможны исчерпания актуализированных стереотипов опыта и 
шаблонов действий.  

Вместе с тем, преодолевая кризисные этапы профессионального становле-
ния происходит ряд структурных изменений в компонентах профессионального 
самосознания.  

Так, в когнитивной сфере профессионального самосознания у сотрудников 
первых лет службы происходит переоценка собственных ценностей, мотивов, 
жизненных смыслов и их коррекция в соответствии с выбранной профессио-
нальной деятельностью.  

В аффективной сфере профессионального самосознания Выработка новых 
ролевых позиций в социально-профессиональной среде, видоизменение моти-
вов и способов достижения поставленных целей, а также принятие себя как 
рамках профессии.  

В поведенческой сфере удовлетворенность собой и своей профессиональной 
деятельностью.  

В целях повышения развития профессионального самосознания в процессе 
получения профессионального обучения психологам стоит рекомендовать ис-
пользовать включенное наблюдение за результатами выполняемых курсантами, 
применения ситуационного подхода в профессиональной подготовке - к приме-
ру - кейс-метод как техника проблемного обучения, тренинги моделирование 
ролевого поведения в ситуациях неопределенности, психофизический тренинг 
как направление коррекционной работы, тренинги командообразования с со-
трудниками, а также такой дополнительный метод как контроль рефлексии че-
рез экспертные оценки в качестве мониторинга психического здоровья, а имен-
но - экспертные оценки командирами успешности выполняемых сотрудниками 
должностных обязанностей. С помощью психологических механизмов, задей-
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ствованных во время практико-ориентированного обучения и применения ре-
флексивных моделей осознания себя и своей ответственности по получаемому 
результату, курсанты разных лет обучения не только осознают себя как пони-
мающий ситуацию сотрудник в конкретной ситуации профессиональной дея-
тельности, но, и у них происходит главное, а именно - формирование профес-
сионального «Я-образа» и складывается понимание специфики своей 
профессиональной деятельности.  

Применение рефлексивных моделей осознания себя и своей ответственно-
сти по получаемому результату дает возможность ППС кафедр успешно реали-
зовывать различные учебные программы процесса формирования навыков осо-
знанию нового «Я-образа себя как профессионала», расширению 
профессионального опыта при выполнении профессиональных задач при отсут-
ствии однозначного алгоритма и заранее готового способа выполнения опера-
тивно-служебных задач в быстро изменяющейся оперативной обстановке 

В период профессионального обучения дополнительно сформировываются 
операционная, мотивационная и смысловая компоненты профессиональной де-
ятельности, у курсантов с конца первого года обучения создаются поведенче-
ские шаблоны применения сложных когнитивных и поведенческих навыков и 
на их основе могут разрабатываться те или иные рекомендации по выполнению 
служебной деятельности сотрудников ОВД и анализа его результатов. 

Эффективность служебной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел зависит от развития профессионального самосознания курсантов в процессе 
получения профессионального обучения и выработки формирования соответ-
ствующих у обучающихся компетенций. По окончании обучения профессио-
нальное самосознание представляет собой идеальную модель отношения чело-
века к профессии, грамотного выполнения комплекса профессиональных 
действий, в состав которых входят так называемые профессионально-
психологические действия. В адаптационный период ведущим противоречием 
является столкновение идеальной и реальной моделей профессиональной дея-
тельности.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ  
Социальную значимость теории творчества сложно переоценить. Существу-

ет общественная необходимость в познании творческих возможностей совре-
менного человека, включенного в различные виды профессиональной деятель-
ности. 

Профессиональную среду следует рассматривать качественно, в зависимо-
сти от того, какие требования она предъявляет к работнику: существуют ли в 
ней запрос на творческое развитие личности? Через какие ранее возникшие 
психологические свойства преломляются новые формы деятельности? 

Принцип единства социального и индивидуального реализуется в новой для 
человека, включенного в профессию, социальной ситуации развития. При этом 
важно сочетать внутриличностные качества с внешними условиями, т.е. про-
фессиональными требованиями. В процессе профессиональной деятельности 
возникает динамика психического развития личности, включенной в творче-
ский процесс. Становление человека как субъекта деятельности осуществляется 
под влиянием требований среды и культуры, приобщающей личность к уча-
стию в общественной жизни при выполнении различных социальных ролей. 

Б.Г. Ананьев пишет о наступлении зрелости человека при условии соедине-
ния разных позиций, а именно важно сочетание физической, умственной и 
гражданской зрелости. Личность в процессе деятельности вырабатывает внут-
реннюю позицию, что обусловливает определенную структуру ее отношения к 
действительности, к окружающим и к самому себе.  

Основными социально-психологическими характеристиками зрелого чело-
века являются: социальная ситуация развития личности, ведущий вид деятель-
ности, сфера профессионального общения, психические новообразования, ин-
теллектуальное развитие и эмоциональные качества личности. 
Профессиональное сообщество влияет на развитие творческой составляющей 
структуры личности человека.  

Социальная ситуация развития личности для юношей и девушек включает 
выбор жизненного пути: обучение в ВУЗе, затем работа по выбранной специ-
альности, создание семьи, для юношей важна служба в армии. 

Современный этап социального развития общества «сдвинул» в психологи-
ческом и «деятельностном» планах границы возрастов в сторону более раннего 
наступления социальной зрелости, что продиктовано многими экономико-
политико-социальными направлениями [2; 3]. Вместе с этим наблюдается уси-
ление социального инфантилизма среди молодежи. Тем не менее, в отличие от 
сравнительно недавнего прошлого, к молодым людям, закончившим ВУЗы, 
обществом сегодня применяется термин «зрелые люди». Следовательно, воз-
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растают общественные ожидания по отношению к студенческой молодежи, 
включенной в продуктивное социальное развитие современного общества. 

С усложнением жизнедеятельности происходит не только количественное 
расширение диапазона социальных ролей, но и качественное их преобразова-
ние. В современный период общественного развития на студенческом возраст-
ном этапе возникает больше «взрослых» социальных ролей, требующих нали-
чие самостоятельности и социальной ответственности. 

С целью формирования активной творческой зрелой личности необходимо 
создавать союзы, команды, объединяющие людей по гражданским и обще-
ственно-полезным интересам. Важно чтобы государство обеспечивало право-
вую защищенность и создавало условия для материальной поддержки обще-
ственно-полезной творческой деятельности личности, имеющей определенный 
социальный статус. Необходимо развивать правовую культуру личности и осу-
ществлять профилактику асоциального поведения.  

С этой целью необходимо руководствоваться следующими компетенциями: 
социально-политической (принятие иного мнения, отличного от твоего соб-
ственного; проживание и функционирование в межкультурном и кросс-
культурном мире, владение устной и письменной речью; владеть вторым язы-
ком, для избежания возможности социальной и культурной изоляции); компе-
тенцией информатизации и технологизации (способность человека манятся и 
подстраиваться под быстро изменяющуюся реальность, в условии развития 
технологий, умение критически осмыслять и использовать информацию, в 
условиях ее профицита); компетенция обучаемости (сохранение и использова-
ние на протяжение всей жизни умения учиться) [1]. 

Перечисленными ключевыми компетенциями человек должен обладать, по-
лучив определенные знания в процессе обучения, в том числе и при освоении 
профессиональной деятельностью. Характеристика «ключевые», в отношении 
компетенций подразумевает их многоплановость и многофункциональность, 
т.е. распространение на все сферы жизни человека. Важно повышать произво-
дительность и конкурентоспособность на рынке труда, минимизировать безра-
ботицу за счет развития адаптивной и квалифицированной рабочей силы, а 
также создавать среду для инноваций в мире, где доминирует глобальная кон-
куренция.  

Схожих тезисов, связанных с взаимосвязанностью компетенций и экономи-
кой можно найти большое количество. И это во многом объясняет переход, су-
ществовавших в качестве основной цели образования – знания, умения и навы-
ки, к компетенциям. Постепенное переформатирование системы образования в 
разных странах мира, изменение ее целей, вкупе с усилением специализации и 
стратификации человеческой жизни, постепенно ведет к тому, что конечным 
продуктом образования становится не образованный, т.е. широко эрудирован-
ный человек, а человек обладающий набором определенных, универсальных 
компетенций. Человек обладающий ими, после окончания образования, с лег-
костью интегрируется в свою профессиональную сферу, быстро осваиваться с 
рабочими реалиями и становится эффективным сотрудником, способность к 
обучению которого, может ему с легкостью помочь в профессиональной пере-
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ориентации, поскольку такие ключевые компетенции, как: критическое мыш-
ление, умение работать в команде, умение обращаться с информацией, обучае-
мость; не являются узко ориентированными и ценятся в различных сферах. 

Развитие творческой личности связано с разрешением противоречий между 
традиционным и компетентностным подходом в отношении преподавания раз-
личных дисциплин. Известно, что в осваиваемые обучающимся компетенции 
входят знания, которые не исключаются новыми образовательными веяниями. 
Знания являются содержательной стороной творческой деятельности специали-
ста. Компетенции профессионала позволяют реализовать творческие задачи как 
в плоскости автоматизированных действий (навыков), так и на уровне умений 
(сформированного у обучающегося опыта). Поэтому, классическая триада зна-
ний-умений-навыков не исключается новыми компетенциями, а дополняются 
ими и позволяют их более эффективно использовать для развития творческой 
личности. 
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БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов органов 

внутренних дел Российской Федерации к профессиональной служебной дея-
тельности в условиях цифровой трансформации образовательного простран-
ства, одним из важнейших ее аспектов становится формирование ценностных 
ориентиров и системы ценностей в течение всего периода учебно-
воспитательной деятельности. 

С целью формирования и развития у будущих специалистов органов внут-
ренних самостоятельного мышления и способности находить наиболее опти-
мальные и эффективные решения, целесообразно использовать такой тип обра-
зовательной деятельности, который основывается на базе аксиологического 
(ценностного) подхода, где: 

– человек является целью образования и объектом воспитания; 
– творчество рассматривается как способ развития человека в культуре; 
– культура воспринимается как среда, растящая человека; 
– образование представляется как процесс культурой идентификации; 
– профессия трактуется через призму способности человека к самореализа-

ции и саморазвитию. 
Исследования, касающиеся социальной и культурологической компетентно-

сти выпускников ВУЗов России, проведенные И.А. Зимней [4] и другими уче-
ными, представляют несомненный как научный, так и практический интерес. 
Вместе с тем, наиболее актуальным, по нашему мнению, является вопрос не 
столько о социально-культурологической компетентности специалистов орга-
нов внутренних дел, сколько об их социальной квалификации. 

Целесообразность определения социальной роли профессионального обра-
зования, а также разработки механизмов формирования элементов социальной 
квалификации будущих специалистов органов внутренних дел в процессе их 
профессиональной подготовки, продиктована тем обстоятельством, что до 
настоящего времени существовала определенная детерминация содержания гу-
манитарных курсов, и собственная роль этих курсов рассматривалась в каче-
стве прикладного значения относительно профессиональной деятельности. 

Результат профессионального образования в виде способностей выпускни-
ков к успешному вхождению в профессиональную деятельность, а также вла-
дение навыками и умениями жить в социуме и оказывать на него развивающее 
влияние, не нашло отражения в требованиях образовательных стандартов, и как 
правило, не представлено достаточно широко в содержании общеобразователь-
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ного блока высшего образования, что, в свою очередь, обуславливает актуаль-
ность поиска путей совершенствования формирования социальных компетен-
ций, являющихся составной частью социальной квалификации будущих специ-
алистов органов внутренних дел. 

Исследование биолого-социологического аспекта исходных философских 
позиций, существующих в наши дни парадигм образования, дидактическая ре-
флексия процессов преобразования в педагогической практике, взгляд на 
структуру содержания образования как аналог социального опыта, который по-
мимо знаний и навыков включает в себя опыт творческой деятельности и опыт 
социальной жизни, фиксируют тот факт, что дидактика категориально вычле-
няет такой специфический элемент содержания образования как «социальный 
опыт» [11]. 

Изменение требований к современным специалистам органов внутренних 
дел привело к новому определению квалификации. Это не только социально-
профессиональные знания и умения, но и качества личности, которые востре-
бованы условиями осуществления профессиональной деятельности в право-
охранительной области современным специалистом органов внутренних дел. 

Процесс цифровизации образовательного пространства, свидетелями и 
непосредственными участниками которого сегодня являемся все мы, стал де-
терминантой, обусловившей разработку новых цифровых технологий профес-
сионального образования [2; 13]. 

Активно применяемый в последние годы контекстно-компетентностный 
подход к модернизации образования, предложенный А.А. Вербицким, подразу-
мевает форму активного обучения, ориентированную на профессиональную 
подготовку обучающихся посредством системного использования профессио-
нального контекста, постепенного насыщения учебного процесса элемента-
ми профессиональной деятельности [1], обеспечивая личностное включение 
обучаемых в освоение будущей профессиональной деятельности, как части об-
щественной культуры, в результате чего осуществляется не только воспроиз-
водство уже известного социального опыта, но и его обогащение за счет разви-
тия личности будущего специалиста. 

Широкое использование контекстной формы обучения в образовательной 
деятельности способствует распространению образовательной деятельности на 
профессиональную и социальную деятельность, что особенно востребовано в 
современном обществе. Основой успешной социализации будущих специали-
стов органов внутренних дел будет являться социальная квалификация, как ин-
тегративный показатель результата профессионального образования, получен-
ного в специализированной образовательной организации. 

К одной из самых важных для каждого человека и человечества, в целом, 
проблем, необходимо отнести проблему смысла жизни, смысла бытия. Вне за-
висимости от того неоспоримого факта, что различные ответы и толкования 
обозначенной выше проблемы насчитывают тысячелетия, она не перестает 
быть актуальной и в наши дни. Более того, в условиях резкого снижения ценно-
сти жизни отдельно взятого человека, постепенного, но целенаправленного и 
систематического выхолащивания из контекста самого содержания статуса 
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«Человек» его духовной составляющей, проблема Cмысла Жизни, как главного 
ценностного ориентира, становится все более и более значимой. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи обращались и обраща-
ются к рассматриваемой нами в данной статье проблеме, свидетельством чего 
является внушительное количество публикаций [3; 5; 6; 8; 10; 12 и др.]. При 
этом, сама дефиниция «смысл жизни», являясь, безусловно, междисциплинар-
ной, по своей сути, понимается весьма неоднозначно, что позволяет нам сде-
лать вывод о ее сложности и нетривиальности при рассмотрении: 

– с рациональных позиций; 
– с позиций иррациональных религиозных традиций; 
– как сугубо нравственной проблемы (И. Кант); 
– как проблемы реализации содержания некоего мирового духа, абсолют-

ной идеи (Г. Гегель); 
– как психологического состояния индивида и как деятельного осуществ-

ления себя личностью; 
– миром жизненных смыслов могут быть глубины человеческого «Я», в том 

числе, и бессознательного (К. Юнг); 
– смысл жизни могут искать в монологах с самим собой (С. Кьеркегор) и т. д. 
Если видеть смысл своей жизни лишь в том, чтобы удовлетворять есте-

ственные физиологические потребности: питаться, размножаться, отдыхать, 
добывать пищу и т. д., то рано или поздно возникнет вполне закономерный во-
прос – чем жизнь такого человека отличается от жизни любого представителя 
окружающей фауны; есть ли в ней действительный смысл? 

Отвечая на этот вопрос с позиции смысла Жизни, достойной высокого зва-
ния Человека, у которого сформированы адекватные ценностные ориентиры и 
жизненные ценности, можно утверждать, что такая жизнь, обладатель которой не 
смог подняться в своем личностном развитии над первой ступенью в иерархии 
потребностей живых существ, не может считаться жизнью, имеющей действи-
тельный смысл, так как не содержит целей развития и каких-либо достижений, 
направленных, в первую очередь, на самоактуализацию, самоидентификацию и 
самовыражение своего «Я». 

В случае, когда для того или иного индивида весь смысл жизни сводится 
лишь к решению текущих жизненных задач, приводящий к ситуации несконча-
емой погони за различными благами и тем, что приносит реальное или мнимое 
удовольствие, человек неизбежно утрачивает свое подлинное «Я», так как си-
туация бесконечной суеты лишает его подлинной свободы: жизнь перестает 
восприниматься как самоценность, а, вместе с этим, исчезает индивидуальное 
своеобразие личности. 

По мнению В. Франкла «смысл человеческой жизни базируется на откро-
венности человека миру, а органом смысла жизни является совесть… сформи-
рованная духовная позиция человека помогает ему заполнить экзистенциаль-
ный вакуум» [12, с. 472]. 

В современном цифровом мире такие понятия как «долг», «совесть», 
«честь», «нравственность», «порядочность», «сострадание», «человеколюбие» и 
другие воспринимаются многими людьми как некие полностью изжившие себя 
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рудименты, «пережитки прошлого», не имеющие никакого смысла и даже 
«вредные», в силу того, что не способствуют материальному обогащению и 
наживе, а, значит, достижению поставленных целей «любой ценой». В силу 
вышесказанного перечисленные нами понятия не имеют смысла, так как не 
«вписываются» в категорию современных «цифровых» ценностей [7; 9], не 
удовлетворяя соответствующие, исключительно материальные запросы, вос-
принимаемые некоторыми людьми, как некая основа их смысла жизни. 

Не случайно ведь говорят, что «подобное притягивает подобное»: в силу че-
го негодяй и мерзавец окружает и приближает к себе подобных ему негодяев и 
мерзавцев, а добрый и счастливый человек стремится к взаимодействию с та-
кими же добрыми и счастливыми людьми, а поэтому ему некомфортно нахо-
диться среди отъявленных негодяев и мерзавцев, душно и противно в их обще-
стве, так как в подобном окружении он перестает ощущать себя счастливым. 

К счастью, существуют в нашем современном цифровом мире и другие лю-
ди, для которых понятие «духовность», отнюдь, не пустой звук, а воспитание 
счастливого человека не сводится исключительно к обеспечению его всевоз-
можными материальными благами. Жизнь не случайно определяет наши встре-
чи с такими людьми, которые становятся знаковыми и, во-многом, судьбонос-
ными, подчас круто меняющими нашу жизнь, мировоззрение, а, порой, годами 
устоявшиеся конструкты и установки. 

Смысл Жизни, достойной высокого звания Человека – это вовсе не сиюми-
нутные радости вперемежку с теми пакостями, которые иные люди совершают 
на каждом своем шагу. Смысл Жизни является для Человека той самой фунда-
ментальной основой, приоритетным ценностным ориентиром, тем самым 
стержнем, на котором держится его «Я» и без которого он не может существо-
вать. Смысл Жизни специалиста органов внутренних дел – в постоянном 
стремлении к добру и борьбе против зла, понимании того, что обрести Смысл 
Жизни, определив его для себя, и прожить свою Жизнь со Смыслом – вовсе не 
одно и то же. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
Система профессионального образования МВД России находится на этапе 

оптимизации процесса обучения путем обеспечения профессионализации. Для 
совершенствования навыков иноязычной профессиональной коммуникации у 
сотрудников полиции важно определить наиболее эффективные пути и методы 
формирования и развития коммуникативной компетенцией, которая послужит 
фактором успешности профессиональной деятельности сотрудников полиции.  

Для успешного выполнения задач, стоящими перед сотрудниками полиции, 
они должны обладать навыками коммуникативной компетенции, сопряженны-
ми со знаниями о порядке проверки документов, правилах описания лица, спо-
собах отождествления личности человека. Коммуникативная компетентность 
полицейских – это языковые знания, коммуникативные умения и навыки обще-
ния с иностранными гражданами в профессионально значимых ситуациях, ко-
торые формируются средствами иностранного языка [1, С. 15]. 

Данные требования определены в ФГОС +++ в УК-4 – «Способен осуществ-
лять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах)». Для реали-
зации данного требования у обучающихся должна быть сформирована 
иноязычная коммуникативная компетенция, прочная терминологическая база, 
которая послужит развитию профессиональных компетенций. В данном случае 
лингвистическое образование становится средством формирования профессио-
нальной компетенции сотрудника полиции.  

Предопределить формирование профессиональной компетенции в рамках 
УК-4 призвано моделирование речевых практико-ориентированных ситуаций, 
столь необходимых для сотрудников полиции в общении с иностранными 
гражданами.  

В нашем случае это описание коммуникативного поведения сотрудника 
правоохранительных органов в рамках стандартных и нестандартных ситуациях 
(представление, извинение, вступление в контакт, изложение оснований для за-
держания, выражение просьбы, запрета, разъяснение прав гражданина, прием 
заявления от иностранного гражданина и т. д.).  

Моделирование речевых профессионально значимых ситуаций предполагает 
наличие у сотрудника полиции желания создания определенного результата 
своей правоприменительной деятельности. Это может быть достигнуто вер-
бальным и невербальным способом, но нельзя забывать о социально одобряе-
мых и социально порицаемых высказываниях сотрудников полиции. Если мы 
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обратимся к типичным выражениям полицейских, то мы заметим, что в боль-
шинстве случаев они используют выражения, состоящие из глаголов повели-
тельного наклонения, например: 

1. Предъявите ваши документы – Show me your documents. 
2. Положите ручную кладь на конвейер – Put your things on the conveyor. 
3. Откройте багажник – Open your trunk. 
4. Станьте лицом к стене – Face to the wall.  
Однако, несмотря на отрицательную социальную оценку (порицание), со-

трудники полиции пользуются данными выражениями не для достижения 
определенных служебных целей, а скорее всего, «по привычке», под влиянием 
сложившихся стереотипов. В свою очередь, происходит негативное реагирова-
ние собеседника (в нашем случае гражданина/иностранного гражданина), 
например: 

1. На каком основании? - - What’s the ground? - 
2. Что Вы хотите от меня? - - What do you want from me? - 
3. Без адвоката я говорить с вами не буду - I will not talk to you without a 

lawyer. 
Поскольку в процессе профессиональной коммуникации происходит обще-

ние представителей разных корпоративных культур, наша задача заключается в 
обучении наших курсантов, будущих сотрудников полиции искать «точки со-
прикосновения» в общении с иностранными гражданами. Большое значение 
имеют при этом, кроме знания иностранного языка, общие знания о культуре, 
национальных особенностях и традициях жителей зарубежных стран; владение 
эмоциональными средствами и тактическими приемами воздействия на собе-
седников, навыки деэскалирующего поведения в процессе коммуникации с 
нарушителями общественного порядка, умение установить взаимопонимание с 
представителем иной культуры и готовность к доверительному общению. 

Профессиональная деятельность сотрудника полиции является коммуника-
тивной по своей сути. Осуществление профессиональной коммуникации со-
трудника полиции предполагает наличие у него высокого уровня владения ре-
чевыми моделями как одного из критериев коммуникативной компетентности. 

Хотелось бы подчеркнуть, что формирование у обучающихся профессио-
нальной речевой компетенции охватывает не только знания языковой системы 
и владение языковым материалом (речью), но и соблюдение социальных норм 
речевого общения, правил речевого поведения. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  
И СЛУШАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

МВД РОССИИ 
Учитывая необходимость развития гражданского общества, демократиче-

ского правового государства, укрепления верховенства закона в Российской 
Федерации, модернизация правоохранительной системы, актуальным являлся 
вопрос комплексного, системного изучения профессиональной подготовки бу-
дущих кадров МВД России к правоохранительной деятельности. 

Недостаток уделяемого внимания физической подготовленности личности 
привел к пугающей ситуации в нашем государстве, исходя из этого, данная те-
ма является актуальной в нынешнее время как никогда. За счет процесса воспи-
тания физической подготовки сотрудника в учебном заведении возможно вы-
работать различные личностные качества сотрудника, как специалиста в своем 
деле, однако следует учитывать такие условия, как: 

– необходимость выработать систему формирования этих качеств; 
– мотивировать и стимулировать курсантов, слушателей и преподавателей 

на занятие целенаправленной развивающей деятельности за счет физической 
подготовки; 

– субъекты должны быть надлежаще подготовлены и обладать необходи-
мой совокупностью знаний о сущности и значении их подготовки 
для формирования компетентности специалиста, однако данные субъекты 
должны быть заинтересованы также в этой деятельности. 

Путь курсанта к культуре физической подготовленности берет свое начало с 
выработки представления о физической культуре, как важнейшем факторе и 
неотъемлемой части общечеловеческой культуры. Курсанты - это лица, кото-
рые поступили в высшее учебное заведение по правоохранительной специаль-
ности, чтобы получить необходимый перечень знаний, подготовиться к тяже-
лой практической деятельности, в том числе и физически, что достигается за 
счет физической нагрузки. Объем нагрузки на индивида зависит от различных 
факторов, в том числе и от интенсивности, что является достаточно сложным 
показателем в изучении и выработке. 

Проблематика подготовки сотрудников ОВД достаточно широко рассматри-
валась в литературе. Такие проблемы были закреплены и отражены в различ-
ных нормативно-правовых актах, что позволяет предположить об актуальности 
физической подготовки сотрудника для государства. Роль правоохранительных 
органов в благополучии и стабильности государства велика, ведь основные 
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функции направлены на поддержание правопорядка и безопасности общества. 
Эффективность деятельности сотрудников ОВД имеет свое отражение в раз-
личных сферах жизни общества, в том числе и благополучии каждого гражда-
нина, что достигается также и за счет взаимодействия с различными лицами, 
объединениями и органами. 

Исследование научных трудов современных отечественных и зарубежных 
ученых освещают проблемы совершенствования профессиональной направлен-
ности процесса физического воспитания будущих специалистов различных про-
филей в учреждениях высшего образования. Так, А.Г. Галимова, М.Д. Кудряв-
цев, Г.Я. Галимов рассмотрели вопросы, связанные с повышением физической 
подготовленности курсантов образовательных организаций МВД России на ос-
нове использования физических упражнений функционального многоборья. 

В ряде диссертационных исследований осуществлен анализ значимых ас-
пектов специальной физической подготовки курсантов и слушателей МВД Рос-
сии: обосновано содержание специальной физической подготовки в учрежде-
ниях высшего образования МВД России, разработана комплексная программа 
такой подготовки, методические рекомендации по ее использованию; предло-
жена система применения физических упражнений функционального многобо-
рья в процессе самообразованияи самовоспитания, акцентирована необходи-
мость формирования мотивации к повышению двигательной активности, 
укрепления и сохранения здоровья во время самостоятельных занятий нетради-
ционными видами спорта [2].  

По мнению специалистов, одним из эффективных факторов формирования 
необходимого уровня и качества профессиональной подготовленности курсан-
тов и слушателей МВД России является создание соответствующих условий 
для функционирования целенаправленной системы физической подготовки в 
течение всего периода обучения в высшем учебном заведении. Такая система 
способствует успешному формированию высокого уровня профессиональных, 
морально-волевых и физических качеств у будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов, что в конечном итоге позволяет значительно повысить эф-
фективность выполнения оперативных и служебных задач [3, 184 с.]. 

Как показывает правоохранительная практика, в последнее время участи-
лись случаи активных силовых противостояний сотрудниками правоохрани-
тельных органов со стороны криминальных элементов, что требует совершен-
ствования существующих и поиска новых путей повышения уровня и качества 
профессиональной, в первую очередь физической, подготовленности сотрудни-
ков. В тоже время использование средств и методов кроссфита позволит суще-
ственно повысить эффективность специальной физической подготовки буду-
щих сотрудников правоохранительных органов. 

Учитывая международный опыт, система тренировок кроссфит является ба-
зой для подготовки специалистов во многих полицейских академиях мира. Ак-
туальность проблемы и недостаточный уровень ее изученности в теории и 
практике физического воспитания, наличие противоречий в методических ре-
комендациях в учреждениях высшего образования обусловливают необходи-
мость дальнейших исследований. 
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Несмотря на социальную напряженность в обществе, недоверие определен-
ной части населения к органам государственной власти, включая правоохрани-
тельные, очевидно прогресс в повышении эффективности деятельности по-
следних, обеспечении безопасности граждан, борьбы с преступностью, 
налаживания взаимодействия с общественностью и др. Весомым фактором по-
вышения эффективности деятельности правоохранительных органов является 
надлежащий уровень физической подготовленности, для повышения которого 
целесообразно применять инновационные средства и методы, в частности крос-
сфит. В качестве программы усиленной физической подготовки кроссфит уже 
доказал свою эффективность. Поэтому целесообразным является теоретическое 
обоснование и разработка программ профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих специалистов правоохранительной деятельности. 

Перспективы дальнейших исследований будут заключаться в разработке 
структуры и содержания программы, направленной на развитие профессио-
нально-прикладных физических качеств будущих кадров МВД России с ис-
пользованием средств и методов кроссфита. 
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Деятельность сотрудников правоохранительных органов носит экстремаль-
ный характер, что часто вызывает истощение психофизиологических и пси-
хоэмоциональных ресурсов организма [2, С. 231; 3, С. 205]. Даже наличие у со-
трудника необходимого набора профессионально-важных качеств не дает 
гарантии того, что сотруднику будет под силу справиться с деструктивными 
для личности последствиями постоянного пребывания в стрессовом состоянии. 
Все это ведет к появлению разного рода психосоматических расстройств и за-
болеваний, состояний нервно-психической дезадаптации. Негативные психиче-
ские состояния, возникающие у сотрудников органов внутренних дел при вы-
полнении должностных обязанностей, значительно снижают эффективность 
деятельности и зачастую приводят к плачевным последствиями [14, С. 89].  

Помимо проблем, вызванных спецификой профессиональной сферы, у со-
трудников могут быть семейные, личные, жилищные и другие проблемы, кото-
рые вызывают дезадаптацию и приводят к различным нарушениям самочув-
ствия. Каждый человек рано или поздно сталкивается со стрессовыми 
ситуациями: потеря родных и близких, разрыв значимых отношений, кризисы и 
т. д. - в нашей жизни, к сожалению, неизбежны. В такие моменты часто кажет-
ся, что жизнь теряет всякий смысл, отчаяние достигает своего предела. Тем не 
менее, за редким исключением, грусть, тоска, печаль, как естественные реакции 
на события, травмирующие психику, со временем исчезают, и человек сам при-
ходит в норму без постороннего вмешательства. 

 Другая картина наблюдается при депрессиях, являющихся психическими 
расстройствами. От естественно-физиологических реакций они отличаются 
большей интенсивностью, особой тяжестью переживаний и стойкостью прояв-
лений. Истинные депрессии редко проходят сами по себе и требуют, как прави-
ло, продолжительного лечения. 

Депрессия - это расстройство психики, которое негативно влияет на жизнь 
человека, на его самочувствие и поведение. Депрессия вызывает состояние по-
давленности, тревожное или безразличное настроение, потерю интереса к при-
вычной деятельности, общению, окружающим событиям. Человек утрачивает 
способность получать удовольствие от различных сторон жизни, от тех увлече-
ний и занятий, которые приносили ему радость. Это может привести к различ-
ным эмоциональным и физическим проблемам, снижению самооценки, работо-
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способности, конфликтам в семье и на службе. Депрессия –это нечто большее, 
чем просто приступ печали, депрессия – это не слабость или отсутствие дисци-
плины, и это не вопрос принятия решения и его выполнения. Депрессия – это 
заболевание, которое часто требует длительного лечения, например, как при 
диабете или гипертонии.  

Степень депрессивного состояния имеет свой диапазон: может быть легкой 
или тяжелой, острой или хронической. Неблагоприятные жизненные события 
могут повысить уязвимость человека к депрессии или спровоцировать депрес-
сивный эпизод. Факторами, приводящими к депрессии, могут быть какие-либо 
внешние отрицательные воздействия: психические травмы, чрезмерными пере-
грузки на работе, инфекции или другие тяжелые соматические заболевания, че-
репно-мозговая травма, регулярный прием гормональных лекарств или средств, 
снижающих артериальное давление, злоупотребление алкоголем или наркоти-
ками. Депрессия может развиваться и как проявление психических заболева-
ний, связанных с наследственностью или особенностями нервной системы 
(циклотимия, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения и др.).  

Аарон Бек, автор когнитивной психотерапии, выделил три основных при-
знака депрессии (триада Бека).  

1. Человек плохо думает про самого себя. 
2. Человек плохо думает про окружающую его жизнь и мир в целом. 
3. Человек плохо думает о своем будущем. 
Согласно первому компоненту триады человек представляет себя неполно-

ценным и находит большую часть своих действий неадекватными, сомневается 
в их корректности. Его не покидают ощущения своей незащищенности, а также 
«обделенности». Он отыскивает в себе целый ряд моральных, а также физиоло-
гических несовершенств, источник и происхождение которых скрываются в 
нем самом. Негативная оценка окружающего социума проявляется в убежде-
нии, что жизнь предъявляет к нему крайне возвышенные требования. Индивид 
уверен в непреодолимости преград, важных на пути к достижению жизненно 
важных целей. Для него мир совершенно лишен каких бы то ни было удоволь-
ствий и радостей, да и общение со окружающими людьми ровным счетом ниче-
го, хорошего, не дает. Негативная оценка будущего хорошо заметна в прочном 
убеждении, что нынешние проблемы станут следовать бесконечным потоком, 
то что будущее не обещает ровным счетом ничего приятного, а намеченные це-
ли никак не могут быть выполнены в полной мере, так что, будучи в таком со-
стоянии, человек принимается рассматривать суицид как приемлемый выход из 
безнадежности и тупика [1, С. 265]. 

В своем эссе «Печаль и меланхолия» З. Фрейд сделал попытку объяснить, в 
чем суть различий между людьми, которые спокойно переживают депрессию, и 
теми, у кого она переходит в клиническую стадию. Первое состояние он назы-
вал скорбью (печаль), второе – меланхолией. Он обратил внимание на тот факт, 
что у людей могут возникать противоречивые, неоднозначные чувства к доро-
гим и близким людям: мы можем их безумно любить, и одновременно с этим 
испытывать по отношению к ним раздражение, злость, гнев и т. д. Допустим, 
человек потерял кого-то (или что-то – речь может идти не только о людях, но и 
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об идеях, целях, смыслах). Большинство людей зацикливаются только на чув-
стве утраты: они скорбят, горюют и через какое-то время смиряются со своей 
утратой и учатся жить с этим дальше. Другими словами, справляются с депрес-
сией, потому что могут отодвинуть противоречивые чувства любви и ненависти 
на задний план. У них, преобладает только одна проблема – боль от утраты. 

С меланхолией все немного сложнее. С точки зрения Фрейда меланхолия 
проявляется среди тех, кто не может справляться со смешанными чувствами. 
Человек с головой погружается во внутренний конфликт: во-первых, он поте-
рял кого-то и испытает боль потери, во-вторых, упустил возможность наладить 
отношения со значимым человеком, в-третьих, одновременно со скорбью, он 
испытывает некоторое облегчение от того, что когда-то близкий человек боль-
ше не появиться в жизни, не будет осуществлять контроль. Так появляется чув-
ство вины. Фрейд делает важный вывод: депрессия – это загнанная внутрь бит-
ва противоположных отношений к чему-либо, когда агрессия направляется на 
самого себя. Человек не смог сказать то, что должен был сказать, не сделал то, 
что хотел и навсегда потерял эту возможность. Остается только мучатся, испы-
тывая противоречивые чувства, вину и сожаление. Отсюда и агрессия, направ-
ленная на себя. Этим можно объяснить все симптомы депрессии: невозмож-
ность получить удовольствие от чего-либо, что раньше его приносило, 
нежелание вставать с постели, заторможенность психомоторных функций, 
мысли о самоубийстве. Внутри человека в данный момент происходит самый 
тяжелый конфликт из всевозможных – конфликт с самим собой. При таком ва-
рианте депрессии человеку необходима помощь [12, С. 164].  

В отечественной психологии депрессия трактуется как «аффективное состо-
яние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением 
мотивационной сферы, когнитивных представлений и общей пассивностью по-
ведения». Человек в состоянии депрессии испытывает, в первую очередь, труд-
ные, негативные эмоции и переживания – подавленность, тоску, отчаяние, 
безысходность, ненависть к самому себе, пустоту. Влечения, мотивы, волевая 
активность снижаются до предела. На первый план выходят мысли об ответ-
ственности за все те неприятности, что произошли с родными и близкими. 
Ощущение вины за события прошлого и чувство слабости, беспомощности пе-
ред лицом жизненных сложностей идут в совокупности с чувством бесперспек-
тивности в будущем. Самооценка сильно занижена. Восприятие времени под-
вергается сильной деформации. Дни, часы, минуты тянуться мучительно долго. 
Для поведения человека в состоянии депрессии характерны медлительность, 
безынициативность, быстрая утомляемость. Все это приводит к резкому сниже-
нию продуктивности деятельности [11, С. 528].  

Для депрессивных состояний характерны следующие признаки: 
Чувство беспомощности и безнадежности. Мысли о том, что ничего не из-

менится, ничего нельзя сделать, чтобы улучшить ситуацию. Такое подавленное 
настроение длится на протяжении двух и более недель.  

Исчезновение интереса к повседневным делам и любимым заняти-
ям. Человека больше не волнуют прежние увлечения, времяпрепровождение, 
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общественная деятельность или секс. Потеря способности испытывать радость 
и удовольствие. 

Изменения аппетита или веса. Значительная потеря веса или увеличение ве-
са – изменение более чем на 5 % массы тела за месяц. 

Нарушения сна: бессонница или сонливость. 
Перепады настроения и функционального состояния в течение 

дня. Человеку становится трудно себя контролировать, он может срываться из-
за пустяка. Может испытывать постоянную тревожность или желание плакать.  

Упадок сил, снижение работоспособности. Человек испытывает усталость, 
вялость и физическое опустошение. Даже небольшие задачи утомительны или 
требуют больше времени для выполнения. 

Снижение самооценки, чувство вины и утрата уверенности в себе. Человек 
критикует себя за предполагаемые недостатки и ошибки. 

Ухудшение психомоторных навыков, нарушения когнитивной сферы (сни-
жение интеллектуальной продуктивности, концентрации внимания, ухудшение 
памяти). 

Возникновение психосоматических расстройств: головные боли, боли в 
спине, в желудке, в сердце. 

Мысли о членовредительстве или суициде. 
При крайних степенях депрессии присутствуют ощущения невыносимой 

душевной боли, тяжести на душе, «камня на сердце», чувственной опустошен-
ности, эмоционального истощения, «выгорания», потери способности к сочув-
ствию и сопереживанию.  

В настоящее время общепризнан0ной является биопсихосоциальная модель 
развития депрессии. [5, С. 6] Основу указанной модели составляет соотношение 
психологических, биологических и социальных факторов. 

К социальным факторам можно отнести острые и хронические стрессы, свя-
занные с потерей близких, изменой партнера, разводом, потерей или сменой 
работы, выходом на пенсию; высокие психоэмоциональные нагрузки в профес-
сиональной деятельности; экономические кризисы и политическая нестабиль-
ность в стране. К психологическим причинам депрессии относятся неадаптив-
ные копинг-стратегии, применяемые для преодоления стрессовых ситуаций, 
повышенная мнительность, тревожность личности, склонность застревать в пе-
реживаниях на неблагоприятных событиях. К биологическим факторам, приво-
дящим к депрессии, можно отнести нейробиологические, иммунные, эндокри-
нологические сдвиги в организме; астенизацию организма в результате 
тяжелых инфекционных заболеваний. 

Работа с депрессией как психическим заболеванием обычно проводится 
психотерапевтами, которые сочетают различные методы, техники и процедуры 
психотерапии с медикаментозным лечением. В рамках психологического кон-
сультирования работа проводится в случае депрессивной реакции на психоло-
гически понятную ситуацию клиента. Как правило, пациенты с депрессией об-
ращаются к психологам с жалобами на то, что они больше не могут жить 
полноценной, активной и насыщенной событиями жизнью, радоваться мело-
чам, а их любимое дело больше не приносит счастья и удовлетворения, как ко-
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гда-то. Редкое исключение – это когда они прямо говорят, что подозревают де-
прессию. В любом случае, алгоритм, который психологи используют для рабо-
ты с депрессивными клиентами, в значительной степени зависит от состояния 
человека на данном этапе, степени осознания и принятия им своей проблемы и 
еще от многих сопутствующих факторов. 

При работе с сотрудниками органов внутренних дел, которые находятся в 
депрессивном состоянии, на начальном этапе, проводится работа по сбору пси-
хологического анамнеза проблемы. Это необходимо для определения причин 
возникновения депрессии.  

Психологическая коррекция предполагает работу с психически здоровыми 
сотрудниками и направлена на коррекцию (исправление) индивидуальных осо-
бенностей психологического развития личности с помощью специальных 
средств психологического воздействия, на формирование у человека качеств 
личности, поведенческих паттернов и состояний для повышения его социали-
зации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям [10, С.7]. 

В практике современного психологического консультирования психолог 
применяет множество различных методов психокоррекционной работы в рам-
ках тех или иных теоретических направлений и научных школ. Однако, в 
настоящее время, психологи органов внутренних дел все чаще используют эк-
лектичный подход. Его реализация предполагает выбор методов, процедур, 
техник и приемов психологического консультирования и коррекции на основа-
нии целей, задач, запроса и содержания работы, а также в зависимости от инди-
видуальных особенностей человека, который обратился за психологической 
помощью. Это могут быть методы саморегуляции, рациональной психокоррек-
ции, методы когнитивной коррекции (рационально-эмоциональная терапия 
А. Эллиса), методы личностно-ориентированной психотерапии и др.  
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СООТНОШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕСТОВ ОЦЕНКИ 
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

(1995–2020 гг.) 
Психологическое измерение является особым видом поиска соотношений 

признаков различных латентных объектов. К таким объектам в полной мере 
можно отнести психологические объекты. В номотетическом плане они имеют 
особый статус. И воспринимается самими же психологами настороженно осо-
бенно представителями «гуманитарных» направлений [2]. И измерение это осо-
бое, проблемное [14].  

Первая проблема связана с «неэкспериментальным» характером эмпириче-
ских социальных наук. Естественные науки имеют дело с величинами исследу-
емых явлений, а эксперимент есть переход от показателя к явлению. Социаль-
ным же наукам приходится изучать только скрытые явления, что приводит не 
только к доказательству точности выявления сути самих вещей, но и к обосно-
ванию валидности инструмента этого исследования. В этом и заключается спе-
цифика познавательного процесса в психологии как, в этом смысле, «неэкспе-
риментальной» науки.  

Вторая проблема заключается в том, что психологическое измерение, преж-
де всего, это - измерение массовых явлений, совокупностей, типов и т. д. Пси-
холог поставлен перед необходимостью оперировать различными символиче-
скими системами – объем совокупности, меры положения, рассеивания, связи и 
т. п. Единичные случаи, выходящие за рамки типового явления, зачастую при-
обретают статус артефакта - доверительности, погрешности или ошибки.  

Третья проблема исходит из многомерности и сложности социальных явле-
ний, которые диктуют необходимость отражения этой сложности в разработке 
адекватных методов исследования, в определенной системе данных, характери-
стик, категорий, показателей и т. д.  

Следующая проблема касается объективности психологического измерения, 
заключающаяся в том, что результаты психологических исследований несут на 
себе отпечаток влияния исследователя. По мнению Н. Винера, «в обществен-
ных науках мы имеем дело с короткими статистическими рядами и не можем 
быть уверены, что значительная часть, наблюдаемая нами не создана нами са-
мими» [5, С.101-102]. 

Поэтому нам пришлось сопоставить тестовые данные, собранные в разные 
годы, на различных выборках при помощи разных методик оценки мыслитель-

                                                 
1 © Носс И. Н., 2022. 
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ных функций, которые были представлены в стандартной системе стэнов (S-
баллы). Целесообразность такой компоновки подчеркивается в литературе, где 
отмечается, что стандартизированные результаты разных тестов могут до-
вольно обоснованно сравниваться между собой в рамках метаанализа, что до-
пустимо и применяется в мировой психологии. Так, например, Р.Линн [9] про-
водит сравнение результатов ряда интеллектуальных тестов (CPM, SPM, APM, 
СF и др.), стандартизированных в IQ-баллах, собранных в разные периоды на 
разных выборках. В литературе [17; 19] также отмечается, что такая процедура 
измерения вполне надежна (Rxx=0,94) [9, С. 183] и валидна.  

В нашем исследовании методом поперечных срезов (когортный дизайн) 
[7, С. 992] в рамках экспериментального дизайна «рекуррентный институцио-
нальный цикл» [8, С.152-160] сопоставлены измерения обобщенных интеллек-
туальных характеристик сотрудников силовых структур (военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов) в период с 2000 по 2020 годы (срезы: 
2000, 2011, 2013, 2016, 2020 гг.) по следующим параметрам: 

– по среднему возрасту; 
– по возрастным диапазонам; 
– по поло-ролевым аспектам; 
– по отдельным тестам, измеряющим а) логику, семантику, образность, 

представления; б) функцию конструирования; в) функцию внимания; г) словес-
но-смысловые функции. 

– по оценке специфики мыслительных операций (производительность, ско-
рость, точность).  

Основная цель исследования – получить представление о един-
стве/разнородности эмпирических данных, корректности и границах их обоб-
щения в рамках мета-анализа. 

Общий объем экспериментальной выборки составил – 1721 человек. Соот-
ношение значений средних показателей отмечено в табл.1. 

Таблица 1 
Усредненные характеристики периодов исследования 

Период измерения 
Показатели 

2000 г. 2011 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г. 

Обобщенные данные оценки мыш-
ления (Мх) (стэны) 

5,78 5,52 5,78 5,99 6,84 

Средний возраст (лет) 30,7 44,9 32,5 33,4 29,2 
Объем выборки (чел.) 330 191 695 227 319 

Дисперсионный анализ экспериментальных данных позволил выявить, что 
по показателю возраста эквивалентность срезовых выборок наблюдается 
относительно 2000, 2013 с 2016 г. и относительно 2000, 2013, 2016 с 2020 г. 
(табл.2). 
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Таблица 2 
Соотношение показателей эквивалентности экспериментальных выборок 

по возрасту испытуемых (t-критерий Стьюдента) 
2011 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г.  

0,00 0,00 0,34 0,20 2000 г. 
 0,00 0,00 0,00 2011 г. 
  0,12 0,34 2013 г. 
   0,06 2016 г. 

1). По показателю оценки мыслительных функций относительно возрастных 
диапазонов данные распределились, как показано в табл. 3. 

Таблица 3 
Распределение показателей обобщенной оценки когнитивных функций  

по возрастным диапазонам (стэны) 
Период измерения 

Возрастной диапазон 
2000 г. 2011 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г. 

18-20лет  5,71         
21- 25 лет  5,6     6,13 6,8 
26-30 лет  5,72 6,18 5,71 6,07 6,9 
31-35 лет  5,84 5,93 5,6 6,02 6,8 
36-40 лет  5,92 5,55 5,72 5,88 6,8 
41-45 лет  5,87 5,43 5,84 5,86 6,9 
46-50 лет  5,78 5,58 5,92     
51-55 лет    5,18 5,87     

Старше 55 лет    4,77 5,78     
Обобщенные данные 5,78 5,52 5,78 5,99 6,84 

 
Анализ данных по t-критерию Стьюдента (табл.4) показывает, что показате-

ли испытуемых сводятся в две группы. Группа «А» концентрирует показатели 
2000-2013 годов. Данные не различаются статистически значимо меду собой. 
Остальные две группы «Б» - 2016 г. и «В» - 2020 г. стоят особняком. Причем 
показатели групп «Б» и «В», статистически значимо различаясь между собой, 
убедительно достоверно превышают показатели «А». Т. е., эквивалентными 
выборками можно считать срезовые показатели 2000, 2011 и 2013 гг. 
Результаты же измерений 2016 и 2020 гг. статистически отличаются и между 
собой, и от других срезов. 

Таблица 4 
Соотношение показателей по t-критерию Стьюдента 

(Тест Стьюдента в Microsoft Office Excel) 
2011 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г.  

0,18 0,99 0,01 0,00 2000 г. 
 0,18 0,05 0,00 2011 г. 
  0,01 0,00 2013 г. 
   0,00 2016 г. 

2). В задачу исследования также входило изучение отдельных познаватель-
ных функций испытуемых (табл.5). 
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Таблица 5 
Средние значения показателей тестов оценки мышления  

Период измерения  
Показатели тестов (стэны) 

2000 г.  2011 г.  2013 г.  2016 г.  2020 г.  

IQ 5,77     
КОТ (пр)  5,48 7,0 7,23 7,15 
Аналогии (пр)   5,89 5,27  
ТОЗ    4,6  
АPM Равена(пр) 6,27  4,93 5,44  
CFIT 6,36     
САД-1 7,53    4,42 
КП (кольца) 4,96     
Отыскание Чисел 5,57     
Словарь (пр)   5,02 6,30  
САД-2 4,16    5,35 
RAT Медника (ориг)     3,26 

 
Тестовые показатели соотнесены с направлениями и формами мышления, 

которые были сведены в условные три группы: логического, комбинаторного 
мышления и психосемантики. Первая группа отражала сферу логического, об-
разно-теоретического мышления и осведомленности (знания): КОТ [20], IQ Ай-
зенка [1], Аналогии [16], ТОЗ [3] (А). Ко второй группе отнесены функции ком-
бинаторики, умственного конструирования и внимания: АPM Равена [15], CFIT 
[18], САД-1 [11], КПк [4, С.61], «Отыскание чисел»[10, С.106-107] (Б). Третья 
группа условно включала некоторые словестно-смысловые функции и функции 
вербальной креативности: САД-2 [12, c.100-130], Словарь [13], RAT [6, С.322-
346] (табл.6). 

Таблица 6 
Средние значения показателей тестов оценки мышления  

по направлениям исследования интеллекта  
Период измерения  

Показатели тестов (стэны) 
2000 г.  2011 г.  2013 г.  2016 г.  2020 г.  

А)логика, осведомленность, образность: 
КОТ, IQ Айзенка, Аналогии, ТОЗ  

5,77 5,48 6,45 5,43 7,15 

Б) функция конструирования, комбина-
торика, внимания: АРМ Равена, CFIT, 
САД-1, КПк, «Отыскание чисел»  

6,00 - 4,93 5,44 4,42 

Г)словесно-смысловые функции, вер-
бальная креативность: САД-2, Словарь, 
RAT  

4,16 - 5,02 6,30 4,31 

Материал табл.7 отражает тотальную неоднородность выборок практически 
по всем показателям интеллектуальных тестов (=0,05). Исключения составля-
ют некоторые параметры тестов группы «А» оценки логических операций и пр. 
и группы «В» семантических тестов. Видно, что эквивалентны показатели 
группы «А» 2000 года с 2013-м и 2016-м годами (=0,05), а также по группе 
«В» - 2000-го с 2020-м годом(=0,05).  
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Таблица 7 
Матрица соотношений средних значений выборок  
по t-критерию Стьюдента (норм. t-критерий - 1,96) 

А) Оценка логики, образности, осведом-
ленности: КОТ, IQ Айзенка, Аналогии, 
ТОЗ 

2013 г.  2016 г.  2020 г.   
1,0 1,92 6,9 2000 г. 
 2,7 7,4 2013 г. 
  8,6 2016 г. 

Б) Оценка функции конструирования, ком-
бинаторики, внимания: Равен, CFIT, САД-
1, КПк, «Отыскание чисел»   

2013 г.  2016 г.  2020 г.   
8,9 3,3 9,2 2000 г. 
 3,0 3,0 2013 г. 
  6,0 2016 г. 

В) Оценка словесно-смысловых функций, 
вербальной креативности: САД-2, Словарь, 
RAT 

2013 г.  2016 г.  2020 г.   
7,2 12,6 0,88 2000 г. 
 8,0 5,6 2013 г. 
  10,0 2016 г. 

 
Таким образом, эмпирический материал подтверждает гипотезу о перма-

нентном развитии, динамике показателей мышления испытуемых на фоне де-
формации инструмента измерения IQ, который требует постоянной коррекции 
и совершенствования. Нельзя напрямую соотносить когнитивные показатели, 
сводя их в единую совокупность. Это – «разные» показатели, дающие основа-
ние с уверенностью заявлять о коренном изменении данных во времени.  

3). Мета-анализ выявил реальное соотношение параметров мыслительных 
функций по трем основным параметрам мышления: производительность, ско-
рость мыслительных функций и точность мыслительных операций. Измерение 
их проводилось по производным показателям тестов: КОТ (В.Бузин, 
Э.Вандерлик), Прогрессивные матрицы (Дж.Равен), Аналогии (Р.Амтхауэр) 
(табл. 8, 9) 

Таблица 8 
Средние значения тестовых параметров выборок 

Период обследования 
Параметры тестов 

2011 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г. 

Производительность 5,48 5,71 5,42 7,15 
Скорость 5,49 5,63 5,43 6,82 
Точность 5,51 5,90 5,42 6,53 

Таблица 9  
Матрица соотношений средних значений тестовых параметров  

выборок разных периодов психологического обследования людей  
(t-критерий Стьюдента) (норм. t-критерий - 1,96) 

Периоды обследования 
Параметры 

2013 г.  2016 г.  2020 г.   

Производительность мышления 1,44 0,32 8,79 2011 г. 
 1,93 9,6 2013 г. 

 9,1 2016 г. 
Скорость мыслительных функций   0,88 0,32 7,0 2011 г. 
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 1,33 7,93 2013 г. 

 7,32 2016 г. 
Точность мыслительных операций 2,44 0,47 5,37 2011 г. 

 3,2 4,2 2013 г. 
 5,84 2016 г. 

 
Из таблицы 9 видно, что по всем исследуемым параметрам измерения 2020-

го года статистически значимо отличаются от исследований других лет. Иссле-
дования производительности мышления и скорости мыслительных функций 
2011, 2013 и 2016 годов показали однородность оценок, что говорит об устой-
чивости этих параметров во временном пространстве измерений. Также показа-
тель точности мыслительных операций постоянен по данным 2011 и 2016 го-
дов. 

В целом оценка точности мыслительных операций устойчива, однако, пока-
зывая разные результаты в течение длительных наблюдений. 

Вывод: Мета-анализ с привлечением внушительных экспериментальных 
выборок в процессе 20-ти летнего исследования интеллектуальных характери-
стик сотрудников государственных органов показывает относительную устой-
чивость показателей примененных тестов с периодическими объясняемыми 
аномалиями.  

Последнее может быть связано, с одной стороны, с неустойчивостью самих 
измерительных инструментов, а, с другой стороны, - с тем, что менталитет людей 
в высокой степени сензитивен и динамичен, отражая и усваивая признаки быстро 
развивающегося и изменяющегося предметного и социального окружения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

Термин «особые условия в деятельности территориальных органов 
МВД России» раскрывается в исследованиях М.А. Громова как 
«...специфические условия их функционирования ... при решении задач в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств криминального, социально-политического 
или военного характера...» [3, С. 7].  

Рассматривая угрозу безопасности личности, обществу и государству как 
существенный признак особых условий, он указывает на необходимость обес-
печения готовности сотрудников органов внутренних дел «... к действиям на 
территории обслуживания (в зоне ответственности)» [3, С. 7]. В комплекс мер 
обеспечения готовности сотрудников к выполнению задач в особых условиях 
входит психологическая работа. 

Согласно приказа №  900 от 25 декабря 2020 г. «Вопросы организации мо-
рально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации» психологическая работа – это вид морально-
психологического обеспечения, представляющий собой деятельность, направ-
ленную на формирование у сотрудников профессионально значимых психоло-
гических качеств личности, психологической устойчивости и готовности к эф-
фективному выполнению оперативно-служебных задач [4]. 

В данном же документе определена организация морально-
психологического обеспечения, которая представляет собой непрерывный, це-
ленаправленный, согласованный процесс деятельности руководителей и долж-
ностных лиц, направленный на формирование готовности к эффективным дей-
ствиям в особых условиях деятельности, достижение высокой степени 
морально-психологической и нервно-психической устойчивости в условиях 
влияния негативных факторов оперативно-боевой обстановки.  

 В рамках морально-психологического обеспечения качественно организо-
ванная психологическая работа предопределяет поведение и эффективность де-
ятельности органов внутренних дел при выполнении задач в особых условиях.  

Психологическая работа c сотрудниками органов внутренних дел при вы-
полнении задач в особых условиях организуется по этапам.  

1 этап - этап подготовки к особым условиям, который включает разъясне-
ние сотрудникам норм законодательства и складывающейся геополитической 

                                                 
1 © Охотников Ю. М., 2022. 
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«... обстановки в стране и районе действий, тенденциях и прогнозах ее развития 
и разъяснение вытекающих из этого выводов для действий» [5, С. 370].  

Основная деятельность психологов и других должностных лиц на данном 
этапе направлена на повышение морального духа личного состава, формирова-
ние психологических и профессионально важных качеств; навыков грамотного 
и умелого применения физической силы, специальных средств и огнестрельно-
го оружия, формирование групп боевого порядка (оперативного построения) с 
учетом психологической совместимости сотрудников, сплочение служебных 
коллективов; организацию грамотного руководства и другие мероприятия. 

2 этап - этап осуществления оперативно-служебной деятельности в особых 
условиях. Он заключается в организации и проведении психологической рабо-
ты и психологического сопровождения, направленных на повышение стрессо-
устойчивости в особых условиях деятельности, формирование и поддержание 
стойкости личного состава, поддержание высокого уровня профессиональных 
навыков и умений, способствующих эффективному выполнению оперативно-
служебных задач. 

На данном этапе рекомендуется особо обращать внимание на нервно-
психическую неустойчивость (НПН) некоторых сотрудников.  

Нервно-психическая неустойчивость характеризуется интегральной сово-
купностью врожденных (т. е. биологически обусловленных) и приобретенных 
свойств и качеств личности сотрудника. Данные свойства и качества способны 
предопределять тип поведения и реагирования на неблагоприятные воздействия 
факторов профессиональной среды в особых условиях выполнения задач со-
трудниками ОВД. 

Так, в исследованиях Ю.А. Александровского и Б.Н. Берга выделены сферы 
проявления нервно-психической неустойчивости: поведение, нарушения дис-
циплины и отступления от моральных норм, инфантильность и недостаточная 
социальная зрелость, предпатологические и патологические нарушения, нару-
шения и отклонения в профессиональной деятельности [1,2]. 

В качестве основных методик, позволяющим наиболее полно диагностиро-
вать НПН, являются многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
(МЛО-АМ), анкета «Прогноз-2», личностный опросник НПН-А. 

Основываясь на исследованиях Г.И. Крамаренко, А.Г. Караяни, 
П.И. Сидорова, А.М. Ксенофонтова различных состояний военнослужащих и 
сотрудников ОВД, мы установили, что среди сотрудников ОВД около 35 % 
имеют отдельные и выраженные признаки НПН, что характеризует их потенци-
альную подверженность чрезмерному влиянию негативных факторов экстре-
мальных ситуаций в особых условиях деятельности. Из них нервно-
психическая неустойчивость у 10 % сотрудников характеризуется в целом, дез-
организацией психической деятельности, что проявляется в отклонениях в по-
ведении и функциях психомоторики, глубоких изменениях нейродинамических 
показателей, ярких проявлениях физического и эмоционального дискомфорта. 

В ходе анализа показателей нервно-психического напряжения мы установи-
ли статистически значимые различия между группами сотрудников, имеющими 
опыт выполнения оперативно-служебных задач в зонах чрезвычайных ситуа-
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ций, контртеррористических операций и в экстремальных условиях деятельно-
сти от сотрудников, выполнявших служебные задачи в обычных условиях. 
 

 Сотрудники ОВД, 
имеющие опыт вы-

полнения оперативно-
служебных задач в 

зонах ЧС, КТО и ЭУД 

Сотрудники ОВД, вы-
полнявшие служебные 

задачи в обычных 
условиях 

Уровень значимости p 
по критерию  

U-критерию Манна-
Уитни 

НПН 45,0 % 35,6 UЭмп=112 
 

Основные направления профилактики нервно-психической неустойчивости 
сотрудников должны строиться на идеях индивидуального подхода, и включа-
ют: проведение бесед с применением методов поддержки и подбадривания, 
психологических тренингов; соблюдение режима труда и отдых; психологиче-
ская и социальная реабилитация; оказание медицинской помощи; применение 
административных мер в сочетании с постоянным контролем; проведение пси-
ходиагностических обследований.  

Руководителям подразделений рекомендуются соблюдение основных требо-
ваний по предупреждению нервно-психической неустойчивости у сотрудников 
полиции. 

Это выражается, прежде всего, в:  
– проявлении чуткости и внимания к своим подчиненным; 
– уважении личного достоинства сотрудников, их суждений, умозаключе-

ний, мыслей и предложений;  
– недопущении в их адрес резких агрессивных проявлений, оскорбитель-

ных высказываний, несправедливого отношения;  
– предупреждении конфликтных¸ а также исключении психотравмирую-

щих ситуаций;  
– создании комфортных условий и быта для подчиненных, благоприятного 

социально-психологического климата и атмосферы уважительности в служеб-
ных коллективах, пропаганды доброжелательности и взаимопомощи; 

– организации отдыха для уставших сотрудников и ограничении их физи-
ческой нагрузки;  

– частичном, временном или полном освобождении от исполнения функци-
ональных обязанностей, а при необходимости - переводе в подразделения, не 
занятых выполнением задач в зоне специальных военных операций;  

– разъяснении необходимости проявления навыков самоконтроля, коррек-
ции, саморегуляции своих негативных эмоциональных состояний и пр.  

Основными задачами, решаемые психологом органов внутренних дел и пси-
хологической службой в период подготовки к действиям и при выполнении за-
дач в особых условиях, являются: 

– осуществление профессионального психологического отбора сотрудни-
ков органов внутренних дел к выполнению задач в особых условиях;  

– формирование функциональных групп и служебных коллективов с уче-
том индивидуальных профессионально значимых психологических качеств и 
психологической совместимости сотрудников; 
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– проведение мероприятий по формированию и сплочению служебных 
коллективов и функциональных групп; 

– участие в проведении занятий (на специально оборудованных полигонах) 
по подготовке сотрудников к выполнению задач в особых условиях, осуществ-
ление поддержки сотрудников в проявлении морально-психологической устой-
чивости, нацеленности, активности, настроенности и мобилизованности на 
преодоление трудностей;  

– определение сотрудников, функциональных группы, подразделений, в 
наибольшей степени подверженных психотравмирующему воздействию изме-
няющейся обстановки, организация и проведение дополнительной психологи-
ческой работы с ними; 

– психологического просвещения сотрудников в области:  
– деструктивного информационно-психологического воздействия незакон-

ных вооруженных формирований, экстремистских, националистических и тер-
рористических групп на психическое состояние сотрудников и эффективных 
методов противодействия этому воздействию; 

– психологии стрессовых и кризисных психических состояний; психотрав-
мирующих факторов, негативно влияющих на личный состав (разрушений и 
человеческих жертв, безвозвратных потерь; физического, морального и психо-
логического напряжения; длительного пребывания в экстремальных ситуациях 
и т. п.); методов и приемов предупреждения стресса, страха и паники;  

– проведение психологических тренингов по формированию и совершен-
ствованию у сотрудников навыков преодоления стрессовых реакций и пост-
травматических стрессовых состояний; 

– обучение сотрудников методам и приемам психологической саморегуля-
ции, оказанию взаимопомощи в экстремальной обстановке. 

Психологическую работу рекомендуется проводить в форме индивидуаль-
ных и групповых мероприятиях и тренингах. 

3. Этап завершения выполнения задач в особых условиях. На данном этапе 
осуществляется оказание всесторонней психологической помощи (психологи-
ческая интервенция и коррекция, реабилитация, реадаптация) личному составу. 

Таким образом, психологическая работа в период подготовки к действиям и 
при выполнении задач в особых условиях отличается специфическими задача-
ми, может проводиться в индивидуальной и групповой формах, направлена на 
формирование у сотрудников профессионально значимых психологических ка-
честв личности, психологической устойчивости и готовности к эффективной 
оперативно-служебной деятельности. 

Основными мерами снижения воздействия психотравмирующих факторов 
на деятельность и личность являются систематическая психологическая подго-
товка сотрудников, а также оказание по необходимости или запросу само- и 
взаимопомощи сотрудникам в процессе выполнения задач в особых условиях. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ  

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность проблематики готовности к осуществлению педагогической 
деятельности обусловлена следующими противоречиями, возникающими в ра-
боте преподавателя между: 

– практической и методической подготовкой преподавателей; 
– имеющимся практическим стереотипным опытом по преподаваемым 

дисциплинам, затрудняющим мотивацию к саморазвитию в области педагогики 
высшей школы; 

– внешними и внутренними мотивами преподавательской деятельности; 
– субъективными представлениями преподавателей о профессиональной 

успешности и требованиями современного общества к преподавателю [3; 4]. 
Данные противоречия обусловили разработку научно-педагогического про-

екта, направленного на решение проблемы выявления, обоснования и формиро-
вания компонентов и ключевых индикаторов ведущих компетенций, обуслов-
ливающих готовность к деятельности преподавателя [1; 2; 5]. Основной идеей 
проекта явилось создание модели индивидуального профессионально-
педагогического развития преподавателя высшей школы. 

Цель проекта заключается в выявлении, обосновании и формировании ком-
понентов и индикаторов ведущих компетенций, определяющих готовность 
преподавателей к успешной педагогической деятельности в образовательных 
организациях МВД России. 

Цель реализуется в ряде задач: 
– проанализировать имеющиеся теоретические и эмпирические исследова-

ния в области проблематики профессиональных компетенций преподавателя 
высшей школы, в том числе образовательных организаций МВД России; 

– обосновать теоретико-методологическую базу реализуемого проекта; 
– разработать диагностический комплекс, направленный на выявление клю-

чевых индикаторов ведущих профессиональных компетенций преподавателя; 

                                                 
1 © Павлова С. А., 2022. 
2 © Деева Н. А., 2022. 
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– исследовать ключевые индикаторы ведущих профессиональных компе-
тенций преподавателя; 

– разработать комплекс мероприятий, направленный на формирование го-
товности преподавателей к педагогической деятельности в образовательных 
организациях МВД России. 

Реализация поставленных задач предполагает следующие этапы (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Этапы реализации проекта «Готовность преподавателей образовательных 
организаций МВД России к осуществлению педагогической деятельности» 
№  
п/п 

название 
этапа 

содержание этапа планируемый результат 

1. 

ТЕ
О

РЕ
ТИ

ЧЕ
С

К
И

Й
 анализ имеющегося теоретического и 

эмпирического научного опыта в обла-
сти проблематики профессиональных 
компетенций преподавателя высшей 
школы, в том числе образовательных 
организаций МВД России 

аналитический обзор в виде 
оформленного документа 
 

2. 

М
ЕТ

О
Д

О
Л

О
ГИ

ЧЕ
С

КИ
Й

 обоснование теоретико-
методологической базы реализуемого 
проекта; 
определение ведущих методологиче-
ских подходов к пониманию проблемы 
и теоретических принципов 

теоретико-методологическое 
обоснование исследования в виде 
оформленного документа 

3. 

П
О

Д
ГО

ТО
В

И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Й

 

разработка диагностического ком-
плекса, направленного на выявление 
ключевых индикаторов ведущих про-
фессиональных компетенций препода-
вателя; 
разработка диагностических методик; 
проведение пилотажного исследова-
ния 

диагностические методики: 
- «Карта компетентностного 
анализа учебного занятия»; 
- самооценочная анкета «Про-
фессиональная успешность»; 
- проективная методика «Анализ 
педагогических ситуаций»; 
- «Опросник исследования внут-
ренней мотивации педагогической 
деятельности» для проведения 
СПФИ; 
- анкета экспертной оценки пе-
дагогической деятельности для 
руководства кафедры; обучаю-
щихся и сотрудников УУМР. 
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4. 
ЭМ

П
И

РИ
ЧЕ

С
К

И
Й

 

исследование ключевых индикаторов 
ведущих профессиональных компе-
тенций преподавателя 

- проведение диагностики; 
- сбор данных; 
- статистическая обработка; 
- анализ и интерпретация 

5. 

Ф
О

РМ
И

РУ
Ю

Щ
И

Й
 

разработать комплекс мероприятий, 
направленный на формирование го-
товности преподавателей к педагоги-
ческой деятельности в образователь-
ных организациях МВД России 

- проведение инструктивно-
методических семинаров; 
- разработка программ повыше-
ния квалификации; 
- разработка программы профес-
сиональной переподготовки педа-
гогических работников; 
- разработка примерной про-
граммы наставничества; 
- разработка программ психоло-
гических тренингов; 
- разработка примерной индиви-
дуальной программы профессио-
нального развития преподавателя. 

6.  

А
П

РО
БА

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 

внедрение в образовательный процесс 
результатов исследования 

- реализация программы повы-
шения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава 
образовательных организаций 
МВД России по теме: «Современ-
ные требования к профессиональ-
ной компетентности преподавате-
ля высшей школы»; 
- реализация программы про-
фессиональной переподготовки 
педагогических работников; 
- реализация примерной про-
граммы наставничества; 
- реализация индивидуальной 
программы профессионального 
развития преподавателя; 
- реализация программ психо-
логических тренингов в рамках 
психологического сопровождения 
педагогической деятельности. 

7. 

РЕ
Ф

Л
ЕК

СИ
В

Н
Ы

Й
 обобщение, анализ и оценка результа-

тов проекта; 
определение перспектив реализации 
проекта 

- аналитические, исследователь-
ские и научно-методические ста-
тьи; 
- учебно-методическое пособие; 
- монография; 
- методический семинар. 

 
К наиболее значимым результатам реализации проекта можно отнести сле-

дующие: 
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– создание модели готовности преподавателей образовательных организа-
ций МВД России к осуществлению педагогической деятельности (рисунок 1); 

– написание учебно-методического пособия для педагогических работни-
ков для образовательных организаций МВД России к осуществлению педагоги-
ческой деятельности; 

– разработка примерной индивидуальной программы профессионального 
развития преподавателя; 

– внедрение модели готовности преподавателей образовательных органи-
заций МВД России к осуществлению педагогической деятельности в процесс 
сопровождения профессионального развития преподавателя. 

При реализации проекта могут возникнуть закономерные сложности, пре-
одоление которых представляется возможным за счет целенаправленных видов 
деятельности (таблица 2). 

Таблица 2 
Прогнозируемые риски и способы их преодоления 

№  
п/п 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

1 проблема субъективности диагностического 
инструментария 

серии эмпирических исследований, валиди-
зация 

2 низкая мотивированность исследуемой вы-
борки 

дополнительное инструктирование; обосно-
вание значимости результатов профессио-
нального развития для личностного развития 
преподавателя; 
мотивирование с привлечением управленче-
ских ресурсов 

3 проблема временной организации исследова-
ния, в связи с выполнением иных профессио-
нальных задач 

четкое планирование мероприятий; подклю-
чение управленческого ресурса. 
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Рис. 1. Модель формирования готовности к педагогической деятельности преподавателей 

образовательных организаций МВД России 
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РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ У ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПСИХОЛОГОВ  
И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 

Реализация Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 20З0 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 29 апреля 2021 г. № 1138-р , повысила транспарентность в деятельности ор-
ганов и учреждений исполнения наказания. Учитывая, что представители ин-
ститутов гражданского общества получили большую возможность контроля 
повседневной практики ФСИН России и оценки в судах ее законности, со сто-
роны правозащитников начались и акции компроментации деятельности со-
трудников ее психологической службы, причем прежде всего по применяемым 
психодиагностическим средствам. Это связано с тем, что данные данные пси-
хологов на уровне заключений учитываются при решении вопроса возможно-
сти или невозможности предоставления осужденному условно-досрочного 
освобождения. Указанный тренд в деятельности правозащитников реализуется 
обычно адвокатами, а это актуализирует необходимость комплексного изуче-
ния и разработки мер профилактики репутационных рисков у пенитенциарных 
психологов.  

Как известно, репутация (от франц. reputation - общее мнение о чьих-то до-
стоинствах или недостатках) в современном научном рассмотрении выступает 
как многоплановое явление, обусловленное проявлением индивидуальных, со-
циально-психологических и действием объективных факторов, а поэтому пред-
ставители конкретных наук, занимающиеся его изучением, делают акцент на 
разных аспектах данного феномена. В психологическом ракурсе важным явля-
ется то, что служебная репутация есть представление о деятельности и компе-
тентности человека, групп и организаций как субъектов труда, которое возни-
кает у окружающих и при позитивной оценке может выражаться в уровне 
доверия и уважения к ним, в том числе выступая при длительных непосред-
ственных контактах и как устойчивая установка в поведении. Согласно ученым, 
формирование положительной репутации следует рассматривать как один их 
ресурсов личностного и организационного развития [1, С. 64]. 

Профессионально-служебную деятельность всех категорий сотрудников 
УИС отличает повышенная стрессогенность, а также не всегда благоприятные 
организационная культура и психологический климат в учреждениях. Указан-
ные моменты могут выступать как условия возникновения репутационных 
опасностей и проявления сотрудниками репутационных рисков, т.к. часто идет 
активное противодействие выполнению ими профессиональных функций со 
стороны криминализованных осужденных и их групп.  

                                                 
1 © Поздняков В. М., 2022. 
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Нами делается разведение базовых для проблематики статьи терминов - 
«опасности репутации» и «риски репутации». При этом опираемся на позицию 
видного немецкого социолога Никласа Лумана, считавшего, что дифференциа-
ция понятий «риск» и «опасность» важна в аспекте феномена референции, т.е. 
отнесенности результата того или иного неоднозначного действия, поступка, 
высказывания непосредственно к актору или к наблюдателю. Согласно учено-
му, если вероятный ущерб от принятого решения или рискованного действия 
соотносится с возможными последствиями для самой личности, следует гово-
рить о риске, поскольку риск выступает в виде субъективной характеристики 
реальности, не зависящей от видения окружающих людей. В тоже время, когда 
предполагаемый ущерб связан с последствиями для других людей, необходимо 
употреблять понятие «опасность». Кроме того, различение указанных понятий 
касается и временного измерения: риск предполагает осознание различий меж-
ду своим настоящим и будущим, тогда как опасность подразумевает временной 
модус реальности «здесь и сейчас» [2].  

Проведенное выше разграничение по двум контрастным феноменам, часто 
смешиваемым в научных публикациях по проблематике профессиональной ре-
путации, сделано с целью более четкого показа причин и условий репутацион-
ных рисков у пенитенциарных психологов. Ведь как выявлено в исследовании 
сотрудников НИИ ФСИН России, в отношении деятельности пенитенциарных 
психологов до сих пор существуют и предубеждения со стороны разных кате-
горий личного состава УИС, причем негативные социальные стереотипы сни-
жают престижность профтруда психологов в УИС [3]. 

Учитывая, что при большом стаже службы у психологов УИС могут разви-
ваться разные профдеструкции, в том числе и возникать профотчуждение [4, 
С. 5-6], под нашим научным руководством в последние годы проведен ряд дис-
сертационных исследований, где по разным категориям сотрудников сравнива-
лись данные по эмоциональному выгоранию (М.А. Черкасова, 2015), по про-
фессиональной ментальности (И.В. Елатомцев, 2020) и по служебной 
лояльности (С.В. Горностаев, 2021). Результаты исследований свидетельству-
ют, что у пенитенциарных психологов профдеструкции возникают в силу недо-
статочной профкомпетентности и социально-психологической незрелости лич-
ности. Полученные данные корреспондируют с ранее установленными 
учеными фактами, что на фоне снижения у личностно незрелых специалистов 
жизнестойкости [5] в их семантическом пространстве при развитии эмоцио-
нального выгорания происходит агглютинация понятий «работа», «служба» с 
понятиями «разочарование», «неудача», «тоска», «страх», а как следствие воз-
никает синдром «ценностного вакуума» [6], который блокирует мотивацию 
профессиональных достижений [7].  

Беседы, проведенные нами с пенитенциарными психологами, в том числе с 
уволенными или инициативно уволившимися из УИС, показали, что причинами 
репутационных рисков при реализации профдеятельности выступают объек-
тивные и субъективные детерминанты. К первым относятся прежде всего по-
стоянная перегрузка в работе, которая не дает возможности творчески реализо-
вывать профессиональные функции, а также криминализованный 
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спецконтигент, стремящийся оказывать на сотрудников манипулятивные воз-
действия. Действенность воздействий на психолога со стороны осужденных в 
аспекте «неслужебных связей» часто связана с демонстрацией специалистом 
открытости в общении и реализацией установки на доверие, но не пониманием 
того, что фидуциарные (от лат. fides - вера, доверие) отношения, успешно реа-
лизуемые в гражданском обществе и способствующие успеху в помогающей 
деятельности [8], во взаимодействии с криминализованным спецконтингентом 
часто ведут к «использованию» психолога в корыстных целях, а при накопле-
нии компромата служат основанием и подталкивания психолога к правонару-
шениям. Среди объективных причин, как выявлено в магистерской диссертации 
И.В. Захаркиной (2020), выполненной под нашим научным руководством, так-
же выступает не формирование в вузе у будущих специалистов УИС компли-
кологической компетентности, а также отсутствие во многих учреждениях ве-
домства целостной системы адаптивного ввода молодых специалистов в 
«служебный строй», в том числе с реализацией супервизорства при затрудне-
ниях в профессиональном становлении.  

Среди субъективных причин возникновения репутационных рисков у пени-
тенциарных психологов выявлены следующие: во-первых, в период обучения в 
вузе у будущих психологов в недостаточной мере обеспечивается развитие 
профессиональной направленности личности, а поэтому при попадании в уго-
ловно-исполнительную систему выпускники психологических факультетов ча-
сто не могут удержать гуманную самоидентичность в среде с жесткой суборди-
нацией, нормативным регламентом и контролем поведения; во-вторых, у 
пенитенциарных психологов с увеличением стажа «службы в погонах» может 
происходить специфичная профессиональная деформация, ведущая к возник-
новению смыслового дисбаланса из-за доминирования ориентации на идеал 
«нормативность», по сравнению с идеалом «антропосоразмерность» [9].  

В аспекте проблематики превенции репутационных рисков у пенитенциар-
ных психологов в последние годы научные разработки активизированы сотруд-
никами психологического факультета Академии ФСИН России. Проведенные 
исследования свидетельствуют, что у курсантов в период обучения в ведом-
ственном вузе в недостаточной мере формируются компетенции, направлен-
ные на формирование знаний, умений, навыков в области поддержания у окру-
жающих положительного мнения о нем, как о достойном сотруднике УИС. При 
этом также выявлено, что репутационные риски у курсантов связаны с такими 
качествами личности, как недостаточные ответственность, интеллект, мотива-
ция самообучения и саморазвития [10]. Нами поддерживается вывод коллег 
психологов, что не уделение должного внимания уже с первого курса развитию 
у обучающихся навыков формирования и поддержания положительной репута-
ции, в последующем создает серьезные проблемы в их профессиональном ста-
новлении [11]. Однако констатация позиции, что задача решается через внедре-
ние в учебно-воспитательный процесс ведомственного вуза комплекса 
мероприятий, направленных на формирование нравственной надежности и пра-
вовой культуры, представляется фрагментарным подходом. Ведь управление 
репутационными рисками базируется на учете субъектности будущего специа-
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листа и выводит на более масштабную проблему – саморазвитие «человека до-
стойного» или по латыни «homo digmus». Поэтому при изучении у пенитенци-
арных психологов репутационных рисков, а также при просвещении их по «ре-
путационным опасностям» в профдеятельности считаю важным реализовывать 
междисциплинарный подход. При этом представляется важным учесть как тра-
дицию рассмотрения специфичного поведения человека в закрытой организа-
ционной среде, которая заложена в томской научной психологической школе 
[12], так и специфику требований к специалистам УИС, обусловленных право-
выми и моральными ограничениями [13]. При оценке соблюдения чести и до-
стоинства специалистом-психологом должен главным, на наш взгляд, высту-
пать критерий, сформулированный еще философом Г.В. Гегелем, - «чувство 
собственного достоинства человека и уважение к нему других соразмерны ве-
личине целого, к которому этот человек принадлежит».  

Разработка психотехнологий управления репутационными рисками требует 
учета особенностей их проявлений у профессионалов разного пола, возраста и 
стажа в условиях растущей транспарентности функционирования организаций 
[14]. Исследования, проведенные отечественными психологами (Ю.Е. Зайцева, 
2003, 2011; О.А. Любицкая, 2008 и др.), свидетельствуют, что профессиональ-
ное достоинство относится к важной составляющей в системе «личность – про-
фессия – социальная среда». В связи с этим важно изучать особенности про-
фессиональной истории человека, отношения его к себе как к профессионалу, 
его переживания удовлетворенности трудом и психологической безопасности. 
Учитывая, что психотехнологии крайне востребованы для современной вузов-
ской воспитательной практики, необходим выход, с одной стороны, на ком-
плексное решение вопросов профилактики разноплановых девиаций у совре-
менной молодежи, в том числе связанных с прохождением ими 
киберсоциализации и приобретением специфичной ментальности, а с другой 
стороны, на формирование у будущих специалистов профессиональной 
направленности личности и ответственной позиции как субъектов труда.  

В заключение отмечу, что затронутая проблематика в силу ее сложности и 
востребованности для совершенствования психологической практики не только 
в УИС, но и в иных правоохранительных органах востребует диалог ученых по 
концептуальным основам, а также реализации экспериментальной апробации 
психотехнологий из предлагаемых концептуальных моделей. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел весьма разнообразна, 
при этом осуществляется в достаточно экстремальных ситуациях. К чему мож-
но отнести повышенную ответственность за результаты своей деятельности, не 
нормированный рабочий день, частные ночные дежурства. Все эти факторы 
предъявляют высокие требования к личности сотрудника. Для выполнения по-
ставленных оперативно-служебных задач, сотрудник должен обладать высокой 
эмоциональной и волевой устойчивостью, обладать выраженной познаватель-
ной активностью и т. д. Однако экстремальный характер службы, так или ина-
че, оставляет свой отпечаток на личности сотрудника. В виду у сотрудников 
может наблюдаться эмоциональное выгорание, профессиональная деформация 
личности, а также проявление тревожности во время служебной деятельности. 
Задача психологического отдела органов внутренних дел по обеспечению слу-
жебной деятельности, вовремя выявлять данные состояния и минимизировать 
их последствия.  

В данной статье мы исследовали особенности личной и ситуативной тре-
вожности у сотрудников ОВД, было обследовано 180 сотрудников, имеющие 
различный стаж службы, занимающие разнообразные должности сержантского 
и руководящего состава. Для диагностики использовалась методика оценки 
уровня реактивной (ситуативной тревожности как состояния) и личностной 
тревожности (как устойчивой характеристики человека) Ч.Д. Спилберга – 
Ю.Л. Ханина.  

В научной психологической литературе, под тревожностью понимается устой-
чивой свойство личности, которое способно оказывать влияние многие сферы де-
ятельности, в том числе и на профессиональную, снижая ее эффективность [1]. 
Принято выделять два виды тревожности – ситуативную и личностную. 

Ситуативная (реактивная) тревожность – степень интенсивности пережива-
ний, которая возникает по отношению к типичным событиям, характеризующая 
напряженностью, беспокойством, нервозностью. 

                                                 
1 © Позин А. И.,2022. 
2 © Дерядина Т. М.,2022. 
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Личностная тревожность – склонность человека воспринимать значитель-
ный круг событий как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием 
тревоги.  

Сотрудники, принимающие участие в исследование, были разделены на че-
тыре группы: по возрасту (от 19 до27 лет, от 28 до 33 лет и более 34 лет), по по-
лу, по стажу службы (до 10 лет, 11-20 и более 21 года службы), а также отдель-
но рассмотрели сержантский и офицерский составы.  

В целом по выборки сотрудники имеют средний уровень выраженности, как 
ситуативной, так и личностной тревожности, более высокие значения имеет си-
туативная тревожность. Таким образом, для сотрудников свойственно, прояв-
лять некоторую нервозность и беспокойство в ходе выполнения служебной де-
ятельности, однако данные состояния не является постоянными для 
сотрудников. В целом, сотрудник на протяжении дня постоянно сталкивается с 
ситуациями, которые повышают его интенсивность переживаний, и ситуатив-
ная тревожность может иметь и мобилизирующую функцию, заставляя, более 
внимательно относится сотрудника к выполнению задач.  

По возрастному критерию показатели ситуативной и личностной тревожно-
сти распределились следующим образом: от 19 до 27 лет – ситуативная тре-
вожность – 31,17, личностная тревожность – 28,33; от 28 до 33 лет – ситуатив-
ная тревожность – 35,05, личностная тревожность – 30, 56, более 34 лет – 
ситуативная тревожность – 33,46, личностная тревожность – 33,85. Таким обра-
зом, мы наблюдаем некоторую динамику проявления исследуемого феномена у 
сотрудников из разных возрастных групп. Менее всего подвержены данному 
состоянию молодые сотрудники. Они могут проявляють беспокойство во время 
службы, однако, их поведение не характеризуется тревогой в целом. Во многом 
это связанно с тем, что молодым сотрудникам оказывается помощь, как про-
фессиональная, так и психологическая. Профессиональную помощь оказывают 
коллеги по службе, помогая в решении трудных ситуациях служебной деятель-
ности. В подразделении функционирует наставничество, что тоже положитель-
но влияет на адаптацию молодых сотрудников. Наряду с этим, с молодыми со-
трудниками работают психологи, помогая в адаптации к условиям служебной 
деятельности, проводя с данной категорией психодиагностические и психокор-
рекционные мероприятия, а также дополнительные занятия по морально-
психологической подготовки. Все эти факторы благоприятно влияют на моло-
дых сотрудников, и снижают показатели ситуативной и личностной тревожно-
сти. У более старших сотрудников (от 28 до 33 лет) отмечается повышение по-
казателей тревожности. Данную возрастную категорию можно отнести уже к 
опытным сотрудникам, многие из которых занимают руководящие должности, 
что естественным образом влияет на их психоэмоциональное состояние. Дан-
ным сотрудникам наиболее свойственно проявлять беспокойство, нервозность 
при решении поставленных оперативно-служебных задач, однако проявление 
личностной тревожности остается на достаточно не высоком уровне. У самой 
возрастной группы респондентов, наблюдается некоторое снижение ситуатив-
ной тревожности, и нарастание личностной тревожности. Тем самым возраст-
ные сотрудники в меньшей степени подвержены сиюминутным стимулам, ко-
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торые они в меньшей степени рассматривают, как стрессовые. Однако для них 
в большей степени характерно проявление озабоченности, напряженности во 
время служебной деятельности. Для них больше ситуаций воспринимается, как 
опасность. Во многом это можно объяснить возникающими профессиональным 
деформации личности у данной возрастной категории сотрудников.  

Если мы посмотрим, на показатели сотрудников разделенных по стажу 
службы, то мы увидим схожие распределение, что и по возрасту. Показатели 
всех групп имеют среднюю выраженность, как ситуативной, так и личностной 
тревожности. Меньше всего подвержены ситуативной и личностной тревожно-
сти сотрудники до 10 лет службы (ситуативная тревожность – 31,59, личност-
ная тревожность – 30,23), с возрастанием стаже службы, поведение сотрудни-
ков в большей степени характеризуется беспокойством, хотя и остается на 
среднем уровне выраженности (ситуативная тревожность – 34,17, личностна 
тревожность – 32,57). Сотрудники, которые имеют наибольший стаж также реа-
гируют на повседневные ситуации службы, при этом в большей степени испы-
тывают опасность, чувство надвигающей неудачи в ходе служебной деятельно-
сти (ситуативная тревожность – 32,55, личностная тревожность 35,61).  

Проявление тревожности у мужчин и женщин имеет следующие значения.  
У мужчин ситуативная тревожность 30,48, личностная тревожность 29,65, у 
женщин ситуативная тревожность 35,93, личностная тревожность 34,24. Дан-
ные показатели, могут иметь множество причин. Во-первых, женщины более 
эмоциональны по своей натуре, и проявление нервозности и беспокойства для 
них более свойственно, нежели чем для мужчин. Во-вторых, женщины в ряде 
ситуаций более ответственно подходят к решению тех или иных задач, что так-
же выражается в повышенной тревожности. Так или иначе, стоит констатиро-
вать, что женщины в большей степени подвержены внешним факторам слу-
жебной деятельности, большее число ситуаций воспринимается ими, как 
стрессовые. Более того, их самооценка, мотивация в большей степени зависит 
от внешних факторов, чем у мужчин, в стрессовых ситуациях у женщин за-
трудняется коммуникативная компетентность, о чем свидетельствует повыше-
ние личностной тревожности.  

Последняя группа, в которой рассматривалась ситуативная и личностная 
тревожность, это сержанты и офицерский состав. Проявление тревожности у 
сержантов выглядит следующим образом, ситуативная тревожность 31,05, лич-
ностная тревожность 29,61. У офицерского состава ситуативная тревожность 
34,16, личностная тревожность 33,27. Во много данные показатели связанны с 
ответственностью, которую имеют данные сотрудники. Ответственность у сер-
жанта менее высокая, как правило, сотрудник хорошо понимает, что ему необ-
ходимо делать и способен это реализовать, у них меньше проверок со стороны 
вышестоящих инстанций, что тоже снижает уровень их тревожности. Офицеры 
несут ответственность не только за свою деятельность, но и за своих подчинен-
ных, ввиду этого мы наблюдаем повышение как личностной, так и ситуативной 
тревожности. В ряде случаем, повышение тревожности может иметь так же и 
положительный эффект, провоцируя сотрудника, более внимательно относится 
к выполнению поставленных задач.  
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Итак, сотрудники в органах внутренних дел имеют средний уровень выра-
женности личностной и ситуативной тревожности, что вполне нормально, по-
скольку работа выполняется в экстремальных обстоятельствах, и проявление 
некоторой тревожности вполне закономерно. С возрастом и со стажем службы 
проявление ситуативной тревожности меняется, наименее восприимчивы моло-
дые сотрудники, которым оказывается разносторонняя поддержка. У сотрудни-
ков среднего возраста, мы отмечаем наиболее выраженные проявления ситуа-
тивной тревожности, которая снижается у более старших коллег. Личностная 
тревожность в свою очередь с возрастом и стажем службы нарастает, и наибо-
лее выражена становится у возрастных сотрудников. Проявление данного фе-
номена отличается у мужчин и женщин, так женщины в большей степени реа-
гируют на стрессовые ситуации служебной деятельности беспокойством и 
нервозностью. Так же на проявление тревожности влияет степень ответствен-
ности, так у сержантов более низкое проявление ситуативной и личностной 
тревожности, чем у офицеров.   

Список литературы 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ 
С начала ведения спец операции на Украине наша страна оказалась в усло-

виях экономической блокады. 
Так возникли актуальные проблемы импортазамещения информационных 

технологий в России: 
– отсутствие рабочих российских аналогов зарубежных IТ - решений, 
– нет замещения иностранных экосистем, 
– проблемы совместимости систем, 
– плохое финансирование, 
– отставание в образовании и науке, 
– консерватизм мнений запросов, 
– отсутствие современного производства, элементарной базы, 
По мнению генерального директора компании «Аэродиск» Вячеслава Во-

лодкович, проблемы импортозамещения связаны с дефицитом ИТ-образования 
и профильных цифровых компетенций. Вузы не готовы к работе с российскими 
производителями.  

В таких условиях начинают свою работу выпускники российских вузов. 
По мнению Анастасии Григорьевой: " Переход на отечественные аналоги 

будет проходить, как минимум два года. Когда бизнес начнет думать бизнес-
задачами, а не настройками, которые есть в его ИТ-системе, автоматизация и 
импортозамещение должны пойти семимильными шагами" [1].   

Одной из особенностей профессиональной деятельности сотрудников поли-
ции является то, что в процессе мышления сотрудника запускается механизм 
анализа объективной действительности на основе законодательства, а также за-
конов логики. Симбиоз всех эти критериев является единственным условием 
принятия сотрудником органов внутренних дел адекватных создавшейся ситуа-
ции правильных решений.  

Мышление проявляется при решении любой задачи, возникшей перед че-
ловеком, коль скоро она актуальна, не имеет готового решения и мощный 
мотив побуждает человека искать выход. [2, С. 124 ].   

Оценивая эффективность психологической помощи сотрудникам ОВД в 
статье предлагается рассмотреть выявленные особенности мышления будущих 
сотрудников полиции. 

Сегодня в процессе выполнения служебных задач сотрудники полиции 
устанавливают связи и отношения между имеющимися и выявленными факта-
ми вынуждены оценивать не только непосредственное воздействие событий и 

                                                 
1 © Полозова Т. Ю., 2022. 
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отношений, но и использовать новейшие технологии, используя прошлый опыт, 
сохранившийся в памяти. 

Исследование проводилось на базе факультета информационной безопасно-
сти Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

В основу проведенных исследований положены такие методы, как: систем-
ный, нормативный, экспертно-аналитический; методы аналогий, сравнений, 
анализа и синтеза.  

Для изучения особенностей мышления курсантов выпускного курса инсти-
тута безопасности информационных технологий, Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя было опрошено  46 человек в 2020-2021 г. Тип 
мышления изучался методикой: «Тип мышления» (в модификации Г.В. Резап-
киной). 

В результате выполнения, которой можно было определить ведущий тип 
мышления респондентов: предметно-действенное, абстрактно-символическое, 
словесно-логическое, наглядно-образное, креативность (творческое) Гендерные 
отличия полученных результатов представлены на рисунке 1 и 2. 

 
Рис. 1. Тип мышления респондентов женского пола 

 
Рис. 2. Тип мышления респондентов мужского пола 

Анализируя представленные результаты можно увидеть, что у девушек 
(13 человек), обучающихся на факультете информационной безопасности пре-
обладает символическое и знаковое мышление.  

Символическое мышление присуще людям с математическим складом ума, 
ученым-теоретикам, физикам, программистам. Они воспринимают все посред-
ством кодов, чисел, формул, которые нельзя осязать. Они могут усваивать ин-
формацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые 
нельзя ни потрогать, ни представить. Людьми с таким типом мышления произ-
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ведено множество открытий в разных областях науки, опираясь на возможную 
гипотезу.  

У 10 % девушек определилось ведущим образное мышление. По мнению 
Рады Михайловны Грановской: "Простейшими элементами мышления могут 
выступать образы, представления и понятия. Включение образов в качестве 
преобладающих компонентов вносит некоторую специфику в мысли-
тельный процесс. С одной стороны, в образной структуре возможна особая 
широта охвата ситуации, что способствует одновременной представимости 
условий задачи и поля гипотез, облегчая мыслительный процесс. С другой 
стороны, поскольку, в отличие от понятий, образы сохраняют модальностную 
специфичность, постольку наблюдается повышенная яркость и детальность 
возникающих представлений, что может затруднять динамику мыслительного 
процесса, делать его вязким, препятствуя абстрагированию и переходу к более 
высоким уровням обобщенности. [2, С. 128].   

У 3 % респондентов женского пола определено ведущим знаковое мышление. 
Знаковое мышление свойственно людям с характерным устным интеллектом, спо-
собным выразить мысли и грамотно растолковать их окружающим. Обладатели 
такого способа мышления становятся успешными  филологами, лингвистами и 
журналистами, а также политиками и общественными деятелями.  

У юношей (33 человека) предметное мышление выявлено у 40 % респонден-
тов. Предметное мышление характерно для людей, усваивающих информацию 
посредством действий и движений. Им свойственна отличная координация дви-
жений. У 36 % респондентов определили свое мышление как символическое. 

Необходимо что бы были организованы конкурсы по созданию демонстра-
тивных экземпляров и экспериментов для учащихся. Особое внимание необхо-
димо уделять учащимся с практикоориентированным мышлением, у которых 
есть проблемы с теорией, но проявляется желание, что-то сделать своими рука-
ми, из подручных средств. Работы могут выполнятся в непродолжительные 
промежутки времени и очень важно, что бы был положительный результат  
[3, С. 17]. 

Сегодня повышение эффективности образовательного процесса вуза воз-
можно проводить путем поддержки и принятия решений по организации про-
фессиональной и производственной практики студентов на основе анализа дея-
тельности подразделений ОВД.  

На занятиях преподавателю-психологу видно, кому и какому студенту необ-
ходима "дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 
учащемуся позиции субъекта выбора принятия решения, разработки и реализа-
ции образовательной программы при осуществлении преподавателями педаго-
гической поддержки его самоопределения и самореализации [4].  

Необходимо разработать методики и алгоритмы по организации трудо-
устройства выпускников, позволяющие в отличие от используемых подходов 
провести определение освоенных студентами компетенций в соответствии с 
требованиями эфекктивности раскрытия преступлений, в том числе в сфере ИТ-
технологий, и выбрать оптимальный вариант на основе критерия пригодности 
студентов для замещения вакантных должностей в отделах полиции. 
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От уровня познавательной деятельности зависит эффективность деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел, как временная, так и результативная. 

Эффективность профессионально-практических компетенций будущих со-
трудников отделов информационной безопасности будет проявляться от целе-
направленно сформированного комплекса когнитивных процессов. 

Программисты должны обладать развитым наглядно-образным мышлением.  
Дальнейшее обучение специалистов допускает акцент на развитии аб-

страктно-символического мышления.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА  

ЛИЧНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ 
По данным hootsuite.com, интернет-пользователей на 2020 год насчитывает-

ся 4.388.000.000 человек. Все большая имплементация сети Интернет и вирту-
альных сообществ в нашу жизнь стала причиной исследования интернет-
коммуникации практически каждой наукой, в том числе и психологией. Более 
того, сложность операционализации переживания одиночества является тем 
фактором, по которому, несмотря на достаточную проработку темы одиноче-
ства как причины интернет-зависимостей, существует не так много работ, в ко-
торых применяют инструментарий социальной психологии для выявления пси-
хологических особенностей переживания одиночества представителей 
виртуальных сообществ. 

Активная интернет-деятельность, являясь одним из факторов развития чув-
ства одиночества, стала социальной проблемой, решение которой позволит 
смягчить и, возможно, нивелировать негативные эмоциональные состояния 
пользователей виртуальных сообществ. 

Кандидат психологических наук Г.С. Корчагина отмечает, что 
«…одиночество как психическое состояние, имеющее ярко выраженную нега-
тивную окраску, известно человечеству, по крайней мере, с античных времен. 
Платон и Аристотель определяли одиночество как зло, избавление от которого 
видели в наслаждении благом дружбы и любви» [1, С. 3]. 

Одиночество как специфическое переживание индивида изучается 
с психологической точки зрения в работах Р. Вейса, К. Хорни, Д. Мейерса, 
3. Фрейда, К. Юнга и других. На основе анализа эмпирических данных феномен 
одиночества описывается в трудах Д. Рассела, К. Роджерса, 
Дж. Янга, сквозь призму социальных процессов одиночество осмысливают 
К. Боумен, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, А. Маслоу, Д., А. Камю, Ж. Липовецки, Э. 
Фромм.  

Концепция игр и виртуальных сообществ рассматривается с разных позиций 
в работах Г. Спенсера, М. Лацаруса, Г.С. Холла, З. Фрейда, 
У. Макдауголла, Г. Мерфи и т. д. Существует корреляция между степенью по-
груженности в виртуальные сообщества и переживанием одиночества у пред-
ставителей этого сообщества. 

                                                 
1 © Прокурова С. В., 2022. 
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Установлено, что респонденты, испытывающие субъективное переживание 
одиночества, тратят больше времени, пребывая в интернете, чем им бы хоте-
лось. 

В анализе современных подходов по данным проведенных исследований 
понимания феномена одиночества отмечается корреляция между переживанием 
одиночества и степенью погруженности в виртуальные сообщества. 

Проблема одиночества является объектом исследования во многих науках 
гуманитарного цикла, именно поэтому изучение феномена одиночества требует 
разделения по смыслу от схожих понятий: отчуждения, изоляции и т. д.  

Человечество во все времена пыталось избежать одиночества, или же стара-
лось привыкнуть к нему. Одиночество всегда существовало, причем, что харак-
терно, чувствовать себя одиноким возможно как наедине с собой, так и в груп-
пе людей. Современный мир очень динамичен и не всегда получается найти 
гармонию с самим собой.  

Одиночество - это социально-психологическое явление, которое связано с 
отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми, или же 
страхом их потери в результате принудительной или потенциально возможной 
социальной изоляции. В современном мире феномен одиночества активно ис-
пользуется не только в философии, но и в психологии, социологии, политоло-
гии и во многих других дисциплинах. Однако, следует отметить, что несмотря 
на столь обширное использование данного термина, общие паттерны в интер-
претации одиночества присутствуют во всех дисциплинах.  

Отечественный ученый доктор психологических наук, профессор 
Б.А. Ананьев пишет об одиночестве так: «По мере гигантского роста городов и 
массовых коммуникаций… возрастает одиночество человека. Усиливается 
конфликт между человеком как субъектом общения и обезличенностью 
его в сфере общения» [2, С. 28].  

Особенно популярной тема одиночества стала в XX веке. Проблема одино-
чества поднималась в произведениях Джорджа Байрона, Карла Брюллова, Вик-
тора Гюго, Эжена Делакруа, Адама Мицкевича, Федора Достоевского, Иоганна 
Гете.  

Следует понять, что является субъективным и объективным в феномене 
одиночества. Одиночество - это такое состояние души, когда человек чувству-
ет, что не он сам является частью Вселенной, а Вселенная является его состав-
ляющей. Таким образом, человек предстает объектом, а одиночество – субъек-
том. 

 Одиночество показывает человеку сущность и основу мира, дает возмож-
ность осознать внутреннюю опустошенность, свои собственные тенденции к 
эскапизму, склонности к фантазированию. Находясь в одиночестве, человек, 
чаще всего, размышляет о смысле жизни, устройстве Вселенной, о бесконечных 
возможностях и неопознанных границ для человека перед лицом неизведанно-
го. И в рамках этих мыслей человеческое «я» становится мизерным, из-за чего 
бывает очень жутко и страшно. По этой причине неудивительно, что человек 
использует все возможности, чтобы избежать одиночества и уйти от таких 
мыслей. 
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Творчество Альбера Камю – является одной из вершин европейской литера-
туры XX века. Камю – один из последователей философии экзистенциализма – 
учения о трагическом одиночестве человека во враждебном мире.  

Все сюжеты произведений А. Камю рассказывают о существовании отдель-
ного человека, его отношений с окружающим социальным и естественным ми-
ром. Кандидат психологических наук, доцент П.Г. Гасанова пишет, что «…в 
творчестве крупнейшего французского писателя – эссеиста и философа А. Ка-
мю, исходящего из твердого убеждения в абсурдности человеческого бытия 
символом «человеческого состояния» назван миф о Сизифе. С точки зрения 
Камю, безбрежное одиночество Сизифа становится подтверждением его силы и 
внутренней свободы» [3, С. 8].  

Одинокий человек испытывает потребность в самоутверждении, что невоз-
можно без контактов с другими. Такой человек испытывает трудности в обще-
нии и поэтому направляет свои чувства на других в агрессивной форме. Неспо-
собность осуществить это обуславливает уединение, отчуждение, что является 
причиной превращения индивида в единицу, неспособную объясниться, найти 
родство с чем-то или кем-то из окружающего мира. Концепция абсурда А.Камю 
опирается на триаду – человек, наделенный ясным сознанием, неразумный мир 
и объединяющий их абсурд. Понимание абсурда как разлада человека и мира 
приводит Камю к признанию абсурдности мира и абсурдного человека, кото-
рый четко осознает абсурд, сосредоточенный в своем собственном сознании.  

Автор Е.В. Зинченко, на наш взгляд, справедливо считает, что «… одиноче-
ство – это болезненное психическое состояние человека, возникающее вслед-
ствие фрустрации его потребности в общении с другими людьми, в том числе в 
доверительном» [4, С. 98-99]. 

Мы разделяем и точку зрения исследователя Корчагиной С.Г., которая пред-
ставила четыре различных вида одиночества: 

– отчуждающее одиночество; 
– диффузное одиночество;  
– диссоциированное одиночество;  
– уединенность. 
Ниже приводится их описание.  
1. Отчуждающее одиночество.  
Характерной чертой отчуждающего одиночества является его большая дли-

тельность. Человек переживает отчуждение как внутри, так и вовне, что являет-
ся причиной разрыва между ним и обществом. Шанс возникновения одиноче-
ства прямо пропорционален количеству отчужденных индивидом объектов. 
Более того, когда одиночество усиливается, даже собственная личность начина-
ет казаться индивиду чужой или неприятной, негативной, что в итоге может 
привести к тому, что даже она будет отчуждена. Иными словами, объекты, 
бывшие родными или необходимыми для индивида, частично были связаны с 
его “Я”, подвергаются отчуждению, что в итоге лишает человека связи со всеми 
объектами, связывающими его с внешним миром. Хотя человек и не отрицает 
существования данных объектов, он их не признает и психически не хочет быть 
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с ними связан, что в итоге проявляется в различных психических расстрой-
ствах, например, в тревожности или агрессивности. 

Чаще всего, такими объектами становятся те, кто наиболее хорошо знает 
индивида, знакомы с его жизнью и темпераментом - его близкие или друзья. 
Когда же человек отталкивает их, то они длительное время переживают из-за 
этого, меньше с ним коммуницируют, порой совсем отказываются от каких-
либо контактов. У индивида это вызывает печаль, беспокойство и тоску. Если 
же такое поведение в сторону близких продолжается долгое время, чаще всего 
наступает обратный эффект, когда родственники или друзья начинают отчуж-
дать человека. В долгосрочном плане такое двустороннее отстранение приво-
дит к тому, что индивид переживает сильное одиночество. 

2. Диффузное одиночество. 
Суть данного одиночества сводится к тому, что индивид начинает сравни-

вать себя и идентифицировать с внешним миром, его проявлениями и объекта-
ми. Это приводит к тому, что человек идентифицирует себя не как себя истин-
ного, а как иной объект. При этом индивид не просто пытается быть похожим 
на объекты внешнего мира, он полностью дублирует его особенности, в том 
числе нужды и потребности. Причиной такого копирования является недоволь-
ство человека своей жизнью. При возникновении недовольства индивид либо 
пытается улучшить то, что имеет, либо подражает другим, у которых, по его 
мнению, жизнь лучше. 

Такие люди стремятся к сопереживанию, чтобы повысить свою значимость, 
что является следствием диффузного одиночества. Человеку нравится ощущать 
себя более значимым за счет того, что он переживает то же, что и объект, с ко-
торым он себя отождествляет. Свою внутреннюю незначимость он компенси-
рует тем, что становится значимым и нужным другим, когда он намеренно 
участвует в событиях, заставляющих его выслушивать людей, с которыми че-
ловек себя идентифицирует. Однако, помощь тем, кого выслушивает человек, 
чаще всего ограничивается эмоциональным взаимодействием, и собственные 
силы и финансы человек не тратит. Т. е., не происходит плодотворного сотруд-
ничества, а осуществляется лишь изучение чужой жизни с отчасти не благими 
намерениями.  

Перестает себя человек отождествлять с другим тогда, когда тот уже не 
нуждается в том, чтобы его выслушали, т. е. преодолевает свои психологиче-
ские проблемы. В таком случае, для дальнейшего общения с ним, индивиду по-
надобятся уже реальные способности, которые имеются у объекта, т. е. придет-
ся вернуться к самому себе, ими не обладающему. 

3. Диссоциативное одиночество. 
Когда предыдущие два вида одиночества встречаются вместе, появляется 

диссоциативное одиночество. В таком случае, индивид может испытывать как 
отчуждение другого человека, так и отождествлять себя с ним. Это приводит к 
достаточно большому количеству проблем в психике человека, потому что за-
пасы эмоций растрачиваются. Чаще всего, с таким видом одиночества сталки-
ваются сильно эмоциональные индивиды. Сначала человек отождествляет себя 
с объектом подражания, пытаясь перенять его поведение, но как только второй 
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начинает показывать свою негативную “скрытую” сторону, то подражание пре-
вращается в отчуждение.  

При сравнении обнаруживается, что характерной чертой диффузного оди-
ночества является выбор объекта, основываясь на его экспрессивности, в то 
время как диссоциированное одиночество фокусируется на черты личности. 
Покорность, уступчивость, бескорыстие и мягкость являются наиболее сильно 
оцениваемыми чертами личности.  

Люди, переживающие данный тип одиночества, обнаруживают, что их са-
мооценка частично изменена. Самым обыденным изменением или особенно-
стью самооценки является присуждение себе черт, которые не присущи на са-
мом деле. И лечение такого одиночества заключается в выработке и 
закреплении таких черт, а не в искоренении мнения о его наличии. Пациенты, 
страдающие таким видом одиночества, редко готовы идти на такое лечение, так 
как оно достаточно долгое и сложное. 

Также бывает, что человек уверен в наличии у себя отрицательных черт, ко-
торых на самом деле нет, но такие случаи встречаются реже. Лечение такой де-
формации заключается уже в устранении такого мнения. Намного легче пока-
зать человеку его позитивные черты, чем указывать на негативные.  

4. Уединенность.  
Из всех видов одиночества только этот можно считать позитивным и полез-

ным, так как его причиной, согласно А. Маслоу, является попытка самообуче-
ния и развития. Это сопровождается позитивным настроем, а человек имеет 
здоровую психику, и в данном одиночестве видит способ для самоосознания. 
Более того, состояние этого одиночества человек вызывает по собственной во-
ле. При этом он не отождествляет себя с другими и не отталкивает кого-либо, 
поэтому данное состояние приносит ему пользу. 

Уединение может использоваться как способ лечения других видов одино-
чества, положительно влияя на психику. Если же положительные стороны дан-
ного состояния изменяются или исчезают, возможно такое, что оно перерастет 
в другой вид одиночества, что гораздо хуже, чем изначально диффузное или 
диссоциированное одиночество, так как оно может оказать серьезное негатив-
ное влияние на психику. 

Принято считать, что одиночество характерно для людей, старше 60-ти лет, 
так как дети таких людей обособляются и часто теряют связь со своими роди-
телями, которым это расставание с редкими визитами и звонками дается нелег-
ко. Но молодые люди испытывают одиночество не реже, а в переходном воз-
расте порой даже сильнее. Причиной является резкое изменение условий жизни 
и окружения, когда подростки, покидая семью, уезжают учиться. Окружение 
меняется полностью и тянет за собой изменение и самого подростка, что сильно 
сказывается на его психике. Также необеспеченность финансовая или другими 
ресурсами, может привести к состоянию, когда психика переживает негативные 
изменения, вследствие чего наступает одиночество, что порой приводит к увле-
чению компьютерными играми. 

Что такое компьютерная игра? Игра – это свободная деятельность, которая 
осознается как “ненастоящая”, не связанная с обыденной жизнью, при этом 
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может полностью захватить играющего. Она не обуславливается никакими 
ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой, игра про-
текает в особо отведенном пространстве и времени. 

Ролевые компьютерные игры в наибольшей мере позволяют человеку "вой-
ти" в виртуальность, отрешиться (минимум на время игры) от реальности и по-
пасть в виртуальный мир. Вследствие этого ролевые компьютерные игры ока-
зывают существенное влияние на личность человека: решая проблемы 
"спасения человечества" в виртуальном мире, человек приобретает проблемы в 
реальной жизни. Психологическая классификация компьютерных игр, в основе 
которой лежит разделение последних на ролевые и неролевые, поможет нам от-
бросить незначимые по силе влияния не ролевые игры и заострить внимание на 
наиболее интересном с точки зрения психологии детище компьютерных техно-
логий – ролевых компьютерных играх. 

Все компьютерные игры можно условно разделить на ролевые и неролевые. 
Это разделение имеет принципиальное значение, поскольку природа и меха-
низм образования психологической зависимости от ролевых компьютерных игр 
имеют существенные отличия от механизмов образования зависимости от не-
ролевых компьютерных игр. 

Итак, в психологическом смысле под ролевыми компьютерными играми. 
Ролевые компьютерные игры – это игры, в которых играющий принимает на 
себя роль компьютерного персонажа, т.е. сама игра обязывает играющего вы-
ступать в роли конкретного или воображаемого компьютерного героя. Здесь 
очень важно различать понимание ролевой компьютерной игры в жанровой 
классификации компьютерных игр (RPG - Role Playing Game) и понимание это-
го класса игр в необходимом нам психологическом смысле. 

Выделение ролевых компьютерных игр из всего многообразия игр делается 
потому, что только при игре в ролевые компьютерные игры мы можем наблю-
дать процесс "вхождения" человека в игру, процесс своего рода интеграции че-
ловека с компьютером, а в клинических случаях – процесс утери индивидуаль-
ности и отождествление себя с компьютерным персонажем. Ролевые 
компьютерные игры порождают качественно новый уровень психологической 
зависимости от компьютера, нежели не ролевые компьютерные игры или лю-
бые виды неигровой компьютерной деятельности. Не отрицается возможность 
формирования психологической зависимости от неролевых компьютерных игр, 
а также от таких видов работы с компьютером как программирование или рабо-
та с Интернет. Не исключена также возможность того, что этого рода зависи-
мость может быть не менее сильна, чем зависимость от ролевых компьютерных 
игр. Однако мы делаем совершенно очевидное предположение о том, что пси-
хологическая зависимость от ролевых компьютерных игр является самой мощ-
ной по степени своего влияния на личность играющего. Иными словами, зави-
симость от ролевых компьютерных игр не обгоняет компьютерные зависимости 
другого рода по таким показателям как сила (в смысле привязанности, "тяги" к 
компьютеру) и скорость образования, но предполагаем ее приоритет в смысле 
более глубокого влияния на психику человека. Исходя из этого, есть основание 
предположить большую опасность пагубного влияния ролевых компьютерных 
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игр в случае злоупотребления игрой, и, наоборот, возможность их применения 
в качестве терапевтического метода в психокоррекционной работе по решению 
проблемы одиночества. 

Виртуальное сообщество – это социальная сеть людей, которые подключа-
ются через определенные социальные сети, потенциально пересекая географи-
ческие и политические границы для достижения общих интересов или целей. 
Некоторые из наиболее распространенных виртуальных сообществ – это он-
лайн-сообщества, работающие в социальных сетях.  

Таким образом, одиночество – есть негативное психическое состояние, воз-
никающее из-за расстройства потребности в коммуникации с другими индиви-
дами или с обществом в целом, в зависимости от подхода, причиной возникно-
вения одиночества считаются либо предпосылки, появившиеся в раннем 
детском возрасте, либо произошедшее в настоящем времени потрясения, вне 
зависимости от возраста на данный момент. Вне зависимости от концепции, 
одиночество считается негативным переживанием, являющимся источником 
различным психических проблем, а виртуальный мир и игра являются спасени-
ем человека от одиночества.  
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЦ, 
СОВЕРШАЮЩИХ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»  

Современный этап развития общества характеризуется появлением новых 
способов реализации предпринимательской деятельности, что с одной стороны 
создает возможности для ее развития, а с другой – влечет создание новых 
сложных схем совершения экономических преступлений, включающих в себя 
целый комплекс преступных деяний. Расследование данных преступлений со-
пряжено с психологической устойчивостью следователя к манипулятивным 
воздействиям со стороны лиц их совершивших. Наличие склонности к манипу-
лированию другими людьми у лиц, совершающих «экономические преступле-
ния» подтверждено научными исследованиями и практикой. Так, например, ру-
ководитель одного из подразделений следствия отметил, что по делу, 
связанному с хищением ценных бумаг у депонентов, был осужден учредитель 
одного из депозитариев, который отличался чрезмерной общительностью. При-
чем такая форма поведения настолько переходила все возможные границы, что 
адвокату в ходе допроса не однократно приходилось останавливать своего под-
защитного чтобы он не сказал что-нибудь лишнее.  

Однако, как отмечают эксперты, лица, совершающие «экономические пре-
ступления» сами, стремятся к вступлению в коммуникативный контакт со сле-
дователем и активно его поддерживают с целью доминирования над ним и про-
движения своей версии. При этом они охотно рассказывают об участии других 
лиц в совершении преступления при одновременном отрицании своей роли в 
нем. Такое поведение является одной форм манипулирования. Как отмечает 
В. Л. Васильев, в основе большинства манипуляций лежит скрытая агрессия, 
которая выражается в стремлении взять ситуацию под контроль, используя 
хитрость и изворотливость. «Манипуляторам» не свойственны чувства стыда и 
вины. Для манипуляторов характерны: завышенная самооценка, повышенные 
проницательность и осознанность, самовлюбленность, собственичество (людей 
считают вещами), максимализм (должен получить обязательно все), заносчи-
вость, бесстыдство, расчетливость, способность входить в доверие к людям. 
Они руководствуются принципом «цель оправдывает средства». Модели их по-
ведения могут быть стандартными и отработанными до автоматизма, но они их 
используют сознательно и преднамеренно. В основе их поведения лежат оши-
бочные модели мышления/установки. Они готовы в ситуациях ограничения или 
лишениях свободы осознанно действовать только манипуляторными методами. 
Ложь для манипулятора является обычным явлением [6, С. 44-48].  

Научные исследования показывают, что «склонность к манипуляции други-
ми людьми для поучения личной выгоды, ценности самовозвышения над 

                                                 
1 © Реуцкая И. Е., 2022. 



330 

людьми, эгоистическая отчужденность от других людей и традиционных нрав-
ственно-правовых норм являются личностными нравственно-
психологическими детерминантами мошенничества» [7, С. 41]. Таким образом, 
лица совершающие экономические преступления по своей психологической 
сущности являются мошенниками или иначе говоря обманщиками. Согласно 
результатам исследования, Е.Ю. Стрижова мошенники ориентированы на соб-
ственные интересы, игнорируют мнение других людей, отличаются низким 
уровнем моральной ответственности, у них доминируют ценности гендоизма 
(получение различных удовольствий), потребительства (утилитаризма). С це-
лью решения своих экономических проблем мошенники используют циничный, 
импульсивный, рискованный стили мышления. Мошенникам свойственна мо-
тивация достижения успеха [7, С. 38]. 

Еще одной отличительной особенностью лиц, совершающих экономические 
преступления является высокий интеллект. Данное качество необходимо в силу 
самой специфики деятельности в рамках которой совершаются такие преступ-
ления. Так, например, осуществление депозитарной деятельности требует зна-
ний видов ценных бумаг и особенностей совершения сделок с ними, а также 
правил их учета. Это же относится и к сделкам на рынке Forex. Осуществление 
банковской деятельности невозможно без обязательной идентификации лиц, 
совершающих банковские операции и сделки, а значит и знания порядка, форм 
ее проведения и правовых последствий нарушения данного порядка. Соверше-
ние преступлений в вышеуказанных в иных областях, связанных с экономикой 
требуют не только специальных знаний, но и способности конструировать раз-
личные схемы, в которые включаются разные люди, которые иногда даже не 
подозревают, что своими действиями помогают совершению преступления.  

Пример. Подсудимый попросил свидетеля подписать проект контракта 
№ Р-17/05 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «М-групп» от имени Левиса Талконарака, 
сказал, что это согласовано с CONERY HOLDINGS LTD и если подписывать у 
поставщика это займет очень много времени, она поверила ему и согласилась 
помочь. Подпись Р.М.А. сказал ей придумать самой, она подписала указанный 
выше контракт со стороны CONERY HOLDINGS LTD и отдала Р.М.А [2]. 

Анализ приговоров позволил выявить три сложные схемы совершения пре-
ступлений на рынке Forex, требующие изобретательности и наличия специаль-
ных знаний для их создания. Суть первой заключается в имитации торговли на 
бирже [3], второй – в торговле на бирже, но с обязательным перечислением де-
нежных средств на счет, открытый на имя лица, совершившего преступление 
[4], а третьей в краже и незаконном использовании логинов и паролей потер-
певшего, необходимых для входа в его личный кабинет [3]. Во втором и треть-
ем случае происходит кража денег со счетов потерпевших, реально участво-
вавших в торгах на форекс-рынке, а в первом – кража денег клиентов, которые 
они вносят на счет компании для торговли на форекс-рынке, но сама торговля 
не осуществляется. В первом случае используется специальная программа, 
например «Метатрейдер-4» [5] и другие ее модификации или специально со-
зданный сайт, например www.arena-forex.ru, www.arenafx.net [5]. В данной про-
грамме/сайте осуществляется «игра» на валютных парах, при этом котировки 
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могут быть любыми, не обязательно соответствовать тем, что имею место на 
реальной валютной бирже, за пределы программы/сайта деньги не выходят, на 
официальные рынки не поступают. Администратор программы/сайта может 
установить различные котировки, изменять их, удалять сведения из программы, 
изменить котировки так, чтобы сделка клиента закрылась с убытком, может со-
здавать различные помехи в заключении сделки. Деньги клиента вносятся на 
счет компании также лицом, имеющим код доступа к данной программе/сайту. 
Однако у клиента создается впечатление, что он внес деньги на свой счет. Ком-
пании, занимающиеся подобными «играми», регистрируются в офшорных зо-
нах1. Таким образом, лицо, организующее и реализующее подобные преступле-
ния должно иметь навыки работы с компьютером, знать особенности торгов на 
фондовых рынках, специфику и ликвидность различных ценных бумаг, обла-
дать организаторскими способностями для создания компании, подбора персо-
нала (данные лица могут быть как сообщниками, так и ничего не знать о реаль-
ных целях деятельности организации), иметь развитое воображение для 
создания схемы преступления и прогностические способности для определения 
его результатов и последствий.  

Е.Ю. Стрижов полагает, что мошенничество совершают лица с ситуативной 
зависимостью поведения – установкой на совершение криминальных действий 
в ситуации ослабленного социального контроля [7, С. 41]. Однако анализ при-
говоров лицам, совершившим преступления в сфере экономики, позволяет сде-
лать вывод, что они заранее их планируют, а затем сами создают условия для 
совершения. В данном случае понятие «ситуация» может быть применимо по 
отношению к востребованным в определенный период времени в конкретной 
стране способам получения материальных благ, определенным правилам со-
вершения тех или иных финансовых и/или банковских сделок. Если речь идет о 
банальном использовании похищенных сведениях, необходимых для соверше-
ния преступления (например, реквизитов банковской карты, счетов компании, 
логинах и паролях для входа в личные кабинеты на различных электронных 
платформах), в этом случае можно говорить о сложившейся ситуации, позво-
ляющей лицам, имеющим установку на совершение преступления реализовать 
свои намерения.  

В целом, в настоящее время очень мало психологических исследований, по-
священных изучению психологических особенностей лиц, совершающих пре-
ступления в сфере экономики. Представляется, что их актуализация позволила 
бы выявить наличие/отсутствие специфических различий в психологических 
особенностях лиц, подозреваемых (обвиняемых) в различных экономических 
преступлениях. Данные сведения могли бы быть полезны на практике для вы-
работки тактических приемов расследования вышеуказанных преступлений. 

                                                 
1 В настоящее время перечень офшорных зон определен Приказом Минфина России 

от 13 ноября 2077 г. № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)». 
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕГАТИВНЫМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПСИХОЛОГАМИ ОВД 
В соответствии с приказом МВД России от 25.12.2020 № 900 «Порядок орга-

низации морально-психологического обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации» морально-психологическое обеспечение дея-
тельности ОВД: «направлено на формирование и поддержание морально-
психологического состояния личного состава на уровне, позволяющем эффектив-
но выполнять служебные задачи в повседневных и особых условиях», и включает 
в себя психологическую работу, воспитательную и социальную работы. 

Психологическая работа осуществляется с целью: «формирования и разви-
тия у сотрудников морально-психологической устойчивости и готовности к 
эффективному выполнению оперативно-служебных задач в любых условиях 
обстановки». 

Одной из важных задач, которые решает психологическая работа является: « 
обеспечение высокой психологической готовности, эмоционально-волевой 
устойчивости и профессиональной работоспособности сотрудников в повсе-
дневных и особых условиях служебной деятельности». 

Важное значение, для организации эффективной психологической работы с 
сотрудниками является оснащенность психологов отдельными специально обо-
рудованными помещениями и техническими средствами. В настоящее время, в 
своей профессиональной деятельности психологи ОВД проводят как индивиду-
альную, так и групповую психологическую работу не в специально оборудо-
ванных кабинетах, оснащенных техническими средствами, а не в служебном 
кабинете. 

Для изучения основных методов и способов работы психологов ОВД с со-
трудниками, имеющими негативные психические состояния нами, было прове-
дено актирование руководителей (старших психологов) подразделений мораль-
но-психологического обеспечения, организующими и осуществляющими 
психологическую работу с личным составом ОВД, проходивших повышение 
квалификации на базе ВИПК МВД России. Полученные результаты представ-
лены на рисунке 1. 

В своей деятельности психологи ОВД проводят психологическую работу с 
сотрудниками, имеющими негативные психические состояния в специально 
оборудованных кабинетах, которые предназначены для нормализации психиче-
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ского состояния, устранения и профилактики возникновения негативных пси-
хических состояний: кабинете психологической регуляции, кабинете индивиду-
альной релаксации, кабинете тренинговой работы, а также используют аппа-
ратно-программные комплексы и оборудования.  

 
Рис. 1. Методы психологической работы с негативными психическими состояниями 

Перечисленные методы будут более эффективными для нормализации пси-
хоэмоционального состояния и восстановления работоспособности сотрудни-
ков, если они будут применяться в комплексе, будут носить непрерывный ха-
рактер и будет осуществляться системно, это позволит решить проблему 
практически любого уровня, а также при условии профессиональной подготов-
ленности психолога, и сформированности программы психологической работы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 

Общество и государство обращается к высшему образованию с обновлен-
ным запросом на образовательные результаты. Реформация современного об-
щества в результате политических и социально-экономических изменений не 
может не влиять на сферу образования: вектор узконаправленной специализа-
ции подготовки специалистов перемещен на гармоничное всестороннее разви-
тие личности. Профессиональные компетенции не утратили своего значения, 
однако в контексте гуманистической идеи необходимости развития человече-
ского потенциала страны в целом и каждого гражданина в частности обучение 
«под рабочее место» не является достаточным. Только одновременно формируя 
универсальные, профессиональные и общепрофессиональные компетенции, 
можно смело говорить об инновационном качественном подходе к построению 
гуманитарного образования в высших образовательных организациях любого 
направления подготовки. И организации высшего образования МВД России не 
являются исключением. Скорее наоборот, для продуктивного выполнения слу-
жебных обязанностей сегодня, как никогда, именно эти результаты выходят на 
первое место в правоохранительной деятельности и требуют от системы выс-
шего образования МВД РФ подготовки сотрудников, способных выступить 
ценностной, моральной, этической опорой государства. Решение профессио-
нальных задач и социальная направленность профессиональной деятельности 
сотрудника подразделений по вопросам миграции во многом зависит от степе-
ни сформированности профессионального мировоззрения и нравственных лич-
ностных ориентиров. Удержание высокого смысла профессии сотрудника МВД 
России – охранителя права, порядка, справедливости, защитника обиженных-
возможно при наличии у выпускников мировоззрения с опорой на духовную 
зрелость, моральную ответственность, особый взгляд на мир, место человека в 
нем. При этом важно подчеркнуть, что профессиональное мировоззрение, осно-
ванное на таких принципах, если и является нормативным требованием, то 
только в соответствии с личностным убеждением каждого сотрудника, а не 
навязанное сверху руководство к действию. 

Образование на современном этапе рассматривается как среда гуманитарно 
ориентированной жизнедеятельности, предлагающей сообразные этому спосо-
бы организации профессиональной подготовки [2]. В образовательных органи-
зациях МВД России сверхзадача иноязычной подготовки в этом смысле может 
рассматриваться как восполнение гуманитарной компоненты в образовании, 
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которое должно создавать условия для развития личностного и профессиональ-
ного мировоззрения. Специфика гуманитарности состоит в том, что она наделя-
ет смыслами, вводит в культуру, требует выражения отношения личности к 
изучаемому, отражая не только индивидуальные смыслы, но и принятие, при-
своение обучающимися объективно востребованных обществом, социально 
значимых, культурных смыслов, образцов поведения и идеалов жизнедеятель-
ности [1]. Именно гуманитарному образованию принадлежит миссия сохране-
ния межконфессионального мира и единства государства. 

На данном этапе развития педагогической науки востребованы образова-
тельные технологии с максимальным привнесением гуманитарного потенциала 
и с ориентацией на целостное развитие человеческих качеств, становление ин-
дивидуальной личности, формирование ценностной личностно значимой соот-
несенности всего познаваемого с развитием человечества и самого познающего 
субъекта. Опора на положительное содержание жизненного опыта обучающих-
ся способствует осознанию ими важности этого личного опыта, так как в про-
цессе анализа известные из житейской практики явления поворачиваются иной, 
иногда неожиданной стороной. Так, в ходе обсуждения понятия «миграция» со-
ставляется карта перемещений членов семьи курсанта за последние пятьдесят 
лет (условно), анализируются причины и результаты перемещения. Использо-
вание данных семейной истории, превращается, по существу, в приобретение 
новых знаний, поскольку происходит приложение прошлого опыта к новым 
фактам, его использование для познания и раскрытия нового. Раздвигая грани-
цы познания, обучающийся учится самостоятельно выбирать и критически пе-
рерабатывать такую информацию, которая соотносится с его личным понима-
нием окружающего мира и стимулирует его личностное развитие. Изучение 
истории появления документов, идентифицирующих личность человека, за ру-
бежом и в России, также позволяет обратиться к опыту и воспоминаниям чле-
нов своей семьи. Обращение преподавателя к жизненному познавательному 
опыту обучающихся есть обращение к личности обучающегося, его критиче-
скому мышлению, постоянному пересмотру своих позиций вопреки своему 
прошлому опыту. «Свои» вопросы всегда интересны. 

Личностный смысл, который человек конструирует для себя в процессе уче-
бы и профессиональной деятельности, определяет выбор нравственных ориен-
тиров в постоянно меняющемся мире. Самоочевидно, что именно ценности – 
представления людей о добре и зле, свободе и справедливости, красоте и ис-
тине – являют собой константы культуры, определяют уровень и качество об-
щественного сознания, самую возможность того взаимопонимания и единства 
целей, которые необходимы для стабильности общественного порядка, леги-
тимности государственной власти, определяют меру общественного согласия 
[1]. Смысл и содержание этих процессов могут быть почерпнуты из содержа-
тельных смыслов дисциплин гуманитарного цикла.  

Профессионально ориентированная иноязычная подготовка будущих со-
трудников подразделений по вопросам миграции учитывает не только право-
вую направленность и ориентирована на задачи, связанные с их будущей про-
фессиональной деятельностью. Содержание рабочей программы дисциплины 
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«Иностранный язык» включает необходимый учебный материал для формиро-
вания гуманистического мировоззрения. Учебный материал выстраивается та-
ким образом, чтобы поэтапно формировать комплексное представление об ис-
тории и причинах миграции с момента зарождения человечества, о сходстве и 
различиях в зарубежных структурах, занимающихся вопросами миграции, о со-
временных тенденциях развития миграционных процессов в мире, проблемы 
борьбы с незаконной миграцией. Для углубления и расширения знаний курсан-
тов в области лингвистики и развития их коммуникативных способностей в 
учебных пособиях используются аутентичные видеоматериалы, тексты и 
упражнения. Виртуальная образовательная среда, мультимедиа и возможности 
телекоммуникации поднимают преподавание иностранного языка на новый 
уровень и позволяют эффективно использовать имеющееся весьма ограничен-
ное учебное время. Помимо оптимизации обучения, повышения его эффектив-
ности (несомненно, очень важных факторов), в качестве проблемного необхо-
димо выделить и воспитательный аспект. Это означает особое внимание к 
созданию условий для формирования личностного смысла освоения иностран-
ного языка не только для профессиональной деятельности, но и как инструмен-
та постижения полифонии многокультурного мира, инструмента ознакомления 
c разными точками зрения на этот мир, заключенными в культуре и обычаях 
других народов, т. е. как способа личностного развития. 

Необходимо учитывать социально-психологические возрастные особенно-
сти курсантов высших учебных заведений МВД России -пограничное положе-
ние юности, переходящей во взрослость, взрослеющей юности- которые предо-
ставляют исключительные возможности для пробуждения и интенсивного 
созревания нравственной личности. Юношеский возраст курсантов (18-19-лет) 
это время достижения полноты и целостности образа мира, осознания своего 
активного присутствия в нем, определения своих собственных целей и возмож-
ностей. Этот период- исканий, утверждения идеалов, проб и ошибок, жизнен-
ных выборов, строительства жизненных планов и крушения надежд, самопо-
знания и самоопределения- идеально подходит для формирования 
необходимых профессионально-нравственных качеств будущего сотрудника 
органов внутренних дел. Ведущей деятельностью обучающихся данной воз-
растной категории является познавательная, в связи с чем профессиональная 
направленность обладает особой динамичностью, ее формирование должно 
начинаться с первых дней учебы в вузе.  

В процессе проведения практических занятий осуществляется связь содер-
жания дисциплины с другими учебными дисциплинами: «Профессиональная 
этика сотрудников органов внутренних дел», «Основы профессиональной дея-
тельности», расширяются профессиональный кругозор и мировоззрение, а зна-
чит, решаются основные задачи по воспитанию и образованию целостной лич-
ности с приоритетом человеческих ценностей и гуманитарным мышлением.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО СОЗДАНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ 
На данный момент времени создание благоприятного и как еще называют 

позитивного социально - психологического климата группы людей (коллекти-
ва) является одной из главных задач, которые ставят перед собой любая органи-
зация. Важную роль отдают и деятельности руководителя данной организации. 
Личность самого руководителя значительно влияет на формирование благопри-
ятного социально-психологического климата коллектива (группы людей). 
Стиль и метод руководства неотъемлемая часть в создание благополучного 
климата, как и методы подбора и распределение кадров, распределение нагруз-
ки по постановки задач, авторитет руководителя находится не на последнем ме-
сте. 

Советский и российский ученый Б.Д. Парыгин [1, С. 29], впервые ввел поня-
тие социально - психологического климата. По данным понятием он подразу-
мевает - климат коллектива представляющий собой преобладающий и относи-
тельно устойчивый психологический настрой коллектива, который находит 
многообразные формы проявления во всей его жизнедеятельности.  

Так же Б.Д. Парыгин отмечает, что целостная характеристика группы, кото-
рая связана с особенностями отражения группой отдельных процессов и явле-
ний, имеющих прямое отношение к совместной деятельности, это так же опре-
деляется как - социально-психологический климат. Отношения внутри 
коллектива по горизонтали и вертикали и так же моменты постоянной взаимо-
связи в процессе совместной деятельности можно отнести к наиболее значи-
мым. 

Как показал анализ научной литературы, в психологии существует больше 
десяти понятий социально-психологического климата, многие вопросы, отно-
сящиеся к исследованию социально-психологического климата между учеными 
не существует единого мнения, исходя от применения данного термина, так и 
даваемых ему разъяснений. Исходит это от разнящихся научных подходов, к 
изучению социально-психологического климата. Но впервые в отечественной 
психологической науке термин «психологический климат» ввел Н.С.Мансуров 
[2, С. 112]. При исследовании необходимо четко понимать, что коллектив - это 
не просто группа людей. Коллектив состоит и из определенных членов, кото-
рые имеют индивидуальные особенности Руководителю без понимания данных 
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особенностей достаточно сложно решать поставленные задачи, грамотно 
управлять данными индивидами. Исходя из этого понимание социально-
психологической структуры, а так же социально-психологические закономер-
ности в группах(коллективах) людей, должно присутствовать у каждого руко-
водителя. Вопрос важности понимания и исследования влияния личности само-
го руководителя на социально-психологический климат в коллективе 
обусловлена тем же моментом, что психологические запасы организа-
ции(группы людей), ее позитивный настрой, взаимоотношения в коллективе 
являются одним из первых моментов и факторов, отражающихся в прямом от-
ношении на результат деятельности организации.  

Отражение коллектива это его руководитель, усилия и действия по форми-
рованию позитивного социально-психологического климата, лежит именно на 
нем. Для достижения данной цели от руководителя требуется проведения на 
постоянной основе нацеленной психологической деятельности по содействию в 
формировании в рабочих коллективах, групп людей доверительных взаимоот-
ношений, взаимоуважения, взаимовыручки. Идеальный стиль руководства – та-
кого понятия на данный момент времени не существует, каждый руководитель 
вырабатывает свой индивидуальный стиль, основанный на своем опыте, личной 
харизме, исходя из того какой организацией или коллективом управляет по 
сфере деятельности, а также на основе теоретических знаниях. Первому лицу 
организации, достаточно тяжело подходить к подходу выбора определенного 
стиля руководства, который бы нашел отражение в понимании каждого сотруд-
ника организации. Успешный управленец обладает разнообразными способами 
управления, быть сориентированным в видении основополагающих проблем-
ных моментов, быстро и эффективно находить решения данных проблем, опи-
раясь на себя и сотрудников организации с учетом индивидуальных особенно-
стей индивидов. При наличии успешного, динамичного управленца 
(управленцев), коллективом достигается положительные результаты в любой 
сфере деятельности. Именно достижения цели или успеха - отличает успешных 
руководителей, от не успешных. Как нам всем известно деятельность руково-
дителя должности во всех сферах профессиональной деятельности оценивается 
прежде всего с точки зрения успешности и эффективности. 

В психологической науке, исходя из стиля руководства имеют место быть 
следующие стили управления коллективом:  

– либеральный стиль; 
– демократический стиль; 
– авторитарный. 
Либеральный стиль - сотрудники данной организации свободны в выборе 

путей решения поставленных задач перед коллективом (организацией). Лич-
ность руководителя - обходчивый, вежливый, но малоинициативный. Такой 
столь руководства чаще всего находит успех в творческих профессиях.  

Демократический стиль - организационные вопросы решаются в большин-
стве случаев совместно с сотрудниками, управленец и сотрудники находятся в 
тесном взаимодействии, в тоже время под контролем руководителя. Личность 
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руководителя - вежливый в общении, требователен к себе и сотрудникам, ини-
циативный, умеет четко распределить обязанности. 

Авторитарного стиль - сотрудники данной организации не свободны в вы-
боре путей решения поставленных задач перед коллективом, они находятся в 
полном подчинении, инициатива не приемлема. Решения по выполнению по-
ставленных задач, принимаются управленцем единолично, подчиненные ис-
полняют его решения. Личность руководителя – ему не свойственно совето-
ваться, прислушиваться к чужому мнению, требователен, в определенных 
случаях не задумывается над тем каким образом задача будет исполнятся. В 
данном стиле управления благоприятный СПК достигается в том случает, если 
указания лидера понятны подчиненным и имеют осмысленность. 

Ссылаясь, на научную программу, В.И. Маслова [7, С. 37] необходимо вы-
делить, что при создании благоприятного социально - психологического клима-
та в организации, управленец обязан соблюдать и понимать принципы сплоче-
ния подчиненных в единое целое. 

В первом принципе говориться о совмещение интересов организации и со-
трудников. 

Во втором принципе говориться о необходимости лидеру ставить понятные 
и перспективные задачи сотрудникам организации, работать на объединение 
сотрудников в единое целое. 

В третьем принципе говориться и личности первого лица организации, 
«принцип воздействия» - воздействуя на одно звено (подчиненного), а звено 
воздействует на всю систему, состоящую из звеньев. Этот же принцем действи-
телен и в обратную сторону от большего к меньшему. 

В зависимости на сколько лидер группы способен соблюсти эти три прин-
ципа, вытекает позитивный социально - психологический климат организации, 
успех достижения целей и авторитет руководителя, В.И. Маслов [7, с. 89]. 

Как уже говорилось выше идеального стиля руководства не существует. 
Успешные управленцы при руководстве коллективом в процессе жизнедея-
тельности организации создают в организации такой климат, который позволял 
бы позитивно существовать сотрудникам и  помогать достигать успешных ре-
зультатов в целом организации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Современное развитие отечественного образования происходит достаточно 
стремительно и связано с внедрением передовых концепций мировой педагоги-
ческой практики. Важную роль в этой тенденции играет педагогическая наука, 
которая призвана обеспечивать актуальные запросы социума, реализовывать 
национальные задачи. Определенное значение играет необходимость изучения 
особенностей эмоциональной сферы обучающихся, наряду с развитие рацио-
нального звена, их взаимосвязь и влияние на эффективность педагогического 
взаимодействия. В этой связи, концептуальную основу составляет личностно-
деятельностный подход, предполагающий ориентацию на личностные качества 
обучающегося, как будущего специалиста, построение модели педагогического 
воздействия, направленного на развитие личности, как конечного результата 
педагогической деятельности. Это развитие коммуникативных качеств, интел-
лектуальной сферы, активизация самопознания, самообучения и саморазвития, 
привитие интереса поиска истины и исследования. 

В мире растет большая потребность к инновациям, текущее состояние мето-
дов и средств обучения и воспитания обновляется. Таким образом, для формиро-
вания качественной среды, в которой создаются важные, для настоящей ступени 
развития человечества, знания, умения и навыки, необходимо внедрение во все 
сферы образования личностно-ориентированные технологии [2, С. 108-111]. 

Важное значение для успешного достижения конечного результата всей пе-
дагогической деятельности играет осознание единства педагогического процес-
са, в который включены такие составные виды педагогической деятельности, 
как воспитание, обучение, образование и развитие. 

Когда достигается единство педагогического процесса, когда все его эле-
менты тесно взаимосвязаны и один вытекает из другого, в этом случае в 
наибольшей степени достигаются конкретные цели педагогической деятельно-
сти, происходит усвоение полученных знаний, умений и навыков, формируют-
ся устойчивые убеждения, вырабатываются личностные качества, поведенче-
ские привычки, которые позволяют определить обучающегося, как 
сформированную личность, готового профессионального специалиста. Человек 
переходит на этап личностного развития, когда в нем пробуждается интерес к 
познанию, к творческой деятельности, проявляется самоконтроль, самодисци-
плина, прививается убежденность следования морально-нравственным нормам 
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и правилам поведения, этическим требованиями, активизируется интеллекту-
альное развитие, двигательная активность, личность становится способной к 
саморазвитию и самообразованию. 

Воспитательная функция в процессе образования будет иметь всеобъемлю-
щее значение в случае целеполагания в конечном результате педагогической 
деятельности воспитания обучающихся, их личностного развития, а не сугубо 
дидактических задач. Возникает необходимость в социальном развитии челове-
ка, позволяющем ему узнавать и изучать различные нормы поведения: мораль-
ные, культурные, правовые и другие. Успешность данного процесса определя-
ется степенью преобразования перечисленных норм в индивидуальные 
ценности. Т. е. личность не только наблюдает за правилами поведения в обще-
стве, но и перенимает нормы правильной, правовой жизни в окружающей среде 
[1, С. 180-188]. 

Методы педагогического воздействия призваны пробудить и развивать в 
обучающихся интерес к интерес к изучению реалий жизни, практической сто-
роны деятельности, выявлять существующие проблемы и искать успешные пу-
ти их разрешения. Этому в наибольшей степени способствуют методы воспита-
ния, обучения и образования, применяемые в процессе педагогической работы.  

Существенную роль в педагогическим процессе будет играть использование 
личностно-ориентированного подхода, побуждение к состязательности в про-
цессе обучения, организация диспутов и дискурсов, активное приобщение к са-
мостоятельной подготовке в решении проблемных вопросов, оказание помощи 
и поощрения в саморазвитии и самообразовании обучающихся. 

Развивающий характер обучения в обязательном порядке учитывает уровень 
подготовленности обучающихся, их познавательные возможности. Его эффек-
тивность достигается такой организацией работы с обучающимся, когда педа-
гогический работник использует приемы и методы педагогического воздей-
ствия с учетом особенностей интеллекта обучающегося, его познавательной и 
мыслительной деятельности; учебные задания строятся на основе познаватель-
ного поиска решений поставленных задач, активного побуждения к творческом 
действиям, а не шаблонному копированию и повторению, что способствует до-
стижению обучающимся результатов собственным трудом, получению новых 
знаний, выработке нестандартных схем поиска истины. Это в наибольшей сте-
пени стимулирует умственную деятельность человека, раскрывает его творче-
ские способности, формирует личностную устремленность, вырабатывает воле-
вой характер, настойчивость и упорство в достижении поставленной цели. 

Эффективность педагогического процесса достигается в случае совместной 
заинтересованности в достижении педагогических целей всеми его участника-
ми – как педагогом, так и обучающимся, их совместными действиями и усили-
ями. Древнеримская поговорка гласит: «Голова обучаемого – не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, который надо зажечь» [3, С. 57]. 

Развитие подобных форм взаимодействия и построения отношений между 
субъектами и объектами педагогического процесса способствовало выделению 
нового направления в педагогике, которое называется «педагогика сотрудниче-
ства». Данное направление характеризуется тем, что многие ранее известные 
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формы и методы педагогического воздействия получили новую жизнь, расши-
рилась их сфера применения. Например, такая форма работы как занятие, пре-
образилась в увлекательную работу, предусматривающую целенаправленное, 
эффективное взаимодействие педагога и обучающегося, вместо шаблонного, 
нудного процесса передачи информации по изучаемому предмету. 

Переход от количества в качество, преобразование взаимодействия между 
педагогом и обучающимися в отношения сотрудничества – показатель высоко-
го уровня профессионализма педагогического коллектива образовательной ор-
ганизации, соответствия уровня построения педагогического процесса высоким 
стандартам качества, признанным на международном уровне. 

Таким образом, грамотное взаимодействие субъектов воспитательного про-
цесса является первостепенным фактором успешного выполнения педагогиче-
ских задач. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
В СИСТЕМЕ УЧЕБНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 
Контроль и гармонизация процесса управления человеком собственным 

психофизиологическим состоянием рассматриваются учеными-психологами в 
качестве гаранта успеха в профессиональной деятельности, в том числе слу-
жебной. К деятельности сотрудников предъявляются особые требования, так 
как она проявляется на крайне высоком уровне интенсивности - стрессоген-
ность службы и пресечение правонарушений, высокая ответственность за свои 
действия и результаты – все это влияет на успешность деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел.  

В настоящее время в органах внутренних дел большое значение уделяется 
подготовке кадров, в том числе качественному обучению курсантов и слушате-
лей в высших образовательных организациях, в связи с чем особо уделяется 
внимание: мотивации, высокому уровню физической подготовки, нервно - пси-
хической и морально - психической устойчивости, профессиональным способ-
ностям, направленности, развитию когнитивных структур, личностно-
адаптационному потенциалу, которые необходимо комплексно изучать для по-
вышения эффективности и результативности учебно-служебной деятельности в 
процессе профессиональной подготовки. От эффективности влияния программ, 
основанных на методах психической саморегуляции на оптимизацию психофи-
зиологического состояния стрессоустойчивости курсантов и слушателей на 
этапе обучения зависит эффективность их деятельности в период прохождения 
ими службы. 

Деятельность курсантов и слушателей можно назвать специфической, так 
как они выполняют обязанности не только в ходе учебной (участие в научной 
деятельности, подготовка к семинарским и лекционным занятиям, участие в 
научно-практических конференциях), но и служебной деятельности, а именно: 
осуществление охраны и обороны объекта, участие в охране общественного 
порядка, изучение нормативно-правовой базы, а также обязательная сдача нор-
мативов по огневой и физической подготовке. Кроме того, деятельность кур-
санта в ходе обучения сопряжена с повышенными физическими нагрузками, 
эмоциональным истощением, стрессовыми ситуациями, длительной монотон-
ной, или, напротив, интенсивной деятельностью. Все это не может не сказаться 
на психическом и физическом самочувствии личности курсанта.  

Вместе с тем, в ходе обучения происходит формирования стрессоустойчи-
вости к условиям учебно-служебной деятельности, что влияет на приобретении 
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новых знаний, умений и навыков курсантов, приобретение ими профессиональ-
но-важных качеств. Переходя к рассмотрению формирования стрессоустойчи-
вости курсантов к учебной и служебной деятельности, следует сказать, что эф-
фективность дальнейшей службы молодого специалиста зависит не только от 
адаптации на этапе обучения в ведомственных образовательных организациях 
МВД России, но и от понимания формирования сензитивности в данном воз-
растном периоде. 

Изучением данного направления занимались такие ученые, как: К. Бернар, 
У. Кеннон, Г. Селье, П.К. Анохин, К.Э. Фабри, B.В. Бернштейн, Б.Г. Ананьев, 
А.Е Леонтьев, А.Р. Лурия, В.С. Мерлин, C.Л. Рубинштейн, Д.Е Узнадзе, 
А.В. Булгаков, О.И. Бродченко, Е.А. Жигалова, И.Б. Журавлева, Ю.Г. Касперо-
вич и другие. Изучением стрессоустойчивости и адаптации занимались многие 
ученые, в том числе ведомственные психологи: М.А. Беребин, И.Ю. Григорье-
ва, Л.Ю. Нежкина, И.О. Котенев, Э.Ю. Самойленко, И.В. Ярославцева. 

Изучение формирования стрессоустойчивости возможно при исследовании 
комплексного изучения психологических особенностей адаптационных способ-
ностей. На сегодняшний день мало работ по изучению формирования стрессо-
устойчивости в ситуациях выходящих за рамки правового поля в деятельности 
органов внутренних, что является весьма актуальной темой. 

Исследования особенностей стрессоустойчивости курсантов на стадии их 
становления специалистами актуально тем, что выбранная ими профессиональ-
ная деятельность является одним из напряженных видов социальной работы и 
входит в категорию профессий с высоким присутствием стресс-факторов. Каж-
дый сотрудник полиции проходит этап адаптации, во время которого вероят-
ность испытать стресс в учебной или служебной деятельности становится 
намного больше.  

В связи с возникающими проблемами исполнения сотрудниками надлежа-
щим образом своих обязанностей по службе возрастает потребность примене-
ния методов психической саморегуляции для повышения успешности учебной 
и служебной деятельности как в рамках концепции учебной деятельности, так и 
теории поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. Галь-
перина. 

По мнению А. Б. Леоновой, стресс помогает активизировать внутренний 
«запас» ресурсов организма, чтобы преодолеть возможные трудности или за-
щититься от опасного влияния [2, С. 54]. 

В профессиональной деятельности посредством стрессоустойчивости возмож-
но создать благоприятные отношения между компонентами психической деятель-
ности в любых ситуациях [2, С. 34]. Под стрессоустойчивостью кандидат психо-
логических наук О. В. Лозгачева понимает свойство личности, которое отличается 
необходимой степенью адаптации индивида к воздействию постепенно накапли-
ваемых как внешних, так и внутренних факторов в процессе жизнедеятельности, 
зависящее от уровня психики и ресурсов организма [4, С. 98]. 

 При анализе отечественных источников по проблеме «Исследования психо-
логических факторов профессиональной подготовки в органах внутренних 
дел», был выявлен ряд различных взглядов на понятийный аппарат.  
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Каждый человек способен бороться со стрессом, необходимо лишь опреде-
лить основные факторы его стрессоустойчивости. Раскрывая основные принци-
пы и методы психологической регуляции стресса и здоровья, Ю.В. Юрова и 
А.И. Григорьева выделяют следующие факторы стрессоустойчивости и профи-
лактики стресса: 

– наличие отчетливой жизненной цели, выступающей в качестве системо-
образующего фактора психологического здоровья; 

– активная поисковая деятельность, направленная на оптимизацию выбран-
ной сферы деятельности и жизненной среды; 

– возможность восстанавливать работоспособность, отдыхать, включая ра-
зумные физические нагрузки; 

– умение достигать состояния релаксации, осваивать навыки самоконтроля; 
– овладение приемами самовнушения и самоубеждения; 
– способность обеспечивать достаточную продолжительность сна, рацио-

нальное питание и планирование графика «работа /отдых» и др. 
Таким образом, понятие «эмоционального стресса» имеет многогранный ас-

пект исследования в психологической науке. Анализ существующих подходов 
и концепций обосновывает выбор методологии исследования стресса у курсан-
тов вузов МВД России.  

В военизированных вузах постоянно полномасштабно проводятся разного 
рода занятия на стрессоустойчивость, некоторые из занятий включают в том 
числе и диагностические мероприятия обследования курсантских потоков раз-
ных годов обучения. Для определения самого уровня стресса была создана ме-
тодика «Школа психологического стресса PSM-25», авторами которой являлись 
Тесье, Лемур, Филлион. Данная методика проводится среди личного состава 
Института психологии служебной деятельности органов внутренних дел в со-
ставе 53 человек на базе специализированных классов саморегуляционной 
направленности. 

В процессе занятий по оптимизации психофизиологического состояния при 
проведении исследования нами были выявлены следующие результаты: высо-
кий уровень выраженности стрессового состояния – 22 % опрошенных; сред-
ний уровень выраженности стрессового состояния – 31 % опрошенных и низ-
кий уровень выраженности стрессового состояния – 37 % опрошенных. Таким 
образом, высокий уровень является преобладающим, т. е. у многих курсантов 
присутствует нервно-психическая устойчивость и стрессоустойчивость в слу-
жебной и учебной деятельности.  

На базе специализированных классов с курсантами и слушателями в не-
сколько этапов происходили занятия по группам - взвода разделялись на две 
группы по 11 человек и с группами проводились тренинговые программы, ос-
нованные на обучении методах психической саморегуляции, а также психодиа-
гностические измерения, такие как - первичный замер показателей психофи-
зиологического состояния при помощи методик: «Оценочная шкала уровня 
тревожности» Ч.Д. Спилбергера, «Опросник для оценки острого физического 
утомления» А.Б. Леоновой, «Шкала состояний» (ИСК) А.Б. Леоновой, а также 
было произведено измерение пульса. Затем с участниками групп выполнялась 
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программа обучению самостоятельной оптимизации психофизиологического 
состояния, также основанных на методах психической саморегуляции (метод 
Ключа Х. Алиева). 

На первом курсе показатели психофизиологического состояния, такие как 
тревожность, острое физическое утомление, комфорт, уровень пульса имеют 
умеренные и негативные характеристики. 

 Делая вывод, можно сказать о том, что курсанты и слушатели в равной мере 
обладают развитой стрессоустойчивостью, что позволяет им справляться с раз-
личными трудностями по службе, что и выражается в высоких адаптационных 
способностях начиная с второго курса обучения, что очень важно, так как с од-
ной стороны, каждый поступающий на службу в органы внутренних дел дол-
жен быть морально и физически подготовлен к предстоящим трудностям, в том 
числе к освоению физической и огневой подготовки. С другой стороны, именно 
данные дисциплины помогают учащимся повысить их уровень стрессоустойчи-
вости. В связи с этим проводится активная совместная работа ППС кафедр, 
психологов, кураторов групп по сопровождению курсантов при выполнении 
отработок кейсовых заданий по служебной деятельности на предметах огневой 
и физической подготовки. 

 Повышение успешности субъекта в формировании и закреплении ориен-
тировочной основы, психологической подготовленности курсантов в своей де-
ятельности является значительным фактором для создания наиболее благопри-
ятных условий в период физической и огневой подготовки, так как с самого 
первого курса данные дисциплины являются основными и обязательными в 
учебных заведениях такого плана.  

В связи с улучшением общего психофизиологического состояния возрастает 
деятельностная активность, что очень важно в служебной деятельности. Ис-
пользование методов психической саморегуляции позволяет оптимизировать 
психофизиологическое состояние, а модернизация психологической подготов-
ленности курсантов и слушателей путем сочетания с обучением на основе 
концепции поэтапного формирования П. Я. Гальперина, отражается на успеш-
ности учебной деятельности и является значительным фактором для создания 
наиболее благоприятных условий в период служебной деятельности. 

Вывод - для того, чтобы в дальнейшем углубленно погрузиться в научные 
представления о проблематике формирования психологической устойчивости у 
личного состава, необходимо учитывать процесс различных затруднений, кото-
рые будут приближены к условиям, где физическая, огневая и иная подготовка 
будут неразрывно связаны с психологической подготовкой в обеспечении 
стрессоустойчивости и отработки необходимых профориентационных навыков.  

Благодаря концепции поэтапного формирования умственных действий и по-
нятий П. Я. Гальперина, средствам применения психофизиологического тре-
нинга, психической саморегуляции в учебной деятельности, служебной дея-
тельности и боевой подготовке курсанты имеют возможность развивать и 
совершенствовать самообладание, физическую активность, выносливость, а 
также способность устойчиво переносить различные тяготы.  
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Итак, при изучении специфики формирования стрессоустойчивости к слу-
жебной деятельности у курсантов и слушателей с учетом их психологического 
профиля, следует указать, что на всем протяжении обучения в вузе происходят 
изменение имеющихся у них способностей преодолевать трудности службы - 
таких, как, улучшение физической подготовки, так и усвоение новых знаний, 
умений и навыков, а именно: развитие навыков коммуникационного характера, 
приобретение навыков боевых приемов борьбы, обогащение знаниями в обла-
сти профильного образования по специфике выбранной деятельности, приобре-
тение знаний и умений в области обращения с оружием и стратегирование бес-
конфликтного поведения в рамках правового поля. 

Результаты влияния метода психической саморегуляции на оптимизацию 
психофизиологических состояний могут быть использованы в практике психо-
логического группового консультирования курсантов и слушателей, при реше-
нии вопросов повышения уровня успешности командной деятельности и опти-
мизации состояний. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Ни для кого не секрет, что время не стоит на месте, а мир стремительно ме-

няется. Так и развитие современного российского общества за последние не-
сколько десятилетий ознаменовано решительным внедрением в общественную 
жизнь новых политической, экономической, социальной и духовной моделей 
мирового устройства, вызывающих, в свою очередь, кардинальные изменения в 
различных сферах человеческой жизни. При этом, несмотря на широко популя-
ризируемый в общественном сознании тренд: кто не развивается, тот либо от-
стает, либо разрушается – следует все-таки отметить, что масштабные преобра-
зования социальной действительности не только облегчают, но одновременно и 
усложняют жизнь человека. Наиболее уязвимым аспектом в этом отношении 
является то, что переход общества к новым моделям жизнедеятельности требу-
ет существенного пересмотра прежних устоев, норм, традиций и оформления 
на этом фоне совершенно новой системы координат для повседневной ориен-
тировки человека в социальной действительности. В результате, за последние 
тридцать лет, с тех пор как Россия вступила в фазу активного поиска путей мо-
дернизации, в условиях частых смен социально-экономических реалий, а также 
серьезных информационно-технологических революций, в российском обще-
стве была сформирована личность с принципиально новыми социальными чер-
тами и поведенческими проявлениями.  

Примечательно, при этом, что новый российский культурный образец лич-
ности значительной частью граждан оценивается как кризис морали, культуры 
и нравственности, поскольку в числе прочего включает в себя либо «размыва-
ние», либо «наполнение» ценностных ориентаций, свойственных отечественной 
культуре, совсем иным содержанием, ориентированным в большей степени на 
ведущие западные ценности, так называемая вестернизация. Как результат, 
жизнь человека все больше приобретает четко ориентированный вещественный 
статус, с такими ведущими идеалами как власть, сила, деньги, что в конечном 
счете, порождает духовную пустоту человека.  

Между тем справедливости ради следует отметить, что в последние годы 
оформились две основные тенденции в оценке результатов заимствования об-
разцов и стандартов других стран. Так с одной стороны, принятие новой систе-
мы ориентиров признается для общества неким поворотным пунктом для выво-
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да его на более развитый уровень. С другой стороны, не отрицается и тот факт, 
что переориентация образа жизни и культуры может повлечь за собой серьез-
ный риск деидентификации вестернизируемого общества. 
И действительно, сами по себе личная свобода, научно-технический прогресс, 
материальное благополучие и другие ценностные ориентиры, транслируемые 
Западом, не несут в себе какого-либо негативного смысла. Однако без опоры на 
нравственность, «задвинутую» сегодня Западом на периферию, та же личная 
свобода приобретает принципиально иной смысл, превращаясь 
в безответственность, беспринципность, вседозволенность. Получается, что 
разрушение традиционных форм социализации, основанных на духовности, 
нравственности и морали, в большей степени актуализирует именно негативное 
влияние вестернизации на человека.  

Наиболее остро данная проблема выступает по отношению к тем, 
кто находится на решающем этапе формирования системы собственных убеж-
дений, т. е. у молодых людей, чья мотивационно-ценностная сфера в связи с 
этим еще крайне подвижна и противоречива. Так в одном человеке в этот пери-
од уживаются ценности совершенно противоположного плана, большая часть 
из которых нацелена на реализацию собственных интересов. Отсюда и в прио-
ритете у них поэтому находятся в основном те ценности, которые существенны 
для удовлетворения потребностей сегодняшнего дня. Таким образом, получает-
ся, что молодые люди оказываются «заложниками» ценностно-нормативной 
неопределенности, в которой протекает их социализация, что в совокупности с 
пренебрежением нравственными нормами со стороны социальных институтов, 
само по себе создает предпосылки к тому, что позитивное развитие общества и 
как следствие, достижение им социального прогресса становится затруднитель-
ным. Между тем ориентация на ценности все также продолжает оставаться 
стержневой характеристикой личности современных молодых людей. 

Так в наиболее общих чертах в рамках проведенного нами исследования, 
целью которого являлось установление причин возникновения у молодых лю-
дей преобладающих моделей поведения, было обнаружено, 
что без активного участия молодежи преодоление переживаемого Россией кри-
зиса общественного сознания, скорее всего, невозможно. Какова молодежь – 
таково и будущее – вряд ли с этим можно не согласиться. В качестве испытуе-
мых в исследовании выступили молодые люди (95 человек 
в возрастном диапазоне от 17 до 23 лет1, из них 59 человек - обучающиеся на 
первом курсе образовательного учреждения высшего образования (только что 
закончившие школу), 36 человек – обучающиеся на пятом курсе образователь-
ного учреждения высшего образования). Сбор эмпирических данных осуществ-
лялся посредством поисково-ориентировочной методики (ПОМ), разработан-
ной под руководством Л.Б. Филонова. В соответствии с целью данного 
исследования из всего набора полученных по методике данных (10 детерми-
нант и 22 тенденции) нами рассматривались лишь две наиболее резко выступа-

                                                 
1 Данные были собраны Ю.А. Лобачевой в рамках подготовки выпускной квалификаци-

онной работы, под научным руководством А.В. Соловьевой. 
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ющие у респондентов детерминанты. Под детерминантами в методике понима-
ются факторы или причины, определяющие возникновение преобладающих 
моделей поведения, установление которых дает ответ на вопрос «почему» че-
ловек действует так, как он действует, что побуждает его к тому или иному 
действию. Т. е., по сути, методика позволяет установить систему координат и 
повседневных ориентиров молодых людей в социальной действительности. 
Статистический анализ проводился путем анализа результатов описательной 
статистики.  

В ходе проведения эмпирического исследования было установлено, что пре-
обладающими парадигмами, на которых базируется поведение молодых людей, 
недавно закончивших школу, являются «готовность» (Х=12,92) и «ценность» 
(Х=9,57). Получается, что к действию молодые люди побуждаются состоянием 
сформированного у них постоянного ожидания значимых событий, и стойкой 
уверенности в неизбежности возникновения в их жизни этих событий, а так-
же разнообразных преград и препятствий. При этом состояние такой готов-
ности поддерживается ими путем соотнесения существующей реальности с 
выстроенной у них системой опорных точек (ценностей). Это означает, что 
именно система значимых идеалов и стандартов детерминирует любую реали-
зуемую ими деятельность.  

У молодых людей, обучающихся на пятом курсе, в числе главенствующих 
детерминант поведения отмечаются парадигмы «готовность» (Х=12,92) и «объ-
яснение» (Х=10,76). Получается, что их поведение все также связано с состоя-
нием постоянного ожидания значимых событий, препятствий, преград. Однако 
соотнесение существующей реальности с системой собственных идеалов и 
стандартов происходит уже не столь явно, и прежде всего по причине отсут-
ствия такой необходимости. Установленное у них преобладание в качестве од-
ного из ведущих регуляторов поведения детерминанты «объяснение» свиде-
тельствует о большей выраженности у них склонности как-либо оправдывать 
транслируемое ими поведение, если оно вдруг окажется неправильным. 

Получается, что особая чувствительность к усвоению ценностно-
ориентационных структур отмечается у молодых людей по окончании школы. 
Отсюда напрашивается вывод, что ключевую роль в процессе формирования у 
молодых людей мировоззрения, ориентированного на позитивно-прогрессивное 
развитие человека с высокими идеалами и ценностями, должна взять на себя 
система высшего образования. «Система образования – один из наиболее влия-
тельных, жизнеобеспечивающих социальных институтов, который органически 
связан с фундаментальными основами общественного устройства» - говорил в 
этом отношении крупнейший российский ученый В.А. Сластенин [1, С.51]. Вы-
ходит, что именно перед системой образования в качестве основной встает за-
дача по предупреждению негативных последствий стихийной выработки си-
стемы личностных ориентиров. При этом в практическом плане процесс 
задавания ориентиров прежде всего замыкается на учителе/преподавателе, яв-
ляющемся, по меткому замечанию С.Т. Шацкого, ядром образовательной си-
стемы. Как справедливо отмечал К.Д. Ушинский «воспитательная сила излива-
ется только из живого источника человеческой личности… Только личность 
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может действовать на развитие и определение личности, только характером 
можно образовать характер» [2, С. 63-64].  

Таким образом, все вышеперечисленное указывает на то, что в настоящее 
время возможности для преодоления Россией духовного кризиса и стимулиро-
вания позитивного развития как каждого конкретного человека, так и страны в 
целом, имеются, и связаны они, не в последнюю очередь с системой высшего 
образования, ее идеологией, содержанием и технологиями. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СОТРУДНИКОВ 

ОХРАННО-КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА 
Проблема совладающего поведения сотрудников следственного изолятора 

является одним из значимых аспектов в психологии служебной деятельности. 
Данный аспект тесно взаимосвязан с теорией адаптивности личности к опас-
ным условиям деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
сохранения психологического здоровья личности и профилактики нервно-
психической устойчивости и соматических расстройств, связанных с професси-
ональным выгоранием [1].  

В современных условиях профессиональная деятельность в пенитенциарной 
системе реализовывается в особых условиях, при этом угроза для жизни и здо-
ровья сотрудников имеет социогенный характер [2]. Цель исследования – изу-
чить выраженность синдрома профессионального выгорания и особенности 
стратегии совладающего поведения у сотрудников следственного изолятора, 
несущих службу с оружием, а также разработать психологическую программу 
по профилактике выгорания и повышения адаптационных ресурсов сотрудни-
ков охранно-конвойной службы следственного изолятора. 

Объект исследования: совладающее поведение личности. 
Предмет исследования – стратегия совладающего поведения как компо-

нент адаптационного ресурса личности. 
Общей гипотезой исследования является предположение о том, что суще-

ствует связь между выбором стратегии совладающего поведения сотрудниками 
следственного изолятора с уровнем «профессионального выгорания». 

Частные гипотезы: 
1. Мы предполагаем, что определенный уровень личностного адаптационно-

го потенциала сотрудников СИЗО может являться показателем, который влияет 
на формирование профессионального выгорания в процессе выполнения ими 
профессиональной деятельности. 

2. Проверяется утверждение о том, что при целенаправленной психологиче-
ской работе с сотрудниками охранно-конвойной службы следственного изоля-
тора по профилактике синдрома профессионального «выгорания», включающей 

                                                 
1 © Спасенников В. В., 2022. 
2 © Голубева Г. Ф., 2022. 
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в себя занятия по выработке адаптивных способов совладания со стрессовыми 
ситуациями, возникающими ежедневно в профессиональной деятельности, раз-
вития навыков рефлексии и саморегуляции будут снижаться показатели про-
фессионального выгорания. 

Методики исследования [2],[3]: 
1) методика SACS (Методика исследования стратегии совладающего пове-

дения) С. Хобфолл, в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой; 
2) методика WCQ (Опросник способов совладания (копинг-тест)) Р. Лазарус 

и С. Фолкман, в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк; 
3) методика МЛО-АМ (Многоуровневый личностный опросник «Адаптив-

ность-02») А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин; 
4) методика СЭВ (Синдром эмоционального выгорания) В.В. Бойко; 
5) методика MBI (Методика измерения профессионального выгорания) 

К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой. 
Эмпирическое базой исследования явилось Федеральное казенное учре-

ждение «СИЗО-2 УФСИН России по Калужской области». В исследовании 
принимали участие 41 сотрудник охранно-конвойной службы. Из них 33 муж-
чины и 8 женщин, в возрасте от 20 до 36 лет. 

С этой целью была разработана и внедрена программа, направленная на 
психопрофилактическую работу с профессиональным выгоранием. 

После реализации программы психологической профилактики синдрома 
профессионального выгорания было проведено повторное диагностирование 
сотрудников охранно-конвойной службы следственного изолятора. Получен-
ные результаты были использованы в процессе разработки и внедрения про-
граммы коррекционно-профилактической направленности. 

Для подтверждения общей и частной гипотез о том, что при целенаправлен-
ной работе с сотрудниками охранно-конвойной службы следственного изолято-
ра по психологической профилактике синдрома профессионального «выгора-
ния» будет снижаться показатели профессионального выгорания использован 
статистический Т-критерий Вилкоксона.  

Основные математические расчеты произведены при помощи статистиче-
ского пакета IBM SPSS Statistics 22 [3]. 

Анализ математических расчетов результатов тестирования методики 
«Эмоциональное выгорание» В.В.Бойко с помощью Т-критерия Вилкоксона по 
факторам «напряжение» (Tэмп=-2,614; p<0,05), «резистенция» (Tэмп=-3,258; 
p<0,05) и «истощение» (Tэмп=-3,272; p<0,05) статистически подтвердила нали-
чие положительных изменений у испытуемых экспериментальной группы. 

Анализ математических расчетов результатов тестирования методики 
«Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)», адаптация Н.Е. Водо-
пьяновой с помощью Т-критерия Вилкоксона по факторам «эмоциональное ис-
тощение» (Tэмп=-3,316; p<0,05), «деперсонализация» (Tэмп=-2,899; p<0,05) и 
«редукция профессиональных достижений» (Tэмп=-3,220; p<0,05) статистически 
подтвердила наличие положительных изменений у испытуемых эксперимен-
тальной группы. 



357 

В результате эмпирической обработки данных достоверно установлены раз-
личия в уровне профессионального выгорания испытуемых экспериментальной 
группы, а именно: занятия направленные на профилактику выгорания позволи-
ли снизить показатели профессионального выгорания.  

Следовательно, предположение о том, что при целенаправленной работе с 
сотрудниками охранно-конвойной службы следственного изолятора по психо-
логической профилактике синдрома профессионального «выгорания» будут 
снижаться показатели профессионального выгорания – экспериментально под-
тверждено. 

Профессиональное эмоциональное выгорание является причиной снижения 
качества выполнения функциональных обязанностей, что влияет на конечный 
результат работы пенитенциарной системы. В этой связи особую актуальность 
приобретает научно-практическая задача разработки и внедрения программы 
профилактики профессионального эмоционального выгорания сотрудников 
следственного изолятора [4], [5]. 

На основе проведенного анализа психологической литературы, а также экс-
периментального исследования нами была разработана программа профилакти-
ки профессионального выгорания. 

Проблема воздействия профессиональной деятельности на психологическое 
состояние тех специалистов, чья работа близко связана с интенсивным и экс-
пансивно напряженным взаимодействием с людьми является одной из живо-
трепещущих проблем как для общества в целом, так и для всякого специалиста 
в частности. 

Изучение феномена эмоционального выгорания сотрудников пенитенциар-
ной системы связано с проблемой поддержания и формирования работоспособ-
ности сотрудников и нивелирования факторов, влияющих на эффективность их 
профессиональной деятельности.  

Феномен эмоционального выгорания и физического истощения являются 
результатом неразрешенных стрессовых ситуаций в процессе выполнения 
функциональных обязанностей. Сотрудники следственного изолятора, несущие 
службу с оружием, подвержены влиянию стрессогенных факторов, что может 
приводить к профессиональным деформациям и, в крайних случаях, к изменен-
ным состояниям психики [6].  

В связи с вышесказанным, представляется необходимым разработка ком-
плекса мероприятий коррекционно-профилактической направленности по со-
хранению психического здоровья сотрудников следственного изолятора и пре-
дупреждению эмоционального выгорания и профессиональных деструкций. 
Решение данной проблемы и является целью разработки программы, кратко 
представленной ниже. 

Задачи программы: 
Ознакомление с основными механизмами действия методов саморегуляции, 

лежащими в основе их эффективности и принципами формирования навыка. 
Освоение навыков уверенного поведения в стрессовой ситуации, способов 

управления своим состоянием (релаксации, активизации), развитие личностных 
ресурсов и адаптивных стратегий поведения. 
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Развитие системы профилактики стрессовых ситуаций, профессионального 
выгорания в конвойной службе. 

Формирование и развитие у сотрудников следственного изолятора, несущих 
службу с оружием, профессиональных компетенций в оказании самопомощи и 
выработке приемов снятия эмоционального напряжения и стрессов.  

В рамках разработки и внедрения программы профилактика профессио-
нального выгорания сотрудников следственного изолятора предполагалось до-
стичь следующих результатов: 

– повысить уровень эмоциональной устойчивости сотрудников и сформи-
ровать морально-психологическую готовность к профессиональной деятельно-
сти в условиях несения конвойной службы;  

– сформировать профессиональные компетенции и навыки профилактики 
синдрома хронической усталости и профессионального эмоционального выго-
рания; 

– понизить уровень ситуативной и личностной тревожности, готовых отка-
заться от профессиональной деятельности в интересах сохранения физического 
и психического здоровья. 

Программа профилактики предполагала оказание индивидуальной помощи 
сотрудникам СИЗО, которая включала в себя индивидуальные консультации и 
психологическую коррекцию для сотрудников, несущих караульную службу. 
Программа профилактики включала разработку рекомендаций, цикл индивиду-
альных и групповых коррекционно-развивающих упражнений. 

Программа предусматривала мероприятия просветительской направленно-
сти, такие как выпуск для сотрудников ФКУ СИЗО-2 памяток и рекомендаций 
по проблемам профилактики и преодоления симптомов профессионального вы-
горания, хронической усталости и стресса. 

В коррекционно-развивающей программе были использованы современные 
методические подходя, средства и формы, такие сказкотерапия, игротерапия, 
музыкотерапия, эмоционально-образная терапия, а также мини-лекции, практи-
ческие коррекционные и релаксационные занятия. 

В процессе проведения разработанной программы были реализованы сле-
дующие принципы [2]:  

– научная обоснованность и целесообразность тренинга; 
– профессиональная направленность тренинга; 
– систематичность и последовательность в его проведении; 
– сознательность и активность обучаемых; 
– доступность подготовки. 
Этапы реализации программы: 
Организационно-подготовительный (июнь 2019 г.) – разработка психологи-

ческой программы, направленной на профилактику выгорания, исходя из по-
требностей организации, согласно утвержденного плана мероприятий по про-
филактике выгорания сотрудников отдела охраны. 

Информационно-диагностический (июль - август 2019 г.) – определение 
признаков профессионального выгорания у сотрудников следственного изоля-
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тора, проведение психологической диагностики измерения степени профессио-
нального выгорания. 

Аналитический (сентябрь 2019 г.) – проведение анализа и обобщение полу-
ченных результатов, формулировка выводов. 

Практический (октябрь – декабрь 2019 г.) – реализация на практике, разра-
ботанных мероприятиий по профилактике профессионального выгорания в ви-
де тренинговых занятий. Проведение повторного диагностического исследова-
ния.  

Обобщающий (январь - февраль 2020 г.) – оформление результатов проде-
ланной работы в виде подборки мероприятий по профилактике профессиональ-
ного выгорания, разработка методических рекомендации для психологической 
службы структуры УИС, а также руководителей подразделений; самих сотруд-
ников УИС по психологической профилактике профессионального выгорания. 

Занятия проводились с группой сотрудников отдела охраны до 15 человек, 1 
раз в неделю. Длительность одного занятия – от 1 часа до 1,5 часов. 

Программа реализовывалась в течение десяти занятий с группой в помеще-
нии для проведения групповой тренинговой работы. 

Расчет часов по направлениям программы приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

Расчет часов по направлениям программы 
№  Направление Кол-во часов 
1. Проведение психодиагностического обследования со-

трудников отдела охраны: в начале реализации програм-
мы и по окончании работы 

10 часов 
 

2. Практико-ориентированные занятия 25 часов 
Время, затраченное на реализацию программы. 35 часов 

 
Тематический план психологической программы профилактики профессио-

нального эмоционального выгорания представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Тематический план профилактической программы 
Название Содержание занятий 

 
ПЕРВОЕ ЗА-
НЯТИЕ «Ввод-
ное» 

Упражнение. «Визитка» 
Мозговой штурм: Что такое «Синдром профессионального выгорания?» 
Упражнение. «Незаконченные предложения» 
Упражнение. «Я сам, или мой идеальный портрет» 
Упражнение. «Поменяйтесь местами» 
Упражнение. «Ролевые игры» 
Упражнение. «Растворение чувства обиды» 
Упражнение. «Подведение итогов» 
Упражнение. «Алмазы - бриллианты» 

ВТОРОЕ ЗА-
НЯТИЕ. «Я и 
моя агрессия» 

Упражнение. «Приветствие участников» 
Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Упражнение. «Вопрос – ответ» 
Упражнение. «Выплескивание агрессивности» 
Ролевые игры 
Рефлексия. 
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ТРЕТЬЕ ЗАНЯ-
ТИЕ. «Целепо-
лагание» 

Введение в занятие. 
Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Мини-лекция на тему: «Целеполагание как метод профилактики эмоцио-
нального выгорания». 
Упражнение «Анкета» 
Упражнение «Карта моей жизни» 
Упражнение «Шесть шагов к достижению цели» 
Рефлексия. 

ЧЕТВЕРТОЕ 
ЗАНЯТИЕ. 
«Мои ресурсы» 

Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Упражнение «Зарядка» 
Информирование 
Упражнение «Ситуация» 
Информирование 
Упражнение «Три сундука» 
Упражнение «Мой опыт» 
Рефлексия. 

ПЯТОЕ ЗАНЯ-
ТИЕ. «Кон-
структивное 
поведение в 
конфликтах» 

Введение в занятие. 
Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Мозговой штурм на тему «Конфликт – это...». 
Мини-лекция на тему: «Конфликты». 
Упражнение «Письмо». 
Упражнение «Сказка о тройке». 
Упражнение «Невидимая связь» 
Рефлексия. 

ШЕСТОЕ ЗА-
НЯТИЕ. 
«Навстречу 
здоровью» 

Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Упражнение «Картинка» 
Упражнение «Откровенно говоря» 
Упражнение «Калоши счастья» 
Упражнение «Плюс-минус» 
Рефлексия. 

СЕДЬМОЕ ЗА-
НЯТИЕ. «Люби 
себя» 

Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Упражнение «Лимон» 
Упражнение «Чемодан» 
Упражнение «Зато» 
Упражнение «Дни рождения» 
Упражнение «Моечная машина» 
Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 
Рефлексия. 

ВОСЬМОЕ ЗА-
НЯТИЕ. Тре-
нинг саморегу-
ляции. 

Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Упражнение. «Ловец блага» 
Упражнение. «Мышечная релаксация» 
Упражнение. Диафрагмальное дыхание (дыхание животом) 
Упражнение. «Релаксационное дыхание» 
Упражнение. «Аутогенная тренировка» 
Рефлексия. 

ДЕВЯТОЕ ЗА-
НЯТИЕ. «Пси-
хологическая 
гостиная «При-
звание – конво-
ир» 

Введение в занятие.  
Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Упражнение «Грецкий орех» 
Упражнение «Три цвета личности» 
Тест геометрических фигур 
Упражнение «Моя копилка» 
Упражнение «Или – или» 
Упражнение «Креативная деятельность «Герб профессии» 
Упражнение «Вверх по радуге» 
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Рефлексия. Упражнения «Круг света». 

ДЕСЯТОЕ ЗА-
НЯТИЕ «ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬ-
НОЕ» 

Упражнение «Эмоциональная диагностика» 
Упражнение «Моя сильная сторона». 
Упражнение «Я ценю тебя за…». 
Упражнение «Работа с негативными состояниями». 
Упражнение «Агрессивный сотрудник». 
Упражнение «Неоконченные предложения-2». 
Упражнение «Чемодан, корзина, мясорубка». 

 
Разработка и внедрение программы позволили сделать следующие выводы: 
1. Данные первичной диагностики и вторичной обработки психодиагности-

ческой информации подтвердили наличие профессионального выгорания у со-
трудников отдела охраны. Данные результаты были использованы для разра-
ботки психологической программы, направленных на профилактику синдрома 
профессионального выгорания и повышения адаптационных ресурсов сотруд-
ников СИЗО. 

2. Выбор стратегий совладающего поведения связан с уровнем профессио-
нального выгорания сотрудников отдела охраны, в частности, непродуктивные 
копинг-стратегии связаны с высоким уровнем профессионального выгорания. 

3. Определенный уровень личностного адаптационного потенциала сотруд-
ников СИЗО может являться показателем, который влияет на формирование 
профессионального выгорания в процессе выполнения ими профессиональной 
деятельности. 

4. Программа профилактики профессионального эмоционального выгора-
ния у сотрудников охранно-конвойной службы следственного изолятора, вклю-
чающей в себя занятия по выработке адаптивных способов совладания со 
стрессовыми ситуациями, развития навыков рефлексии и саморегуляции, поз-
волила снизить уровень профессионального выгорания. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ  
ПСИХОЛОГОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ЛИЧНОСТИ  

В ТРЕНИНГОВЫХ ГРУППАХ 
С целью развития коммуникативных свойств и способностей психологов в 

образовательной организации высшего образования МВД России проведено 
комплексное научное исследование, в ходе которого с помощью однофакторно-
го дисперсионного анализа выявлены влияющие на компоненты коммуника-
тивной сферы психологические факторы их личности.  

Детерминирующие факторы определены из перечня психологических ха-
рактеристик, измеряемых методиками: 1) 16-ти факторный личностный 
опросник Р.Б. Кетелла; 2) индивидуально-типологический опросник 
Л.Н. Собчик (ИТО). Компоненты коммуникативной сферы (коммуникативные 
свойства и способности) личности обучающихся по психологическим специ-
альностям измерялись по методикам: 1) методика диагностики коммуника-
тивной установки В.В. Бойко; 2) методика «Коммуникативные и организатор-
ские склонности» (КОС-2). 

Для достижения поставленной цели развития компонентов коммуникатив-
ной сферы личности обучающихся разработана авторская программа социаль-
но-психологического тренинга «Развитие коммуникативных свойств и способ-
ностей личности» (авторы С.В. Здорова, А.Н. Сударик), эффективность 
которого подтверждена в ходе формирующего эксперимента [1] и при анализе 
возможности обеспечения психологической безопасности образовательной сре-
ды вуза [3]. 

При этом в разработанном авторами тренинге осуществлено ориентирова-
ние психологического воздействия на развитие тех психологических характе-
ристик личности обучаемых, которые детерминируют развитие, прежде всего, 
их коммуникативных свойств и способностей. Такой научно-обоснованный 
подход к развитию коммуникативной сферы психологов позволяет адаптиро-
вать развивающие занятия в рамках учебного и вне учебного процессов в обра-

                                                 
1 © Сударик А. Н., 2022. 
2 © Здорова С. В., 2022. 
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зовательной организации высшего образования МВД России под индивидуаль-
но-психологические особенности обучающихся. 

С учетом полученных результатов однофакторного дисперсионного анализа 
подобраны упражнения для составления программы социально-
психологического тренинга [1]. 

С целью развития в тренинговых группах фактора Н (робость - смелость) мы 
использовали игры и упражнения: «Баранья голова», «Приветствие», «Поздоро-
ваться с комплиментом», «Представление партнера», «Вам послание», которые 
направленные на знакомство и представление участников друг другу, что позво-
ляет сформировать в группе доверительные отношения, способствуют генерации 
дополнительной энергии и создают мотивацию для дальнейшей работы. 

Для развития фактора O (уверенность в себе - тревожность) и Q2 (конфор-
мизм - нонконформизм) в тренинговых группах мы использовали упражнения: 
«Вагончики», «Молчащее и говорящее зеркало», «Животные», «Отгадай зага-
дочного члена», «Австралийский дождь», «Спутанные цепочки», которые 
направлены создание комфортной атмосферы и снятие тревоги, также создание 
общее группового взаимодействия через двигательную активность, расширен-
ное представление участников тренинга друг о друге позволяет снизить тре-
вожность, приобрести уверенность в себе и слиться с участниками на общем 
фоне, не теряя свою индивидуальность. 

В тренинговых группах, где недостаточно развит фактор Q3 (низкий само-
контроль – высокий самоконтроль), для развития использованы упражнения 
«Муха», «Фокусировка», «Заблудившийся рассказчик», «Карусель». 

В тренинговой группе по фактору Экстраверсия для развития использованы 
упражнения «Обезьяна и зеркало», «Эмпатия», «Кому принадлежит?» и по фак-
тору Сензитивность – упражнения «Слепые и поводырь», «Поделись со мной», 
«Точка зрения». 

В тренинговой группе развитие факторов C (эмоциональная неустойчи-
вость – эмоциональная устойчивость) и M (практичность – развитое воображе-
ние) осуществлялось с помощью упражнений «Волшебный карандаш», «Чудеса 
техники», «Групповая картина». 

Для развития лидерских качеств в тренинговой группе по фактору 
E (подчинение - доминантность) использованы упражнения «Дрессированный 
дельфин», «Робот», «Зеркало». 

Развитие межличностной чувствительности и взаимопонимания участников 
тренинга по фактору I (жесткость - чувствительность) в тренинговой группе 
осуществлено с помощью упражнений: «Узнай по рукам», «Общее дыхание», 
«Сиамские близнецы». 

Развитие в тренинговой группе доверчивости по фактору L (доверчивость - 
подозрительность) достигалось через отработку слаженных совместных дей-
ствий при выполнении упражнений: «Объединяемся», «Синхронизация», «Вза-
имопонимание», «Дрейфующая льдина». 

Для трениговой группы детерминирующими факторами выступили также 
Агрессивность и Интроверсия. Первый фактор Агрессивность важен для фор-
мирования коммуникативных склонностей и его отрицательное влияние снижа-
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лось с помощью упражнений «Достойный ответ», «Нападение и защита», «Про-
рыв оцепления». Отрицательное влияние фактора Интроверсия, способствующе-
го формированию негативных коммуникативных установок в общении, снижа-
лось с помощью овладения приемами установления психологического контакта, 
снятия психологических барьеров при выполнении следующих упражнений: 
«Обмен любезностями», «Поделись со мной», «Барьеры в общении». 

Пример программы тренинга «Развитие коммуникативных свойств и спо-
собностей личности», составленной по тренинговым дням и рассчитанной на 
семидневный курс, приводится в учебно-практическом пособии [6]. 

Результаты применения тренинговой программы для развития коммуника-
тивных способностей и изменения негативных коммуникативных установок 
курсантов-психологов приведены в статьях [1, 2]. 

Программу тренинга можно включить поэлементно в учебный процесс при 
изучении дисциплин «Общая психология», «Общий психологический практи-
кум», «Социальная психология», а также реализовать дополнительно вне ауди-
торных занятий в рамках факультатива, в часы самостоятельной подготовки [4, 
5]. Предлагаемые упражнения можно использовать в различных комбинациях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД, ОТВЕТСТВЕННЫМИ  
ЗА ПРОПАГАНДУ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Обучение, в отличие от пропаганды, является педагогическим процессом, в 
ходе которого под руководством специально подготовленного лица (педагога, 
сотрудника ГИБДД ответственного за пропаганду и др.) реализуются обще-
ственно обусловленные задачи по формированию специальных компетенций и 
определенного опыта. 

Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности педагога 
(сотрудника ГИБДД ответственного за пропаганду) и обучаемых, направленные 
на достижение учебно-воспитательных целей [1, С. 12]. 

В дидактике принято выделять методы: словесные (рассказ, лекция, беседа, 
звуковоспроизведение и др.) ,наглядные (показ иллюстраций, демонстраций), 
практические (управление, выполнение практических заданий и др.). 

В пропагандистской деятельности ГИБДД кроме лекционной пропаганды 
широко применяются практические занятия с использованием методов обуче-
ния детей и подростков умениям и навыкам безопасного поведения на дороге. 
В этих целях при активном участии инспекторов и непосредственном правовом 
контроле соответствия правилам дорожного движения оборудуются специаль-
ные площадки, детские автогородки, кабинеты и тематические уголки по про-
блемам безопасности дорожного движения, где проводятся учебные занятия. 
Сотрудники ГИБДД ответственные за пропаганду безопасности дорожного 
движения участвуют в организации и проведении методических семинаров и 
совещаний с воспитателями детских дошкольных учреждений, преподавателя-
ми школ и других учебных заведений, оказывают помощь в проведении смот-
ров, слетов, конкурсов, викторин, огоньков по дорожной тематике, в работе от-
рядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) [2, С. 22]. 

Сотрудники ГИБДД МВД России, особенно из числа имеющих педагогиче-
ское образование, могут и активно проводят самостоятельные учебные занятия 
с детьми и подростками. В целях пропаганды используются некоторые совре-
менные методы обучения, активизирующие мышление и познавательные инте-
ресы детей и подростков. 

                                                 
1 © Темняков Д. А., 2022. 
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Так, в подразделениях ГИБДД Московской области инспектора совместно с 
учителями общеобразовательных школ и воспитателями детских дошкольных 
учреждений в процессе обучения детей навыкам безопасного поведения на до-
роге используют метод моделирования дорожных ситуаций. Занятие проводит-
ся поэтапно в виде вопросов и ответов. 

Сначала детям задается вопрос: «Какой автомобиль, на их взгляд, опаснее: 
движущийся или стоящий у обочины дороги?». Показывается фотография или 
плакат с изображением данных автомобилей. Как правило, дети считают 
наиболее опасным движущийся автомобиль. Выяснив это, начинается второй 
этап занятия, цель которого состоит в том, чтобы сломать сложившийся у детей 
стереотип мышления об опасности только движущегося автомобиля. Приводят-
ся статистика и ДТП, которые произошли из-за того, что дети выходили на про-
езжую часть дороги из-за стоящего автомобиля. Затем подробно разъясняется, 
почему опасны стоящие автомобили или другой транспорт, и каким образом 
следует соблюдать правила дорожной безопасности. 

На практике применяются и другие варианты ситуационного метода моде-
лирования. Например, детям последовательно показывают слайды с изображе-
нием механизма наезда автомобиля на пешехода. Сначала проводится разбор 
изображенной на слайде дорожной обстановки до момента наезда на пешехода 
и задается вопрос: «В чем опасность данной ситуации для каждого изображен-
ного на слайде участника дорожного движения?». Затем показывают ту же си-
туацию, но уже в момент наезда автомобиля на пешехода и ставится вопрос: «В 
чем ошибка того или иного участника дорожного движения в данной ситуа-
ции?». В заключение задается основной вопрос: «Каким образом можно 
предотвратить трагические последствия данной дорожной ситуации?». 

Ответы на все вопросы подробно анализируются. Правильные ответы обоб-
щаются и закрепляются в памяти у детей путем изучения аналогичных ситуа-
ций, приводимых в качестве примеров. 

Особенности поведения, появляющиеся при разборе дорожных ситуаций, и 
ответы на вопросы позволяют выявить детей, склонных к риску и имеющих не-
развитое чувство опасности. С ними проводятся дополнительные занятия по 
углубленному изучению правил дорожной безопасности. 

Занятия с детьми и подростками должны быть педагогически правильно ор-
ганизованы. Важно соблюдение таких принципов обучения, как систематич-
ность, последовательность, преемственность, доступность. 

Анализ занятий с детьми и подростками по обучению их правилам дорож-
ной безопасности показал, что инспекторами довольно часто допускаются сле-
дующие психолого-педагогические ошибки [3, С. 16-17]: 

1. Не соблюдаются основные принципы обучения – педагогические требо-
вания, обеспечивающие эффективность учебного процесса; 

2. Не учитываются психофизиологические особенности восприятия инфор-
мации несовершеннолетними разного возраста; 

3. Недостаточно используются современные, активные методы обучения; 
4. Часто отсутствуют целевые установки по формированию навыков и уме-

ний безопасного поведения на дороге; 
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5. Нередко применяются непонятные детям термины и речевые выражения 
при показе им плакатов дорожных знаков, светофоров и т. д.; 

6. Не уделяется должного внимания психологическим аспектам поведения 
детей и подростков, формированию у них чувства опасности. 

Для того, чтобы сотрудник пропаганды эффективно проводил свою работу с 
детьми и подростками, ему необходимо знание психолого-педагогических ос-
нов этой деятельности. 

Формирование навыков и умений дорожной безопасности у несовершенно-
летних должно осуществляться на основе принципа последовательности и пре-
емственности знаний, доступных детям дошкольного и младшего школьного 
возраста, к знаниям более глубоким, доступным для подростков и юношей. 

Обучение должно проводиться от простого к сложному. Не следует пере-
гружать детей объемной информацией. Учебный материал нужно давать «доза-
ми», т. е. логически завершенными частями. Трудные для восприятия разделы 
повторять, акцентируя внимание на наиболее значимых моментах. Словесные 
методы обучения следует сопровождать показом ярких, выразительных нагляд-
ных средств. Учебный материал необходимо закреплять, используя конкретные 
примеры, и проверять степень его усвоения детьми и подростками. 

При обучении важно учитывать педагогические закономерности, суть кото-
рых состоит в следующем: чем больше ребенок натренирует себя на последова-
тельность выполнения конкретных действий, тем быстрее сформируются его 
навыки и умения. 

В основе всей системы обучения несовершеннолетних правилам безопасно-
го поведения на дороге должно быть формирование у них чувства опасности. 

Оно связано с функцией психомоторики как двигательной реакции ребенка 
на внезапно возникшую опасность в дорожной ситуации. Реакция может быть 
неадекватной, неосознанной в результате потери ориентации в пространстве, 
рассеянного внимания, по причине отсутствия способности сопоставлять ско-
рость приближающегося автомобиля и расстояние, на котором он находится. 
Внезапно замеченный приближающийся автомобиль может пробудить ин-
стинктивные движения воздействием на врожденные пусковые механизмы на 
опасность. Сознательное поведение в дорожной ситуации связано с само-
контролем, что предполагает возможность осознавать и оценивать собственные 
действия. Эта способность формируется по мере развития личности ребенка в 
ходе становления произвольной саморегуляции. Большое значение приобретает 
овладение системой символов, понятийным мышлением и принятием на себя 
роли другого, что достигается, например, в ролевых играх как методе обучения. 

В процессе игры в сознание ребенка можно заложить правила дорожного 
движения в виде определенных социальных установок, которые смогли бы в 
последствии выступить в роли «подстрекателей» к разумному поведению на 
дороге. Становление самоконтроля, формирование соответствующей мотива-
ции к усвоению и выполнению правил дорожного движения являются предва-
ряющим этапом, на котором строится формирование положительных установок 
безопасного поведения. 
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В целях реализации сознательного усвоения детьми и подростками правил 
дорожной безопасности рекомендуется: 

Использовать авторитет родителей и нежелание ребенка их огорчать своим 
неправильным поведением на дороге; 

Рассказывать о трагических случаях ДТП, происходящих при несоблюдении 
детьми правил дорожной безопасности; 

Применять разные методы обучения несовершеннолетних правилам поведе-
ния на дороге. 

В процессе обучения детей подросткового и старшего школьного возраста 
правилам дорожной безопасности можно использовать разбор проблемно-
поисковых ситуаций, решение которых способствует достижению главной це-
ли: формированию необходимых компетенций. Следует отметить, что в резуль-
тате такого подхода у несовершеннолетних возникает «смыслообразующий мо-
тив», сущность которого заключается в том, что обучаемый, осознавая свое 
продвижение в умении и испытывая от этого удовлетворение, будет смело под-
ходить к каждой новой трудности, уверенно, со знанием дела преодолевать ее 
и, одержав над ней победу, будет выносить из нее новый запас сил, который 
поможет ему успешно решать последующие более сложные задачи [4, С. 49]. 

В пропагандистской деятельности ГИБДД применяются, как правило, тра-
диционные методы обучения правилам дорожной безопасности. С точки зрения 
педагогики наиболее эффективными, доступными и современными из них яв-
ляются следующие: ролевая игра с моделированием дорожных ситуаций, мето-
ды упражнения и видеотренинга. 

Ролевая игра – это динамический процесс обучения детей правилам без-
опасного поведения на дороге. Преимущество данного метода состоит в следу-
ющем: 

1) во-первых, игра заставляет всех ее участников активно включиться в рас-
пределение ролей и самостоятельное принятие решений в конкретных дорож-
ных ситуациях; 

2) во-вторых, она является коллективным, групповым методом обучения, 
имеющим эмоциональную окраску и активизирующим мышление детей и под-
ростков; 

3) в-третьих, в игре происходит максимальное приближение к реальным до-
рожным ситуациям путем их моделирования и конкретного разбора действий 
каждого участника игры. 

Познавательный интерес в игре должен быть ее ведущим мотивом. Органи-
зуя ролевую игру, необходимо смоделировать дорожную ситуацию и распреде-
лить детей дошкольного или младшего школьного возраста на исполнение ро-
лей: водителей, пешеходов, пассажиров. В процессе игры можно обмениваться 
ролями, проигрывая ситуации в разных вариантах. 

Ролевая игра обеспечивает усвоение знаний правил дорожной безопасности 
через собственное действие, имитирование ситуаций, наблюдение за действия-
ми других, анализ поведения участников игры. 

При проигрывании ролей можно концентрировать внимание как на самой 
ситуации, так и на ее участниках и их отношениях. Полезность данной игры со-
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стоит в том, что проигрывая свою роль, ребенок начинает лучше понимать мо-
тивы поведения других участников игры. Каждая роль приобретает личностную 
окраску, а также развивает коммуникативные свойства ребенка, помогает ему в 
общении с участниками игры. К проведению ролевых игр с детьми дошкольно-
го возраста необходимо предварительно подготовиться. Для этого инспектору 
по пропаганде целесообразно предложить воспитателям дошкольных учрежде-
ний во время прогулки показать детям реальное дорожное движение: как едут 
автомобили, троллейбусы, автобусы, акцентировать внимание на том, что 
транспорт может двигаться не только вперед, но и назад, в стороны, что являет-
ся опасным для пешеходов. Дети должны знать, что в автомобиле, автобусе, 
троллейбусе сидят пассажиры, понаблюдать как они входят и выходят из 
транспорта, с какой стороны обходят трамвай, автобус, автомобиль, троллей-
бус. Надо показать, как водитель заводит автомобиль, разворачивается, с какой 
стороны открывает дверь, и какая может быть опасность, если ребенок стоит 
возле автотранспорта, а водитель его не видит. Следует обратить внимание де-
тей на переход улицы пешеходами, сигналах светофора, дорожных знаках, раз-
метке. Надо разъяснить, как правильно переходить дорогу и какие последствия 
могут быть, если не соблюдать правила дорожной безопасности. После прогул-
ки желательно попросить детей нарисовать все, что они видели на дороге, и за-
крепить в их памяти основные дорожные понятия. 

Такая предварительная подготовка к занятию со стороны воспитателя об-
легчит проведение ролевой игры. 

В качестве примера можно предложить следующую ролевую игру. Инспек-
тор совместно с воспитателем раскладывает на полу игрушечные дорожные 
знаки, имитирует улицы, перекрестки, расставляет автомобили-игрушки. Затем 
распределяются роли детей: водители, пешеходы, пассажиры и сотрудники 
ГИБДД. 

Ребенка, играющего роль инспектора ГИБДД, целесообразно одеть в симво-
лическую одежду и головной убор полицейского, дать ему жезл. Затем дается 
команда: «Движение началось». Автомобили поехали, пешеходы идут по ули-
це, подходят к перекрестку, переходят улицу. 

Поскольку дети предварительно знают общие правила поведения на дороге, 
им дается возможность самостоятельно осуществлять свои действия и прини-
мать решения. 

В процессе игры фиксируются ошибки детей. Затем дается команда: «Сто-
им». Инспектор по пропаганде может сам включиться в игру. При этом каждое 
действие ребенка он анализирует, разъясняет ошибки. Затем дети меняются ро-
лями и снова повторяют правильные действия. 

Когда инспектор убедится в том, что дети усвоили основные правила до-
рожной безопасности, можно изменить дорожную ситуацию и снова отрабаты-
вать каждое действие. 

В дошкольных учреждениях дети любят играть в игры, связанные с регули-
рованием дорожного движения. Роль регулировщика может взять на себя ин-
спектор и в процессе игры управлять действиями детей, играющих роли води-
телей и пешеходов. Но прежде, чем проводить такую игру необходимо 
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разъяснить детям положения регулировщика и показать, что все его жесты со-
ответствуют определенным сигналам светофора. 

Для отработки правильных действий ребенка в дорожных ситуациях целе-
сообразно использовать метод упражнения. 

Метод упражнения – это многократное, сознательное, постоянно усложня-
ющееся повторение определенных действий. При их показе необходимо доби-
ваться от ребенка точного воспроизведения каждого действия. 

Например, если отрабатываются действия регулировщика, детям показыва-
ют наиболее доступные из них с учетом возможностей детского восприятия. 
Каждый ребенок должен самостоятельно выполнить требуемые действия по не-
скольку раз при этом замеряется время их выполнения. Затем внимание детей 
обращается на допущенные ошибки. Выделяются дети, у которых данные дей-
ствия получаются лучше. Заканчиваются упражнения ролевой игрой. 

Метод упражнения можно использовать при формировании любых навыков 
безопасного поведения детей на дороге. Например, изучается ситуация перехо-
да дороги. Все действия, необходимые для достижения этой цели, также много-
кратно отрабатываются. Инспектор или воспитатель, имитируя переход дороги, 
делает поворот головы налево и смотрит, нет ли транспорта. Затем идет до се-
редины имитируемой дороги, останавливается, смотрит направо – нет ли там 
движущихся транспортных средств, затем переходит дорогу. После этого он 
просит каждого ребенка повторить все эти действия до приобретения ими 
навыка автоматизированного их выполнения. 

Показ действий при переходе дороги следует сопровождать разъяснениями 
о ее ширине, скорости движения транспорта и пешеходов. При этом определя-
ется расстояние: далеко или близко находится имитируемый движущийся 
транспорт, когда можно переходить дорогу, а когда – нельзя, раскрываются все 
опасные моменты перехода, которые необходимо знать детям. 

Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми. Индивидуальные 
упражнения проводятся с каждым ребенком в отдельности и направлены на 
формирование умений и навыков безопасного поведения на дороге с учетом 
особенностей восприятия, памяти, мышления, скорости реакции, воспроизведе-
ния требуемых действий и т. д. 

Групповые упражнения предполагают отработку действий детей в составе 
группы. Например, для участия в ролевой игре требуются четкие, согласован-
ные действия всех ее участников, когда один ребенок выполняет роль водителя, 
другой – пешехода, третий – регулировщика и т. д. При групповом упражнении 
в процессе его отработки участвуют все дети, но каждый из них выполняет свои 
конкретные действия. 

Видеотренинг. Данный метод целесообразно применять при обучении пра-
вилам дорожной безопасности детей подросткового и старшего школьного воз-
раста при наличии в учебных заведениях соответствующей техники. 

Видеотренинг дает возможность использования следующих приемов обучения: 
– демонстрации специальных аудио- и видеофрагментов по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 
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– проведения психогимнастики; – оказания психологического воздействия 
(прессинга) на группу обучаемых несовершеннолетних; 

– психологического анализа видеофрагментов. Например, демонстрируется 
следующий видеофрагмент: «Едет автобус. На перекрестке с правой стороны 
появляется велосипедист. Водитель автобуса, пытаясь избежать наезда, резко 
свернул влево и совершил наезд на внезапно появившегося подростка, который 
погиб». 

Перед демонстрацией данного видеофрагмента подросткам дается установка 
быть очень внимательными и, по возможности, запомнить все его детали для 
того, чтобы после просмотра ответить на поставленные вопросы. 

Затем начинается анализ видеосюжета с разбором действий всех участников 
данной ситуации. 

Задаются вопросы относительно действий:  
– водителя: «Была ли у него возможность предотвратить ДТП? Если да, то 

каким образом?».  
– велосипедиста: «Соблюдал ли он правила дорожного движения? Виновен 

ли он в данной ситуации?» 
– подростка: «Правильно ли он переходил дорогу, были ли им предприняты 

меры предосторожности?» 
Все ответы несовершеннолетних коллективно обсуждаются, каждый пред-

лагает свой вариант, не оспаривая других. Наиболее ценные из них анализиру-
ются. Причем эмоциональная сторона в анализе просмотренного видеосюжета 
не менее важна, чем рациональная. 

Руководитель занятия подводит итоги, аргументирует правильные ответы и 
закрепляет их в памяти повторным просмотром данного видеосюжета, ориен-
тируясь на уже новое его восприятие после обсуждения. Затем могут быть по-
казаны другие видеосюжеты по дорожной тематике с целевой установкой фор-
мирования чувства опасности у несовершеннолетних. При этом используется 
психогимнастика, т. е. осмысление и проговаривание конкретных действий 
участников дорожного движения в демонстрируемых видеосюжетах. Их анализ 
позволяет подросткам расширить собственный опыт участия в аналогичных си-
туациях и выбор правильных действий безопасного поведения на дороге. Ме-
тод видеотренинга полезен именно тем, что в нем существенное значение имеет 
рефлексия, т. е. осознание самого себя в демонстрируемой дорожной ситуации. 

При обучении детей и подростков дорожной безопасности следует больше 
внимания обращать на психологию их поведения в дорожных ситуациях. По-
этому в пропагандистской работе с родителями и несовершеннолетними полез-
но давать им психологические советы. 

Например, объяснять родителям, что действиям ребенка (подростка) в до-
рожных ситуациях присущ определенный автоматизм, особенно при движении 
по хорошо изученному маршруту, скажем, в школу. Многие сигналы, дорож-
ные знаки ребенок знает наизусть и свободно переключает внимание на вос-
приятие других заинтересовавших его явлений. При этом он может потерять 
бдительность и не реагировать на дорожную обстановку. 

Следовательно, необходимо внушить ребенку, что улица, дорога требуют от 
него максимального внимания. 
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Внимание – это направленность психики (сознания) субъекта на определен-
ные объекты, имеющие для него устойчивую или ситуативную значимость и 
сосредоточение психики, предполагающее повышенный уровень сенсорной, 
интеллектуальной или двигательной активности. Внимание характеризует ди-
намику протекания психических процессов у ребенка (подростка). Оно может 
быть произвольным, т. е. зависящим от него, или непроизвольным, когда он ви-
дит объект, но не воспринимает в целом всей дорожной обстановки. Поэтому 
важна тренировка у детей устойчивости и концентрации внимания на наиболее 
опасных объектах в дорожном движении. 

Пропагандируя правила безопасности дорожного движения, можно давать 
несовершеннолетним, например, следующие советы для концентрации внимания: 

– перед началом перехода проезжей части дороги надо зафиксировать в со-
знании сигналы светофора или регулировщика, дорожные знаки; 

– переходя дорогу необходимо заставить себя переключать внимание с од-
ного объекта на другой, оценивая степень опасности каждого.  

Таким образом, пропагандистская деятельность ГИБДД может быть эффек-
тивной только при педагогически грамотном применении методов и приемов 
обучения детей и подростков правилам дорожной безопасности. 

В заключении необходимо отметить, что пропагандистская деятельность 
только тогда будет эффективной, когда сотрудник ГИБДД ставит перед собой 
задачу самостоятельного постоянного творческого поиска профессиональных, 
наиболее совершенных, методически грамотных форм и методов организации 
этой работы. 
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АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
Процесс обеспечения социально-психологической адаптации молодых лю-

дей в настоящее время требует гораздо больше усилий, чем в предшествующие 
годы и должен основываться на новейших теоретических основах. Наиболее 
успешно этот процесс протекает у индивидов, личностные свойства которых 
полностью соответствуют требованиям профессиональной деятельности (обу-
чения). Скорость и эффективность адаптационных процессов у таких молодых 
людей, значительно повышается при условии целенаправленного, перманент-
ного и взаимосвязанного психологического регулирования, сопровождения, 
поддержки и корректировки. Результативность социально-психологической 
адаптации молодежи к условиям трудовой деятельности зависит от ряда факто-
ров. Главным из них является деятельность по ее психолого-педагогическому 
обеспечению.  

Как известно, профессиография в рамках исследования призвана: раскрыть 
содержательные и структурные особенности специальности; установить все 
многообразие взаимоотношений личности специалиста с предметами, сред-
ствами и продуктами труда, с окружающими людьми, с целым рядом специфи-
ческих явлений, сопровождающих процесс труда; раскрыть присущее труду 
напряжение различных психических функций и на основании этого определить 
полную совокупность требований к человеку как субъекту соответствующей 
профессиональной деятельности.  

Требования, изложенные в профессиограмме, включаются в квалификаци-
онные требования и лежат в основе всей деятельности не только по профориен-
тации и отбору претендентов на замещение вакантных должностей того или 
иного предприятия, но и по приему и обучению студентов в ВУЗах. 

В настоящее время проведенные учеными наблюдения показывают, что лю-
бое уменьшение воздействия на молодых людей в арифметической прогрессии 
приводит к росту негативных проявлений дезадаптации в геометрической про-
грессии. Так, даже незначительное снижение внимания педагогов к результатам 
учебы мгновенно и лавинообразно приводит к увеличению числа студентов, 
имеющих удовлетворительные и неудовлетворительные оценки. Точно такая 
же картина обнаруживается и относительно молодых специалистов в ходе их 
адаптации к трудовой деятельности. 

Кроме этого, практика подтверждает, что даже успешные студенты никогда 
не адаптировались к условиям обучения в высшем учебном заведении без сбо-
ев. Нередко случается, что отличник вдруг, по тем или иным причинам, начи-
нает на протяжении некоторого времени получать невысокие оценки, студент, 
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доселе отличавшийся примерным поведением, начинает прогуливать занятия и 
т. п.  

Молодой же специалист, уже прочно зарекомендовавший себя с положи-
тельной стороны, вдруг резко снижает производительность труда. Отметим 
также, что только поступившие в высшее учебное заведение молодые люди по-
падают в естественные для ВУЗа условия когнитивной лавины, при этом зача-
стую сопровождаемой нарушением сна, значительными интеллектуальными и 
физическими перегрузками организма. Поток знаний в течение первого семест-
ра, настолько широк, разнообразен, что его по праву называют информацион-
ным взрывом. При этом юноши и девушки чрезвычайно резко выпадают из 
привычных социальных взаимосвязей, а нередко и лишаются общения с близ-
кими им людьми [5].  

В это же время возникает эмоциональная депривация, проявляющаяся, с од-
ной стороны – в изоляции юношей и девушек от привычных источников полу-
чения положительных эмоций, в насильственном революционном разрушении 
сформировавшихся эмоциональных привязанностей, т.е. в эмоциональном го-
лоде, с другой же стороны – в нарастании отрицательных чувств, вызываемом 
ломкой сложившихся стереотипов поведения.  

Активная психолого-педагогическая регуляция, поддержка и корректировка 
выступают наиглавнейшим условием успешной социально-психологической 
адаптации молодежи. Благодаря этому можно обеспечить выход на более высо-
кий уровень адаптации после каждого конкретного спада и на требуемый уро-
вень адаптации в сжатые сроки. Каждый из элементов процесса адаптации для 
повышения ее результативности требует соответствующего психологического 
воздействия с применением специфических технологий для минимизации нега-
тивных проявлений когнитивного потока, обеспечения эффективной адаптации, 
поддержки и корректировки позитивной дезадаптации и т. п. Е.А. Вигура [1] 
выделяет в качестве самостоятельных элементов психосоциальной адаптации 
предадаптацию (включающую профессиографию, профориентацию, професси-
ональный отбор и обучение), а также адаптацию к трудовой деятельности, кон-
троль за процессом, результатами и их корректировку – собственно адаптацию.  

В инструментальном и методическом обеспечении процесса социально-
психологической адаптации целесообразно выделить профессиографию, про-
фессиональную ориентацию, профессиональный отбор, адаптацию к професси-
ональному обучению, адаптацию к профессиональной деятельности, контроль 
результатов адаптации и корректировку процесса ее обеспечения  

Эффективность социально-психологической адаптации к условиям той или 
иной деятельности во многом зависит от степени соответствия социально-
психологических качеств личности конкретного человека и модели конкретно-
го специалиста. В свою очередь, в модели специалиста решающее место при-
надлежит квалификационным требованиям, которые являются базой для зада-
ния требований к общеобразовательной и профессиональной подготовке, 
индивидуальным социально-психологическим качествам, набору психодиагно-
стических методик для определения профессиональной пригодности специали-
стов и т. д. Квалификационные же требования являются результатом конкрет-
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ной и углубленной профессиограммы, поэтому профессиография играет значи-
тельную роль в совокупности усилий, обеспечивающих эффективную психосо-
циальную адаптацию молодых специалистов [5]. 

Профессиография призвана путем объективного исследования: раскрыть со-
держательные и структурные особенности специальности; установить все мно-
гообразие взаимоотношений личности специалиста с предметами, средствами и 
продуктами труда, с окружающими людьми, с целым рядом специфических яв-
лений, сопровождающих процесс труда; раскрыть присущее труду напряжение 
различных психических функций и на основании этого определить полную со-
вокупность требований к человеку как субъекту соответствующей профессио-
нальной деятельности.  

Требования, изложенные в профессиограмме, включаются в квалификаци-
онные требования и лежат в основе всей деятельности не только по профориен-
тации и отбору претендентов на замещение вакантных должностей того или 
иного предприятия, но и по приему и обучению студентов в ВУЗах. 

Содержание и объем каждой профессиограммы зависит от цели, с которой 
проводится изучение профессии. Основная цель профессиографического анализа 
деятельности – выявить требования, которые эта деятельность предъявляет к 
умениям и знаниям, а также психофизиологическим и личностным характери-
стикам человека. Для того, чтобы определить перечень профессионально важных 
качеств, которыми должен обладать конкретный специалист, необходимо прове-
сти детальное профессиографическое изучение «базовых» должностей [6]. 

Свой вклад в развитие принципов и концептуальных положений профессио-
графии внесли многие известные авторы – Е.А. Климов [2], С.Л. Рубинштейн 
[3], А.Н. Леонтьев [4] и другие. Их работы и труды других ученых показывают, 
что сегодня теоретической основой постулирования принципов, лежащих в ос-
нове различных классификаций профессий, являются несколько концепций, ис-
ходящих из: содержательно-психологического подхода по Е.А. Климову [2]; 
кластерного анализа (например, проведение классификации профессий в авто-
матизированных системах управления, В.П. Зинченко и В.М. Мунипов); опера-
ционно-психофизиологического подхода (для ряда профессий по критерию 
напряженности труда, Б.Ф. Ломов); профессиогенетического подхода (А.И. Га-
лактионов) и др. 

Несмотря на такое многообразие подходов, в основе классификации про-
фессий, а вслед за ней и профессиографии, на практике все-таки чаще исполь-
зуются положения, предложенные Е.А. Климовым. Использование общепри-
знанной классификации профессий, социально-психологических критериев, 
ориентированных на решение научно-практических задач, позволяет обеспе-
чить сравнимость результатов, полученных в рамках исследования, с результа-
тами большинства профессиографических исследований. Однако в них наблю-
дается односторонность, тогда как профессиография призвана в более или 
менее формализованном виде представить всестороннюю картину базовой спе-
циальности (должности), вплоть до конкретного рабочего места. Очевидно, что 
фундаментом для профессиографических исследований может стать модель де-
ятельности, основанная на концептуальной поливариантности. 
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В настоящее время используется широкий набор методик, поэтому выбор 
результативных методов профессиографических исследований проблематичен. 
При всем многообразии методов оптимальным будет поливариантный подход к 
классификации профессий, а изучение структуры знаний и умений и социаль-
но-психологических качеств личности целесообразно отвести экспертному 
опросу специалистов [6]. 

В качестве основы опроса мог бы послужить опросник О. Липмана, но с уче-
том специфики исследований конкретной специальности. Использование метода 
опроса позволит дополнить и пояснить информацию о сложности и напряженно-
сти работы, факторах дискомфорта, неадекватном поведении в особых условиях 
деятельности, о причинах профзаболеваний и деформаций, но самое главное – 
обеспечит непредвзятую оценку психосоциальных качеств, которыми должен 
обладать специалист на конкретном рабочем месте (должности). 

Для организации и проведения исследований могут использоваться различ-
ные методики, включающие ряд приемов (рисунок 1). 

Опрос специалистов представляет возможность получить информацию, ко-
торую практически невозможно выявить другими методами, в частности: раз-
вернутую характеристику специалистами условий и организации профессио-
нальной деятельности; информацию об отношении к профессии, коллективу, 
мотивов выбора профессии, необходимых для эффективной деятельности; 
коммуникативных и прочих качествах и т. д. 

Для профессиографического анализа по каждой специальности (должности) 
следует привлекать от трех до пяти экспертов – сотрудников, имеющих дли-
тельный практический опыт работы по данной специальности. Ответы по каж-
дому вопросу (утверждению) должны учитывать типовые для данной деятель-
ности ситуации и представляются после обсуждения экспертами как результат 
единого общего мнения. Результаты профессиографического опроса в после-
дующем используются для разработки обобщенной модели деятельности спе-
циалиста и собственно модели специалиста. 

Учитывая современные тенденции развития профессиональной деятельно-
сти (технологические и структурные изменения, усложнение трудовых функ-
ций специалистов предприятий, рыночные отношения в экономике и т. д.), це-
лесообразно ставить вопрос о формировании и плодотворной деятельности 
особой профессиографической группы в масштабах всей отрасли (или группы 
предприятий), на которую бы были возложены: организация и проведение про-
фессиографических исследований конкретных специальностей и должностей; 
своевременная корректировка квалификационных требований к профессио-
нальной подготовке и психосоциальным качествам претендентов; обеспечение 
непрерывного взаимодействия по этим вопросам вузов и непосредственных по-
требителей результатов деятельности последних.  
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Вместе с тем, в организациях целесообразно создавать специальные вне-

штатные профессиографические группы, осуществляющие профессиографиче-
ские исследования исключительно в целях конкретной организации и гибко ре-
агирующей на хаотические внешние и внутренние вызовы, характерные для 
экономики, основанной на рыночном механизме. 

Эффективность социально-психологической адаптации молодых специали-
стов к условиям профессиональной деятельности во многом предопределяется 
степенью соответствия социально-психологических качеств личности молодого 
человека и модели специалиста, манифестируемой квалификационными требо-
ваниями. Последнее требует формулирования, постоянной корректировки и без-
условной утилизации квалификационных требований, включающих в себя раз-
вернутый, детализированный социально-психологический компонент, не только 
на предприятиях, но и при зачислении студентов в ВУЗы.  

Для разработки квалификационных требований и своевременной их коррек-
тировки необходимо проводить профессиографическую деятельность на трех 
уровнях:   

Рис. 1. Обобщенная модель организации профессиографических  
исследований специальностей и должностей (по В.М. Львову) [5] 
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1-й уровень - установление и корректировка унифицированных квалифика-
ционных требований (стандарта) для основополагающих специальностей и 
должностей предприятий (обеспечивается отраслевой профессиографической 
группой); 

2-й уровень - установление и корректировка унифицированных квалифика-
ционных требований (стандарта) для конкретных специальностей и должностей 
для заинтересованных предприятий (обеспечивается целевой временной про-
фессиографической группой); 

3-й уровень - установление и корректировка унифицированных квалифика-
ционных требований для конкретных специальностей и должностей в интере-
сах предприятий. 

Теоретико-методологической основой решения задач профессиографическо-
го анализа должен быть поливариантный подход. Тем не менее, ведущую роль 
среди методов профессиографии специальностей и должностей целесообразно 
отвести методам сбора эмпирических данных и опроса специалистов, учитывая 
при этом, что конкретные условия исследований предопределяют необходимость 
использования этих методов в неразрывном единстве с другими.  
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ОВД В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

Воспитание человека и формирование его личности являются вопросами, 
которые не теряют своей актуальности. Каким должен быть человек, типичный 
представитель своего времени и своего поколения, какие качества мы можем 
сформировать в нем, а какие качества зависят только от его наследственности, в 
какой мере общество может и должно вмешиваться в процесс формирования 
личности – эти вопросы занимают мыслителей всех государств, которые при-
надлежат к цивилизованному миру, создающему письменность, государство, 
науку.  

В таких культурах – сформировавших государственность, институализиро-
вавших науку и создавших формы государственной регуляции, идеологии и за-
коны – неизбежно встает вопрос не только о физическом выживании коллекти-
ва, но и о формировании особого типа мышления и правосознания, которые 
распространялись бы государством в рамках социализации и приобщения насе-
ления к социально-правовым нормам. Формирование ценностно-
ориентационной сферы также становится функцией государства, и тем эта 
функция важнее, чем государство цивилизованней.  

Говоря о современной России и формируемых ею нравственных ориенти-
рах, важно помнить, что воспитание в Российской Федерации происходит с 
опорой на ее историю и ценности русского народа. Этими ценностями являют-
ся ценности коллективизма, взаимопомощи, поддержки и защиты, сохранения 
народа и государственности [1].  

Среди всех нравственных ценностей, которые формируются обществом, 
этическая категория «ответственность» является одной их ключевых составля-
ющих в формировании эффективного позитивного отношения к производимым 
действиям и оценке того влияния, которое наши действия оказывают на окру-
жающих. В связи с этим, рассмотрение проблем воспитания у молодежи мо-
ральной ответственности в контексте формирования ценностно-
ориентационной сферы личности является актуальным и своевременным.  

Говоря о моральной ответственности, следует дать определение данному 
понятию. «Моральная ответственность рассматривается как осознание челове-
ком необходимости нравственной деятельности, ориентированной на принцип 
эволюции человека и общества и дальнейшую организацию их взаимодей-
ствия»[3, С. 98]. Следует дополнить данное определение важными, на наш, 
взгляд, характеристиками: моральная ответственность, как и любая другая от-
ветственность, предполагает способность носителя действия ответить за его по-

                                                 
1 © Топилина А. В., 2022. 
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следствия, принять эти последствия или попытаться устранить негативные 
формы их проявления.  

Моральная ответственность сопровождается следующими сущностными ха-
рактеристиками, обязательное соблюдение которых позволяет говорить о том, 
что индивид является носителем моральной ответственности: 

1. Индивид, совершающий действие, психически полноценен и осознает, ка-
кие последствия может принести данное действие. Осознание последствий яв-
ляется ключевой характеристикой моральной ответственности, так как слово 
«ответственность» подразумевает «отвечать».  

2. Индивид совершает действие не под принуждением. Действие является 
результатом свободного выбора. В данной ситуации, говоря о действиях, со-
вершаемых под присягой, действиях, совершаемых под влиянием угроз или 
шантажа и в условиях прочих подобных репрессивных ситуаций, мы имеем в 
виду, что моральная ответственность не может в полной мере возлагаться на 
лицо, осуществляющее действие.  

3. Индивид может в любой момент остановить действие. Ведущее к нега-
тивным последствиям. Способность остановить действие и отказ от пресечения 
возлагают на индивида моральную ответственность в той же мере, что и иници-
ацию негативного действия. 

Моральная ответственность имеет очень широкий спектр действия – мы по-
стоянно в той или иной мере своими действиями влияем на окружающих нас 
людей, создаем им уникальный жизненный опыт, формируя его в позитивном 
или негативном ключе. 

Среди видов моральной ответственности можно выделить следующие:  
1. Ответственность человека перед самим собой. В данном случае имеется в 

виду ответственность за свой выбор, который будет иметь последствия в мас-
штабе индивидуальной жизни отдельного человека и проявится в условиях его 
жизни, выборе профессии и непосредственного окружения, в том, какие отно-
шения сложатся с окружающими в силу впечатления и последствий, которое 
произведут действия социального актора.  

2. Ответственность человека перед другими людьми. В отличие от первого 
вида ответственности, где мы говорили о том, как влияют непосредственно на 
человека результаты его взаимоотношений с другими людьми, в данном случае 
мы имеем в виду то влияние, которое произведут на окружающих действия ин-
дивида. В указанной ситуации человек несет моральную ответственность, кото-
рая подтверждается социальными, а иногда и правовыми санкциями. 

3. Ответственность человека перед миром и обществом. Это самый гло-
бальный вид моральной ответственности, подразумевающий самый развитый 
уровень абстрагирования в оценке своих действий. Носитель данного вида от-
ветственности признает, что его действия складываются в мозаику, определя-
ющую развитие всего общества и мира, и что его индивидуальный вклад важен, 
его поступки имеют значение, причем как негативные, так и позитивные. 
Например, подобным уровнем моральной ответственности обладают предста-
вители разнообразных общественных организаций, чья деятельность связана с 
защитой и охраной окружающей среды.  



383 

Таким образом, мы видим, что моральная ответственность пронизывает нашу 
жизнь, проявляясь в самых разнообразных формах. При этом очевидно, что да-
леко не каждый индивид способен в полной мере являться носителем моральной 
ответственности в силу низкого уровня социального или правосознания. 

Однако существуют профессии, которые своим назначением предполагают 
наличие у их представителей высокого уровня моральной ответственности – 
это так называемые социально значимые профессии: врачи, учителя, сотрудни-
ки органов внутренних дел.   

Сотрудники ОВД являются представителями государства, находящимися на 
первом плане взаимодействия между органами власти и гражданами. В силу 
этого, формирование моральной ответственности как в рамках простого обще-
ния с гражданами, так и в боле сложных формах взаимодействия, связанных с 
расследованием преступлений или охраной общественного порядка, представ-
ляется нам крайне важным [4].  

Огромное влияние на формирование ценностных ориентаций будущих со-
трудников ОВД оказывается в среде профессионального коллектива, в котором 
находится сначала курсант, а затем сотрудник органов внутренних дел. В таком 
случае, возможно целенаправленное формирование нравственных качеств, ко-
торое позволит государству получить социально одобряемый результат, что, в 
конечном итоге, является задачей любого государства. 

Усилия в этом направлении предпринимали государственные структуры 
Древнего Китая и Древней Греции. Из трудов Мэн-Цзы, Конфуция, Аристоте-
ля, Демокрита, Платона и других мыслителей мы знаем, что они пытались 
сформировать – сначала в теории, а затем на практике – человека с высоким 
нравственным цензом, который мог бы достойно представлять государство. 
Этот человек должен, согласно их концепциям, быть гармонично развитой лич-
ностью с высокой нравственной культурой, которая будет воплощаться в спра-
ведливости, мужестве, стремлении к истине, уважении и пр. Однако для нас 
идеи древних мыслителей важны постольку, поскольку они указывали на то, 
что: «во-первых, нравственности как свойству человека можно обучать; во-
вторых, особая роль в этом процессе принадлежит педагогу; в-третьих, не 
меньшее значение имеет нравственное самосовершенствование» [2, С.12]. 

С тех пор тема формирования нравственных качеств как личности в целом, 
так и госслужащего в частности, постоянно находилась в центре внимания пси-
хологов, педагогов и специалистов по ведомственному воспитанию. 

Заслуживает внимания защищенная в 2011 году А.В. Груниным диссертация 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Форми-
рование моральной ответственности курсантов в воспитывающей среде вуза» 
[2]. Несмотря на то, что автор пишет об уголовно-исполнительной системе, 
большую часть положений его диссертации мы можем спроецировать на дея-
тельность сотрудников ОВД и курсантов образовательных организаций систе-
мы МВД. 

Важно отметить, что воспитывающая среда вуза может в значительной сте-
пени повлиять на формирование ценностно-ориентационной сферы личности в 
силу нескольких причин:  



384 

1. Возраст обучаемых – обучение в вузе приходится на период формирова-
ния ценностных ориентаций и складывания внутреннего ядра личности. 

2. Новый коллектив, внутри которого образуются социальные связи и отно-
шения, позволяющие непосредственно наблюдать разнообразные модели пове-
дения и делать соответствующие этические выводы. 

3. Система субординации, помещающая курсантов в новую структуру взаи-
моотношений, воспитывающая личную и коллективную ответственность в от-
рыве от семьи и с опорой исключительно на собственный моральный капитал. 

Независимость оценок, которые даются поведению курсантов в описанной 
новой образовательной и социокультурной среде, позволяет обучающимся бо-
лее адекватно оценивать собственные поступки и поступки окружающих, фор-
мируя социально и этически приемлемые модели поведения. 

В обучающей среде вуза воспитание моральной ответственности может 
происходить в следующих формах: во время воспитательных бесед началь-
ствующего состава и сотрудников подразделений, занимающихся воспитатель-
ной и психологической работой, непосредственно во время учебных занятий, 
зачетов и экзаменов, на учениях и тренировках – т. е. в любой ситуации, когда 
осуществляется взаимодействие. Важным посылом должна быть ориентация на 
воспитательный эффект. Формирование моральной ответственности предпола-
гает готовность курсанта принимать последствия своих действий и отвечать за 
них, не используя стратегий избегания ответственности [5]. 

Деятельность сотрудников ОВД, несмотря на свою довольно серьезную ре-
гламентацию, оставляет пространство для свободы выбора, особенно это каса-
ется чрезвычайных ситуаций. В моменты морального выбора при анализе вари-
антов поведения на первый план выходит способность сотрудника к моральной 
ответственности. В связи с этим, необходимо воспитывать моральную ответ-
ственность также непосредственно в ходе работы руководителей с подчинен-
ными, постановки задач и назначения ответственности за их выполнение, кото-
рая неотвратимо ляжет на плечи исполнителя. Важным направлением работы 
руководителей является «перепрограммирование» сознания подчиненных от 
фатализма и пассивности при принятии решений к активной позиции, реализуя 
которую сотрудник ОВД чувствует готовность нести ответственность за приня-
тые решения и их последствия.  

Любая работа по формированию личности требует долгих и целенаправлен-
ных усилий. Философы эпохи Просвещения считали, что человека можно пол-
ностью сформировать в соответствии с «социальным заказом», но необходимо 
прилагать к этому специальные усилия, невозможно пустить процесс формиро-
вания личности на самотек и потом ожидать неких результатов. Педагог (в са-
мом широком смысле: руководитель, родитель и пр.) подобен скульптору, ко-
торый формирует необходимые психологические качества, которые были 
предусмотрены «техническим заданием». Для социально значимых профессий 
«техническое задание» предполагает наличие высокого уровня моральной от-
ветственности. В полной мере это касается сотрудников ОВД, поскольку при-
нятые ими решения могут стоить жизни, здоровья или свободы другим людям. 
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В связи с этим, важно сформировать у сотрудников ОД ответственной отноше-
ние к своей деятельности и ее результатам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МВД РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКТОРСКИХ ГРУПП 
Формирование компетенций у сотрудников органов внутренних дел являет-

ся вопросом повышенной актуальности. Коммуникация сотрудника правопо-
рядка, его умение устанавливать психологический контакт, используя различ-
ные методики, этапы и приемы, учитывая индивидуальные особенности 
собеседника, являются важным инструментом в решении профессиональных 
задач. Сотрудники правоохранительных органов в силу выполнения служебных 
обязанностей вынуждены вступать в контакт с различными категориями граж-
дан, лицами разных возрастов, профессий, представителями различных струк-
тур, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий 
и организаций. 

Одним из действенных средств формирования коммуникативной компе-
тентности курсантов и слушателей вузов МВД России на этапе учебно-
воспитательной деятельности служит работа лекторских групп по правовому 
просвещению и воспитанию учащихся общеобразовательных организаций.  

Членами лекторской группы избираются курсанты из числа наиболее успе-
вающих. Для них проводится ряд занятий о психолого-педагогических особен-
ностях публичных выступлений [1, с. 46]. Под научным руководством препода-
вателей члены лекторской группы углубленно изучают тему, с которой после 
определенного количества тренировок на своих одногруппниках и тщательного 
разбора ошибок выступают перед школьниками. Практика публичных выступ-
лений предоставляет возможность курсантам и слушателям повысить уровень 
коммуникативной компетентности, необходимый им для дальнейшей служеб-
ной деятельности. 

Слово «лектор» заимствовано в XVIII в. из латинского языка: «lectio» – «чи-
тать, читать вслух», «legere» – «читать». Первоначально лектор – чтец, затем – 
«преподаватель» и далее – «лектор». Во все времена публичные выступления 
являлись значимой формой пропагандистской и культурно-просветительской 
деятельностью. В переносном смысле фраза «читать лекцию» тождественна 
фразе «читать мораль», «наставлять». Учащиеся общеобразовательных школ 
легче воспринимают подаваемый материал, так называемые «наставления», от 
практически своих сверстников, чем от взрослых, к которым нередко в силу 
возраста испытывают желание противостоять, проявляя нонконформизм. У 
курсантов и слушателей, выступающих в роли лекторов, формируются ценные 
для сотрудника полиции навыки коммуникации и чувство значимости произво-
димой деятельности. 

                                                 
1 © Туфлейкина Н. А., 2022. 
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Члены лекторской группы привыкают выступать перед школьниками различ-
ных возрастов и различных категорий: законопослушными несовершеннолетними 
учащимися средних общеобразовательных, лицеев и школ-интернатов и перед 
лицами, которые состоят на учете в подразделениях органов внутренних дел по 
делам несовершеннолетних. Такой опыт выступлений формирует компетенции, 
необходимые сотрудникам полиции в их профессиональной деятельности. 

В Рязанском филиале Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя волонтерская деятельность лекторской группы существует с 2003 
года. В нее входят курсанты со 2 по 5 курс. В числе критериев отбора в группу 
– не только желание курсанта или слушателя, но и академическая успеваемость, 
и дисциплина. Тематика выступлений варьируется и обновляется, затрагивая 
вопросы формирования правосознания школьников и здорового образа жизни. 
В 2021/2022 учебном году тематический план вошли такие темы, как «10 спо-
собов защиты от мошенничества», «Наркотики против молодежи, молодежь 
против наркотиков», «Терроризм и экстремизм – вызовы современному обще-
ству», «Правила и безопасность дорожного движения», «Ответственность за 
нарушения общественного порядка», «Топ-5 преступлений несовершеннолет-
них – незнание не освобождает от ответственности!», «Здоровый образ жизни – 
выбор молодых!», «Обратная сторона всемирной паутины. Правила безопасно-
го интернета», «Экстремизм как вызов современному обществу» [2]. С 2020 го-
да в условиях распространения коронавирусной инфекции «COVID-19» встречи 
членов лекторской группы со школьниками приобрели дистанционный формат. 
Несмотря на определенные отрицательные моменты, заключающиеся в отсут-
ствии прямого контакта, при проведении выступлений в таком формате суще-
ственно шире возможности охвата школ, вовлечения не только областного цен-
тра, но и всего региона. 

Польза правового просвещения и воспитания школьников несомненна ввиду 
того, что несовершеннолетние из-за отсутствия опыта, определенных социаль-
но-правовых знаний и твердых морально-волевых устоев часто становятся объ-
ектами преступлений и правонарушений. Однако деятельность лекторской 
группы важна, в первую очередь, и для самих лекторов. Так, согласно Положе-
нию о Лекторской группе основной целью ее деятельности, в том числе, явля-
ется выработка у курсантов и слушателей коммуникативной компетентности, 
необходимой для будущей оперативно-служебной деятельности, а среди глав-
ных задач Лекторской группы находится формирование у курсантов и слушате-
лей коммуникативных умений и навыков. Проведение лекций в парах способ-
ствует появлению у членов группы чувства «товарищеского плеча», 
партнерства, предоставляя возможность распределить между собой обязанно-
сти, обеспечить взаимозаменяемость. 

Таким образом, деятельность Лекторской группы направлена на профессио-
нальное воспитание курсантов и слушателей, формируя у них психологические, 
педагогические и коммуникативные компетенции. Создание волонтерских и 
лекторских групп в юридических вузах других регионов Российской Федерации 
предоставит возможность вовлечения большего числа различных общеобразо-
вательных учреждений в деятельность по правовому просвещению и воспита-
нию несовершеннолетних. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ПДН 
Помимо общих профилактических мероприятий для снижения количества 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а также несовершеннолет-
них, которые могут совершить правонарушение, сотрудниками ПДН применя-
ются индивидуальные профилактические меры. К таким мерам относятся: 

– профилактическая беседа; 
– представление об устранении причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений; 
– профилактический учет и контроль; 
– направление в специальные организации образования и организации с 

особым режимом содержания; 
– меры воспитательного воздействия; 
– защитное предписание; 
– административные взыскания; 
– меры, принимаемые по приговору суда. 
Каждая мера направлена не на неопределенный круг лиц, а на конкретное 

лицо (несовершеннолетнего, родителя, законного представителя), деятельность 
которых должна быть нормативно урегулирована. В отношении несовершенно-
летнего такие меры включают защиту, профилактику, административное воз-
действие, тогда как в отношении родителей, законных представителей, долж-
ностных лиц принимаются индивидуальные меры воздействующего характера, 
т. е. ограничительные меры, предупреждающие [3]. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних определяются с учетом индивиду-
альных особенностей несовершеннолетних, в отношении которых они приме-
няются, характера и степени общественной опасности, совершенных ими пра-
вонарушений [1]. 

Сотрудники ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу в 
нескольких направлениях.  

В отношении несовершеннолетних: 
а) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе; 
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б) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры админи-
стративного взыскания; 

в) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность; 

г) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амни-
стии, или в связи с изменением обстановки, или в связи с примирением с по-
терпевшим, деятельным раскаянием, а также в случаях, когда признано, что ис-
правление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия; 

д) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстройством; 

е) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отноше-
нии которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стра-
жу; 

ж) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожден-
ных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

з) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 
приговора; 

и) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы Феде-
ральной службы исполнения наказаний, вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в 
указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противо-
правные деяния; 

к) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вер-
нувшихся из СУВУЗТ, если после освобождения (выпуска) находятся в соци-
ально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) ре-
абилитации; 

л) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяже-
сти и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; 

м) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправи-
тельным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свобо-
ды [3]. 

В отношении родителей или иных законных представителей несовершенно-
летних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обуче-
нию и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо 
жестоко обращаются, с ними также проводится профилактическая работа [2]. 

Проводят индивидуальную профилактическую работу в пределах своей 
компетенции в отношении иных категорий несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, при необходимости профилактики совер-
шения ими правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) ре-
абилитации несовершеннолетних [4]. 
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Выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступ-
ления и (или) антиобщественных действий, или совершающих в отношении 
несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей несо-
вершеннолетних, или иных их законных представителей и должностных лиц, не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и в установ-
ленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

Таким образом, описанные мероприятия позволяют устойчиво сокращать 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, тем не менее, 
практика выявляет отдельные пробелы в организации комплексного подхода к 
профилактике преступности несовершеннолетних, что значительно снижает 
эффективность деятельности ПДН.  

Особую сложность с точки зрения профилактических мероприятий пред-
ставляют группы подростков, имеющие антисоциальную направленность, осо-
бенно, если в таких группах состоят взрослые граждане, в связи с чем, особое 
внимание сотрудники ПДН уделяют вопросам отслеживания возникновения и 
развития, а также работе с антисоциальными группами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудники отдела ПДН обязаны 
осуществлять отдельные меры, направленные на профилактику преступности 
несовершеннолетних, выявляя беспризорных несовершеннолетних, принимая 
меры к розыску несовершеннолетних, осуществляя просветительскую и разъ-
яснительную работу в образовательных учреждениях. Очевидно, что важным 
направлением в профилактике преступности несовершеннолетних является ра-
бота с лицами, несущими ответственность за несовершеннолетних и непосред-
ственно влияющих на их развитие. Речь идет о родителях, опекунах или попе-
чителях несовершеннолетних, поскольку ведение последними аморального 
образа жизни, совершение ими в отношении несовершеннолетних правонару-
шений или преступлений, самым негативным образом влияет на формирование 
мировоззрения несовершеннолетних и развитие у них склонности к употребле-
нию алкогольных напитков, совершению правонарушений и преступлений. 

В целом данная деятельность приносит свои результаты и в рамках профи-
лактики осуществляются отдельные мероприятия, принимаются конкретные 
меры, которые сложно систематизировать и увязать с деятельностью других 
государственных органов, что в конечном итоге представляло бы единую дей-
ственную модель профилактики. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В условиях цифровизации общества и пандемии в связи с КОВИД-19 мно-
гие образовательные организации перешли на использование дистанционных 
образовательных технологий. Кроме того, в последнее время традиционная 
форма заочного обучения стала для организаций довольно обременительной, 
так как отсутствие работника на предприятии (до двух месяцев в год) обходит-
ся достаточно дорого. Также растет и стоимость проезда обучающегося к учеб-
ной организации. Да и сама система обучения перестает быть эффективной, так 
как пересылка контрольных заданий по почте отрицательно сказывается на ре-
гулярности работы студентов (слушателей) и ее качестве.  

Высокий уровень развития средств телекоммуникаций, необходимость ми-
нимизации суммарных затрат на образовательный процесс и расширения обра-
зовательного пространства для лиц, занятых в производственной сфере, позво-
ляет существенно изменить заочную образовательную систему. При этом 
следует исходить из того, что при существенном снижении удельного веса оч-
ных занятий должны быть учтены индивидуальные потребности и возможности 
студентов и слушателей. 

Основными достоинствами дистанционного обучения является гибкость в 
выборе места и времени обучения; приспособленность получаемого образова-
ния к практическим нуждам обучающихся и предприятий, где они работают; 
доступность индивидуального общения проживающим в отдаленной от учебно-
го центра местности; модульный принцип обучения.  

Модульный принцип обучения дает возможность выбора для изучения лю-
бых дисциплин, в любой последовательности в наиболее удобном режиме для 
обучающегося. 

Психологическое сопровождение учебного процесса – важное (даже глав-
ное) звено дистанционного обучения, позволяющее самоорганизоваться обуча-
емому, взять себя в руки, обуздать свои эмоции, бурное проявление которых не 
всегда способствует усвоению знаний, формированию профессиональных 
навыков и умений. Ничто из известного сегодня о человеке разумном не будет 
лишним для тех, кто (во имя достижения наилучших результатов в избранном 
ими дистанционном варианте обучения) хочет лучше узнать себя и свои воз-
можности, узнать о тех своих особенностях, которые будут способствовать или, 
напротив, препятствовать их успехам. Отмахнуться от проблем непросто, а ре-
шать, не имея «ключей», порою бывает трудно. Вручить эти «ключи» обучае-
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мым, находящимся на большом удалении от возможностей больших городов 
призвано психологическое сопровождение дистанционного обучения. 

При этом необходимо учитывать, что при широком использовании мировым 
сообществом возможности Глобальной сети (Интернет), как наиболее удобного 
средства коммуникации возникает ряд экологических, социальных, социально-
психологических и психологических проблем.  

В частности, все острее встает проблема Интернет–зависимости личности, 
которая сродни наркотической. Сравнение Интернет с наркотиком кажется 
многим отчасти правомерным, но все равно забавным, особенно у нас в России. 
Однако последнее время все чаще можно слышать от людей, что они «подсели» 
на Unreal Tournament, какой-нибудь чат, или ушли с головой в некий «клан». 
Широкое распространение получило общение людей через такие сервисы, как 
Ютуб (YouTube) – видеохостинг предоставляющий пользователям услуги хра-
нения, доставки и показа видео), ТикТок (TikTok) - сервис для создания и про-
смотра коротких видео, ВКонта́кте (VK) - российская социальная сеть, 
Telegram – кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями и 
др. Про порно-серфинг и эротическую переписку мало кто распространяется, 
но посещаемость соответствующих ресурсов говорит сама за себя. Интернет 
становится реальным фактором экологической угрозы психическому здоровью 
населения. В экономически развитых странах Западной Европы и Америки 
проблема Интернет-зависимости осознана и изучается. Интернет-зависимость 
определяется психологами как «навязчивое желание войти в Интернет, нахо-
дясь off-line, и неспособность выйти из Интернета, общаясь в сети в реальном 
масштабе времени (on-line). Исследователи приводят различные критерии, по 
которым можно судить об Интернет-зависимости. 

Доктор Кимберли С. Янг (Kimberley S. Young), профессор психологии Пит-
сбургского университета в Брэтфорде приводит четыре признака Интернет-
зависимых людей: постоянное желание очередного сеанса нахождения в Ин-
тернете; навязчивое стремление проверить свою электронную почту (e-mail); 
жалобы родных и близких, в целом окружающих его людей на то, что данный 
человек проводит очень много времени в Интернете; жалобы родных и близ-
ких, в целом окружающих его людей на то, что человек тратит слишком много 
денег на Интернет.  

Другую достаточно развернутую систему критериев в своих публикациях 
приводит И. Голдберг. По мнению И. Голберга, можно констатировать наличие 
Интернет-зависимости при наличии 3 критериев (пунктов) из числа приведен-
ных ниже: 

Интервал времени, который необходимо провести в Интернете, чтобы полу-
чить удовлетворение, граничащее с состоянием эйфории, заметно увеличивается.  

Если человек не увеличивает временной интервал, который он проводит в 
Интернете, то эффект (в данном случае удовлетворенность) соответственно за-
метно снижается.  

Человек предпринимает попытки отказаться от Интернета или хотя бы 
меньше времени проводить в нем [].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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Прекращение или сокращение времени, проводимого в сети Интернете, 
приводит пользователя к плохому самочувствию, которое развивается в тече-
ние от нескольких дней до месяца и выражается двумя или более факторами: 
тревога; эмоциональное и двигательное возбуждение; фантазии и мечты об Ин-
тернете; навязчивые размышления о том, что сейчас происходит в Интернет; 
непроизвольные или произвольные движения пальцами, которые напоминают 
печатание на клавиатуре.  

В других исследованиях Интернет-зависимости было выявлено, что Интер-
нет-зависимые часто «предвкушают» общение посредством Интернета, испы-
тывают нервозность, находясь off-line, лгут относительно времени пребывания 
в Интернете и т. д.  

В своем исследовании мы предприняли попытку выявить причины возник-
новения Интернет-зависимости. Нами было проведено исследование в недрах 
глобальной паутины, на сайте, служащем для общения в реальном времени 
(www.chat.ru). Наше исследование продолжалось в течение шести месяцев. Для 
своего исследования мы взяли двадцать человек в возрасте от 18-22 лет муж-
ского пола. Исследование проводилось при помощи индивидуального общения 
с каждым испытуемым два раза в месяц. Через четыре месяца общения, было 
установлено, что при общении респонденты стали заведомо приукрашивать 
свою внешность, увеличивать свои доходы, рассказывать о необыкновенных 
карьерных продвижениях и невероятных приключениях в реальной жизни. 
Продолжительность сеансов общения в Интернет увеличилась до шести-восьми 
часов в день. Тестирование с использованием опросника Тейлор показало, что у 
80 процентов респондентов уровень тревожности высокий, а у 20 процентов ре-
спондентов средний, но с тенденцией к высокому.  

Все предложения, употребляемые испытуемыми, стали простыми или одно-
составными. Например: «Не верю», «Конечно», «Ты мне нравишься», «Гы», 
«Ну-ну», «Зачем оно мне надо?» и т. п. Одновременно респонденты общались 
примерно с десятью собеседниками. 

Заключающий этап исследования длился два месяца. Срезы по-прежнему 
снимались раз в две недели на протяжении всего этапа. Испытуемые общались 
примерно с двадцатью собеседниками одновременно. Все пытались шрифт сво-
его сообщения сделать наиболее ярким. Предложения, используемые испытуе-
мыми в сообщениях, практически все стали односложными или содержащие 
просто один смайл.  

Используя такие психодиагностические методики, как «Характерологиче-
ский опросник Леонгарда» и «Личностная шкала проявления тревожности Дж. 
Тейлор» было обследовано 360 респондентов в возрасте от 17 до 22 лет, прово-
дящих в Интернете от 5 до 12 часов в сутки, и получены следующие результа-
ты. Доминирующая акцентуация характера у респондентов (интернет-
зависимых личностей) – циклотимная (57 процентов). Также часто встречается 
аффективно-экзальтированный тип акцентуаций характера (25 процентов).  

Далее были определены целевые установки интернет-зависимых личностей: 
15 процентов опрошенных имеют спутника жизни, но при этом 90 процентов 
опрошенных чувствуют себя одинокими людьми; 60 процентов опрошенных 
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предпочитают осуществлять общение в социальных сетях с противоположным 
полом; 95 процентов опрошенных начинали свое знакомство с Глобальной пау-
тиной с поиска информации; 87 процентов опрошенных в настоящее время 
проводят в чатах, icq или форумах; 75 процентов опрошенных принимают ал-
когольные напитки более чем 4-5 раз в неделю; 60 процентов опрошенных не 
могут познакомиться с людьми в реальной жизни; 90 процентов опрошенных 
предпочитают общение в реальной жизни, но поиск друзей осуществляют с по-
мощью Интренета; 98 процентов опрошенных начинают свое общение с фраз: 
«Привет, как дела?». При общении в Паутине они используют короткие про-
стые предложения. Также такие люди общаются и в реальной жизни; 80 про-
центов опрошенных регулярно посещают собрание их Интернет коллектива в 
реальной жизни; 63 процента опрошенных респондентов пытаются найти 
«свою вторую половину» 

На основе анализа полученных экспериментальных данных, было установ-
лено, что большинство респондентов имеют высокий уровень тревожности 
(44 %).  

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 
Исследование социальных, социально-психологических, экологических ас-

пектов Интернет-зависимости как фактора деэкологизации сознания различных 
социально-демографических групп населения в условиях глобализации на ос-
нове теоретического осмысления проблемы и экспериментального исследова-
ния с использованием методик, обладающих высокой надежностью и валидно-
стью является актуальным. 

У всех испытуемых изменяется речь, после длительного использования сети 
Интернет в качестве средства общения. Начинается вытеснение личности «ре-
альной» личностью «виртуальной». Сужается круг интересов и желаний. Все 
испытуемые начинают говорить простыми предложениями. Выдвинутая нами 
гипотеза о связи коммуникативной установки и речи с особенностями комму-
никации в Интернете подтвердилась. Особенности протекания коммуникатив-
ных процессов в сети Интернет и склонность к Интернет – зависимости, связа-
ны с индивидуально-психологическими особенностями пользователей и 
должно учитываться тьюторами при организации дистанционного обучения. 

Полученные нами результаты не раскрывают полностью все аспекты интер-
нет-зависимой личности и необходимо продолжить исследование данного фе-
номена с учетом процессов глобализации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научная статья посвящена результатам исследования психологической сто-
роны самореализации личности. Объектом исследования является самореализа-
ция курсантов и слушателей в учебной деятельности. Предмет исследования – 
индивидуально-психологические особенности самореализации курсантов и 
слушателей в процессе обучения. Цель исследования: на основе теоретического 
анализа эмпирически выявить индивидуально-психологические особенности 
самореализации курсантов и слушателей в учебной деятельности и разработать 
практические рекомендации по ее оптимизации. 

Гипотеза исследования: индивидуально-психологические особенности кур-
сантов и слушателей, среди которых социально-корпоративные установки са-
мореализации, т. е. осмысленность целей-ценностей самореализации; оптими-
стичность; интернальность; целеустремленность; решительность личности, 
насыщенность жизни; удовлетворенность самореализацией, оказывают влияние 
на процесс их самореализации в учебной деятельности. 

Для достижения цели и проверки гипотезы исследования использовался 
комплекс взаимодополняющих методов исследования: 

– общенаучные: теоретический анализ зарубежной и отечественной науч-
ной литературы по проблеме исследования; 

– психодиагностические методы: «Тест суждений самореализации лично-
сти» С.И. Кудинова, тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. 

– обсервационные методы: целенаправленное наблюдение; 
– экспериментальные: констатирующий и формирующий эксперименты; 
– методы математической статистики: пакет программ по статистической 

обработке данных STATISTICA 10. 
Эмпирическая база исследования: 90 курсантов и слушателей 2 - 5 курсов 

института психологии служебной деятельности ОВД МосУ МВД России 
имени В.Я. Кикотя. 

Результаты анализа по методике С.И. Кудинова свидетельствуют о том, что 
большинству курсантов 2 курса присущ адаптивный уровень самореализации 
личности, а для большей части слушателей 5 курса характерен гармоничный 
уровень самореализации. Можно предположить, что разница между показате-
лями обусловлена различиями статуса курсантов и слушателей: второкурсники 
находятся на начальной стадии обучения, а слушатели пятого курса ˗ в процес-

                                                 
1 © Фомина А. М., 2022. 
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се обучения уже длительное время. Также можно отметить, что отсутствие ин-
тенсивного уровня самореализации личности среди курсантов 2 курса объясня-
ется незрелостью личности.  

 

 
Рис. 1. Сопоставление показателей степени выраженности уровней самореализации  

в процентном эквиваленте между 2 и 5 курсами 

Что касается показателей выраженности вида самореализации, то наиболее 
выраженной у испытуемых является личностная самореализация – 26 % (6 че-
ловек) у второкурсников и 29 % (8 человек) у пятикурсников.  

По результатам эмпирического исследования слушателей 5 курса и курсан-
тов 2 курса были выявлены следующие показатели:  

1. Высокий уровень выраженности (21-36 б.) имеют следующие переменные 
самореализации у слушателей 5 курса – социально-корпоративные установки 
самореализации, т. е. осмысленность целей-ценностей самореализации; опти-
мистичность, интернальность. У курсантов 2 курса – социально-корпоративные 
установки самореализации. 

2. Средний уровень выраженности (11-20 б.) имеют следующие переменные 
самореализации у слушателей 5 курса – активность (энергичность); социоцен-
трическая мотивация самореализации; креативность; конструктивность; эго-
центрическая мотивация самореализации. Для курсантов 2 курса характерны: 
активность, оптимистичность, социоцентрическая мотивация самореализации; 
эгоцентрическая мотивация самореализации, креативность; конструктивность. 

3. Низкий уровень выраженности (0-10 б.) имеют следующие переменные 
самореализации у слушателей 5 курса – инертность; пессимистичность; экстер-
нальность; консервативность; деструктивность; личностные барьеры. Для кур-
сантов 2 курса – субьектно-личностные установки; инертность; пессимистич-
ность; экстернальность; консервативность; деструктивность; социальные 
барьеры; личностные барьеры.  

Согласно иерархическому строению переменных самореализации личности, 
выявленных в ходе эмпирического исследования, можно констатировать, что в 
структурной организации самореализации личности слушателей 5 курса доми-
нируют социально-значимые ценности, что свидетельствует об их стремлении 
проявлять свои возможности, опыт, знания, умения и способности для улучше-
ния отношений в коллективе, повышения уровня личностного роста, реализа-
ции себя исключительно во благо общего дела.  
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Рис. 2. Усредненные показатели по тесту суждений самореализации личности  

С.И. Кудинова в группах испытуемых курсантов 2 и слушателей 5 курсов 

В качестве практических рекомендаций, с целью совершенствования инди-
видуально-психологических особенностей самореализации, курсантам 
2 курса был предложен тренинг личностного роста. Тренинг (от англ. train – 
обучать, воспитывать) – это систематическая тренировка или совершенствова-
ние определенных навыков и поведения его участников.   

Тренинг проводился 1 раз в неделю, в течение месяца, включал 5 встреч, 
длительность одного занятия – 1,5 часа. Количество участников – 10 человек 
(экспериментальная группа). А с другой группой, состоящей из 10 человек 
(контрольная группа), занятия не проводились, с целью сравнения результатов 
воздействия тренинга.  

На пятом занятии были подведены итоги тренинга и проведено повторное ис-
следование индивидуально-психологических особенностей самореализации кур-
сантов 2 курса экспериментальной и контрольной групп. Использовалась основ-
ная методика – «Тест суждений самореализации личности» С.И. Кудинова. 

 
Рис. 3. Усредненные показатели по тесту суждений самореализации личности  

С.И. Кудинова в контрольной и экспериментальной группе испытуемых курсантов 2 курса 

Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследования, у 
курсантов 2 года обучения экспериментальной группы выявлены следующие 
показатели: внутренний контроль всех своих действий, планомерность и целе-
устремленность, активность, оптимистичность, а у курсантов контрольной 
группы 2 курса результаты не изменились. Им свойственно стремление прояв-

2 курс

5 курс

2 курс контр. Гр

2 курс экспер.гр
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лять свои знания, умения, способности и возможности для улучшения отноше-
ний в коллективе, реализации себя исключительно во благо общего дела. Одна-
ко для них характерны трудности, препятствия в самореализации, обусловлен-
ные отсутствием сформированных способов и приемов самовыражения 
личности. Данные «барьеры» могут быть связаны с неблагоприятными внеш-
ними условиями, малой информированностью индивида, недостаточным опы-
том и знаниями. 
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Фридерикс А. В.1, 
преподаватель кафедры иностранных языков  
Филиала Военной академии Ракетных войск  
стратегического назначения  
имени Петра Великого, г. Серпухов 

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У КУРСАНТОВ  

ВОЕННОГО ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Министр обороны С.К. Шойгу в своей речи 1 сентября 2021 года отметил, 

что «основные усилия преподавательского состава важно сосредоточить на ис-
пользовании принципиально новых технологий обучения, развитии электрон-
ной образовательной среды и передаче опыта слушателям и курсантам». Он 
выразил уверенность, что личный состав образовательных организаций Мино-
бороны успешно подготовит квалифицированные военные кадры, способные 
решать любые задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению ее 
обороноспособности. 

Условия строгой дисциплины согласно уставу образовательных организа-
ций Минобороны России, а также ограничения на использование учебных ре-
сурсов, изолированность от аутентических источников и средств информации, а 
также отсутствие практики иноязычного общения с носителями языка в силу 
военной специфики учебных заведений, лингафонный кабинет становится важ-
нейшим инструментом для развития коммуникативных навыков, отвечающих 
критериям современного мира, посредством аудио и видео материалов при изу-
чении иностранного языка. 

Целью данного исследования является – определить роль современных тех-
нологий в иноязычном обучении и теоретически обосновать положительный 
эффект от работы курсантов в лингафонном кабинете на формирование комму-
никативной универсальной компетенции при изучении иностранного языка. 
Для реализации данной цели необходимо описать возможности современных 
технологий, оборудование лингафонного кабинета, раскрыть сущность, инди-
каторы и планируемые результаты формирования УК на примере обучения ан-
глийскому языку будущих офицеров, а также сделать логический вывод о вли-
янии уроков, которые проводятся в лингафонном кабинете на 
коммуникативные навыки курсантов-ракетчиков. 

Лингафонные кабинеты (языковые лаборатории, лингафонные классы) ис-
пользуются уже более 40 лет в России, за это время они постоянно модернизи-
руются, чтобы не терять своей актуальности и идти в ногу со временем, техно-
логии не стоят на месте и использование, к примеру, ленточных магнитофонов 
и других устаревших устройств конечно не будет отвечать потребностям ни 
преподавателей, ни обучающихся. Как показывает опыт работы, для эффектив-
ной, результативной организации учебного процесса и внеурочной деятельно-
сти преподавателю необходимо иметь в своем арсенале широкий веер техноло-

                                                 
1 © Фридерикс А. В., 2022. 
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гий формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Пла-
нируя каждый урок, необходимо предусмотреть использование тех технологий, 
которые помогут смоделировать основные черты реального процесса коммуни-
кации. Компьютерная лингафонная лаборатория в полной мере способна это 
осуществить и поднять на новый качественный уровень процесс преподавания.  

Лингафонный кабинет или языковая лаборатория нацелена на вовлечение 
обучающихся на преодоление влияния родного языка и развитие их коммуни-
кативных навыков. Такое занятие отличается от традиционного построения 
урока. Процесс обучения становится более организованным и интересным. 
Контур лаборатории должен быть конструктивным для развития эффективных 
коммуникативных навыков.  

Эффективные коммуникативные умения имеют важное значение для про-
фессиональных успехов и построения карьеры, а занятия в лингафонном каби-
нете могут помочь приобрести эти необходимые жизненные навыки. Языковая 
лаборатория - это технологическое достижение в обучении иностранному язы-
ку. Это прорыв в обычных методах обучения с богатым содержанием учебного 
материала. Цифровые возможности мотивируют к обучению, этим и объясняет-
ся успехи в интерактивной учебной среде [4, С. 105]. 

Так в Филиале Военной Академии Ракетных войск стратегического назна-
чения (ФВА РВСН) в г. Серпухове используется модель лингафонного кабине-
та «MULTICLASS» компании «Курт» на 16, оборудованных монитором, си-
стемным блоком, аудио-гарнитурой, рабочих мест для курсантов и место 
преподавателя с тем же набором аппаратных средств, дополненных панелью 
управления. Такого количества рабочих мест вполне достаточно, чтобы у каж-
дого курсанта в подгруппе была своя зона для комфортного обучения. 

Существует несколько режимов работы мультимедийного компьютерного 
лингафонного кабинета. 

1. Режим индивидуальной работы. В этом режиме курсант может осуществ-
лять следующие действия: 

– проговаривать слова и тексты с экрана компьютера, с самопрослушива-
нием. Такая функция позволяет преодолеть стеснение будущего живого обще-
ния, у курсанта создается впечатление, что он наедине сам с собой и можно 
пробовать вновь и вновь, совершенствуя фонетические навыки; 

– записывать проговариваемые фразы на компьютер, а значит контролиро-
вать свои недочеты и радоваться успехам в произношении;  

– прослушивать записанную фонограмму, с последующим анализом и ра-
ботой над ошибками для оттачивания навыков иноязычного говорения; 

– прослушивать заранее подготовленную фонограмму с параллельной за-
писью своего перевода (синхронный перевод); 

– просматривать видеоматериалы со звуком, что особенно важно для про-
цесса понимания, например, процесса функционирования двигателя внутренне-
го сгорания или составных частей различных видов ракет или других видов 
оружия и военного наземного и воздушного транспорта; 
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– работать на своем компьютере в различных программных приложениях 
(офисные, локальные, лингафонные и т. д.), использование электронного слова-
ря, например, значительно ускоряет процесс перевода текста; 

– курсант в любой момент может запросить помощь преподавателя, нажав на 
клавишу вызова преподавателя, это особенно важно, так как незаметно использо-
вать кнопку психологически легче, чем поднять руку перед всей группой. 

При этом на этапе совершенствования фонокомпетенции желательно под-
бирать упражнения, основанные на использовании аутентичного аудиовизуаль-
ного материала, содержащего образцы иноязычной спонтанной разговорной 
речи. Трудно переоценить возможности, которые предлагают современные 
мультимедийные лингафонные кабинеты для работы с аудио- и видеоматериа-
лом. Студенты могут самостоятельно работать с предложенными преподавате-
лем аудио- или видеофайлами, добавлять закладки, прослуши-
вать/просматривать записи, изменять скорость прослушивания. Не менее 
важной является возможность записать свой голос, прослушать, сравнить свое 
произношение с эталонным и визуально оценить отличия благодаря окну гра-
фического отображения аудио [3, С. 32]. 

2. Режим коллективной работы. В этом режиме преподавателю доступны 
следующие возможности: 

– транслирование фонограммы для всей аудитории с любого внешнего ис-
точника звука (компьютер, СD/DVD-плеер, цифровой диктофон, кассетный 
магнитофон, радиоприемник, музыкальный центр и др.); 

– передавать изображение со своего монитора на мониторы всех курсантов; 
– в любой момент преподаватель может вставить комментарий со своего 

микрофона; 
– в мультимедийном лингафонном кабинете предусмотрена возможность 

подключения мультимедийного проектора и внешних акустических систем с 
усилителем. Преподаватель может показать изображение со своего монитора на 
большом экране и проводить объяснения, используя внешние динамики. 

3. Режим работы с курсантами. Преподаватель может в любой момент под-
ключится к курсанту, как скрытно (для контроля), так и для диалога с ним. В 
этом режиме преподаватель просматривает изображение с монитора курсанта 
на своем мониторе, ведет диалог с выбранным курсантом, и управляет компью-
тером курсанта со своей клавиатуры и мыши. При этом клавиатура и мышь 
курсанта не блокируются. Преподаватель может запускать и завершать работу 
программных приложений на рабочих местах курсантов, перезагружать компь-
ютеры курсантов или выключать их со своего рабочего места. Если необходи-
мо, преподаватель имеет возможность размножить видео и аудио информацию 
выбранного курсанта на все рабочие места. Это позволит преподавателю обра-
тить внимание аудитории на характерные ошибки, либо не стандартные реше-
ния. А курсант может сделать доклад с использованием подготовленных видео 
и аудио материалов, со своего рабочего места, что приводит к более углублен-
ному изучению материала и интенсификации учебного процесса. 

Таким образом, реализуется метод проектов, когда курсант самостоятельно 
планирует, создает, защищает свой проект, т.е. активно включается в процесс 
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коммуникативной деятельности, заранее готовит презентацию и транслирует со 
своего рабочего места всей группе.  

Примерная тематика проектов при изучении английского языка:  
 military equipment of Russia, America and Germany (comparative characteristics 

of combat vehicles of Russia, America, Germany) 
 military rituals; (comparison of military rituals in Russia, America and Germany, 

their origin); 
 weekdays of a soldier; (acquaintance with the life of soldiers of the army of the 

countries of the language studied); 
 slang in the Army (US and UK Army slang). 
4. Режим работы в группах. Лингафонный кабинет позволяет использовать 

до семи независимых групп с произвольным подключением учеников. Это дает 
возможность организовать диалоги между любыми курсантами, а некоторых 
курсантов оставить в режиме индивидуальной работы. 

Преподаватель имеет возможность подключаться к любой группе для скры-
того контроля или участия в диалоге, транслировать запись со своего компью-
тера для выбранной группы, записывать эту группу на свой компьютер с после-
дующим прослушиванием и анализом вместе со курсантами этой группы. Сами 
курсанты из одной группы могут вести диалог между собой, прослушивать фо-
нограмму с любого из своих компьютеров и записывать работу группы на лю-
бой из этих компьютеров. В случае необходимости преподаватель имеет воз-
можность подключиться только к одному курсанту из группы для его скрытого 
контроля или диалога, а любой курсант всегда имеет возможность вызвать пре-
подавателя. 

Так реализуются, например, ролевые игры по иностранному языку у курсан-
тов-ракетчиков ФВА РВСН. Для оптимальной и более эффективной работы 
можно разделить курсантов на две группы, каждая из которых должна выпол-
нить задания, закрепленные за ней. Базой могут послужить видеофрагменты об 
известных ученых, которые внесли огромный вклад в ракетостроение и освое-
ние космоса: Константине Циолковском и Сергее Королеве. На основе ви-
деороликов, преподаватель создает тестовые задания, такие как: выбрать пра-
вильный ответ из предложенных, заполнить пропуски в предложениях, 
определить к какому ученому относится определенное высказывание и т. д.  

5. Режим вызова преподавателя. Любой курсант в любое время может вы-
звать преподавателя со своего рабочего места. При этом вызов будет отобра-
жаться как на аудио-пульте преподавателя, так и в его наушниках в виде звуко-
вого сигнала, который в свою очередь можно отключать. 

6. Режим контроля. Преподаватель имеет возможность в любой момент 
включить контроль любого ученика или группу как скрытно, так и для диалога. 

Используя различные режимы работы в лингафонном кабинете важно пом-
нить о коммуникативной мотивации. 

Коммуникативная мотивация связана, с удовлетворением, получаемым 
учащимися от пользования языком как средством общения. Обеспечению ком-
муникативной мотивации способствуют такие факторы, как: доброжелательная 
обстановка на протяжении учебного процесса; положительный эмоциональный 
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климат; доверительный отношения между преподавателем и курсантом, а также 
между самими курсантами [2, С. 2]. 

После курса обучения иностранному языку курсант должен быть способен 
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-
странном языке, для академического и профессионального взаимодействия. 
Индикатором достижения цели обучения является способность применять со-
временные коммуникативные технологии на иностранном языке в военно-
профессиональной деятельности. Для этого необходимо быть в курсе текущих 
событий в стране и мире, поэтому особую важность приобретают актуальные 
на сегодняшний день видео различного характера на иностранном языке: но-
востные, так как будущий офицер должен владеть картиной реальности в гло-
бальном масштабе, профессионально-направленного характера (новые виды 
вооружения и военной техники), страноведческого характера (названия геогра-
фических объектов на иностранном языке), исторической и патриотической 
направленности и др. Самый удобный и доступный способ воспроизведения 
подобных материалов в ограниченной среде доступа к интернету у курсантов 
ввиду специфики обучения в военном вузе – это и есть лингафонный кабинет. 

Следует отметить, что информационно-коммуникационные технологии, ре-
ализованные в мультимедийном лингафонном кабинете, обладают богатым 
развивающим потенциалом, однако требуют и определенных усилий по форми-
рованию информационной культуры субъектов образовательного процесса, 
накоплению информационных ресурсов, созданию систематизированного кон-
тента дисциплины, отвечающего направлению подготовки [1, С. 117].  

Таким образом, преподавателю со всей ответственностью необходимо под-
ходить к выбору видео и аудиоматериалов для урока, это особенно актуально в 
настоящее время информационной войны и напряженной обстановки в мире. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что глубина и 
прочность знаний курсантов по иностранному языку и развитие у них необхо-
димых коммуникативных умений и навыков по применению этих знаний в 
учебной и будущей профессиональной деятельности в значительной степени 
зависят от того, сможет ли преподаватель привить заинтересованность курсан-
тов в самом процессе обучения. Для того, чтобы не погружаться в монотон-
ность работы с учебниками и рабочими тетрадями на каждом уроке необходи-
мо предложить альтернативу, чередовать работу в лингафонном кабинете с 
классическим процессом обучения в аудиториях. Лингафонная лаборатория 
позволяет воспроизвести и осуществить весь спектр задач, поставленных перед 
преподавателем для лучшего усвоения материала курсантами и достижения 
главной цели обучения – формирования коммуникативной универсальной ком-
петенции у будущих офицеров при изучении иностранного языка, опираясь на 
современные технологии. 
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ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ 
Актуальность изучения деятельности финансовой пирамиды обусловлена 

тем, что она является широко распространенной формой мошенничества. Стоит 
обратить внимание на то, что способы совершения преступлений каждый раз 
совершенствуются. Новые технологии позволяют рекламировать «продукт», 
распространяя его в социальных сетях, на интернет ресурсах, не прибегая к 
большим усилиям и при этом не афишируя личность организатора данной кам-
пании. Помимо этого, наиболее популярным способом привлечения лиц к вло-
жению денежных средств является инвестирование в рынок криптовалют.  

Мошенничество с признаками финансовой пирамиды не является новым 
феноменом для современного мира. Е.В. Лаптева отмечает, что термин «финан-
совая пирамида» стал употребляться во второй половине XX в., но само явле-
ние имело место в более ранние времена. Например, «первая крупная финансо-
вая пирамида в Европе была придумана шотландским деятелем Нового времени 
Джоном Ло (1671—1729)» [1, С. 25]. Относительно истории России отмечено, 
что «уже в Судебнике 1497 г. рассматриваются признаки финансового мошен-
ничества как состава преступления» [1, С. 26]. Однако для многих россиян 
наиболее ярким примером является деятельность АО «МММ», несмотря на то, 
что «в 1990-х годах в России функционировали около 1,8 тысячи финансовых 
пирамид» [2, С. 68]. 

Переходя к вопросу о личности потерпевшего по финансовым мошенниче-
ствам, стоит отметить, что в научных трудах не описывается конкретный порт-
рет личности, которая могла бы стать потерпевшей в таких случаях. В резуль-
тате анализа материалов уголовных дел в ходе производственной 
(преддипломной) практики, а также сообщений в средствах массовой информа-
ции позволил нам составить предварительный психологический портрет ука-
занной категории потерпевших.  

Социально-демографический показатель говорит о том, что возраст для ста-
новления жертвой финансовой пирамиды не имеет значение. Каждая финансо-
вая пирамида направлена на свой контингент. Например, если деятельность 
финансовых пирамид связана с интернет-проектами, то в таких случаях сред-
ний возраст потерпевших составляет 24-30 лет. Однако, часто потерпевшими 
становятся и пожилые лица, так как у них имеются накопления, пенсионные 
отчисления, вклады в банках, которыми заинтересованы мошенники. Анализ 
судебной практики свидетельствует о том, что количество женщин, становя-
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щихся потерпевшими по таким делам, значительно увеличивается. Данное по-
ложение может объясняться с тем, что женщины более доверчивы. 

Касаясь вопроса социального статуса, стоит отметить, что также нет катего-
рического разграничения по поводу того, кто чаще становится жертвами фи-
нансовых мошенничеств. Такими людьми могут быть как обеспеченные лица, 
так и малоимущие. При этом не имеет значения и занимаемая ими должность. 
Данные показатели лишь обеспечивают вероятность большего вложения де-
нежных средств.  

Главная причина, по которой модель финансовой пирамиды до сих пор су-
ществует, – стремление к быстрому обогащению, которое выражено в желании 
быстро получить большой процент от своих «инвестиций». Чем больше лич-
ность имеет такое свойство, как жадность, тем больше вероятность принимать 
участие в деятельность финансовой пирамиды. 

Опираясь на возраст, пол, социальное положение человека, сложно опреде-
лить может ли он быть вовлечен в финансовую пирамиду или нет. Так как со-
временные пирамиды «стали разнообразнее и в большей степени ориентируют-
ся на специфику аудитории, с которой имеют дело» [3, С. 4], поэтому именно 
психологические особенности лиц определяют, могут ли лица быть потенци-
альными жертвами таких преступных действий. 

Значительная часть лиц, потерпевших от такого рода мошенничеств, отли-
чается повышенной склонностью к риску, иногда социальным инфантилизмом, 
который выражается в недостаточной ответственности перед самим собой и 
своей семьей при принятии финансовых решений. Такие лица могут брать кре-
диты помимо уже имеющихся, либо брать их вопреки советам близких лиц, ко-
торые смогли рассмотреть признаки финансовой пирамиды. 

Для некоторых лиц характерна высокая внушаемость и неоправданное дове-
рие к действиям посторонних лиц. Причем, как правило, такие личности исхо-
дят из установки, что никому доверять нельзя, но как только они сталкиваются 
с профессиональным манипулятором, вся их недоверчивость и способность ра-
ционально оценить ситуацию теряется. 

Обратим внимание и на тот факт, что многие сделки строятся на основе до-
верия. На начальном этапе участия в финансовой пирамиде многие лица не 
вчитываются в условия конкретного договора, либо вовсе его не имеют. Пере-
дача денежных средств, как правило, также не подкреплена юридическими до-
кументами. И в случае обращения в правоохранительные органы, для подтвер-
ждения факта передачи денежных средств они ссылаются на то лицо, которое 
приняло у них данные средства. 

Стоит отметить, что потерпевшие, которые имеют какие-либо документы, 
подтверждающие факт сделки, сумму внесенных денежных средств и предпо-
лагаемый результат, как правило, не понимают сущности подписанных ими до-
говоров. Данный факт свидетельствует о низкой правовой и финансовой гра-
мотности населения, которые выражены в том, что большинство не 
разбираются в терминологии, не читают договоры, а также «не умеют распоря-
жаться своими денежными средствами» [4, С. 212].  
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В своей работе И.Р. Абитов и Д.Л. Ханзафарова проанализировали и объ-
единили способы психологического воздействия, которые могут использовать-
ся мошенниками. На наш взгляд, среди перечисленных способов наиболее по-
пулярным и действенным является «использование принципа социального 
доказательства» [5, С. 229]. 

Данный принцип раскрывается с различных сторон. Во-первых, он основан 
на личном примере организаторов финансовых пирамид, которые показывают, 
чего они достигли за счет участия в такой деятельности. Такое положение до-
стигается засчет демонстраций, например, презентаций с позицией «до и по-
сле», характеризующееся улучшением качества жизни, повышением уровня до-
хода и т. д. С другой стороны, многим людям сложно решиться на 
ответственное принятие какого-либо решения, тем более касающегося вопроса 
вложения денежных средств. Поэтому лица, ориентирующиеся на положитель-
ный опыт свих родственников, друзей, коллег, характеризуются большей кон-
формностью. Стоит помнить, что суть финансовых пирамид заключается в 
привлечении новых инвесторов, засчет которых предыдущие получают «до-
полнительную» прибыль. Так выстраивается иерархическая система, где один 
родственник (друг, коллега и т. д.) описывает все перспективы, приводит при-
мер доходности и таким образом вовлекает другого, что, в свою очередь, и 
обеспечивает исполнение описываемого принципа. 

Поэтому лица с высокой внушаемостью, в отношении которых применяется 
метод социального доказательства, с высокой вероятностью могут стать потер-
певшими от деятельности финансовых пирамид.  

Отметим, что некоторые из тех, кто потерял деньги в пирамидах, имеют 
склонность снова принимать участие в них в надежде, что в этот раз получится 
извлечь прибыль. При этом они могут осознавать характер последствий, но все 
равно участвовать в данной деятельности.  

Анализируемые лица помимо прочего склоны подвергаться различного рода 
манипуляциям. Е. В. Сидоренко под манипуляцией понимает скрытое побуж-
дение адресата к переживанию определенных состояний, принятию решений 
и/или выполнению действий, необходимых для достижения инициатором своих 
собственных целей [6, С. 14]. 

Знание психологического портрета личности потерпевшего позволяет учи-
тывать его особенности при производстве следственных действий, в частности, 
таких, как допрос и очная ставка.  

Отметим, что в правоохранительные органы данные лица обращаются не 
сразу. Как правило, лицам, от которых поступают сообщения о совершении 
преступления, причинен ущерб в несколько раз превышающий сумму ущерба 
остальных участников. Многие из тех, кто принимал участие в деятельности 
финансовой пирамиды, после возбуждения уголовного дела отказываются при-
знаваться потерпевшими. Данная позиция связана с отказом от негативного 
опыта, со своеобразным чувством стыда.  

Обобщая вышесказанное, можно определить психологический портрет лич-
ности потерпевшего от мошенничества с признаками «финансовой пирамиды» 
как внушаемые, поддающиеся манипуляциям, склонные к риску, обладающие 
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высоким уровнем доверия. При этом такая личность характеризуется в боль-
шинстве случаев низкой финансовой грамотностью и отсутствием критическо-
го взгляда на фактическое состояние ситуации.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
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И СЛУШАТЕЛЕЙ 
Для современного поколения молодых людей информационная среда Ин-

тернет является своеобразной средой обитания. В ней они находят информаци-
онные источники «питания», укрываются от неблагоприятно воздействующих 
факторов, конкурируют между собой и занимают определенное место в соци-
альной иерархии. В информационной среде они обучаются и зарабатывают 
деньги, проявляют активность и отдыхают, коммуницируют и сотрудничают, 
испытывают себя и самореализуются. Неудивительно, что в психологическую 
зависимость от Интернет попадает все больше школьников и студентов, кото-
рые делают выбор в пользу глобальной сети, где все позволительно и возмож-
но, где они не подвергаются педагогическому контролю, где в каждый момент 
времени и в любой жизненной ситуации можно найти ответы на свои вопросы, 
получить одобрение и подкрепление со стороны единомышленников, выразить 
свое мнение и оценочное отношение.  

Информационная среда Интернет – мощная сила. Она изначально создава-
лась как сеть, не имеющая пространственных и временных границ, не под-
властная цензуре, не уничтожимая даже в условиях ядерной войны. Интернет-
воздействия могут носит позитивный и негативный характер. Одним из нега-
тивных воздействий является Интернет-зависимость, под которой исследовате-
ли [1, С. 57] понимают «чрезмерную вовлеченность в интернет-пространство, в 
результате чего нарушается адаптационный баланс личности со средой, нега-
тивные последствия распространяются на физическое, психологическое состо-
яние аддикта, а также на его окружение». Интернет-зависимость проявляется в 
потребности молодого человека проводить в глобальной сети все больше и 
больше времени, в переживании эмоций раздражения и дискомфорта, когда 
сеть для него недоступна. Если такой вид зависимости среди молодежи, как та-
бакокурение, за последние 20 лет демонстрирует свое двукратное снижение [2, 
С. 35], то Интернет-зависимость, напротив, набирает обороты.  

В связи с этим интерес вызывает опыт Китая, где Интернет-вещание прину-
дительно ограничено и подвергается государственному контролю. Ориентация 
на использование Интернет как платформы для достижения главной цели выс-
шего образования – самообразования студентов – привело китайских организа-
торов вузовского обучения к необходимости специального проектирования 
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этой информационной платформы. Так, была создана единая открытая цифро-
вая библиотека высшего образования Китая, насыщенная множеством каче-
ственных образовательных и научных ресурсов. Организованы аудитории пря-
мой трансляции, в которых можно слушать лекции преподавателей разных 
университетов. Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение студен-
тов в виртуальной среде для развития их опыта взаимодействия с другими, для 
учета в обучении индивидуальных психо-физиологических особенностей и 
ценностно-смыслового опыта, для перехода от внешне управляемой к самосто-
ятельно управляемой учебной деятельности, для оказания помощи в решении 
возникающих проблем интеллектуального и психологического порядка.  

Помимо трансформации организационных и содержательных компонентов 
образования китайские коллеги пересмотрели и многие методические элементы 
процесса обучения. Так, стимулируя интерес к своему предмету, они обяза-
тельно изучают сами и по различным информационным каналам знакомят сту-
дентов с новейшими исследованиями в данной предметной области, обрисовы-
вают перспективы развития этой области знания. Мотивируя обучающихся, они 
с помощью специальных приложений учат студентов самопланированию, 
начиная с учебного мини-плана и заканчивая планом построения карьеры. Ис-
пользуя эвристические, дискуссионные, игровые мобильные приложения, спе-
циальные Интернет-сервисы для «мозгового штурма» и креативных тренингов, 
они создают «конкурентную, но непринужденную учебную среду», в которой 
студенты выступают полноценными субъектами обучения [3-5].   

А что можем противопоставить Интернет-зависимости мы? В нашей стране 
необходимость создания в каждом вузе информационно-образовательной среды 
закреплена статьей 16 федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования. При этом под информационно-образовательной средой 
понимается, как правило, система организационно-методических и информаци-
онно-технических условий подготовки будущих специалистов [6, С. 103]. За-
думаемся, как обычно проектируется информационно-образовательная среда, 
исходя из каких приоритетов? Чаще всего из прагматических. Во-первых, это 
управление образовательным процессом, которое должно сопровождаться не-
обходимым для принятия управленческих решений информационным обеспе-
чением, средствами учета и контроля, например, расписанием занятий, элек-
тронным журналом, видеонаблюдением и т. п. Во-вторых, информационно-
образовательная среда – это объект и инструментарий педагогической деятель-
ности, включающий в себя, например, особую подготовку и представление 
цифровых учебных материалов, тестов и т. д. В-третьих, информационно-
образовательная среда – это средство учебной деятельности, позволяющее и 
помогающее обучающимся лучше воспринимать и понимать учебную инфор-
мацию, формировать систему знаний, например, с помощью видеолекций, 
наглядных мультимедиа-презентаций и т. д. Но всегда ли создаваемая в вузах 
информационно-образовательная среда реально нацелена на развитие активно-
сти каждого обучающегося, отвечает его образовательным потребностям, соот-
ветствует его уровню готовности? Если бы это было так, то мы бы не встречали 
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в обучении Интернет-зависимых курсантов и слушателей, которые предпочи-
тают вузовской информационно-образовательной среде – Интернет-среду.  

Какой же все-таки должна быть личностно-развивающая информационно-
образовательная среда? Отвечая на это вопрос, обратимся к ситуационно-
средовому подходу как новой стратегии проектирования образовательных си-
стем с учетом средовых факторов и ситуационных механизмов личностного ро-
ста. Этот подход, разработанный при нашем непосредственном участии, позво-
ляет проектировать образовательную среду (в нашем случае среду 
информационно-образовательную) как совокупность стимулов (т.е. активно 
действующих средовых условий) и возможностей (т.е. пассивных средовых 
условий) для проявления личностной активности, под которой мы, прежде все-
го, понимаем рефлексивно-творческую активность обучающегося. Заметим, что 
в традиционном обучении после решения задач адаптации первокурсников 
преподаватели вуза в качестве программы-максимум обычно определяют – 
обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся, а рефлексия 
и творчество в силу разных причин остаются вне их фокуса внимания и стано-
вятся уделом лишь самых одаренных обучающихся. Ситуационно-средовой 
подход же изначально ориентирует на достижение целей развития рефлексив-
ного и креативного опыта обучающихся, без которого зрелая личность немыс-
лима.   

Процесс личностного роста моделируется нами как эволюция ситуации вза-
имодействия обучающегося со средой, в основе которого лежит смена следую-
щих психологических механизмов: 1) адаптации к информационно-
образовательной среде и ее структурирования; 2) свободного выбора элементов 
среды и «игры со средой»; 3) диалога и самопрезентации в среде; 4) саморегу-
ляции и трансформации среды. Доказано, что взаимодействие личности со сре-
дой будет поступательным и непрерывным, если стимулы и возможности среды 
будут соразмерны потребностям и уровню готовности личности по критерию, 
обусловленному тем или иным механизмом. Поясним, что имеется ввиду. 

В ситуации адаптации и структурирования среды курсант или слушатель 
предстает в роли адаптирующегося индивида. Его главной образовательной по-
требностью является познание информационно-образовательной среды, выде-
ление в ней значимых для себя субъектов и объектов, а достигаемый в этой си-
туации уровень готовности связан с адекватным восприятием и пониманием 
поступающей информации и исполнением действующих правил и норм инфор-
мационной деятельности под руководством педагога. Значит, информационно-
образовательная среда должна обеспечить ему в качестве возможностей для 
развития – систематизированную учебную информацию и дозированные 
нагрузки, а в качестве стимулов развития – педагогические требования к его 
деятельности и педагогическую оценку ее результатов.   

Ситуация свободного выбора и «игры со средой» характеризуется опреде-
ленной самостоятельностью обучающегося как субъекта информационной дея-
тельности. Ведущая образовательная потребность обучающегося в этой ситуа-
ции – познание себя, своих способностей и возможностей в данной среде, а 
достигаемый уровень готовности – результативная самостоятельная деятель-
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ность в среде. От среды в ситуации этого типа требуются вариативные возмож-
ности выбора средств и способов учебно-информационной деятельности и со-
ревновательно-игровые стимулы, в том числе стимулы объективной оценки 
проявляемой обучающимся активности.  

В третьей ситуации диалога и самопрезентации обучающийся выступает в 
роли субъекта рефлексии всего, что происходит с ним в информационно-
образовательной среде. Его главная образовательная потребность – определить 
ценности и смыслы своей деятельности в среде и предъявить их референтной 
группе в форме личностной позиции. Развивающие средовые возможности в 
этой ситуации – это соблюдение этических правил ведения диалога и дискус-
сии, атмосфера доверительного общения, а развивающие стимулы информаци-
онно-образовательной среды – вдохновляющие образцы и образы, социальное 
принятие или непринятие личностной позиции обучающегося со стороны рефе-
рентной группы.  

В ситуации саморегуляции и трансформации среды обучающийся уже вы-
ступает в роли равноправного соавтора проекта информационно-
образовательной среды. Ведущая потребность обучающегося в данной ситуа-
ции – самореализация и самоутверждение в среде. К развивающим возможно-
стям информационно-образовательной среды относятся ее открытость для из-
менений, отсутствие внешнего контроля, условия для свободного творчества. 
Стимулы среды не играют в этой ситуации решающей роли и заменяются внут-
ренними мотивами и регуляторами поведения и деятельности. 

К сожалению, приходится констатировать, что наличествующая вузовская 
информационно-образовательная среда не в полной мере соответствует обсуж-
даемому функционалу. Однако, именно на этом пути есть хороший шанс пре-
одолеть Интернет-аддикцию наших обучающихся. Как метко сказал известный 
художник и преподаватель Гораций Флетчер: «Исправьте условия жизни лю-
дей – и люди станут лучше, чтобы быть достойными этих условий».  
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РАЗРЕШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Многие видные отечественные специалисты в области конфликтологии кон-
статируют о крайней неравномерности в изучении различных видов конфлик-
тов. В частности, А.Я.Анцупов и А.И.Шипилов утверждают: около 83 % работ 
приходится на межличностные конфликты, что весьма красноречиво подтвер-
ждает актуальность этой проблемы [1].  

Любые межличностные противоречия лежат в основе более глобальных со-
циальных. Выражение об утопичности идеи бесконфликтного общества давно 
является аксиомой. Другими словами, там, где люди - всегда есть место кон-
фликту.  

В связи с чем возникает всегда вопрос о том, как относится к этому явлению 
и как на него воздействовать. И тут совершенно не лишне вспомнить о двух 
главных подходах к конфликту, помня о необходимости прояснения сути, его 
механизмов, закономерностей развития, а не активном участии в нем.  

Итак, с одной стороны, Т. Парсонс, определявший конфликт как столкнове-
ние интересов, противоречие, борьба и противодействие, рекомендовал их «га-
сить». С другой, - Г. Зиммель и Л. Козер, рассматривающие его как процесс 
развития взаимодействия и обладающий рядом неоценимых преимуществ с 
точки зрения возможностей развития организации, считали нецелесообразным 
блокировать конфликт [2].  

 В практике разрешения межличностных конфликтов, как мы считаем, более 
полезна системная точка зрения, предполагающая проведение комплексной ди-
агностики конфликта, которая должна в первую очередь включать анализ его 
структуры. В частности, можно выделить участников с соответствующими мо-
тивами, представлениями о предмете конфликта и позициями сторон, характере 
их взаимодействия, сам предмет, а также причины его вызвавшие. 

Кроме того, мы должны четко представлять саму динамику конфликта. 
Первая стадия – развитие до конфликтной ситуации (она протекает как пра-

вило латентно или скрыто). Здесь, собственно, возникает объективная про-
блемная ситуация, которая должна осознаться оппонентами. Разрешить ее 
неконфликтно. И если попытки не увенчались успехом, то все переходит в 
предконфликтную ситуацию.  

                                                 
1 © Цветков В. Л., 2022. 



417 

Вторая стадия – собственно открытый конфликт. Многие авторы, например, 
С.М.Емельянов, считают: конфликт – это конфликтная ситуация плюс инци-
дент (острое взаимодействие оппонентов, повод для которого может не совпа-
дать с предметом конфликта) [3]. Именно инцидент является как бы пусковым 
крючком конфликта.  

Третья стадия – технологическое завершение конфликта. В идеале – его раз-
решение. Полным разрешением конфликта считается тогда, когда устранены 
причины, его предмет и сама конфликтная ситуация. 

И здесь не лишне вспомнить о модели, которую часто используют для ана-
лиза поведения (или стратегий) оппонентов в конфликте, предложенную К. То-
масом и Р. Килменном [4]. Эту модель часто еще называют двухмерной, так как 
предполагаемые стратегии могут быть направлены на осуществление собствен-
ных интересов или стремлении удовлетворить интересы других. К этим страте-
гиям относят: конфронтацию, уклонение, приспособление, сотрудничество и 
компромисс. Определение стратегии может позволить отчетливее определить 
пути разрешения конфликта. 

Традиционным считается научить людей достигать компромисса. Нам ка-
жется, что более перспективно другое направление, которое сформулировано Р. 
Фишером и У. Юри: «Нет рецепта беспроигрышной стратегии в конфликте. 
Она должна быть адекватна ситуации» [5].  

А как в жизни? Исследования показывают, что в 80 % сотрудников выбира-
ют в конфликте стратегию конфронтации [6].  

Для комплексной оценки и анализа служебных межличностных конфликтов 
нами использовался метод системно-ситуационного анализа и, в частности, 
специально разработанный бланк А.Я. Анцуповым, включающий 52 позиции, 
по которым участникам опроса предлагалось описать реальную ситуацию из 
оперативно-служебной деятельности. Был создан банк данных о 975 межлич-
ностных служебных конфликтах сотрудников полиции.  

Эмпирические результаты показали ряд типичных ошибок при попытках 
разрешить конфликты.  

1.Простое разведение сторон и разграничение области их деятельности. Та-
кое как бы «замораживание» может дать только временный эффект, а зачастую 
конфликт перейдет в скрытую форму. 

2.Использование властных рычагов без комплексной диагностики конкрет-
ной ситуации, выяснении истинных ее причин. 

3.Несвоевременность принятия должных мер. 
4.Односоронность предпринимаемых усилий. 
5.Безграмотные действия, приводящие к переходу конфликта с рациональ-

ного (предметного) уровня на эмоциональный. Нельзя забывать, что эмоцио-
нальный конфликт очень опасен, так как здесь доминантной уже выступает не 
его разрешение, а нанесение морального, а иногда и физического вреда. 

6.Отсутствие усилий по ограничению и локализации конфликта (генерали-
зации). 

7.Ошибки при достижении компромисса. 
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Таким образом, необходимо учить сотрудников полиции не только действо-
вать адекватно ситуации, но и развивать у них конфликтологическую компе-
тентность. Другими словами, способность предупреждать конфликты, а в слу-
чае необходимости грамотно их разрешать.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД 
Как и в других трудовых коллективах, в подразделениях и отделах ОВД 

большое значение на успешность показателей служебной деятельности оказы-
вает наличие благоприятного морально-психологического климата. Именно 
данному аспекту уделяется особое внимание руководства всех уровней: ежеме-
сячно психологи подразделений отчитываются за проделанную в данном 
направлении работу, мониторят процессы внутригрупповой динамики, прово-
дят как плановые исследования внутригруппового климата, так и пилотажные 
исследования по отдельным, как правило, экстренным запросам руководителей.  

От психологического комфорта напрямую зависит рабочий процесс и ре-
зультат совместного труда, поэтому главной задачей руководителя является ор-
ганизация качественного взаимодействия среди сотрудников. 

Основным инструментом формирования благоприятной, стабильной и без-
опасной атмосферы в коллективах ОВД является проведение тренингов, 
направленных на сплочение сотрудников, достижение атмосферы доверия и 
недопущение разногласий при выполнении должностных обязанностей. 

В современной психологической практике именно данной форме работы с 
коллективами придается особое значение, а сами тренинги получили специаль-
ное название тимбилдингов.  

Представителя разных направлений в психологии иначе видят основную 
цель и предназначение тренинга. На наш взгляд наиболее обоснованными яв-
ляются мнение Л.А. Петровской и С.И. Макшанова. Л.А. Петровская рассмат-
ривает социально-психологический тренинг «как средство воздействия, 
направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в об-
ласти межличностного общения», «средство развития компетентности в обще-
нии» [5, С. 26]. 

С.И. Макшанов считает, что тренинг – это метод преднамеренных измене-
ний психологических феноменов человека, группы, организации, с целью лич-
ностного и профессионального развития человека через приобретение, анализ и 
переоценку человеком его действий, гармонизации его личностного и профес-
сионального бытия [4, С.18]. 

Но все таки все психологи единодушны, в том, что считают основной зада-
чей тренинга – обеспечение психологической поддержки его участникам. Под 
психологической поддержкой понимается совокупность мероприятий, направ-

                                                 
1 © Чеснокова И. А., 2022. 
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ленных на формирование и поддержание в коллективе организации психологи-
ческого климата, благоприятствующего эффективному функционированию 
кадрового направления деятельности [3, С. 90]. 

Ее основными целями являются: 
– обеспечение комфортного и продуктивного взаимодействия с другими 

участниками коллектива; 
– поддержка в процессе самореализации и интенсивного совершенствова-

ния профессионализма при выполнении служебных обязанностей; 
– стимулирование стремлений к личностному росту и достижению более 

высоких личных показателей в работе, формирование желания приносить поль-
зу общему делу и заинтересованности в достижении группой всех поставлен-
ных задач; 

– предупреждение развития негативных тенденций в коллективе, преодоле-
ние трудностей взаимопонимания и недоброжелательного отношения друг к 
другу; 

– коррекция отклоняющегося поведения, устранения конфликтных ситуа-
ций во взаимоотношениях и достижение компромиссов;  

– создание благоприятной атмосферы сотрудничества и зашита от стрессов, 
фрустрации и безразличного отношения к успехам коллектива; 

– системное и целенаправленное идеологическое воспитание коллектива, 
способствующее формированию командного духа и внутригрупповой культу-
ры;  

– повышение внутригрупповой сплоченности и готовности оказывать по-
мощь другим членам коллектива, ставя на первый план общие, а не личные ин-
тересы.  

Психологическая поддержка крайне необходима в условиях высокого 
напряжения, наличия регулярных и неизбежных конфликтов при общении с 
гражданами, повышенной опасности для жизни и здоровья самих сотрудников, 
преобладания негативного отношения к сотрудникам полиции в обществе. В 
первую очередь она должна быть направлена на разрешение психологических 
проблем, препятствующих эффективности выполнения служебных задач, а 
также профессиональной самореализации и усовершенствования знаний каждо-
го сотрудника.  

Участвуя в тренингах, сотрудник приобретает все необходимые ему практи-
ческие навыки и умения в сфере общения, у него формируются положительные 
установки, способствующие накоплению уверенности и успешности при уста-
новлении контакта с партнерами по общению.  

Каждый сотрудник наделен индивидуальным характером и точкой зрения, 
поэтому воспринимает специфику работы по-своему. И нельзя с полной уве-
ренностью сказать, что мнение одного на сто процентов является более пра-
вильным, чем мнение других членов коллектива. При этом вполне закономерно 
то, что разные сотрудники, успешнее справляются с каким-либо направлением 
в деятельности лучше, чем остальные. В свою очередь, в процессе тренинга 
происходит обмен знаниями и опытом в непринужденной, естественной обста-
новке, у участников есть возможность обсудить наиболее острые моменты и 
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совместно выработать наилучшие стратегии их преодоления. Тренинговые за-
нятия позволяют внедрять в общий рабочий механизм личные достижения и 
ценные качества отдельных сотрудников. 

При проведении тренингов психолог должен в первую очередь добиваться 
следующих целей: 

– достижение способности раскрепощаться, преодолевать внутренние стра-
хи перед общением с людьми, различными по типам темперамента и индивиду-
альным психологическим особенностям; 

– создание доброжелательного отношения и межличностных симпатий 
между сотрудниками; 

– помощь участникам в выборе стратегий взаимодействия и способности 
менять различные роли в общении, в зависимости от обстоятельств; 

– формирование умения действовать в группе, учитывать мнение других 
сотрудников, и направлять совместные усилия на решение текущие проблем; 

– достижение и сохранение оптимального уровня психологической и эмо-
циональной совместимости. 

Тренинги могут проводиться и в виде соревнований, и в форме спортивных 
мероприятий, это могут быть деловые игры, творческие задания по сознанию 
коллажей или видеороликов, а также участия в юмористических конкурсах. 

В план тернинговых занятий необходимо обязательно включать следующие 
этапы: 

1. Предварительное ознакомление с целями и задачами тренинга, допустимо 
введение легендированных условий. 

2. Все участники должны строго соблюдать определенные правила и огра-
ничения: неразглашение особенностей процесса за пределами коллектива, ис-
кренность, уважение к другим участникам, свобода слова, некритичное, уважи-
тельное отношение к чужому мнению. 

3. Тщательный подбор наиболее подходящих для конкретной группы со-
трудников заданий и упражнений, заблаговременная подготовка всех необхо-
димых материалов и реквизита.  

4. Подведение итогов, саморефлексия и установление обратной связи с 
участниками: обмен впечатлениями, переживаниями и пожеланиями. 

На основании полученных данных психологу необходимо в дальнейшем 
определить основные проблемы, имеющиеся в группе и формировать последу-
ющие занятия с учетом слабых и сильных сторон команды. Профессиональный, 
деликатный и неравнодушный подход позволит максимально сплотить сотруд-
ников и добиться установления высокого уровня взаимопонимания. 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что именно игровые формы 
тренинга помогают сотрудникам переключаться от существующих проблем, 
помогают им преодолеть зажимы и барьеры в общении. Работа в группе позво-
ляет значительно улучшить навыки общения и избавиться от имеющихся пси-
хологических комплексов. Сотрудникам интереснее и проще взаимодейство-
вать в тренинге, чем в процессе индивидуальных консультаций, ведь именно 
коллеги в полной мере разделяют имеющиеся тревоги и сомнения, а также ис-
кренне понимают суть профессиональных трудностей.  
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В условиях ограниченных ресурсов и времени тренинг позволяет достигать 
наиболее положительных и быстрых результатов улучшения морально-
психологического климата в коллективе. Так как в большинстве подразделений 
нагрузка на психолога более 400 человек, то индивидуальное консультирование 
не позволяет охватить всех нуждающихся в помощи сотрудников, поэтому 
именно тренинг обеспечивает одновременный охват большого числа участни-
ков коллектива, что является крайне важным аспектом эффективности обеспе-
чения психологического сопровождения служебной деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАДИГМЫ, МЕТОДОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
В процессе исследования методологии физической подготовки сотрудников 

ОВД, включая курсантов ОО МВД России, было обращено внимание на дея-
тельностную направленность спортивной подготовки единоборцев, средства 
подготовки которых аналогичны средствам профессионально-прикладной фи-
зической (ППФП) подготовки полицейских [5]. В соответствии с методологи-
ческим принципом первичности соревновательной деятельности В.А. Демина 
[2], спортсмены-единоборцы в процессе тренировочного процесса непременно 
моделируют соревновательную деятельность в виде поединков (схваток) по 
упрощенным правилам. Было выявлено, что в методике подготовки спортсме-
нов-единоборцев активно применяются игровой и соревновательный методы, 
обучение основано на комплексном освоении технических и тактических дей-
ствий, что позволяет обучающимся приобретать навыки применения изучаемых 
действий в условиях сопротивления сторон. 

Специалисты отмечают, что система, в том числе исследуемой нами физи-
ческой подготовки, реализуется через методику (технологию) [2, 3]. В то же 
время, структуру и содержание системы обучения, обладая нормативной функ-
цией, задает методология, которую, в свою очередь, определяет ее парадигма 
[4]. Парадигмой (называемой специалистами «знаниевой») действующей мето-
дологии «фрагментарной» направленности ФП является ведущая идея обучения 
набору знаний о деятельности и приобретении навыков исключительно двига-
тельных действий, допускающей достаточность совершенствования курсантами 
физических качеств и основных навыков (т.е. упражнений ОФП), на основе ко-
торых приобретаются навыки служебно-оперативных действий, в первую оче-
редь, боевых приемов борьбы (БПБ). Именно данная методология обусловлива-
ет существующую систему ППФП курсантов ОО МВД России, которая 
определяет линейность ее структуры: ОФП-БПБ. Поэтому первым и важней-
шим признаком разрабатываемой нами методологии деятельностной направ-
ленности физической подготовки курсантов ОО МВД России будет деятель-
ностная парадигма, основанная на приобретении обучающимися двигательных 
и умственных навыков действий профессиональной деятельности в процессе 
учебной деятельности. Предлагаемая парадигма соответствует концепции 
«учения через деятельность» Д. Дьюи, теории деятельности Л.С. Выготского, 
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А.Н. Леонтьева и др., а также принципу деятельностной направленности обра-
зования А. М. Новикова. 

Методология, выстраиваемая в соответствии с данной парадигмой (Рису-
нок), детерминирует структуру системы физической подготовки, которая соот-
ветствует требованиям системно-структурного анализа, в том числе требова-
нию ее иерархичности. Мы исходили из условия, что система ППФ имеет в 
качестве подсистемы (основы) спортивную часть (профессионально-
прикладной спорт в виде единоборств), а в качестве надсистемы – прикладную 
часть, состоящую из служебно-прикладных упражнений (БПБ и специальные 
приемы). 

«Спортивно-прикладная компонента», которая является основой всей систе-
мы ППФП, представляет собой тренировочно-соревновательную деятельность 
по различным видам спортивных единоборств, технические действия которых 
аналогичны действиям, предусмотренными содержанием действующего Настав-
ления (НОФП-17) и РУП-2021. Аналогия технических действий позволяет 
утверждать, что освоение тактических способов подготовки и реализации дан-
ных действий, а также тактики защитных действий в условиях спортивной (тре-
нировочно-соревновательной) деятельности при достижении поставленной стра-
тегической цели, позволит обучающимся приобрести необходимые навыки для 
профессиональной деятельности, связанной с применением физической силы.  

«Оперативно-служебная компонента», которая должна являться надстрой-
кой всей системы ППФП, представляет собой раздел «Служебно-прикладные 
упражнения», состоящий из двух компонентов: БПБ (без использования под-
ручных предметов, специальных средств и огнестрельного оружия и специаль-
ные приемы противоборства (СПП), с использованием (но не применением) ог-
нестрельного оружия и применением подручных предметов, а также 
специальных средств. При этом каждый из представленных компонентов раз-
дела должен иметь перечень обязательных упражнений для демонстрации в 
строгом соответствии утвержденному специалистами описанию, а также при-
мерный список допустимых вариативных упражнений для демонстрации реше-
ния тактических заданий. 

Таким образом, в целях придания действующей методике физической под-
готовки сотрудников ОВД, включая курсантов ОО МВД России, деятельност-
ной направленности, необходимо в данном направлении изменить структуру и 
содержание самой системы физической подготовки сотрудников ОВД. Подоб-
ное изменение позволит выполнить методология, обладающая нормативной 
функцией. При этом требуется изменить действующую парадигму, определяю-
щую методологию, со «знаниевой», детерминирущей «фрагментарную» 
направленность существующей методологии и соответствующей ей системы 
«фрагментарной» направленности физической подготовки, на «деятельност-
ную» методологию, с соответствующей ей системой «деятельностной» направ-
ленности физической подготовки.  
  



425 

Список литературы 
1. Дементьев, В.Л. Методология научных исследований по совершенствова-

нию высшего профессионального образования курсантов и слушателей вузов 
МВД России / В.Л. Дементьев // Организационно-методические особенности со-
вершенствования физической подготовки в Московском университете 
МВД России в связи с переходом на образовательный стандарт третьего поколе-
ния: матер. научно-практ. семинара. – М. : МосУ МВД России, 2012. – С. 18-22. 

2. Демин, В.А. Методологические вопросы исследования спорта в аспекте 
теории деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / 
Демин Валерий Андреевич. – М., 1974. – 20 с. 

3. Ерофеева, М.А. Методология мониторинга измерения гендерной компе-
тентности студентов – будущих учителей / М. А. Ерофеева, Е. Н. Белоус // Пе-
дагогическое образование и наука. – 2019. – №  3. – С. 10-15. – EDN VPFYYH. 

4. Ипполитова, Н.В. Взаимосвязь понятий "методология" и "методологиче-
ский подход" / Н. В. Ипполитова // Вестник Южно-Уральского государственно-
го университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2009. – 
№ 13(146). – С. 9-15. 

5. Шилакин В.Б. К вопросу об аналогии технических действий спортивных 
единоборств и профессиональной деятельности сотрудников полиции / 
В.Б. Шилакин, Ю.В. Чехранов // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2022. – №  4(206). – С. 510-513. 



426 

Човдырова Г. С.1, 
профессор кафедры психологии  
учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности  
Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя, 
доктор психологических наук, профессор 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРЕССОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

Сложность происходящих в стране общественно-политических событий, та-
ких как пандемия ковид – 19, предъявляет к сотрудникам органов внутренних 
дел (ОВД) повышенные требования. Хотя следует отметить, что пандемия не 
имеет к сотрудникам ОВД прямого отношения, но проведение противоэпиде-
мического контроля возложена не на сотрудников Роспотребнадзора, не на 
Минздрав, а почему-то вся тяжесть противоэпидемических мероприятий воз-
ложена на сотрудников ОВД без дополнительного обеспечения их кадровой и 
другой помощью. Сегодня, как никогда, особое внимание должно быть обра-
щено на организацию работы с личным составом в условиях экстремальности, 
так как деятельность личного состава ОВД проходит в чрезвычайных ситуаци-
ях с особо сложными требованиями к механизмам приспособления организма, 
кроме того, что сотрудники также заболевают после вакцинации, как и населе-
ние, они приняли на себя дополнительную нагрузку. Несмотря на то, что их 
прямые обязанности связаны с борьбой с преступностью, они занимаются до-
полнительными нагрузками.  

Как правило, неудачи в сложных оперативно-служебных ситуациях, помимо 
отсутствия прямого профессионального обеспечения условий службы, так же 
связаны с ухудшением психофизического состояния сотрудников. В настоящее 
время сотрудники ОВД вынуждены нести дополнительные нагрузки, заведомо 
обусловленные еще и с текучестью и нехваткой кадров, изначально связанной с 
экстремальностью и ежедневной напряженностью службы. 

Постоянное участие личного состава ОВД в процессах предупреждения и 
ликвидации последствий экстремальных ситуаций вызывает определенные из-
менения в их организме психологического и психофизического характера. Эти 
состояния нельзя сразу считать болезнью, но следует признать, что в экстре-
мальных условиях у сотрудников ОВД могут наблюдаться временные, эпизо-
дические изменения психофизиологического состояния, выходящие за пределы 
нормы - "острые стрессовые расстройства" (ОСР) и затем в процессе истощения 
адаптационных возможностей организма хронические "посттравматические 
стрессовые расстройства" (ПТСР) [1;8]. Именно поэтому большой интерес 
представляет изучение факторов, как противодействующих повреждающему 
влиянию стресса и способствующих повышению индивидуальной устойчиво-
сти сотрудника к стрессам, так и стрессогенных факторов, непосредственно 
влияющих на возникновение стресса. 

                                                 
1 © Човдырова Г. С., 2022. 
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Сложное взаимодействие внешних социальных условий и внутренних, гене-
тически унаследованных особенностей (личность с системой отношений и мо-
тивацией деятельности), определяет состояние стрессоустойчивости в экстре-
мальных условиях и успешного копинг-поведения сотрудников ОВД.  

Совокупность факторов, влияющих на психофизическое состояние человека 
и его поведение в экстремальных условиях, названа в литературе стрессорами, 
или стрессогенными факторами. Учитывая, что пока еще не разработана единая 
общепринятая классификация стрессогенных факторов в органах внутренних 
дел, хотя проблема затрагивается с различных сторон [1,2,3,4,5,6,7] было изуче-
но, что существуют различные разделения этих факторов [9,10,11,] на группы.  

Цель работы: обобщение основных понятий и терминов, которые могут 
быть в дальнейшем использованы в работах ученых преподавателей, для обес-
печения единого методологического подхода к проведению исследований и 
учебных занятий на основе законодательства и ведомственных нормативных 
актов, анализа практики их применения, изучения литературных источников; 
для обеспечения дидактики учебного процесса, при обучении курсантов и слу-
шателей. 

Обобщая имеющуюся литературу по этому вопросу, нами разработана сле-
дующую классификация стрессогенных факторов, или стрессоров, которые; 
при длительных воздействиях в совокупности на личность, вызывают ухудше-
ние психологического состояния, а также и болезни адаптации [1,2,3,8]. Они 
могут различаться по следующим признакам.  

I. По характеру психосоциальной мотивации в деятельности:  
1. Стрессоры повседневной напряженной профессиональной деятельно-

сти. Сюда входят особенности различных сфер деятельности МВД, регламен-
тируемые приказами, нормативными актами МВД России [9,10,11], 

и др. документами обеспечивающими выполнение ежедневных обязанно-
стей в рамках оперативно-розыскной и других форм служебной деятельности, 
связанные с возможностью оказания силового сопротивления при их выполне-
нии.  

2. Социальные стрессоры деятельности в экстремальных условиях:  
а) под экстремальными условиями (ЭУ) понимаются: кризисные ситуации 

социально-политического характера; чрезвычайные ситуации техногенного 
(авария на Чернобыльской АЭС, в шахтах и в других технических сооружени-
ях) , экологического (утечка боевых отравляющих веществ и газов) 
и природного характера (эпидемии, пандемии, эпизоотии); чрезвычайные про-
исшествия криминального характера относительно длительного действия; го-
воря об экстремальных ситуациях (ЭС), мы будем иметь в виду вышеперечис-
ленные экстремальности более кратковременного действия;  

б) чрезвычайные обстоятельства (ЧО) представляют собой реальную чрез-
вычайную и неизбежную угрозу безопасности граждан или конституционному 
строю Российской Федерации, которые могут быть выражены в следующем: 
попытки насильственного изменения конституционного строя или захвата вла-
сти, массовые беспорядки, диверсии и террористические акты, блокада отдель-
ных местностей, межнациональные и региональные конфликты, сопровождаю-
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щиеся насилием, угрожающие жизни и безопасности граждан или нормальной 
деятельности государственных институтов;  

в) чрезвычайные ситуации (ЧС) представляют собой нарушение нормаль-
ных условий жизни и деятельности людей на объекте или на определенной тер-
ритории (акватории), которые могут быть вызваны следующим: стихийные 
бедствия: эпизоотии, пожары, наводнения, землетрясения; крупные техноген-
ные катастрофы на земле, на воде, на воздушно-космическом пространстве, 
ставящие под угрозу жизнь и здоровье населения и требующие проведения 
масштабных аварийно-спасательных и восстановительных работ;  

г) чрезвычайные происшествия (ЧП) криминального характера представля-
ют собой реальную угрозу жизни, здоровью, чести и достоинству людей, лю-
бым формам материальной собственности, являющуюся следствием соверше-
ния тяжких преступлений, требующих проведения специальных мероприятий и 
операций.  

II. Стрессоры семейно-социальной жизни (называемые «трудными 
жизненными ситуациями»): 

1) стрессоры бытового характера (любовь, разлука. развод, женитьба, 
рождение ребенка, смерть или болезнь близких людей, неудовлетворенные ма-
териальные потребности и др.), вызывающие девиантное или делинквентное 
поведение личности; 

2) стрессоры морально-нравственного характера (угрызения совести, от-
ветственность за жизни и здоровье как невинных людей, так и преступников, 
необходимость применения оружия и других средств летального поражения); 

3) стрессоры смешанного происхождения (необходимость уйти в отставку, 
на пенсионное содержание и адаптироваться к иным условиям жизнеобеспече-
ния и деятельности), сексуальная дисгармония, болезни внутренних органов и 
увечья, необходимость хирургического вмешательства и др;  

4) социальная изоляция в условиях ограничений вдали от близких и родных 
(в условиях армейской службы, военных операций; отбытия наказания, вынуж-
денная разлука и др.).  

5) психогенные стрессоры (внутриличностные дисгармонии без нарушения 
интеллекта, конфликты Я-концепции: Я-реального и Я-социального и др.) 

Вышеуказанные стрессоры могут отличаться между собой по интенсивно-
сти, по времени действия и по характеру воздействия на организм человека, но 
вызывают у всех личностей одинаковые физиологические ответные реакции и 
внутри защитные процессы, (выявленные Г. Селье и З. Фрейдом), которые диа-
гностируются различными методами.  

III. Стрессоры по времени действия:  
1. Стрессоры с кратковременным действием (от нескольких часов до не-

скольких суток), вызывающие страх (встреча с вооруженным противником, за-
хват заложников, действие в условиях, связанных с крупными человеческими 
потерями, с реальной угрозой для жизни);  

темпа и скорости (необходимость переработать большой поток информации 
и принять решение, необходимость проявить предельную скорость и быстроту 
движения);  
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вызывающие тревогу и неприятные физические ощущения (боль, усталость, 
обусловленные неблагоприятными метео-экологическими условиями – пожа-
рами, наводнениями, отравляющими веществами);  

отвлечения внимания (тактические маневры противника); неудачных дей-
ствий (просчет в оценке ситуаций, ошибка в технике движения) и др.  

2. Стрессоры с длительным действием (от нескольких месяцев 
до нескольких лет):  

длительной нагрузки, порождающие усталость (продолжительные дежур-
ства, связанные с определенным риском и опасностью, охрана ценностей, осо-
бых объектов, монотонность условий труда, необходимость постоянно выпол-
нять требования начальников в ограниченные сроки и т. д.);  

изоляции (служба в войсках, связанная с длительным отрывом от семьи 
и привычных условий, пребывание в местах лишения свободы, длительные ко-
мандировки в напряженных условиях, служба в местах лишения свободы) 
и др.;  

войны (ведение длительных контртеррористических операций в горячих 
точках Северо-кавказского региона и др. мест, участие в специальных операци-
ях на Украине и др.).  

1V. Стрессоры по характеру психологического воздействия на органы 
чувств человека делятся на:  

1) визуально-психического ряда (смерть близких, сослуживцев, контакт 
с большим количеством раненых, искалеченных, впавших в панику людей; раз-
рушения зданий, техники, сооружений, ландшафта; пожары, взрывы; вид тру-
пов, крови и др.);  

2) слухового ряда (гул, рев, грохот, стрельба, постоянный шум любого рода 
и происхождения).  

3) осязательно-обонятельного ряда (вибрация, удары воздушной волны, сотря-
сения, запахи газа, крови и трупов, холод, жара, мороз, электрический ток и др.).  

Указанные нами разделения стрессогенных факторов тоже довольно услов-
ны, и в каждой конкретной области деятельности подразделений системы МВД 
России эти факторы переплетаются и воздействуют на личность в комплексе.  

Пример смешанных стрессоров конкретных специальных событий (захват 
заложников, внезапные контртеррористические действия и др.- каждое со-
бытие имеет свои стрессоры: 

на участников специальных операций по освобождению заложников в той 
или иной степени воздействуют следующие стрессогенные факторы 
(в практике сотрудников ОВД много бытовых случаев захвата заложника 
в пьяном состоянии), анализ из практики:  

непосредственная и высоковероятная угроза жизни и здоровью как залож-
ников, так и сотрудников ОВД различных служб; 

ответственность за жизнь и здоровье окружающих, постоянный риск причи-
нения им вреда своим бездействием или неправильными действиями;  

широкий общественный резонанс каждого конкретного случая, особенно 
пристальное внимание к действиям правоохранительных органов, обществен-
но-политическая значимость их ошибок (это особенно наглядно было проде-
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монстрировано в Буденновске и Первомайске в период военных действий в 
Чечне);  

отсутствие или противоречивость сведений о преступниках, об их психоло-
гических особенностях;  

крайний динамизм и труднопредсказуемый характер изменений обстановки 
в связи с особенностями поведения преступников;  

необходимость длительного сдерживания закономерных, крайне отрица-
тельных эмоций в процессе непосредственного контакта с преступниками;  

постоянная перегрузка психофизиологических функций, обусловленная 
необходимостью анализа и прогноза развития ситуации, принятия ответствен-
ных решений, организации и выполнения четких и согласованных действий в 
жестком лимите времени;  

морально-нравственные переживания, связанные с необходимостью приме-
нения оружия или других средств поражения против преступника как человека 
и других, ни в чем не повинных граждан.  

Заключение и выводы 
В целом приведенные стрессоры можно разделить на 3 крупные стрессоген-

ные направления: 
1) внешне-социальные стрессоры – конфликты различного масштаба 

(между группами людей, между странами, конфессиями, партиями и т. д.); 
2) внутриличностные стрессоры, к которым можно отнести конфликты 

внутри Я-концепции личности, генотипические психогении, наследственные 
дефекты, и болезни; 

3) межличностные стрессоры – вызывающие конфликты различного 
масштаба между отдельными личностями (разногласия различного генеза). 

Знание изученных стрессоров и болезней адаптаций, вызываемых ими необ-
ходимо для составления психологами планов психопрофилактики и при изуче-
нии и преподавании курсантам и слушателям экстремальных условий деятель-
ности. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В РАЗВИТИИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ 

На сегодняшний день общество требует у подростков и юношей наличие 
множества социальных и личностных качеств для успешной социальной жизни. 
Можно сказать, что еще в прошлом веке подростку было проще войти в соци-
альную жизнь, стать полноценной ячейкой общества. Причем, анализ сущности 
данного процесса – усложнение социального становления личности, хоть и 
подвергается научным усилиям современных психологов, педагогов и социоло-
гов, до сих пор до конца не ясен. Мы можем выделить лишь несколько причин, 
таких как: повышение образованности населения, ускорение технического про-
гресса, требовательность современных работодателей и многое другое, но 
представить общую картину этого феномена не представляется возможным. В 
связи с этим, подростку необходимо работать каждый день сталкиваться все с 
большим потоком знаний и уметь его контролировать, чтобы стать интересным 
в глазах ровесником. В следствии этого современный подросток на фоне вос-
приятия социальных требований общества сталкивается с серьезными личност-
ными конфликтами еще в молодом возрасте. Хороший пример данного процес-
са на мой взгляд послужит современная система среднего образования, которая 
требует от подростка с каждым годом все больше и больше усилий. Наряду с 
этим подросток постоянно переключается на подражание новомодным трендам, 
чтобы общаться с ровесниками на одном языке.  

От способности подростка работать с большим потоком социальной инфор-
мации будет завесить не только его нынешнее положение в обществе, но и во 
многом будущее. Для определения данной способности общество использует 
социальную компетентность. Но, к сожалению, в науке на данный момент не 
существует единого понимания чем является социальная компетентность. Та-
кие отечественные ученые как: Г.С. Батищев, В.Н. Келасьев, В.Н. Куницына, 
А.В. Мудрик, Т.И. Шульга и многие другие. Например, А. Кидрон понимал со-
циальную компетентность как формирование устойчивых навыков общения. [1, 
С. 143]. Другими словами, на данном этапе мы точно можем сказать, чем соци-
альная компетентность не является. Мы понимаем, что социальная компетент-
ность, в первую очередь, связана с коммуникативными навыками личности и 

                                                 
1 © Шалагин А. Ю., 2022. 
2 © Кукало Е. В., 2022. 
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определенной системой социальных умения. Хотя существует множество под-
ходов к трактованию данного феномена.  

Актуальность изучения социальной компетентности так же тесно связана с 
российскими реалиями, так как, Россия на данный момент медленно переходит 
от классической структуры общества к более современной западной структуре. 
Это выражается во многих социальных аспектах, таких как: образование, тру-
доустройство, экономика, политика, культура и многое другое. В связи с этим 
подростки оказываются в сложной жизненной ситуации, когда связи с возрас-
том человек еще не может найти свое место в обществе. Большинство совре-
менных подростков после окончания школы не понимает кем он хочет быть, а 
общество уже требует от него ответственного выбора своего будущего. Для 
амортизации психологической нагрузки от сложности данного решения подро-
сток ищет поддержки у своих родителей. А те в свою очередь, опираются не на 
личные качества подростка, а на престижность и экономическую составляю-
щую будущей профессии, что в итоге в может привести к конфликту между ро-
дителем и подростком.  

Но стоит отметить, что Российское образование одно из ключевых агентов 
формирования социальной компетентности у подростка. И на данный момент 
наблюдаются положительные модернизации системы образования в сторону 
социального развития личности. И так как система образования является клю-
чевой в жизни подростка, мы будем анализировать социальную компетентность 
в общении со сверстниками именно в подростковом и юношеском возрасте.  

Социальная компетентность и отношение подростка со сверстниками явля-
ется очень важной темой в современном мире, так как имея целостное пред-
ставление о данном феномене, мы имеем возможность оказывать позитивное 
влияние на социальную сторону жизни подростка или юноши.  

Именно социальная компетентность во многом определяет отношение под-
ростка со сверстниками и его модель поведения. И для начала анализа мы раз-
ложим слова на два отдельных понятия как: социум и компетентность.  

Понятие социум известно нам уже не одну сотню лет. На эту тему было 
написано множество фундаментальных научных трудов, таких всемирно из-
вестных ученых как: Огюст Конт, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Карл Маркс, 
Герберт Спенсер, Леонид Ионин, Питирим Сорокин и многие другие. В бук-
вальном переводе социум с английского переводиться как «общее». В данном 
случае общим является культура, окружающая среда, скопление индивидуумов. 
Если давать конкретное определение понятия социум, то это – форма суще-
ствования общества. Причем, и человек формирует социум, и социум формиру-
ет человека. Т. е., развитие социума это не закономерным процесс, а в доста-
точной степени хаотичный. Как субъект, человек в процессе социализации не 
просто ассимилирует социальные нормы и культурные ценности общества. [4, 
С. 200]. Например, современное трактование социума, а именно, что социум – 
это одна из форм существования общества, характеризующаяся в социальных 
отношениях, регулируемые моралью и государством, за несоблюдение которых 
следуют санкции. Говорит нам о том, что человеку необходимо научиться жить 
в современном мире, научиться контактировать со своим окружение и уметь 
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использовать разные модели поведения. В противном случае данный человек 
будет изгнан из своего окружения.  

Понятие компетенция тоже имеет достаточно четкое понимание. Компетен-
ция является системой знаний, навыков и умений необходимых в конкретной 
области [3, С. 7]. Другими словами, человек в ходе своей жизнедеятельности 
обучается различным навыкам необходимым ему для определенной деятельно-
сти. И от глубины данных навыков будет завесить его успешность. Причем 
набор этих навыков, как правило определен заранее и человеку просто нужно 
ими овладеть. Процесс формирования компетенции хорошо отражен в системе 
высшего образование. Множество вузов, готовят юношей и девушек к выпол-
нению определенных действий необходимых в дальнейшей профессии. Напри-
мер, курсанты Московского Университета МВД имени В.Я. Кикотя в ходе сво-
его обучения формируют компетентность во многих сферах жизни и областях 
знаний, таких как: правовая сфера, психологическая сфера, социальная сфера и 
т. д. Причем, мы говорим не только о необходимом минимуме знаний, но и о 
навыках самоконтроля в стрессовых ситуациях, которые непременно будут 
возникать в профессиональной сфере, коммуникативных навыках, навыках са-
морегуляции и многое другое. Мы можем заключить, что формирование компе-
тенции необходимая ступень, для каждого человека которую. Он должен прой-
ти перед вступление в полноценную социальную жизнь общества.  

В итоге проанализировав два вышеизложенных понятия мы можем дать 
углубленное понимание что такое социальная компетентность и почему она так 
важна в общении подростка со сверстниками. Социальная компетентность — 
это базовый набор социальных навыков необходимых для формирования 
устойчивых социальных связей. Она включает в себя такие аспекты как: само-
акутуализация, культурные и социальные нормы, способность удовлетворить 
базовые физические потребности, устойчивые модели поведения, способность 
адекватно реагировать на стрессовые ситуации, предвидеть последствие своих 
действий и нести за них ответственность. Именно социальная компетентность 
обуславливает уровень успеха в социальной сфере подростка. Именно в этот 
жизненный период мы начинаем принимать самостоятельные решения, учимся 
адекватно реагировать на происходящие вокруг события и ситуации. К сожале-
нию, часто подростки обладают низкой социальной компетентностью, что при-
водит к ведомости, неспособности принятия выбора и ответственности за свои 
поступки. Именно поэтому подростки легче попадают под влияние различных 
неформальных течений, вступают в субкультурные группы. 

Если один или несколько критериев социальной компетентности плохо раз-
вит, у подростка возникают внутренние конфликты. В результате чего, подро-
сток интровертируется, становиться избирательным в межличностных связях, 
может стать предметом унижения и буллинга со стороны сверстников. Соци-
альная компетентность своего рода определенная форма поведения, которой 
каждому подростку необходимо соответствовать, как бы найти компромисс 
между своими личными мотивами и мотива общества. И не всем подросткам 
удается соответствовать этой форме. А значит в обществе, особенно среди под-
ростков, возникает некая градация людей по определенным признакам, которые 
могут даже не зависеть от самого подростка.  
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Таким образом, социальная компетентность является неотделимой в процес-
се развития личности системой социальных навыков и знаний об обществе и 
себе самом, которая имеет пропорциональное влияние на успешность подрост-
ка при общении со сверстниками и становление в социуме. 

Желание общаться именно со сверстниками появляется в раннем возрасте и 
чем старше становится индивидуум, тем возрастает потребность в такого рода 
коммуникации. Еще в дошкольном возрасте непринятие ребенка его социаль-
ной группой сверстников оказывает отрицательное влияние на навыки общения 
и самосознания. Сущность поведения в подростковом возрасте является кол-
лективно-групповым. 

Коммуникация со сверстниками является специфичным, но одним из самых 
важных каналов информации; благодаря такому общению подростки и юноши 
изучают основные понятия, которые необходимы для полноценного понимания 
окружающего мира и которые по определенным причинам родители или другие 
взрослые не рассказывают. 

Общение в подростково-юношеском возрасте имеет свои особенности в 
плане межличностных отношений. В подростковом возрасте ведущая деятель-
ность с ролевая игра сменяется на общения в процессе общения, с помощью че-
го изучается система отношений и вырабатываются социальные навыки, опре-
деляется роль в микрогруппах, подросток учится быть частью коллектива и в то 
же время отстаивать свои права, ставить приоритеты между личными интере-
сами и общественными в определенных ситуациях. Осознание своей принад-
лежности к определенной группе, поддержка членов этой группы не только 
способствует отделению подростка от взрослых, а также дает ему чувство эмо-
ционального благосостояния. 

Именно в этом возрасте пересматривается понимание понятий «одиноче-
ство» и «уединение». Для детей это больше физическое состояние, т. е. рядом с 
ним никого нет, для подростков одиночество имеет эмоциональное наполнение, 
которое может быть как положительно рассмотрено, так и отрицательно. 

В отрицательном понимании уединение обозначает тоску, эмоциональную 
изоляцию, неудовлетворенную потребность в общении и близости. Такая не-
удовлетворенность в эмоциональной насыщенности заставляет подростков 
жаждать общения и вхождения в социальные группы сверстников с целью но-
вые ощущения такие, как спонтанность, эмоциональная близость, признание 
собственной личности. 

Сильная потребность в общении часто приводит к образованию стадного 
чувства, которое задвигает личные интересы и индивидуальность на второй 
план и ставит на первое место желания группы, часто может привести к неже-
лательным последствиям. Такое чувство чаще возникает у представителей 
мужского пола в подростково-юношеском возрасте, так как девочки могут до-
вольствоваться общением парами, но данный факт не отрицает присутствия 
стадного чувства. В такой ситуации оно менее выражено, но прослеживается в 
ведомости одного подростка из пары за другим. 

Типичная черта подростковых и юношеских групп – повышенная конформ-
ность, т. е. изменение поведения, ценностных установок и внешнего вида под 
влиянием социальной группы, к которой принадлежит индивидуум, и общества 
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в целом. Данный процесс может проявляться изменении вкусов в одежде, му-
зыке и так далее под влиянием моды или сверстников, переменой индивиду-
ального мнения не мысль большинства, которая рассматривается подростком 
как единственно правильная. Различают два вида конформности: публичная и 
личная. В первом случае, конформность подпитывается стадным чувством и 
преследуется цель избегания порицания и получения социального поощрения. 
Личная же конформность выражается в изменении внутренних установок и 
ориентиров, из-за чего у индивидуума меняется понимание норм морали и оце-
нивание личных поступков и поступков окружающих. 

В подростково-юношеском возрасте появляется множество барьеров обще-
ния. Одним из самых распространенных – является застенчивость. Приобрете-
ние данного состояния психики имеет различные причины и тесно связана с 
чертами личности, которые не всегда поддаются коррекции. Застенчивость мо-
жет проявляться в нерешительности, боязни совершить социально неприемле-
мый поступок, скованном поведении в обществе. Застенчивость может начать 
проявляться как из-за единично произошедшей ситуации, так и из-за отсутствия 
или недостаточно развитых социальных навыков.  

Таким образом, основными особенностями общения со сверстниками в под-
ростково-юношеском возрасте является формирование социальных навыков, 
своей личности, моральных и ценностных установок, т. е. выраженный поиск 
путей к миру через нахождение пути к самому себе. В данном возрасте обще-
ние является основным каналом получения информации, которая напрямую 
влияет на поведение и мышление несовершеннолетних. 

Социальная компетентность является неотделимой в процессе развития 
личности системой социальных навыков и знаний об обществе и себе самом, 
которая имеет пропорциональное влияние на успешность подростка при обще-
нии со сверстниками и становление в социуме. 

Если один или несколько критериев социальной компетентности плохо раз-
вит, у подростка возникают внутренние конфликты. В результате чего, подро-
сток интровертируется, становиться избирательным в межличностных связях, 
может стать предметом унижения и буллинга со стороны сверстников. Соци-
альная компетентность своего рода определенная форма поведения, которой 
каждому подростку необходимо соответствовать, как бы найти компромисс 
между своими личными мотивами и мотива общества. И не всем подросткам 
удается соответствовать этой форме. А значит в обществе, особенно среди под-
ростков, возникает некая градация людей по определенным признакам, которые 
могут даже не зависеть от самого подростка. 

Основными особенности общения со сверстниками в подростково-
юношеском возрасте является формирование социальных навыков, своей лич-
ности, моральных и ценностных установок, т. е. выраженный поиск путей к ми-
ру через нахождение пути к самому себе. В данном возрасте общение является 
основным каналом получения информации, которая напрямую влияет на пове-
дение и мышление несовершеннолетних. 
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научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 382-38. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ  

ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  
С целью профессионального образования сотрудников органов внутренних 

дел, психологического развития личности в изменяющихся условиях необхо-
димо пересмотреть подходы в организации и проведении учебных занятий, 
скорректировать программы дисциплин, обратив внимание на негативные тен-
денции в области девиантного поведения личности и группы, злоупотребления 
манипулятивными техниками и приемами в асоциальном и антисоциальном по-
ведении. 

Анализируя возникающие проблемы в области психологии воздействия, де-
виантного поведения личности в образовательных организациях осуществляет-
ся коррекция образовательных программ, по которым идет подготовка обуча-
ющихся, удовлетворяются потребности общества в выпуске специалистов с 
психологическими знаниями и опытом практической работы по специально-
стям и направлениям подготовки. 

Профессиональное образование позволяет качественно выполнять свои обя-
занности выпускникам, пресекать негативные явления в обществе, эффективно 
выстраивать процессы общения и взаимодействия людей, зависящих от их 
коммуникативной компетентности, умений применять методы и приемы воз-
действия на психику и поведение личности, в том числе противодействия ма-
нипулятивному воздействию, поддерживать необходимые социальные контак-
ты, управлять, регулировать социальные конфликты, пресекать девиантное 
поведение.  

Необходимость актуализировать подготовку по психологии воздействия, 
девиантного поведения личности – одна из актуальных задач современного об-
разования. 

Социальными проблемами, в том числе касаемыми психологии воздействия, 
занимались следующие ученые: Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Н. Геген, 
А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, В.А. Ильин, Т.С. Кабаченко, М.Ю. Кондратьев, 
Б.Ф. Ломов, Д. Майерс, Дж. Морено,В.Н. Мясищев, Б.П. Парыгин, В.П. Шей-
нов и др. Работ по юридической, социальной психологии, психологии девиант-
ного поведения, социологии и др. большое количество, но то, что общество 
сейчас наблюдает проблему злоупотребления манипуляциями, ложью, отмечает 
увеличение количества преступлений экономического, антисоциального харак-
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тера с применением психологических техник и приемов воздействия на психи-
ку и поведение граждан, вызывает нужную активность специалистов в свое-
временной профилактике, коррекции девиантного поведения и повышении 
психологической грамотности людей.  

Внимание к психотехникам, особенностям их применения интерес начали 
проявлять еще в конце XIX века. Проблема общения и взаимодействия, влия-
ния друг на друга, в том числе и манипулятивного, стала одной из ведущих в 
социальной, юридической, криминальной психологии. Особенность психологи-
ческой подготовки к служебной деятельности проявляется и в обучении со-
трудников правоохранительных органов психологии воздействия и противо-
действия чужому влиянию.  

Психологическое воздействие, в том числе манипулятивное, рассматривает-
ся в исследованиях в качестве специфической формы управления, которое мо-
жет носить опасный характер, причинять ущерб отдельному индивиду, группе 
или обществу в целом, применяться на всех уровнях социального взаимодей-
ствия: межличностном, в массовых коммуникациях и пр. В книге М.Ю. Кон-
дратьева, В.А. Ильина дано следующее определение понятию «воздействие». 
«Воздействие – осознанный и целенаправленный процесс, суть которого за-
ключается в оказании влияния одного из участников совместной деятельности 
и общения на другого. При этом в качестве партнеров подобного взаимодей-
ствия могут быть как отдельные личности, так и группы разного размера и ти-
па» [3, С. 78]. 

Под психологическим воздействием понимают процесс изменения психики 
и поведения личности, ее внешней и/или внутренней активности, или группы, 
реализуемый в ходе взаимодействия двух и более сторон. Есть и другие науч-
ные определения, уточняющие понятия «влияние», «психологическое влияние» 
и др. Воздействие, как известно, имеет разные проявления и виды, трактуется 
по-разному, присутствует в непосредственном общении и взаимодействии лю-
дей, используется в информационно-психологическом пространстве. 

В связи с актуальностью применения накопленных психологических знаний 
при решении вопросов безопасности, а зачастую и с целью манипулирования 
другими, и увеличением количества исследований в этом направлении, особое 
внимание стоит обратить на разнообразные виды воздействия, влияния и обес-
печение информационно-психологической безопасности, защиты личности и 
общества в целом, подготовку к выполнению профессиональных задач в резко 
изменяющихся условиях жизнедеятельности. 

В процессе подготовки специалистов, необходимо четко определить основ-
ные виды и средства воздействия, в том числе обратив внимание на средства 
массовой коммуникации, литературу, искусство, образование, воспитание, лич-
ное общение и др., их содержание. 

Больше внимания уделить практической подготовки личности, ее знакомства 
с информационно-психологическим воздействием и применяемыми приемами, 
например, «информационная перегрузка», «дозирование информации», «сме-
шивание фактов...», «затягивание времени» и пр. Раскрыть специфику пропа-
ганды как вида информационно-психологического воздействия. 
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Готовя специалистов к социальному взаимодействию с учетом изменяю-
щихся социальных условий, особенностью психологической подготовки будет 
являться и анализ известных психотехник и технологий воздействия. 

Психотехника, по мнению В.И. Олешкевича, понимается как «совокупность 
(в принципе неограниченная) средств, орудий и пр., используя которые можно 
повлиять на нашу психику» [4, С.18]. Кроме того, он уточняет, что психотехни-
ка, представляет собой совокупность средств, механизмов, орудий для управле-
ния психикой, «работает внутри нас, в нашей культуре до всякого размышления 
о ней» [4, С.18]. Влияет на сознание, поведение, отношения.  

В общем виде, технология воздействия может быть определена как алгоритм 
решения психологических задач, приводящий к определенному социальному 
эффекту. Т.С. Кабаченко в книге Методы психологического воздействия хорошо 
описывает такие технологии, как: манипулятивная технология «канализация 
настроения», кооптация, партиципация, одамашнивание несогласия, избира-
тельные приемы и технологии [2, С.78].  

В психологической литературе можно встретить и такое понятие, как «гряз-
ные» технологии. В.П. Шейнов считает, что «главная мишень, целевая группа 
объектов воздействия «грязных» технологий – это маргиналы… Приемы мани-
пулирования становятся все более примитивными» [7, С. 500–502]. 

Осуществляя психологическую подготовку к служебной деятельности с уче-
том изменяющихся социальных условий, осознаешь, что необходимо довести 
до сознания обучающихся то, что для того, чтобы оказать воздействие и полу-
чить ожидаемый результат, необходимо сначала уточнить, кто является сторо-
нами социального взаимодействия и на кого направлены основные усилия воз-
действенного характера, проанализировать состав и порядок действий (тактика, 
стратегия, план) в связке с социальной ситуаций (место, условия, причины) и 
характеристики самого воздействия.  

Исходя из вышесказанного, в рамках образовательного процесса, необходи-
мо целенаправленное обучение психологии воздействия, а в практическом 
плане - с целью эффективного воздействия на личность, группу, обществу, со-
циальным институтам, необходимы решение как стратегических, так и тактиче-
ских задач, адекватных требованиям ситуации и времени, учет и применение 
разнообразных методов, технологий.  
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ: ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Ретроспектива формализации двух понятий: «ценности» и «ценностные 
ориентиры» оставляет за скобками вариативность дефиниции второго элемента 
в словосочетании. Существует два мнения: ценностные ориентации или цен-
ностные ориентиры. 

Разница между двумя понятиями – ориентации и ориентиры базируется на 
философском осмыслении проблемы. Одна группа ученых [1, 2, 4 и др.] вы-
страивает позицию на том, что ориентир – это объект, к которому стремится 
личность для развития, то, что способствует выбору направления. В этом слу-
чает выбор социальной или инструментальной ценности в качестве жизненного 
ориентира определяет рамки формирования мировоззрения личности.  

Другая группа исследователей [6, 7 и др.], основываясь на трудах И. Канта, 
трактует ориентацию с точки зрения пространственного мышления, увязывая ее 
с понятием разум.  

Исследуя связь двух понятий, следует обратиться к трудам М.П. Данилко-
вой [3], где автор обращает внимание на диалектичную и двойственную приро-
ду ценностей. Ценность рассматривается в качестве социального стандарта, в 
соответствии с которым личность соотносит себя с объективной реальностью; 
определяется как свойство общественного предмета, обладающее качествами 
подвижной социально-исторической категории. Изменчивость ценностных ка-
тегорий обусловлена динамичностью первичных факторов: онтологического и 
гносеологического, объективного и субъективного. В рассматриваемом автором 
случае под ориентацией понимается отношение к существующим ценностям. 
Ценностные же ориентиры отождествляются с ценностями и становятся частью 
внутреннего мира индивида, тем самым, тесно связаны с когнитивным и моти-
вационно-смысловым компонентами личностной сферы. 

Ценностные ориентации связаны с выбором новой формационной системы, 
в условиях изменения ценностей общественного сознания [6]. При этом чере-
дование различных сигнатур ценностей обеспечивает эластичность ориентации. 
В данном контексте ориентация воспринимается, как «ориентировочное зна-
ние», т. е. временное, основанное на существующих ориентирах. Ориентиро-
вочное знание представляет собой ценностное знание, основанное на личном 
вреде и пользе. 

Заслуживает внимания исследование проблемы ценностной ориентирован-
ности личности через призму ценностного отношения человека к миру [10], 
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М.А. Скляренко справедливо замечает, что в структуре ценностного отношения 
человека к миру выделяются «предметные и субъектные  
ценности» [10, С. 8]. В свою очередь субъектные являются основой для форми-
рования ценностных ориентиров: представлении человека об истине, добре и 
красоте. Ценностные ориентиры личности формируются посредством духовной 
деятельности (познавательной, нравственной и эстетической), которая сопо-
ставляется с соответствующими представлениями. Синтез ценностных ориен-
тиров с духовной деятельности приводят к творческому процессу, направлен-
ному на преобразование действительности и поиску истины [7, С. 45]. В этих 
условиях проявляется два вида человеческой деятельности: продуктивная и ре-
продуктивная. Последняя направлена на формулирование предметных ценно-
стей. А первая является основой для развития и совершенствования новых иде-
альных ценностей. (см.: рисунок 1) 

Подобные рассуждения позволяют определить ценностные ориентиры лич-
ности, детерминированные в идеальных ценностях, способствующих порожде-
нию культуры. 

По мнению Е.Г. Бессонова [1, С. 23] ценностные ориентиры определяют 
мировоззрение личности. Ориентир выступает в качестве инструмента соб-
ственной осознанности. Ценность, выступая в качестве ориентира, служит точ-
кой, в которую направлено движение личности. По справедливому замечанию 
Н.В. Сидоровой онтологическое многообразие интерпретации ценностных ори-
ентиров сводится к культурному развитию [8]. Тогда методологическим осно-
ванием для исследования природы ценностных ориентиров могут послужить: 
диахронно-синхронический, универсально-синтетический и онтологический 
подходы [8, С. 87]. 

Теперь необходимо определиться с ценностными ориентациями в структуре 
ценностного отношения. Ценностные ориентации, онтологической основой для 
которых послужили ценности, явились предметом осмысления Л.Р. Сиргалиной 
[9]. Справедливо утверждение исследователя, по которому «онтологические 
основания ценности определяют содержания и формы ценностных ориентаций 
субъекта» [9, С. 12]. В этих рамках ценностные ориентации изучаются через 
призму ее гносеологической и онтологической составляющих. Ценность вы-
ступает как объективная детерминанта познания. В свою очередь, ценностные 
ориентации рассматриваются в контексте ценностного знания в диалектиче-
ском взаимодействии между субъектом и объектом познания. Таким образом, 
ценностные ориентации – субъективное отношение личности к объективным 
социальным ценностям. При этом рассматриваемые ценности могут иметь как 
позитивный, так и негативный окрас для личности. 
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Рис. 1. Структура ценностного отношения человека к миру 

Схема ценностного отношения, представленная на рисунке 1 определяет для 
ценностной ориентации векторную позицию: либо в сторону природной необ-
ходимости, либо в творческое самоопределение, основанное на должном.  
В случае, когда в основе ценностной ориентации выступает совесть в качестве 
приоритета, а истина – сферой объективного, человек духовно развивается и 
стремится к самосовершенствованию. В случае, когда приоритета выступает 
потребность, а истина - сферой возможного, человек лишь осознает высшие 
ценности, но детерминирует их под собственные интересы. 

Исследования ценностных ориентиров как элемента корпоративной культу-
ры [5] приводят к выводам о безусловности данной категории в отличие от 
ценностной ориентации. Ю.Н. Митрофанова, исследуя ценностные ориентиры 
корпоративной культуры через призму национальной ментальности, приходит к 
выводу, что сотрудники организации, как носители «неповторимой общности», 
в которой ценности определяют рамки ориентированности каждого из членов 
коллектива, принимают ценности в качестве собственных жизненных ориенти-
ров, отождествляющих личную и коллективную мораль. 

Анализ рассуждений исследователей позволяет выстроить соотношение по-
нятий: ценности, ценностные ориентации и ценностные ориентиры в структуре, 
представленной на рисунке 2. 
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Рис. 2. Соотношение понятий: ценности, ценностные ориентации и ценностные ориентиры 

Ценности представляют абсолютные категории, которые формируются об-
ществом или отдельной социальной группой и определяют их значимость для 
всех индивидов. 

Ценностные ориентации – субъективное отношение личности, «ориентиро-
ванность» или ориентация в пространстве по отношению к сформулированным 
ценностям. 

Ценностные ориентиры – компоненты, определяющие мировоззрение лич-
ности, задающие его ориентацию по отношению к социальным ценностям. 
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ПСИХОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТОЛПУ  
ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ  

Массовые мероприятия характеризуются большим скоплением людей - тол-
пой. Толпа может быть, как пассивной, так и активной. Далеко не всегда дей-
ствия граждан, участвующих в  массовых мероприятиях носят законных харак-
тер.  

Наибольшую опасность для общественного порядка представляет активная 
толпа, агрессивно настроенная и создающая панику. Попадая в эту среду, со-
знание каждого из участников перестает подчиняться личным убеждениям, оно 
подключается к сознанию толпы. Все это создает угрозу возникновения массо-
вых беспорядков. 

Массовые беспорядки – это сложное социальное явление, которое представ-
ляет большую общественную опасность. 

Григорьев В.Н. дает следующее определение массовых беспорядков: «это 
умышленные действия, совершаемые большой группой людей – толпой, пося-
гающие на основы общественного порядка и безопасности и сопровождающие-
ся погромами, разрушениями, поджогами и другими подобными действиями 
или оказанием вооруженного сопротивления» [2]. 

Причины образования массовых беспорядков могут быть разные:  
- социально-экономические: резкое повышение цены на товары первой 

необходимости, массовое сокращение рабочих, предельный уровень инфляции; 
- политические: фальсификация голосов избирателей на выборах, необосно-

ванность санкций, несогласие с решением, принятым государственным органом; 
- этнические: превосходство одной расы над другой; 
- криминальные: борьба преступных группировок за господство в опреде-

ленном районе (была распространена в 90-е годы); 
- и другие, например, конфликт фанатов футбольных команд. 
Поскольку массовые беспорядки объединяют людей с преобладающим 

агрессивным настроением, для качественного проведения мероприятий по пре-
сечению и предупреждению массовых беспорядков, важно на первом этапе ор-
ганизовать переговорный процесс с участниками массовых беспорядков.  
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И здесь при ведении переговорного процесса важно понимать особенности по-
ведения людей в толпе. 

Ни одна толпа не функционирует без лидера. Именно лидер «заводит» толпу 
своими возгласами, речами, призывами и действиями. 

Эта особенность вынуждает концентрировать отдельное внимание на лидере 
толпы. Необходимо вывести его на открытый диалог, чтобы он переключил 
свое внимание на сотрудников правоохранительных органов. По возможности 
нужно выяснить конкретные причины агрессивного поведения и цели, которые 
он хочет достигнуть в ходе массовых беспорядков. В процессе беседы сотруд-
нику полиции стоит сохранять спокойствие и не допускать резких высказыва-
ний в адрес зачинщика. В итоге необходимо или убедить лидера завершить 
свою агитационную деятельность, либо задержать его, тем самым, оставив тол-
пу без руководства. 

Когда масса людей теряет своего лидера, она становится дезориентирован-
ной и агрессивные настроения постепенно утихают. Это создает условия для 
последующего качественного рассредоточения толпы.  

Иногда складываются ситуации, когда теряется контроль над поведением 
лиц, находящихся в толпе, и они начинают оказывать активное сопротивление 
полиции. В отношении сотрудников полиции применяется физическая сила, 
бросаются «Коктейли Молотого», камни, дымовые шашки, распыляется слезо-
точивый газ. Это создает препятствие для выполнения полицейскими своих 
функциональных обязанностей. 

Для того, чтобы ослабить сопротивление толпы необходимо переориентиро-
вать ее внимание. Это может быть достигнуто разными способами, исходя из 
конкретной обстановки: запустить прямую трансляцию задержаний на реклам-
ном экране, запустить в воздух сигнальные ракеты или салют, прибегнуть к 
другим доступным способам. 
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УСТОЙЧИВОСТИ У СОТРУДНИКОВ ОВД, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
СЛУЖЕБНЫЕ ЗАДАЧИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

Сотрудники ОВД РФ выполняют достаточно широкий спектр профессио-
нальных задач. Одной из задач сотрудников правоохранительных органов явля-
ется устранение последствий, которые образовались из-за возникших чрезвы-
чайных обстоятельств. Ввиду этого, особую роль играет профессиональная 
подготовка сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В си-
стеме профессиональной подготовки значимая роль отводится психологической 
подготовке сотрудников ОВД РФ, в процессе которой формируется морально-
психологическая устойчивость к выполнению профессиональных задач в усло-
виях, отличных от повседневной деятельности (в особых условиях). 

Важно отметить, что психологическое обеспечение деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел в особых условиях состоит в разъяснении целей и 
задач, которые сотрудник органов внутренних дел может решить в таких от-
личных от повседневной профессиональной деятельности условиях; в проведе-
нии занятий по изучению нормативно-правовой базы, которая регламентирует 
порядок деятельности сотрудников правоохранительных органов в особых 
условиях; изучение традиций и обычаев, существующих на соответствующей 
территории, на которой планируется осуществление комплекса мероприятий 
сотрудниками полиции. 

Федеральный закон «О полиции» возлагает на сотрудников ОВД РФ обя-
занность [1]:  

- предпринимать меры, направленные на предупреждение, выявление и 
пресечение экстремисткой деятельности общественных объединений, религи-
озных и иных организаций, граждан; 

- участвовать в мероприятиях, связанных с противодействием терроризму, 
обеспечением правового режима контртеррористической операции, защите по-
тенциальных объектов от террористических посягательств и мест массового 
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пребывания граждан, а также проводить антитеррористическую оценку обще-
ственной безопасности;  

- принятие неотложных мер при чрезвычайных ситуациях, обстоятель-
ствах, по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, 
содействие в этих условиях бесперебойной работы спасательных служб. 

Особые условия деятельности сотрудников органов внутренних дел прояв-
ляются не только при выполнении тех обязанностей, которые возлагаются на 
них законом, но также они проявляются и в случаях, когда требуется оператив-
ное участие в определенных мероприятиях, которые отличаются от привычной 
повседневной служебной деятельности. 

Эффективное обеспечение охраны общественного порядка и общественной 
безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств достигается при помощи: 

- наличия контакта с населением, посредством информирования через 
средства массовой информации о состоянии общественного порядка и обще-
ственной безопасности; 

- своевременного применения комплекса мер, направленных на сбор ин-
формации об оперативной обстановке на данной территории; 

- правильной расстановки сил и средств; 
- быстрым реагированием на возникновение конфликтных ситуаций; 
- психологической подготовленностью личного состава, каждого сотруд-

ника ОВД РФ, к быстроте принятия решений. 
Безусловно, такая подготовка личного состава, в вопросе психологической 

составляющей, происходит поэтапно, где изначально работа осуществляется 
индивидуально, а в дальнейшем уже группой, непосредственно в том составе, в 
котором будет осуществляться дальнейшее выполнение задач. 

Психологическая работа представляет собой вид морально-психологического 
обеспечения, которое основывается на формировании у сотрудников ОВД про-
фессиональных качеств личности, психологической устойчивости к выполне-
нию оперативно-служебных задач [3]. 

Особое внимание в системе морально-психологического обеспечения дея-
тельности сотрудников правоохранительных органов отводится вопросам пси-
хологической реабилитации сотрудников после осуществления ими профессио-
нальных действий в особых условиях. Здесь следует помнить, что сотрудники 
правоохранительных органов, которые применили огнестрельное оружие в от-
ношении лица, всегда пребывают в состоянии сильного эмоционального стрес-
са, а в некоторых случаях испытывают шок, что впоследствии отражается в их 
объективной оценке окружающей действительности. В такой ситуации роль ру-
ководителя достаточно велика, так как он должен принять своевременные меры 
по направлению сотрудника на реабилитацию. 

Таким образом, психологическая подготовка в системе профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел в особых условиях занимает 
важное место. Кроме того, необходимо осуществлять постоянную деятель-
ность, направленную на выработку рекомендаций и методик, направленных на 
повышение уровня психологической устойчивости сотрудников правоохрани-
тельных органов при выполнении ими профессиональной деятельности в осо-
бых условиях. 
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