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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ТЕСТ-ОПРОСИНИКА 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ 

ПОВЕДЕНИЮ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 
Аннотация: в статье рассматривается процесс адаптации тест-

опросника на определение склонности к отклоняющемуся поведе-
ниюспециалистов экстремального профиля. Описывается эмпириче-
ское исследование надёжности и валидности, раскрывается специфика 
механизма перевода методики на узбекский язык с последующей ма-
тематико-статистической проверкой, а также процесс стандартизации, 
в целях определения нормы относительно целевой выборки. Актуаль-
ность адаптации методики определяется дефицитом психодиагности-
ческого инструментария на узбекском языке и спецификой деятельно-
сти специалистов экстремального профиля. 

Ключевые слова: адаптация тест-опросника; склонности к откло-
няющемуся поведению; специалисты экстремального профиля; надеж-
ность, валидность тест-опросника; стандартизация тест-опросника. 

 
На сегодняшний день эффективная профессиональная деятель-

ность специалистов экстремального профиля требует поддержания на 
должном уровне служебной дисциплины, социально ответственного 
поведения, морально-психологической надежности, нравственной 
устойчивости, высокой компетентности, взаимовыручки и самоотвер-
женности. При этом отклоняющиеся от нормы поступки, девиантное 
поведение специалистов вступают довольно опасным, дестабилизиру-
ющим фактором, оказывающим негативное влияние на качество вы-
полнения возложенных задач и морально-психологическое состояние 
профессиональных коллективов. Данные обстоятельства актуализи-
руют системную работу по профилактике отклоняющегося поведения, 
где вопрос психодиагностики изучаемого явления вступает одним из 
главенствующих, требующий надежной, валидной, стандартизирован-
ной психометрической методики. 
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В данном аспекте проведённый анализ научной литературы пока-
зывает, что на сегодняшний день разработано относительно неболь-
шое количество психометрических методик, которые, как правило, мо-
гут применятся лишь для психодиагностики отдельных проявлений от-
клоняющегося поведения специалистов экстремального профиля. 
А.Н. Орел предлагает тест-опросник определения склонности к откло-
няющемуся поведению предусматривающий комплексный подход к 
психодиагностике изучаемого явления с учётом гендерных особенно-
стей обследуемых [1]. В частности, психодиагностический диапазон 
инструментария охватывает довольно широкий спектр проявлений от-
клоняющегося поведения, включенного в соответствующие шкалы. 
Данная методика предусматривает два набора утверждений (мужской 
вариант - 98 утверждений, женский вариант - 108 утверждений), по-
дробную инструкцию и соответствующий механизм обработки, а 
также интерпретацию получаемых результатов. Вопрос предупрежде-
ния фальсификации, т.е. сознательного или бессознательного искаже-
ния психодиагностических результатов обследуемыми, автором реша-
ется в традиционной форме, путем введения шкалы достоверности. 

Несмотря на все достоинства данного тест-опросника, согласно 
позициям М.А. Шаманаевой, Л.А. Дудко, Д.С. Стаценко, инструмен-
тарий наделён рядом недостатков, которые существенно ограничи-
вают его применения в психолого-педагогической практике [4]. Эти 
ограничения в основном связаны со слабой дифференцирующей и кри-
териальной функцией предусмотренных утверждений, отсутствием 
соответствующих рекомендаций, а также требований к квалификации 
и уровню подготовки специалиста, проводящего психодиагностиче-
ское обследование и пр. Эти обстоятельства весьма актуализируют 
проведение специального исследования, направленного на адаптацию 
тест-опросника определения склонности к отклоняющемуся поведе-
нию к применению на соответствующей категории - специалистах экс-
тремального профиля. 

Для адаптации тест-опросника определения склонности к откло-
няющемуся поведению было организовано и проведено эмпирическое 
исследование, которое реализовывалось с учётом трех основных ша-
гов. Они обусловлены как требованиями к психометрическому инстру-
ментарию в целом, так и условиями деятельности специалистов экс-
тремального профиля: 
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первый шаг - перевод содержания тест-опросника на узбекский 
язык с последующей математико-статистической проверкой приемле-
мости перевода; 

второй шаг - определение надежности, валидности тест-опрос-
ника в целях исследования устойчивости, точности психодиагностиче-
ских результатов относительно изучаемого явления;  

третий шаг - стандартизация тест-опросника, в целях определе-
ния нормы относительно целевой выборки, т.е. специалистов экстре-
мального профиля. 

Так в рамках первого шагаэмпирического исследования осу-
ществлен перевод инструкции, утверждений тест-опросника на узбек-
ский язык, который проводился специалистами филологами и психо-
логами. Этот процесс был ориентирован не на дословный, а преиму-
щественно на смысловой перевод. Далее, для подтверждения адекват-
ности перевода, было проведено психологическое обследование по 
тест-опроснику на двуязычной выборке (n=87) как женского (n=43), 
так и мужского (n=44) пола, в возрасте от 20 до 42 лет (средний возраст 
–26.7 лет). Т.е. сначала респондентам (специалистам экстремального 
профиля) предлагалось ответить на вопросы опросника на узбекском 
языке, а далее на русском языке (языке оригинала) (рис.1). 

 
Рис. 1. Количественная характеристика выборки эмпирического 

исследования адекватности перевода тест-опросника определения 
склонности к отклоняющемуся поведению на узбекский языкпо поло-

вому признаку (n=87) 
 

49,4%

50,6%

женского пола мужского пола
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В целях повышения достоверности проверки адекватности пере-
вода, повторное обследование на русском языке проводилось через 6-
7 дней, что позволило снизить вероятность запоминания утверждений 
тест-опросника респондентами. Для облегчения процедуры проведе-
ния обследования и первичной обработки полученных результатов 
был разработан специальный бланк ответов и ключ обработки трафа-
ретного типа.  

В основу проведенного математико-статистического подтвер-
ждения адекватности перевода лег корреляционный анализ получен-
ных результатов (в сырых баллах) обследования на узбекском и рус-
ском языках. При этом, в ходе предварительного анализа, согласно не-
параметрическому критерию Колмогорова-Смирнова, было выяснено, 
что полученные эмпирические данные статистически значимо отлича-
ются от нормального распределения. В связи с этим, корреляционный 
анализ проводился по непараметрическому критерию Спирмена с по-
мощью программного комплекса SPSS.  

В рамках второго шагаэмпирического исследования, была иссле-
дована ретестовая надежность тест-опросника определения склонно-
сти к отклоняющемуся поведению на одной и той же выборки специа-
листов экстремального профиля при повторном обследовании (через 
7-8 дней) с последующим проведением корреляционного анализа по-
лученных показателей. К этому процессу были привлечены всего 191 
специалист экстремального профиля, как женского (n=87), так и муж-
ского (n=104) пола, в возрасте от 20 до 44 лет (средний возраст – 26.9 
лет). При этом, из общего количества респондентов, 98 человек участ-
вовали в обследовании на узбекском языке, а 93 человека - на русском 
языке. Кроме того, по аналогии с предыдущим этапом, в ходе предва-
рительного анализа, согласно непараметрическому критерию Колмо-
горова-Смирнова, было выяснено, что полученные эмпирические дан-
ные статистически значимо отличаются от нормального распределе-
ния. В связи с этим, корреляционный анализ проводился по непарамет-
рическому критерию Спирмена с помощью программного комплекса 
SPSS (рис. 2). 



13 

 
Рис. 2. Количественная характеристика выборки эмпирического 

исследования ретестовой надёжности  
тест-опросника определения склонности к отклоняющемуся пове-

дению по половому признаку (n=191) 
 

Следующим показателем исследования в рамках второго шага 
эмпирического исследования вступила валидность тест-опросника. 
Данная важная характеристика определялась путем сопоставления по-
лученных результатов обследования (второе обследование при иссле-
довании надёжности n=191) с результатами экспертной оценки вы-
борки на предмет их склонности к отклоняющемуся поведению. При 
этом, данная оценка проводилась в разрезе разделения оцениваемого 
признака идентично шкалам тест-опросника. Это позволило суще-
ственно облегчить дальнейший анализ по определению коэффициента, 
так называемой эмпирической валидности.  

К экспертной оценке были привлечены 64 психолога, как жен-
ского (n=34), так и мужского (n=30) пола, имеющие практический 
опыт работы со специалистами экстремального профиля. Сам процесс 
экспертной оценки осуществлялся по хорошо зарекомендовавшему 
себя на практике бланку наблюдения за склонностями к отклоняюще-
муся поведению специалистов экстремального профиля, который 
предусматривает соответствующие критерии оценки, десятибалльную 
шкалу оценки и стандартизированный механизм обработки получае-
мых результатов. 

45,5% 54,5%

женского пола мужского пола
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По итогам проведённой работы, в ходе предварительного анализа 
полученных результатов обследования и экспертной оценки, согласно 
непараметрическому критерию Колмогорова-Смирнова, было выяс-
нено, что имеющиеся эмпирические данные статистически значимо 
отличаются от нормального распределения. В связи с этим, дальней-
ший корреляционный анализ проводился по непараметрическому кри-
терию Спирмена с помощью программного комплекса SPSS. 

Как упоминалось ранее, заключительный третий шаг эмпириче-
ского исследования был посвящен стандартизации тест-опросника, ко-
торая основана на результатах обследования 976 специалистов экстре-
мального профиля, как женского (n=427), так и мужского пола (n=549), 
в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст – 26.6 лет) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Количественная характеристика выборки стандартизации 

тест-опросника определения склонности  
к отклоняющемуся поведению по половому признаку (n=976) 

 
При этом, формирование выборки стандартизации проводилось 

случайным образом с помощью сгенерированной таблицы случайных 
чисел. Данные действия позволили достичь нормального распределе-
ния полученных психодиагностических данных, что подтверждается 
применением непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова. 
Для самой стандартизации мы воспользовались наиболее распростра-
ненной шкалой стэнов - Стандартные десятки, предложенным 

43,8%

56,2%

женского пола мужского пола
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Р.Б. Кеттеллом [2, 3]. При этом, данная шкала применялась в двух ва-
риантах. Первый вариант – авторский. Второй вариант предусматри-
вал изменение стэновой шкалы, т.е. предложенная Р.Б. Кеттеллом де-
сяти бальная шкала упразднена до четырехбалльной. В ходе стандар-
тизации вычислялись по общеизвестным формулам такие математиче-
ские производные как среднестатистический показатель (M), стандарт-
ное отклонение (σ), показатели асимметрии (А), эксцесса (Е) и др. Вы-
числение производных дало возможность графическим способом рас-
пределить сырые баллы по стандартным оценкам.  

В рамках первого шага эмпирического исследования итоги кор-
реляционного анализа наглядно подтверждают, что результаты обсле-
дования по всем диагностическим шкалам, в том числе и по шале ис-
кренность имеют значимую положительную корреляцию, а среднеста-
тистический коэффициент адекватности перевода как для женского, 
так и для мужского варианта равен 0.83 при p<0,05, что является, по 
нашему мнению, довольно приемлемым и подтверждает адекватность 
восприятия респондентами перевода инструкции и утверждений тест-
опросника (таб. 1). 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа итогов обследования  

по тест-опроснику определения склонности к отклоняющемуся пове-
дению (n=87) 

 

№ Наименования шкал сравнения 

Коэффициенты корреля-
ции при p<0.05 

вариант для 
женского 

пола 

вариант для 
мужского пола 

1 Шкала искренность (на узб.яз.) & Шкала ис-
кренность (на рус. яз.) 0.87 0.85 

2 Шкала склонности к преодолению норм и 
правил (на узб.яз.) & Шкала склонности к 
преодолению норм и правил (на рус. яз.) 

0.84 0.86 

3 Шкала склонности к аддиктивному поведе-
нию (на узб.яз.) & Шкала склонности к ад-

диктивному поведению (на рус. яз.) 
0.83 0.82 

4 Шкала склонности к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению (на узб.яз.) & 
Шкала склонности к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению (на рус. яз.) 

0.74 0.75 
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В рамках второго шага эмпирического исследования итоги корреляци-
онного анализа наглядно подтверждают, что коэффициент ретестовой 
надежности рассматриваемого тест-опросника в среднем составляет 
0.78 при p<0.05, в том числе, для женского варианта на узбекском и 
русском языках – 0.8, а для мужского варианта на узбекском и русском 
языках – 0.76. Эти данные наглядно подтверждают удовлетворитель-
ную устойчивость результатов обследования, что в свою очередь, всту-
пает приемлемым показателем надежности рассматриваемого тест-
опросника (таб. 2). 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа итогов обследования  

по тест-опроснику определения склонности к отклоняющемуся пове-
дению (n=191) 

 Наименования шкал 
сравнения 

Коэффициенты корреляции при 
p<0.05 

на узбекском языке на русском языке 
женский 
вариант 

мужской 
вариант 

женский 
вариант 

мужской ва-
риант 

 Первое обследование - 
шкала искренность & Вто-
рое обследование - шкала 

искренность 

0.82 0.79 0.81 0.8 

№ Наименования шкал сравнения 

Коэффициенты корреля-
ции при p<0.05 

вариант для 
женского 

пола 

вариант для 
мужского пола 

5 Шкала склонности к агрессии и насилию (на 
узб.яз.) & Шкала склонности к агрессии и 

насилию (на рус. яз.) 
0.92 0.9 

6 Шкала волевого контроля эмоциональных ре-
акций (на узб.яз.) & Шкала волевого кон-

троля эмоциональных реакций (на рус. яз.) 
0.88 0.9 

7 Шкала склонности к деликвентному поведе-
нию (на узб.яз.) & Шкала склонности к де-

ликвентному поведению (на рус. яз.) 
0.7 0.7 

8 Шкала принятия женской социальной 
роли(для жен.) (на узб.яз.) & Шкала принятия 
женской социальной роли (для жен.) (на рус. 

яз.) 

0.84 0.86 
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 Наименования шкал 
сравнения 

Коэффициенты корреляции при 
p<0.05 

на узбекском языке на русском языке 
женский 
вариант 

мужской 
вариант 

женский 
вариант 

мужской ва-
риант 

 Первое обследование - 
шкала склонности к преодо-
лению норм и правил & Вто-

рое обследование - шкала 
склонности к преодолению 

норм и правил 

0.77 0.76 0.79 0.76 

 Первое обследование - 
шкала склонности к аддик-
тивному поведению & Вто-
рое обследование - шкала 

склонности к аддиктивному 
поведению 

0.79 0.76 0.77 0.76 

 Первое обследование - 
шкала склонности к само-

повреждающему и самораз-
рушающему поведению & 

Второе обследование - 
шкала склонности к само-

повреждающему и самораз-
рушающему поведению 

0.75 0.72 0.75 0.71 

 Первое обследование - 
шкала склонности к агрес-

сии и насилию & Второе об-
следование - шкала склонно-

сти к агрессии и насилию 

0.84 0.82 0.83 0.83 

 Первое обследование - 
шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций & 
Второе обследование - 

шкала волевого контроля 
эмоциональных реакций 

0.82 0.8 0.83 0.82 

 Первое обследование - 
шкала склонности к делик-

вентному поведению & Вто-
рое обследование - шкала 

склонности к деликвентному 
поведению 

 

0.8 0.71 0.8 0.7 
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 Наименования шкал 
сравнения 

Коэффициенты корреляции при 
p<0.05 

на узбекском языке на русском языке 
женский 
вариант 

мужской 
вариант 

женский 
вариант 

мужской ва-
риант 

 Первое обследование - 
шкала принятия женской со-
циальной роли (для жен.) & 

Второе обследование - 
шкала принятия женской со-

циальной роли (для жен.) 

0.79 0.72 0.77 0.71 

 
Кроме того, полученные результаты корреляционного анализа 

итогов обследования по тест-опроснику и экспертной оценки показы-
вают, что средний коэффициент эмпирической валидности тест-опрос-
ника составляет 0.8 при p<0,05. Этот показатель наглядно подтвер-
ждает удовлетворительную точность результатов обследования, что в 
свою очередь, вступает приемлемым показателем валидности рассмат-
риваемого тест-опросника (таб. 3). 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа итогов обследования  

по тест-опроснику определения склонности к отклоняющемуся пове-
дению и экспертной оценки (n=191) 

№ Наименования шкал сравнения 
Коэффици-

енты корреляции  
при p<0.05 

1 Обследование с помощью тест-опросника - 
шкала склонности к преодолению норм и правил & 

Экспертная оценка - склонности к преодолению 
норм и правил  

0.78 

2 Обследование с помощью тест-опросника - 
шкала склонности к аддиктивному поведению & 

Экспертная оценка - склонности к аддиктивному по-
ведению  

0.79 

3 Обследование с помощью тест-опросника - 
шкала склонности к самоповреждающему и самораз-

рушающему поведению & Экспертная оценка - 
склонности к самоповреждающему и саморазрушаю-

щему поведению  

0.77 
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№ Наименования шкал сравнения 
Коэффици-

енты корреляции  
при p<0.05 

4 Обследование с помощью тест-опросника - 
шкала склонности к агрессии и насилию & Эксперт-

ная оценка - склонности к агрессии и насилию  
0.83 

5 Обследование с помощью тест-опросника - 
шкала волевого контроля эмоциональных реакций & 
Экспертная оценка - волевой контроль эмоциональ-

ных реакций  

0.8 

6 Обследование с помощью тест-опросника - 
шкала склонности к деликвентному поведению & 
Экспертная оценка - склонности к деликвентному 

поведению  

0.8 

7 Обследование с помощью тест-опросника - 
шкала принятия женской социальной роли (для жен.) 
& Экспертная оценка - принятия женской социаль-

ной роли (для жен.)  

0.83 

 
В рамках заключительного, третьего шага эмпирического исследо-

вания, были разработаны таблицы перевода сырых баллов по тест-
опроснику в стеновую шкалу и интерпретации с учётом всех имею-
щихся психодиагностических шкал. Отличительным является то, что 
процесс стандартизации, по своей сути, позволил разработать два ва-
рианта интерпретации получаемых результатов. Первый вариант (тра-
диционная шкала стенов), преимущественно для психологического со-
провождения, предусматривает интерпретацию результатов обследо-
вания по психодиагностическим шкалам. То есть сырые баллы перево-
дятся в стеновую шкалу и интерпретируются по выраженности при-
знака с учетом каждой психодиагностической шкалы. Второй вариант 
(измененная стэновая шкала), преимущественно для психологического 
отбора или подбора специалистов, предусматривает интерпретацию 
результатов обследования по тест-опроснику в целом. То есть сырые 
баллы переводятся в стеновую шкалу с учетом каждой психодиагно-
стической шкалы, что позволяет сформировать один из четырех про-
филей предопределяющий соответствующую группу конкретизиро-
ванных рекомендаций. 

Таким образом, организованное и проведенное эмпирическое ис-
следование направленное на адаптацию теста-опросника определения 
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склонности к отклоняющемуся поведению, по своей сущности, позво-
лило создать двуязычный психометрический инструментарий с удо-
влетворительной надёжностью и валидностью, предусматривающий 
два стандартизированных варианта интерпретации получаемых ре-
зультатов приемлемых для практического применения в ходе систем-
ной работы по профилактике отклоняющегося поведения специали-
стов экстремального профиля. Вместе с тем, многочисленные исследо-
вания показывают, что подобные методики целесообразно применять 
в комплексе с другими психодиагностическими методами и методи-
ками, что в совокупности дает более достоверный, научно обоснован-
ный результат, позволяет значительно снизить вероятность ошибоч-
ных заключений и выработать более эффективные практические реко-
мендации. 

 
Список литературы: 

1. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведе-
ния: учебное пособие для вузов. М.: 2004. С. 141-154. 

2. Наследов А. Математические методы психологического иссле-
дования. Анализ и интерпретация данных: учебное пособие. СПб.: 
Речь, 2004. 392 с. 

3. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психоло-
гии. СПб., 1996. 352 с. 

4. Шаманаева М.А., Дудко Л.А., Стаценко Д.С. К вопросу о каче-
стве диагностического инструментария для выявления склонности к 
девиантному поведению (на примере анализа учебного пособия). // 
Научный журнал «PEM: Psychology. Educology. Medicine». 2018. № 3. 
С. 123-139. 

 
© Агзамова Е.Ю., Рахиммирзаев С.Б., 2022  



21 

Баринова Марина Геннадьевна, 
доцент кафедры педагогики и психологии 

учебно-научного комплекса по исследованию  
проблем кадровой работы  

и морально-психологического обеспечения деятельности  
органов внутренних дел  

Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат психологических наук, доцент 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
СОТРУДНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ КОНГО 
Аннотация: в статье рассматриваются межличностные отноше-

ния сотрудников национальной полиции республики Конго на основе 
представленных методик. Влияние национальных особенностей на 
службу в национальной полиции республики Конго. 

Ключевые слова: межличностные отношения, сотрудники поли-
ции, республика Конго, тест Т. Лири, метод цветовых выборов. 

 
Межличностные отношения представляют собой один из наибо-

лее постоянных и актуальных вопросов психологии. Данная область в 
психологических исследованиях является очень разносторонней и за-
висит от множества составляющих. Одни авторы исследуют отноше-
ния в семье, другие – между сверстниками, третьи изучают причины 
конфликтов, четвертые исследуют патологические отношения, пятые 
– взаимоотношения в рабочем коллективе. 

Социальные отношения человека являются целостной системой 
избирательных, индивидуальных, сознательных отношений личности 
с разными сторонами действительности, которые формируются на 
протяжении всей жизни. 

Такие отношения, формирующиеся в группе людей, объединен-
ных совместными целями, оказывают большое влияние на качество и 
скорость достижения целей. Дисгармоничные межличностные отно-
шения в профессиональной сфере могут приводить к конфликтам не 
только в области профессиональной деятельности, но также и к меж-
личностным и даже к внутриличностным. 

На производительность труда оказывает влияние не только не-
формальные отношения, но и даже простое присутствие другого чело-
века.Эффект повышения скорости или продуктивности деятельности в 
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результате присутствия другого человека был назван «социальная фи-
силитация» от английского facilitate–облегчать. Эффект ухудшения де-
ятельности в результате присутствия другого называется «социальная 
ингибиция» от англ. Inhibere– сдерживать, останавливать [1]. 

Профессиональное и личностное развитие человека невозможно 
без мотивации. Формированию мотивации способствует взаимодей-
ствие с коллегами, которое может побуждать к самореализации, а мо-
жет - к конкуренции.  

Нам интересны межличностные отношения сотрудников Конго-
лезской национальной полиции, полиции Республики Конго, которая 
была создана 22 апреля 1990 года для замены национальной жандар-
мерии и гражданской гвардии.Национальная полиция, действующая 
сила на службе Родины, верная своему девизу «propatriavigilant» («Они 
следят за отечеством»), главной задачей считает покой гражданина, и 
охрана территории. 

Конголезская национальная полиция состоит из 93 000 сотрудни-
ков, женщин и мужчин с определенными профессиональными навы-
ками, служащих 24 часа в сутки. Все сотрудники полиции соблюдают 
этический кодекс. 

Межличностные отношения внутри национальной полиции носят 
специфический характер, основаны на понятиях «уважение» и «подчи-
нение», связанные с иерархическими отношениями, отношениями в за-
висимости от возраста и отношениями между сотрудниками.Иерархи-
ческие отношения между полицейским персоналом соответствуют 
определенной пирамиде в зависимости от категории и ранга. В Конго 
человек обязан уважать и повиноваться тем, кто старше, независимо 
от социального положения, состояния и даже уровня образова-
ния.Межличностные отношения в конголезской полиции разнооб-
разны по своему характеру, основаны на принципах братства, сплочен-
ности и единства. 

Выборка нашего исследования составила 58 сотрудников конго-
лезской национальной полиции. В которую вошли 18 женщин и 40 
мужчин, 38 из них имеют детей и супругов, 20 – не имеют; 45 сотруд-
никовслужат в полиции от 6 до 20 лет, 13 человек – менее 6 лет; сред-
ний возраст участников-мужчин (М±m) 33,9 ± 0,82; женщин – 
31,5 ± 0,64. При изучении межличностных отношений были использо-
ваны следующие методики [3]: «Диагностика межличностных отноше-
ний» Т. Лири [2], «Метод цветовых выборов»[3]. 
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Полученные в процессе исследования психодиагностические 
данные подвергались математико-статистической обработке c помо-
щью стандартных и общепринятых в психологических исследованиях 
статистических процедур. Использовались специализированные па-
кеты прикладных программ «Microsoft OfficeExсel 2016» и 
«StatisticalPackagefortheSocialSciences (SPSS) 22.0.0.0.». 

Проверка нормальности распределения разных выборок осу-
ществлялась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Поскольку 
полученные данные имели нормальное распределение, для дальней-
шей обработки данных были использованы параметрические статисти-
ческие методы.Для выявления значимых различий между двумя груп-
пами использовали t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 
Помимо этого, был проведён корреляционный анализ с помощью кри-
терия r-Пирсона, позволяющий исследовать связь между данными, из-
меренными в количественной шкале.Различия и связи считали досто-
верными при p≤0,05. 

Проведенное исследование позволило нам отметить, что среди 
сотрудников полиции республики Конго прослеживается преоблада-
ние низкого уровня самооценки, при доминирующем или независимо-
доминирующем типах межличностных отношений. Что характеризует 
неадекватное формирование самооценки, и демонстрирует тенденции 
к лидерству, доминированию над другими участниками межличност-
ных отношений. В целом можно сказать, что средисотрудников конго-
лезской национальной полициив основным выделяются сильные типы 
личности, с преимущественной ориентацией на доминирование, что, 
тем не менее, создает трудности в формировании самооценки и взаим-
ного уважения. 

При изучении корреляций между изучаемыми переменными, 
можно выделить следующие взаимозависимости: чем более человек 
общительный, тем он менее агрессивный, но, при этом хочет быть бо-
лее агрессивным; чем более зависим, тем меньше желает сотрудни-
чать; сотрудник конголезской полиции демонстрирует дружелюбие, 
но он расценивает это как недостаток. Данные результаты можно объ-
яснить тем, что общительность сотрудника полиции является профес-
сионально важным качеством и подчинена правилам взаимодействия 
с гражданами, которым вынуждены подчиняться сотрудники.  

Выявлены взаимосвязи срока службы и межличностных особен-
ностей: чем дольше сотрудник осуществляет служебную деятельность, 
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тем более становится зависимым, ине хочет сотрудничать. Это свиде-
тельствует о том, что сотрудник полиции уделяет много времени для 
выполнения поставленныхперед ним задач, и у него не остается вре-
мени, или не хватает желания сотрудничества. 

Взаимосвязи с возрастом показывают, что с возрастом сотрудник 
полиции становится более независимым, но хочет быть зависимым, 
также он становится менее покорным. Это демонстрирует описанное 
выше абсолютное уважение к старшему в странах Африки, что, без-
условно, влияет и на межличностное взаимодействие. 

Также можно отметить гендерные различия, которые выявляют 
большую зависимость женщин, по сравнению с мужчинами, это 
можно объяснить тем, что женщины хотят доказать, что могут служить 
в полиции, поскольку в Конго многие считают, что это мужская про-
фессия. Женщины стараются максимально выполнять свои функций и 
обязанности, а также распоряжения командиров. 

Одним из показателей профессионализма сотрудников полиции 
является не только проявление значимых профессиональных качеств, 
но и обеспечение здоровых межличностных отношений. Отношения 
между сотрудниками полиции регулируются законом о полиции и 
имеют социально-культурный аспект, характерный для определенного 
народа. В нашем исследовании было выявлено, что межличностные 
отношения сотрудников национальной полиции республики Конго 
тесно связаны с национальными особенностями – уважение к старшим 
и подчинение женщин мужчинам.  

Таким образом у обследованных сотрудников полиции Респуб-
лики Конго выявлены различия между реальными и идеальными пока-
зателями взаимоотношений с помощью теста Лири, который показал, 
что сотрудники хотят быть такими как они есть, они чувствуют себя 
комфортно, оказавшись в центре внимание, считают себя значимыми, 
важными для общества, и уважаются им. С возрастом снижается по-
требность в помощи, доверии и признании со стороны окружающих. 
Среди сотрудников полиции сконцентрированы сильные типы лично-
сти, с преимущественной ориентацией на доминирование, что создает 
трудности в формировании самооценки и взаимного уважения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема низкой адапти-

рованности новых сотрудников подразделений предварительного рас-
следования. Делается акцент на индивидуальном психологическом со-
провождении этих профессионалов. Обращается внимание на индиви-
дуальное своеобразие процесса адаптации сотрудников в подразделе-
нии. Обосновывается целесообразность применения когнитивно-сти-
левого подхода для совершенствования этого процесса, описываются 
преимущества стилевых методов оценки над психометрическими. 
Указывается на перспективы индивидуальной работы по учету когни-
тивных стилей сотрудников, проходящих адаптацию в подразделе-
ниях. 

Ключевые слова: адаптация; когнитивные стили; расследование; 
следователь; дознаватель. 

 
Современные общественные условия, в которых реализуется пра-

воохранительная деятельность отечественных следователей и дознава-
телей, характеризуются бурным нарастанием информационных пото-
ков и высокой скоростью происходящих технологических и финан-
сово-экономических изменений. 

В данных обстоятельствах придерживаться традиционных пози-
ций в сфере работы с личным составом подразделений предваритель-
ного следствия и дознания, означает, неуклонно отставать от запросов 
практики по критерию эффективности противодействия преступности. 

Реальность все более доказывает необходимость обращения к та-
ким резервам указанных служб, как психика сотрудников на всех ее 
уровнях. В работе с личным составом становится все более очевидным 
обращение к личностно ориентированному подходу в дополнение к 
общепрофилактическим и обучающим мероприятиям. 

Индивидуальное психологическое сопровождение особенно 
важно на этапе адаптации новых сотрудников к условиям службы. До-
казано, что формирование надежного сотрудника органов внутренних 
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дел напрямую зависит от успешности прохождения им процесса адап-
тации в подразделении, а неэффективное профессиональное становле-
ние данных молодых специалистов зачастую приводит к совершению 
ими ошибок в ходе расследования преступлений [1]. 

С использованием метода изучения экспертного мнения сотруд-
ников подразделений дознания нами было установлено, что доля до-
знавателей, не сумевших в полной мере адаптироваться к условиям 
службы, составляет от 10-20% (мнение 46% опрошенных) до 30-50% 
(мнение 21,9% опрошенных). Кроме этого, такое последствие не-
успешной адаптации в подразделении, как неудовлетворенность усло-
виями службы выявлено у 73,3% опрошенных следователей и дознава-
телей со стажем до 5 лет. 

Исследуя причины такого положения, мы обратили внимание на 
признаки низкой эффективности процесса наставничества в соответ-
ствующих подразделениях. В частности, 21,2% опрошенных экспертов 
указали, что в период адаптации помощь наставника для них отсут-
ствовала, а кроме этого, 6,1% дознавателей оценили ее как неудовле-
творительную. Также низко оценили респонденты помощь психологи-
ческой службы в данном процессе. 33,3% дознавателей заявили об от-
сутствие этой поддержки, а кроме этого, 23,2% сотрудников охаракте-
ризовали ее как неудовлетворительную. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионалов, оче-
видно, особенно востребовано при решении задач, требующих специ-
альных психологических знаний и высокого практического опыта. 
Установлено, что время и специфика прохождения новым сотрудни-
ком адаптации в подразделении всегда индивидуально [2] и обуслов-
лено как личностными особенностями, предварительной профессио-
нальной подготовкой, так и стилевыми особенностями мышления и 
поведения. 

На индивидуально своеобразное восприятие служебных условий 
указывают, в частности, акценты, которые дознаватели-эксперты рас-
ставляют при описании сложностей, с которыми они столкнулись при 
поступлении на работу в свои подразделения. Так, для 42,9% из них 
показалось трудным адаптироваться к новым профессиональным обя-
занностям, для 53,6% - к новым условиям труда, а для 28,6% - к новому 
коллективу (это соответствует видам профессиональной адаптации, 
выделяемым в специальных научных исследованиях: профессиональ-
ная; социально-организационная; социально-психологическая [3]). 
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О тех же индивидуальных различиях свидетельствует выбор 
участниками исследования черт личности, облегчающих данную адап-
тацию: 

- коммуникативность («общительность», «умение работать в ко-
манде») - отметили 30,3% опрошенных; 

- ответственность («честность», «справедливость», «дисциплини-
рованность») - 27,3%; 

- подготовленность («знания», «образованность», «вниматель-
ность») - 24,2%; 

- трудолюбие («упорство», «самодисциплина», «усидчивость», 
«настойчивость») - 21,2%; 

 - решительность («уверенность», «способность принимать реше-
ния», «инициативность», «сила характера») - 15,2%; 

-мотивированность («целеустремленность», «заинтересован-
ность») - 15,2%. 

Обнаружить за данными различиями типичный когнитивный 
стиль, очевидно, не сложно и без использования специального методи-
ческого инструментария. 

Соответственно, сотрудники, отдающие предпочтение коммуни-
кативным навыкам, демонстрируют мыслительный стиль «полезави-
симость»; выбирающие ответственность - «внешнюю референцию»; 
предпочитающие предварительную подготовку – «рефлективность»; 
акцент на решительности указывает на «импульсивность»; выбор фак-
тора мотивированности с такими его производными, как целеустрем-
ленность и заинтересованность, вероятно, свидетельствует о типичной 
стратегии - «проактивность». 

Целесообразность использования стилевого подхода в работе с 
личным составом состоит, по нашему мнению, в отсутствии идеаль-
ных психотипов сотрудников для решения на должном уровне профес-
сиональных задач. Даже если продолжать совершенствовать психоди-
агностический инструментарий по отбору кандидатов, вновь зачислен-
ные сотрудники будут иметь индивидуальные отличия в профессио-
нально-важных качествах.  

Результаты проведенного нами обследования 100 сотрудников 
следственных подразделений и подразделений дознания МВД России 
показывают следующую представленность когнитивных стилей в вы-
борке: 

-поленезависимость – 40,0% (полезависимость – 60,0%); 



29 

-широкий диапазон эквивалентности – 38,0% (узкий диапазон эк-
вивалентности – 62,0%); 

-гибкий познавательный контроль – 34,0% (ригидный познава-
тельный контроль – 66,0%); 

-толерантность к нереалистичному опыту – 11,1% (нетоллерант-
ность к нереалистичному опыту – 88,9%); 

-импульсивность – 33,0% (рефлективность – 67,0%); 
-абстрактность концептуализации – 29,0% (конкретность концеп-

туализации – 71,0%); 
-когнитивная сложность – 17,0% (когнитивная простота – 83,0%); 
-внутренняя референция – 11,1% (внешняя референция – 88,9%). 
Несомненно, что круг решаемых следователями и дознавателями 

задач предъявляет, зачастую, специфические и неоднородные требова-
ния к данным качествам. В частности, установлена большая доля со-
трудников с «импульсивным» когнитивным стилем среди дознавате-
лей (42%) по сравнению с сотрудниками следственных подразделений 
(24%). Среди дознавателей более распространен «гибкий познаватель-
ный контроль» - 44% по сравнению с 24% у следователей. В подразде-
лениях дознания среди сотрудников более распространена «полезави-
симость» - 66% против 54% в следственных подразделениях. 

Использование стилевого подхода в данных условиях имеет ряд 
преимуществ перед тестологической (психометрической) методоло-
гией оценки содержания интеллекта: 

- когнитивный стиль, как психологическая черта высшего по-
рядка, лежит в основе многих личностных характеристик [4]; 

- к стилевым проявлениям не применимы оценочные суждения по 
шкале от худшего к лучшему, так как здесь используется биполярная 
шкала (два полюса одного стиля), и любое положение данной характе-
ристики индивида может быть полезным в его деятельности; 

- оценка «стилевой карты» сотрудника позволяет понимать струк-
туру его поведения или то, почему он так поступил (в противополож-
ность содержательной стороне или того, что конкретно сотрудник сде-
лал); 

- относительная простота инструментария по выявлению стиле-
вых особенностей; 

- лучшая прогностическая ценность стилевых критериев оценки 
личности для предвидения поведения сотрудника в среднесрочной 
перспективе; 
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- возможность опоры на отдельные стороны стилевых особенно-
стей сотрудника для повышения его профессиональной эффективно-
сти; 

- перспективы осознанной коррекции стилевых особенностей с 
возможностью распространения (моделирования) лучших их комбина-
ций от лучших сотрудников на весь личный состав подразделения. 

Данные преимущества могут и должны быть использованы и при 
адаптации новых сотрудников. Распознание данных особенностей 
вновь прибывших в подразделение лиц должно проводиться с первых 
дней их сопровождения руководителем, наставником, психологом. К 
наиболее изученным когнитивным стилям относятся вышеназванные, 
соответствующие признаки которых описаны, в том числе, в наших 
методических разработках для практики расследования преступлений 
[5]. 

В качестве ориентира данной диагностической и коррекционной 
работы может быть полезен, в частности, выделенный комплекс когни-
тивных стилей высокоэффективных следователей и дознавателей: 

 - абстрактная концептуализация;  
- широкий диапазон эквивалентности;  
- сканирующий контроль;  
- внутренняя референция;  
- толерантность к нереалистичному опыту;  
- когнитивная сложность.  
В дальнейшем на этой базе следует строить планомерную контро-

лирующую и развивающую работу с текущим мониторингом процесса 
адаптации и постановкой индивидуальных корректирующих задач. В 
целом профессиональная адаптация нового сотрудника должна пони-
маться как выработка индивидуального стиля его деятельности. Это 
позволит осознанно использовать механизмы стилевой адаптации, 
компенсации и коррекции для использования всех преимуществ лич-
ностной организации профессионала. 
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КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: в статье предпринимается попытка рефлексии из-
вестного в науке и практике феномена «профессионал» и «профессио-
нализм». Профессионализм - наиболее сложное, противоречивое и ди-
намическое системное образование. Изменения в технологиях произ-
водства, целях, смыслах, идеалах обустройства мира, заставляет все 
институты общества перестраиваться, стимулирует процессы развития 
и совершенствования техники, науки, организации производства, об-
разования, формирования необходимых качеств человека труда. Этот 
общий закон прогресса общества в условиях реформ, кризисов, ката-
строф и военного лихолетья начинает действовать особенно беспо-
щадно. Сегодня привычное, традиционное положение в области про-
фессионализма кадров требует радикального теоретического и техно-
логического переосмысления. Попытки разрушить в отечественной 
школе профессионализма сложившиеся нормы, ценности, идеалы 
имеют целью лишить нас способности самостоятельно выбирать пути 
развития общества, отличать добро от зла, осуществлять качественную 
подготовку профессиональных кадров. 
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Вызовы и угрозы профессионализму сегодня все больше приоб-

ретают системный характер. Начиная с так называемой революции со-
знания, требующей формирования новой научной парадигмы и науч-
ного мировоззрения, вызовы времени локализуются в социальных, по-
литических, экономических, культурных, технологических, и других 
контекстах. Известные психологические факторы также либо всту-
пают, либо уже вступили в противоречие с обычным порядком вещей, 
жизнью человека, его привычками, обычаями, традициями в попытках 
их изменить, дополнить, усовершенствовать, трансформировать, при-
дать новый импульс, а то и наметить новый вектор развития. Все это 
напрямую касается профессионального статуса личности, так как под-
талкивает человека к изменениям,к выходу за рамки существующих 
традиций, заставляет его открывать и принимать новые проблемы, ста-
вить перед собой новые задачи. Высокий уровень профессионализма 
при этом неизбежно продуцирует образ физически сильного, уверен-
ного в себе, с устойчивой к стрессам психикой субъекта деятельности, 
способного эффективно работать и жить в условиях непрерывных из-
менений. Отсюда профессионализм личности принято рассматривать 
и оценивать с точки зрения ее психологического здоровья и потенци-
ала специалиста, а также с позиции качества образования, задающего 
правильные идеалы, образы, стандарты, профессиональные эталоны и 
установки в сфере профессиональной практики, сопряженной с разви-
той системой кадровой работы. Реальные угрозы профессионализму в 
основном и локализуются в области психического здоровья человека, 
системе образования и кадровой политики государства. Подавляющее 
количество научных исследований в отечественной психологии, педа-
гогике и социологии также концентрируются в этих социальных ин-
ститутах.  

 Другими словами, угрозы именно профессиональному статусу 
личности обуславливается во многом тем, что профессионализм – это 
преимущественно результат проекции социокультурных факторов, 
обусловливающие такого рода устойчивое личностное образование, 
которое базируется на ценностях и фиксированных формах поведения, 
нормативах и стандартах, образцах деятельности актуальных в кон-
кретное историческое время и ситуациях. В этой связи при отборе кан-
дидатов на учебу и службу, для продуктивного развития профессиона-
лизма необходимо учитывать не только исходно высокий уровень ин-
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теллекта, психической устойчивости, волевых качеств, работоспособ-
ности, но и слабые стороны личности, ее очевидные недостатки. Надо 
иметь в виду, что в своем предельном развитии профессионализм со-
держит в себе риски «нарастания профессиональной шизофрении», то 
есть профессионал может демонстрировать признаки ригидности, не-
способности личности изменять свое поведение в связи с изменением 
ситуации, приверженность к однотипным образам действий, к сниже-
нию уровня поисковой активности и продуцированию факторов, огра-
ничивающих оптимальное преодоление психологического стресса [4, 
С. 111-113]. При этомнегативно направленные социальные взаимодей-
ствиямогут еще больше стимулировать проявление процессов дезадап-
тации личности, способствовать формированию фиксированных форм 
непродуктивного профессионального поведения, порождающих огра-
ничения личностных ресурсов и возможностей саморазвития.  

Таким образом, феномен профессионализма как продукт кадро-
вой политики, системы образования и профессионального развития 
достаточно уязвим, личностные и психологические ресурсы професси-
онала со временем, особенно под влиянием длительного, агрессивного 
психологического воздействия могут истощаться и подвергаться раз-
рушению, количество профессионалов при этом резко уменьшается. В 
этой связи возникает вопрос о качестве начального этапа становления 
профессионала в образовательной организации. Можно ли достичь вы-
сокой надежности личности профессионала образовательными сред-
ствами и чем должен отличаться новый тип профессионализма от уже 
существующего сегодня? Насколько личность современного профес-
сионала готова к различным сегодняшним и завтрашним вызовам, при 
этом какие ресурсы психики личности должны помогать, а какие могут 
выступать в качестве барьера на пути ее развития и оптимальной адап-
тации? 

По справедливому утверждению В.Г Зазыкина в настоящее время 
наша страна живет в условиях постоянного действия факторов специ-
ально организованных извне экстремальных воздействий, которые 
направлены на ослабление страны, ее обороноспособности, эконо-
мики, на ухудшение социального самочувствия граждан, снижение 
сплоченности общества[3, С.38-46]. В ответ на проведение специаль-
ной военной операции против нас применяются экономические, фи-
нансовые и другие санкции, количество которых превысило все воз-
можные пределы. Разрыв традиционных международных цепочек по-
ставок продукции и переход на собственные ресурсы ограничивают 
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возможности Россию ритмично получать от стран Запада необходи-
мые виды продукции промышленности и технологий. Все виды санк-
ций сопровождаются агрессивной информационной политикой (осо-
бенно электронных СМИ), что негативно сказывается на психологиче-
ском состоянии общества, ментальности, ценностях и смыслах нашей 
молодежи. Атака на профессионализм является ключевым в деле та-
кого массированного давления. Надо помнить, что независимость и 
процветание нашей страны напрямую зависит от количества настоя-
щих профессионалов, работающих у нас в стране, от того насколько 
высок уровень их психологических качеств и потенциал профессиона-
лизма. Очевидно, что низкий профессионализм, особенно, в государ-
ственном и муниципальном управлении, военном деле и социальной 
безопасности, образовании, медицине нанесет вред стране куда боль-
ший, нежели многие экономические санкции. Непрофессионализм все-
гда, во все времена приводил к громадным потерям для государства, 
но сегодня низкий профессионализм угрожает свободе всех граждан, 
национальному суверенитету страны и самому существованию Рос-
сии. 

В подобной ситуации возникает проблема системной адаптации 
к вызовам, рискам и угрозам, поиска и продвижения новых моделей 
подготовки кадров, адекватных перспективным проектам развития 
экономики и социокультурным смыслам жизнедеятельности профес-
сионала. 

Следует подчеркнуть, что за последние годы существенно преоб-
разился мир профессий: он стал более динамичным, неопределенным, 
непредсказуемым. Одни профессии исчезают, другие трансформиру-
ются, третьи возникают впервые. Эти изменения коснулись и профес-
сий юриста, психолога, педагога, они обусловлены социально-техно-
логическим развитием экономики и цифровизацией всех сфер жизне-
деятельности человека. Ответом на вызовы изменяющегося мира стало 
быстрое распространение сетевых технологий, нейротехнологий, ис-
кусственного интеллекта, робототехники, технологий виртуальной и 
дополненной реальности; наблюдается «инфляция» традиционных 
квалификаций, профессий и занятости, востребуются принципиально 
новые компетенции, так называемых «навыков будущего», в том 
числе, формирование «сетевой личности» и ее многомерной идентич-
ности. Сами понятия «профессия» и «профессионал» утрачивают свое 
первоначальное значение, переосмысляются такие их существенные 
характеристики, как системная определенность, конкретность форм и 
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видов действий, завершенность результата. Наряду с этими устоявши-
мися понятиями в последние годы в профессиоведении утверждается 
новый термин - «трансфессия» - вид трудовой активности, реализуе-
мой на основе синтеза и конвергенции социально-профессиональных 
компетенций, принадлежащих к разным специализированным обла-
стям. Теоретической основой трансфессий выступают многомерность, 
предполагающая трансдисциплинарный синтез знаний из разных наук: 
естественных, технических, социально-гуманитарных и философских, 
и транспрофессионализм - отличается наличием метакомпетентно-
стями, готовностью и способностью выполнять действия из разных об-
ластей деятельности. Можно уверенно прогнозировать, что в обозри-
мом будущем появится соответствующая материальная база и техно-
логии, новая инфраструктура, что приведет к появлению множества 
новых профессий и изменению квалификационных требований и са-
мого образа личности профессионала. 

Все эти тенденции в мире профессий не могли не сказаться на ме-
тодологии понимания профессионализма и подготовки кадров. Осо-
бенно ярко концептуальные различия проявляются в гуманитарной и 
технической сферах профессиональной деятельности. Примером мо-
жет служить критический дефицит в стране специалистов – програм-
мистов, специалистов, призванных решать задачи цифровизации эко-
номики и создания искусственного интеллект, новых систем военной 
техники и оружия. А каков запрос на профессионализм среди филосо-
фов, социологов, юристов, педагогов и психологов? Что подразумева-
ется под известным концептом «новый тип профессионала» и «про-
фессионализма» в отношении специалистов в системе человек-чело-
век, человек-общество, человек-знак? Естественно, что представители 
сциентистской (естественнонаучной) и гуманитарной парадигм не 
противостоят друг другу, они должны, по нашему мнению, существо-
вать в контексте взаимообогащающего диалога. Однако понятно, что в 
таком хрупком, тревожном, нелинейно устроенном, непостижимом 
мире как наш, уже трудно, а порой невозможно такой межпарадиг-
мальный диалог сохранять, и продолжать действовать по известной 
схеме противостояния классической парадигме упрощения, существу-
ющей в психологической науке, ориентированной на принцип редук-
ции, на познание такой предельно сложной системы человека по ча-
стям. Необходимо создавать и другие методологические стратегии, ко-
торые должны быть успешными в подготовке «профессионала нового 
типа». Однако скорость обновления образовательных технологий не 
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успевает за появлением и развитием новых научных теорий и социаль-
ных технологий, новых форм отношений в сфере производства, рас-
пределения и потребления конечного продукта. Возникают известные 
ножницы между потребностями общества в кадрах, отличающихся мо-
бильностью, способных к непрерывному обновлению профессиональ-
ных компетенций, с устойчивыми ценностно-смысловыми ориентаци-
ями и относительно консервативной средой образовательных органи-
заций. 

Основным недостатком существующей системы подготовки кад-
ров по-прежнему видится в отсутствие единства практико-ориентиро-
ванного характера образования и технологией воспитания духовной 
связи обучающегося с профессиональными смыслами и идеалами, с 
культурой общества в целом. Другими словами, единицей работы пе-
дагога и курсанта выступает познавательная ситуация, задачи усвое-
ния программного содержания конкретной учебной дисциплины, а не 
присвоение общего ценностно-смыслового пространства профессио-
нальной культуры, ее социальной многозначности, противоречивости 
и сложности подлинной профессиональной самореализации, и в пер-
спективе - построение осмысленной индивидуальной линии жизни 
обучающегося. 

Как представляется, содержание и смыслы профессионального 
образования должны превосходить конкретные цели подготовки кад-
ров. Профессия связывает человека с законами общественной необхо-
димости, делает его публичным, видимым, стимулирует процессы 
субъектофикации, то есть ставит его поведение под контроль культур-
ной целесообразности развития всего общества. Самостоятельная по-
становка целей профессиональной деятельности при этом является 
привилегией и основным атрибутом профессионала – актора, крите-
рием его подлинной субъектности. Если социально значимые цели и 
смыслы профессионала - актора полностью не достигаются, то профес-
сиональное образование и профессиональная самореализация будут 
сводиться к организации жизни специалиста как «частичного», «не-
подлинного» человека. По всей видимости, следует признать, что та-
ким «частичным» человеком может быть и специалист, имеющий ста-
тус только исполнителя. Для того, чтобы выйти на уровень подлинного 
профессионализма такой специалист должен обладать способностью к 
переоценке ценностно-смысловой стороны своей деятельности, уметь 
пересматривать цели, способы, а может быть и менять сам предмет де-
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ятельности. По мнению некоторых ученых [1, С.158] важнейшим пси-
хологическим механизмом для становления профессионала является 
именно процесс целеполагания, благодаря которому субъектом запус-
кается рефлексия себя и деятельности, осуществляется проектирова-
ние новой деятельности и себя как профессионала. В условиях непре-
рывной «информационной инфляции», то есть сверхбыстрого обнов-
ления и обесценивания профессионального знания, способность к си-
стемной рефлексии субъекта себя в контексте настоящего и построе-
ние образа будущего [2, С.17-24] может выступать одним из возможно 
самых необходимых качеств современного и, по всей видимости, зав-
трашнего профессионала. 

Таким образом, на фоне проведения специальной военной опера-
ции сегодня резко обострилась проблема скорости и сложности про-
фессиональной деятельности, необходимости освоения существую-
щих и перспективных профессий в короткие сроки. Отсюда неизбежно 
усиливается тенденция к расслоению профессионального сообщества 
по уровням профессиональной квалификации, сложности профессии, 
способам и времени профессиональной подготовки. При этом в насто-
ящее время только очень незначительная часть профессий, так или 
иначе, вписана в системы профессионального образования, так назы-
ваемые учебные профессии. 

В психологическом плане на сознание и поведение обучающегося 
будет продолжать оказывать серьезное давление непредсказуемость и 
неопределенность его профессионального будущего, так как даже кон-
венциональный образ будущего, смыслы и цели будущей профессио-
нальной деятельности невозможно создать надолго в условиях неопре-
деленности социально-профессиональной среды. Подобного рода си-
туация ставит под сомнение возможность адекватного решения задачи 
по формированию профессиональной идентичности, так как ее основы 
будут постоянно переоцениваться в условиях непрерывного обновле-
ния технологий, профессиональных целей и функций, образцов и стан-
дартов успешности деятельности и уровня профессионализма лично-
сти.  

В этой связи могут продуцироваться угрозы для психосферы че-
ловека, а именно: негативные психические состояния (страхи, тревож-
ность, высокая напряженность, панические настроения, депрессия); 
негативным изменениям в духовной сфере человека (девальвация су-
ществующих моральных ценностей; формирование псевдоидеалов; 
псевдоценности; атаки на патриотизм, семью и семейные ценности; 
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увод от логики здравого смысла); девальвация культурных ценностей 
(искаженное толкование понятий «творчество», «творческая деятель-
ность», «художественная ценность») и т.д.  

Очевидной угрозой для профессионализма сегодня также высту-
пает тенденция снижения востребованности профессионализма, что 
приводит к засорению многих профессий работниками с недостаточно 
высокой квалификацией [5 и др.]. 
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ситуации для обучающихся в образовательных организациях МВД 
России определяет необходимость создания условийне только для со-
хранения их психического здоровья, должного уровня успеваемости, 
но и совершенствования умений самообразования, личностного разви-
тия. Все указанное является направлениями психолого-педагогиче-
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Ставший проявлением тотальной неопределенности и нарастания 

турбулентности во всех областях общественной жизни период панде-
мии 2020-2021 гг. рассматривается теоретиками и практиками как 
естественный эксперимент для мирового образовательного простран-
ства. Мы все задумались о том, что есть образование с экзистенциаль-
ной точки зрения, что такое настоящий педагог, что такое учиться, по-
чему ученик сегодня «обучающийся» и т.п. Достаточно быстро при-
шло осознание необходимости проектирования и реализации психо-
лого-педагогической поддержки как для обучающихся, так и для педа-
гогов. Мы остановимся на первых. 



41 

Высшее образование вообще и образовательные организации 
высшего образования МВД России призваны удовлетворять запросы 
общества и самого министерства в выпускниках, способных в полной 
мере осуществлять правоохранительную деятельность. В этой сфере 
качество образования находится под постоянным контролем. Его сни-
жение по причине перехода учебно-воспитательного процесса в режим 
онлайн или даже прерывания может оказывать существенное влияние 
на общественную жизнь.  

Актуальность психолого-педагогической поддержки обучаю-
щихся в организациях высшего образования в указанный период подтвер-
ждена исследованиями, проведенными М.В. Ивановой И.Л. Балымовым 
весной 2020 г. среди студентов из 30 российских городов. Так «наиболь-
шее число опрошенных (46 %) отмечают ухудшение психологического 
самочувствия в режиме самоизоляции, наименьшее (10 %) ‒ заявляет о 
том, что они чувствуют себя в самоизоляции более комфортно, чем ранее. 
Остальные либо утверждают, что их психологическое самочувствие не 
изменилось (14 %), либо находят в самоизоляции и плюсы, и минусы, ко-
торые не позволяют им однозначно оценить влияние этого режима на свое 
психологическое самочувствие (30 %)» [1]. Данные подтверждают, что 
пандемия стала для многих кризисной ситуацией. 

Кризисная ситуация (греч. krisis «решение, поворотный пункт, ис-
ход») по В.И. Далю– «перелом, переворот, решительная пора переход-
ного состояния».В нашем случае кризис связан с исчезновением под-
держки родных и близких, одиночеством, выключением из привычного 
ритма жизни, изоляцией в ситуации отсутствия в прошлом подобного 
опыта. Для представителей молодого поколения, привыкших к постоян-
ному общению, перемещениям в пространстве и связанным с ним обме-
ном мнений, подобные обстоятельства воспринимаются особенно тя-
жело, они имеют влияние на психологическое здоровье. Оно, как следует 
из определения, данного Всемирной организацией здравоохранения, яв-
ляется состоянием благополучия человека, в котором возможна реализа-
ция личностного потенциала, преодоление стрессов обыденных ситуа-
ций, продуктивная деятельность на благо общества. Именно психологи-
ческое здоровье позволяет поддерживать позитивный баланс человека и 
окружающей среды, постоянно меняющиеся факторы которой требуют 
мобилизации. Пандемия коронавируса однозначно относится к факто-
рам повышенной стрессовой нагрузки. 

Образование – специфически человеческая деятельность, в кото-
рой человек проявляется в полной мере. В этом смысле он проживает 
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образование, оно является пространством развития, самосовершен-
ствования, средством преобразования себя и мира вокруг себя. Педа-
гогическая антропология решает задачи проектирования практических 
путей работы по развитию человеческого качества, укорененного в 
ориентации на помощь другому человеку, поддержку, сотрудничество 
для добрых дел. Она предлагает удерживать во внимании целостную 
ситуацию развития обучающегося в контексте его социальных связей, 
в ориентации на его социализацию. Социальность, ценностная обу-
словленность деятельности, развитие личности – на взаимосвязи дан-
ных антропологических констант строится психолого-педагогическое-
сопровождение обучающихся в период пандемии. Исходя из этого по-
ложения коротко определим основные направления психолого-педаго-
гической поддержки обучающихся. 

1) управление минимизацией стресса (обучение стратегиям 
оценки точности информации – развитие критического мышления; ис-
пользование онлайн психологического консультирования, использова-
ние конструктивных копинг-стратегии «позитивное переформулиро-
вание» и «личностный рост», физической активности); 

2) «прокачка» метаумения критического мышления для развития 
информационной компетенции. Умение подвергать сомнению и ана-
лизу любую информацию– это отличный способ защитить себя от об-
мана и манипуляций. Этоинструмент пониманияпроисходящего путем 
его осмысления, оценки свидетельств и глубокого постижения процес-
самышления как такового [2]; 

3) активизация самоорганизации. Самоорганизация – формирова-
ние навыков рационального поведения в процессе учебы; организация 
самостоятельной работы обучающихся; формирование и совершен-
ствование самообразовательной деятельности; осуществление само-
воспитания; самореализация личности в деятельности [3]. Именно са-
моорганизация критически необходима обучающимся в период пре-
кращения очного взаимодействия с преподавателями и сокурсниками, 
потому что в этой ситуации он встает в ситуацию множественных вы-
боров, принимает ответственность за результаты полностью на себя; 

4) просветительская деятельность в области санитарно-гигиени-
ческих норм, которая необходима для формирования у обучающихся 
позитивного деятельного отношения к требованиям карантина, успеш-
ной адаптации к новым условиям; 

5) цифровое наставничество в значении как наставничества он-
лайн, так и развития ИКТ-компетенции[4]; 
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6) организация социально значимой деятельности обучающихся 
через актуализацию мотивирующих активностей, что позволяет не 
только поддерживать социальные связи в учебной группе, но и сохра-
нять развивающий контекст выхода за пределы своих эгоистических 
потребностей, то есть осуществлять воспитательную деятельность с 
помощью проектов. 

Пандемия коронавируса позволила осознать истинность описания 
современного исторического периода с помощью понятия «VUCA-мир», 
представляющего собой аббревиатуру следующих англоязычных слов: 
volatility — нестабильность, uncertainty— неопределенность, complexity 
— сложность, ambiguity— неоднозначность. В литературе также встре-
чается такая его представленность, как «мир четырех Н». История чело-
вечества знает немало вызовов, которые ставили его на грань выжива-
ния. Несмотря на достижения медицины, технологий, в условиях гло-
бальных многолинейных коммуникаций мы продолжаем быть в зоне 
риска распространения различных инфекций. За тысячелетия борьбы с 
ними религия, культура, наука выработали разные подходы, определи-
лись с ключевыми понятиями, с помощью которых эти подходы раскры-
вались. Психолого-педагогическое знание позволяет не только выявить 
проблемы, которые осложняют нашу жизнь в кризисные исторические 
этапы, но и предложить обоснованные варианты их преодоления [5]. 
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И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА 
Аннотация: работа пожарно-спасательных подразделений 

направлена на поиск и спасение пострадавших, локализацию и ликви-
дацию горения. Успешное выполнение этих задач в значительной сте-
пени зависит от умения личного состава караула в условиях воздей-
ствия опасных факторов пожара ориентации и обследования помеще-
ний, зданий и сооружений. Формирование умений и навыков ориента-
ции, передвижения и обследования помещений в составе звена газоды-
мозащитников является одной из основных задач практической подго-
товки курсантов, обучающихся в вузах Государственной противопо-
жарной службы МЧС России. Для решения этой задачи предложена 
новая методика практической подготовки, которая позволит повысить 
уровень готовности выпускников к профессиональной деятельности в 
области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. 

Ключевые слова: навыки ориентации и обследования зданий, 
опасные факторы пожара, звено газодымозащитников, профессио-
нальная готовность. 

 
Главной задачей пожарно-спасательных подразделений является 

поиск и спасение людей, локализация и ликвидация пожара. Для вы-
полнения этих основных задач личному составу караула необходимо 
обладать навыками ориентации и обследования зданий, сооружений и 
помещений в условиях воздействия опасных факторов пожара. Фор-
мирование навыков ориентации и обследования может осуществ-
ляться в процессе практического обучения пожарных в рамках слу-
жебно-профессиональной подготовки, которая реализуется в практи-
ческих пожарно-спасательных подразделений на постоянной основе. 
Организацию практического обучения в пожарно-спасательных частях 
осуществляют начальники караулов, которые как правило имеют про-
фильное профессиональное образование, полученное в одном из вузов 
МЧС России.  
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Подготовка начальников караулов, осуществляемая в образова-
тельных учреждениях Государственной противопожарной службы 
МЧС России, должна включать изучение вопросов, связанных с фор-
мированием знаний, умений и навыков ведения разведки пожара [1], 
которая как основной этап боевых действий включает непосредствен-
ную работу пожарно-спасательного подразделения в зданиях, соору-
жениях и помещениях, имеющих сложную и/или незнакомую плани-
ровкув условиях ограниченной видимости из-за задымления. От лич-
ного состава звена газодымозащитников (далее – звено ГДЗС), которое 
выполняет функции разведки, требуетсяумение ориентации в незнако-
мой планировке для качественного обследования помещений, зданий 
и сооружений с целью поиска и спасения людей, обнаружения очагов 
горения и т.п. Кроме того, необходимы умения и навыки вскрытия 
дверных и оконных проемов, а также ведения радиообмена с целью 
взаимодействия с другими звеньями разведки, информирования руко-
водителя тушением пожара (далее – РТП) о месте нахождения звена, 
результатах разведки или подачи сигнала бедствия [2].  

Умение ориентироваться в планировке помещений, зданий и со-
оружений и быстро передвигаться различными способами, в том числе 
в нижней зоне задымленного помещения, например, посредством пе-
ремещения на четвереньках, ногой вперед, по-пластунски,повысит эф-
фективностьобследования для поиска и эвакуации пострадавших, а 
такжеоперативному выходу звена ГДЗС из зоны воздействия опасных 
факторов пожарапри возникновении угроз жизни и здоровью личного 
состава. Алгоритм и способ обследования зависит от площади и пла-
нировки помещений, которые относятся к малым, большим и гибрид-
ным [3]. Например, помещения малой площади способно обследовать 
одно звено ГДЗС при этом не теряя контакта со стеной, соответственно 
помещения большой площади невозможно обследовать одним звеном 
ГДЗС при этом сохраняя контакт со стеной. Конфигурация, которая 
включает несколько помещений малых и больших площадей, отно-
сится к гибридной. 

Важным элементом работы звена ГДЗС в непригодной для дыха-
ния среде является умение газодымозащитников взаимодействовать 
между собой, а также информировать и обмениваться информацией с 
РТП, с постовым на посту безопасности или с командирами других 
звеньев, выполняющих разведку на пожаре. Личное взаимодействие 
обеспечивается посредством визуального, тактильного и голосового 
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(звукового) контакта между газодымозащитниками. Умение вести ра-
диообмен позволяет в режиме реального времени информировать РТП 
об обстановке на пожаре, координировать работу и взаимодействие не-
скольких звеньев ГДЗС, организовывать связь с постовым на посту 
безопасности и в случае аварийной ситуации подать сигнал бедствия.  

Для организации практической подготовки курсантов, направ-
ленной на формирование умений и навыков ориентации и обследова-
ния помещений, зданий и сооружений в составе одного или несколь-
ких звеньев ГДЗС, выполняющих задачи разведки пожара в условиях 
ограниченной видимости в дыму, учебная группа из 30 человек разби-
вается на 3 подгруппы по 10 человек, каждая из которых включает 2 
отделения пожарного караула по 5 человек, которые являются звень-
ями ГДЗС, предназначенными для ведения разведки. Для формирова-
ния навыков ориентации и обследования помещений, зданий и соору-
жений принимается сценарий, который предусматривает наличие в об-
следуемых помещениях опасных факторов пожара к которым отно-
сятся повышенная температура окружающей среды, сильное задымле-
ние, значительно ограничивающее видимость и создающее непригод-
ную для дыхания среду.  

Для формирования у курсантов умений и навыков ориентации и 
обследования помещений с непригодной для дыхания средой и в усло-
виях нулевой видимости разработана методика практических занятий 
в составе учебной группы, которая разбивается на несколько подгрупп 
формируемых в звенья ГДЗС. В начале практического занятия препо-
давателем до курсантов доводится учебные задачи, порядок отработки 
учебных вопросов и целевой результат который должен быть достиг-
нут. Для формирования умений и навыков ориентации и обследования 
помещений, зданий и сооружений курсанты в составе звеньев ГДЗС 
распределяются по учебным местам, которые включают различную 
планировку помещений в которых имитируется воздействие опасных 
факторов пожара.Перед выполнением учебных задач преподаватель 
организует с курсантами разминку для подготовки их мышц к физиче-
ской нагрузке и исключения травмирования. Далее курсантам, сфор-
мированным в звенья ГДЗС ставится учебная задача на обследование 
зоны пожара с целью выявления пострадавших людей и обнаружения 
очага горения. Работу каждого звена ГДЗС контролирует посредник из 
числа профессорско-преподавательского состава, который оценивает 
действия каждого газодымозащитника и командира звена, в случае 
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необходимости корректирует работу и фиксирует неправильные дей-
ствия. 

Реализация предложенной методики для формирования умений и 
навыков ориентации и обследования помещений, зданий и сооруже-
ний в составе одного или нескольких звеньев ГДЗС позволит повысить 
уровень подготовки выпускников Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России к профессиональной деятельности в обла-
сти пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки 

к проведению преддипломных практик в образовательных организа-
циях МВД России включающие в себя мероприятия, направленные на 
обеспечение взаимодействия всех субъектов практики. Выделяются 
предпосылки качественной организации практик, направленные на 
совместную работу руководителей по обучению слушателей. Подни-
мается вопрос о правовом регулировании и закреплении статуса прак-
тикантов, предлагается ряд условий, соблюдение которых при подго-
товке преддипломных практик позволит добиться высоких результа-
тов обучения. 

Ключевые слова: подготовка, преддипломная практика, этапы, 
модернизация, курсанты, МВД России. 

 
Преддипломная (производственная) практика, проводимая обра-

зовательными учреждениями МВД России призвана обеспечить окон-
чательное формирование и закрепление универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций у выпускников. На ее 
проведение в среднем отводится 700-800 часов.  

В своей возможности апробации полученных теоретических зна-
ний на практике, преддипломная практика является одним из наиболее 
важных этапов обучения, и подготовка к ее организации и проведению 
требует значительных усилий. 

Выделяется несколько основных этапов организации подготовки 
к проведению преддипломных практик: 

- подготовка нормативно-правовой базы; 
- подготовка научно-методического обеспечения; 
- методическая и психологическая подготовка практикантов (слу-

шателей); 
- подбор руководителей по практической подготовке от образова-

тельных учреждений МВД России; 
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- подбор руководителей ответственных за реализацию образова-
тельной программы в форме практической подготовки от территори-
альных подразделений МВД России. 

Подготовка нормативно- правовой базы включает в себя система-
тизацию нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Систематизация направлена на выделение правовых 
актов в виде законов, указов, постановлений, приказов, правил, ин-
струкций, положений и т.д., регламентирующих деятельность сотруд-
ников полиции в общем и конкретизирующих выполнение обязанно-
стей по направлениям обучения, в частности. 

При этой подготовке проводится анализ нормативных правовых 
актов, вырабатываются локальные нормативные акты по вопросам ор-
ганизации и проведения практического обучения, в том числе внутри-
ведомственного взаимодействия. Выявляются возможные недора-
ботки и недостатки правового обеспечения применительно к обучаю-
щимся при прохождении преддипломных практик.  

Одним из недостатков действующего законодательства, оказыва-
ющим значительное влияние на формирование компетенций во время 
преддипломных практик, мы выделяем отсутствие четко выраженного 
правового статуса практикантов при выполнении обязанностей по кон-
кретным должностям сотрудника полиции и невозможность их назна-
чения на должности участковых уполномоченных полиции, дознавате-
лей, следователей и т.д.  

В своих исследованиях В.Б. Батоев [2], Н.Н. Загвоздкин [3], Ф.Н. 
Зейналов [4], С.А. Кузора [5] указывают на необходимость регламен-
тации правового статуса слушателей во время преддипломных практик 
и прямую зависимость качества формирования требуемых профессио-
нальных компетенций от назначения на должности в территориальных 
подразделениях МВД России. 

Подготовка научно-методического обеспечения преддипломных 
практик, «представляет собой совокупность средств обучения и техно-
логий их использования, организационно-педагогических условий, 
проектируемых руководителем практики в целях достижения обучаю-
щимися запланированных результатов» [8]. 

Выделяются три основных субъекта процесса производственного 
обучения, совместная деятельность которых регулируется учебно-ме-
тодическим обеспечением и научными разработками.  

- обучающиеся (практиканты); 
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- научно-педагогические кадры (научные руководители и руково-
дители практик от образовательных организаций); 

- руководители практик от территориальных подразделений МВД 
России. 

На основе федеральных образовательных государственных стан-
дартов (ФГОС), Положения о практической подготовке, Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования разрабатываются рабочие 
программы производственной (преддипломной) практики, целью ко-
торых является раскрытие задач и содержания практики, конкретизи-
руются перечень планируемых результатов обучения соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы в 
виде овладения профессиональными компетенциями. Определяются 
необходимые мероприятия для формирования компетенций, формы 
отчетности и фонд оценочных средств. В своем сравнительном анализе 
положений о практике П.В. Сухарев [7] указывает на такие недостатки 
программ практик, как отсутствие самого понятия программы, ее со-
держания, обязанностей и прав образовательной и профильной орга-
низаций. 

Анализ методического обеспечения в различных образователь-
ных организациях МВД России, выделил ряд вопросов, не находящих 
своего отражения и решений при организации практического обуче-
ния: 

- наличие методики и алгоритмов выполнения конкретных прак-
тических действий, планирование этапов практического обучения; 

- определение территории для прохождения практик с учетом со-
ответствия условиям интенсивности обучения; 

Осуществление методической подготовки практикантов проис-
ходит преподавателями кафедр и направлено на подготовку будущих 
выпускников к выполнению самостоятельной практической работы. 
Им разъясняются правила и условия прохождения практики, осу-
ществляется постановка задач, разъясняются формы контроля и сти-
мулируется познавательная активность.  

Совместно с будущими практикантами оформляются необходи-
мые планирующие и отчетные документы, определяются направления 
работы по сбору эмпирических данных для использования их в вы-
пускных квалификационных работах. 
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Если с методической подготовкой практикантов, как правило, 
проблемы возникают не так часто, то системные недоработки, оказы-
вающие влияние на их психологическую адаптацию, являются акту-
альными. 

Педагогическое сопровождение и психологическая поддержка 
слушателей на преддипломных практиках фактически осуществляется 
только в регионах расположения образовательных организаций МВД 
России. Выезды в другие регионы, к местам прохождения практик, не 
осуществляются в силу различных объективных и субъективных при-
чин, а общение практикант – педагог осуществляется по телефонной 
или видеосвязи. В связи с этим слушатели на преддипломной практике 
могут оказаться в ситуациях противопоставления теории практике, ко-
торые возникают из-за непрофессионального поведения руководите-
лей практик от территориальных подразделений. Л.И.Мартынова в 
своем исследовании приходит к выводу: «практика курсантов в право-
охранительных органах и другие формы самостоятельной работы не 
обеспечены целенаправленным и достаточным педагогическим сопро-
вождением» [6]. 

В настоящее время начали фиксироваться случаи, когда после 
прохождения преддипломной практики слушатели утрачивают моти-
вацию и пытаются остаться для прохождения дальнейшей службы в 
образовательной организации, а не работать по своей специальности в 
территориальных подразделениях. 

Таким образом выявляется проблема педагогического сопровож-
дения и психологической адаптации слушателей, находящихся на 
преддипломной практике в различных регионах. 

Подготовка руководителей по практической подготовке от обра-
зовательных учреждений МВД России включает в себя подбор и за-
крепление преподавателей ведущих кафедр за группами слушателей, 
убывающих на преддипломную практику.  

Проведя анализ сложившейся практики по подбору руководите-
лей, мы видим ряд противоречий, которые могут существенным обра-
зом влиять на качество самой практической подготовки и качество 
сбора эмпирического материала для выпускных квалификационных 
работ.  

Основной проблемой, по нашему мнению, является то, что руко-
водителем практики по определенной специальности закрепляется 
один преподаватель на учебный взвод (20-30 человек), при этом он не 
является научным руководителем для всей этой многочисленной 
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группы практикантов, а только лишь для части из них (3-5 человек). 
Закрепленные научные руководители за остальными практикантами, в 
свою очередь, не являются руководителями практик.  

Следующую проблему мы видим в отсутствии практического 
опыта у значительной части преподавателей, которые могут быть за-
креплены за слушателями, находящимися на преддипломных практи-
ках, как руководителями практик, так и научными руководителями. 
Соответственно может возникнуть непонимание происходящих рабо-
чих процессов при взаимодействии с руководителями практик от тер-
риториальных подразделений (например, участковыми уполномочен-
ными полиции), и повлечь за собой несбалансированный, взаимоис-
ключающий подход к практическому обучению слушателей. В то 
время, как «действия руководителей практики от кафедр института и 
от предприятия должны быть согласованы и направлены на привлече-
ние студента к эффективному выполнению полученного задания» [1]. 

Подготовка руководителей ответственных за реализацию образо-
вательной программы в форме практической подготовки от террито-
риальных подразделений МВД России возлагается на сами территори-
альные подразделения. Руководители практик закрепляются прика-
зами и их основная задача – это личное участие в практическом обуче-
нии слушателей, прибывших в подразделение для прохождения пред-
дипломной практики.  

Одним из отрицательных факторов при этом является несогласо-
ванность действий территориальных подразделений и образователь-
ных организаций МВД России (особенно на региональном уровне) в 
вопросах подбора и подготовки руководителей практик. 

 Изучив полученные данные об опыте работы и фактически зани-
маемых должностях в территориальных подразделениях МВД России, 
сотрудников, назначенных приказами руководителями практик (Таб-
лица 1), мы выявляем две серьезные проблемы, нуждающиеся в кор-
ректировке:  

1. 8 (10%) руководителей практик имеют опыт работы в должно-
сти мене 3 лет и не могут научить практикантов всем формам, методам 
и тонкостям работы в силу недостаточного личного практического 
опыта. 
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Таблица 1 
Сведения о сроке нахождения в должности (профессиональном 

опыте) сотрудников территориальных подразделений -  
руководителей преддипломных практик слушателей  

ФПСППООП СПбУ МВД России в 2022 году 
 

Общее количе-
ство руководи-
телей практиче-

ской подго-
товки 

В должности 
менее 1 года 

В должности 
от 1 до 3 лет 

В должно-
сти от 3 до 

5 лет 

В должно-
сти более 5 

лет 

Из них 
находятся 

на должно-
стях руково-

дителей 
подразделе-
ний, не яв-

ляются 
непосред-
ственно 

УУП или 
инспекто-

ром 
(ГИБДД) 

77 2 6 5 64 39 
 
2. 39 (50%) руководителей практик фактически не состоят на 

должностях участковых уполномоченных полиции или инспекторов 
(ГИБДД), а являются руководителями различного уровня, соответ-
ственно для организации практического обучения слушателей вынуж-
дены перепоручать эту работу другим, зачастую различным сотрудни-
кам ОВД, что влечет за собой значительное снижение уровня практи-
ческой подготовки. 

Таким образом, считаем, что для успешной подготовки к органи-
зации и проведению производственных (преддипломных) практик для 
слушателей образовательных организаций МВД России, необходимо 
осуществление и соблюдение ряда условий: 

1. Регламентация правового статуса слушателей для возможно-
сти самостоятельного выполнения служебных обязанностей по долж-
ностям обучения во время практик, с предоставлением им процессу-
альных прав, обязанностей и определения ответственности; 

2. Планирование этапов практического обучения, наличие ме-
тодики и алгоритмов выполнения конкретных практических действий,  

3. Определение территории для прохождения практик с учетом 
соответствия условиям интенсивности обучения, практической воз-
можности педагогического и психологического сопровождения; 
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4. Осуществление руководства практик преподавателями обра-
зовательных организаций, имеющими и поддерживающими свою ак-
туальную практическую квалификацию по направлениям обучения.  

5. Подбор руководителей практик от территориальных подраз-
делений, имеющих необходимую квалификацию и возможность про-
водить лично практическое обучение; 

Совокупность соблюдения этих условий позволит сделать практи-
ческое обучение управляемым, а не проходящим в зависимости от 
внешних и внутренних условий и факторов. 
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СТРАТЕГИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация: Эмоциональное выгорание частая причина профес-

сиональной деформации сотрудников полиции. Деятельность сотруд-
ников связана с коммуникацией. Цель: выяснение связи коммуника-
тивных стратегий сотрудников полиции с эмоциональным выгора-
нием. Результаты: наиболее выраженные симптомы эмоционального 
выгорания сотрудников полиции: расширение сферы экономии эмо-
ций и редукция профессиональных обязанностей; коммуникативные 
стратегии не являются выраженными. Коммуникативные стратегии 
связаны с симптомами эмоционального выгорания.  

Ключевые слова: сотрудники полиции; коммуникативные стра-
тегии; эмоциональное выгорание; профессиональная деформация; 
профессиональная деятельность. 

 
Деятельность сотрудников правоохранительных органов насы-

щена рисками, влекущими за собой эмоциональное выгорание и после-
дующую профессиональную деформацию. Проблема профессиональ-
ной деформации специалистов опасных профессий в системе «человек 
– человек» не теряет актуальности, не смотря на большое количество 
исследований в этой области [1; 2; 3].  

Необходимо обратить внимание на то, что сотрудники право-
охранительных органов вступают в коммуникацию с разными груп-
пами людей, и при этом используют разные коммуникативные страте-
гии. Взаимодействие с потерпевшими от преступлений и правонару-
шений, коллегами и обвиняемыми, дифференцированно реализуется в 
соответствии с условиями и задачами правоохранительной деятельно-
сти.  
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Эмоциональное выгорание сотрудников полиции – одна из 
наиболее частых причин профессиональной деформации. Профилак-
тика эмоционального выгорания у сотрудников является базовой зада-
чей специалистов психологической службы. Однако эмоциональное 
выгорание не вызывается одной причиной, а является явлением мно-
гофакторным, связанным с изменяющимся социальным, экономиче-
ским, политическим, культурным контекстом жизнедеятельности со-
трудников полиции. Поэтому требуется постоянный мониторинг по-
тенциальных факторов риска, способных вызвать формирование эмо-
ционального выгорания, а в дальнейшем и девиантного поведения у 
сотрудников полиции. 

Коммуникативные особенности человека связаны с его способно-
стью противостоять эмоционально напряженным ситуациям, способ-
ностью гибко перестраиваться при возникновении препятствия для до-
стижения цели, распознавать потенциально рискованные ситуации 
взаимодействия [4]. 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции реализу-
ется в коллективе: совместно решаются оперативные задачи, сотруд-
ничают специалисты разных подразделений, обеспечивается скорость 
достижения необходимых результатов, особенно в ситуации угрозы 
жизни и здоровью. В связи с этим коммуникативные особенности вза-
имодействия в коллективе становятся важными для успешной профес-
сиональной деятельности сотрудников полиции. Целью настоящего 
исследования было выяснение как связаны коммуникативные страте-
гии сотрудников полиции с эмоциональным выгоранием. 

Организация исследования. Сотрудники полиции, 40 человек, из 
них 29 мужчин, 11 женщин. По профессиональному составу группа 
была сформирована по случайному принципу: следователи полиции, 
участковые уполномоченные, оперативные работники уголовного ро-
зыска, сотрудники ДПС ГИБДД. Участие в исследовании было добро-
вольным и анонимным, что позволило снизить степень социальной же-
лательности ответов. Методы сбора данных: методика Q-сортировки 
В. Стефансона в адаптации Э.Л. Горфинкеля, И.Л. Келейникова [5] и 
методика оценки уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко [6]. 
Методы обработки данных. Проверка эмпирического распределения 
на соответствие закону нормального распределения посредством ис-
пользования критериев Шапиро-Уилка, Колмогорова-Смирнова (с по-
правкой Лиллиефорса) показала, что эмпирическое распределение не-
которых шкал отличается от нормального. В связи с этим дальнейшая 
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обработка данных проводилась с использованием методов непарамет-
рической статистики.  

Результаты. Для эмпирических данных были рассчитаны описа-
тельные статистики и r-критерий Спирмена. 

Таблица 1  
Описательные статистики показателей коммуникативных стратегий и 

эмоционального выгорания 

Оцениваемые показатели Сред
нее (М) 

Стан-
дартное от-
клонение 

(SD) 
переживание психотравмирующих об-

стоятельств 10,0 2,4 

неудовлетворенность собой 13,0 4,7 
«загнанность в клетку» 8,0 2,9 

тревога и депрессия 7,3 3,6 
неадекватное эмоциональное реагиро-

вание 18,0 6,1 

эмоциональная дезориентация 11,0 1,2 
расширение сферы экономии эмоций 22,0 6,2 
редукция профессиональных обязан-

ностей 24,0 4,7 

личностная отстраненность 11,0 2,4 
эмоциональный дефицит 19,0 5,5 

эмоциональная отстраненность 18,0 5,3 
психосоматические нарушения 11,0 1,2 

зависимость 6,5 1,9 
независимость -5,0 3,0 
общительность 4,9 1,9 

необщительность -6,2 2,8 
принятие борьбы 7,3 1,6 
избегание борьбы -2,4 2,2 

 
Содержательный анализ в целом по группе сотрудников полиции 

дает возможность сделать выводы по показателям эмоционального вы-
горания. Фаза напряжения синдрома эмоционального выгорания нахо-
дится на этапе формирования (средний суммарный показатель по 
группе – 38,3). При этом необходимо указать на то, что нижняя гра-
ница нормативов складывающейся фазы эмоционального выгорания – 
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37, таким образом можно говорить о крайне низкой степени выражен-
ности симптоматики этой фазы. Фаза резистенции синдрома эмоцио-
нального выгорания является сложившейся (средний суммарный пока-
затель по группе –75). Наиболее выраженными симптомами этой фазы 
являются неадекватное эмоциональное реагирование, расширение 
сферы экономии эмоций и редукция профессиональных обязанностей. 
Фаза истощения синдрома эмоционального выгорания находится на 
этапе формирования (средний суммарный показатель по группе –59). 
Однако необходимо указать на то, что верхняя граница нормативов 
складывающейся фазы эмоционального выгорания – 60, таким обра-
зом можно говорить о крайне высокой степени выраженности симпто-
матики этой фазы. Наиболее выраженными симптомами этой фазы яв-
ляются эмоциональный дефицит и эмоциональная отстраненность. Та-
ким образом наблюдается парадоксальная ситуация картины эмоцио-
нально выгорания: начальная фаза напряжения, которая должна пер-
вично сформироваться как реакция на неблагоприятные условия про-
фессиональной деятельности – не сформирована. Тогда как фаза рези-
стенции, являющаяся ответом на напряжение сформирована в полной 
мере. Доминирующими симптомами во всем синдроме эмоциональ-
ного выгорания для данной группы сотрудников полиции являются 
симптомы расширения сферы экономии эмоций и редукция професси-
ональных обязанностей. Это является прямым указанием на необходи-
мость вмешательства специалистов психологической службы в дан-
ную ситуацию и ее коррекцию. 

Результаты оценки коммуникативных стратегий показывают, что 
по парам «зависимость – независимость» и «общительность – необщи-
тельность» наблюдается условная «компенсация» (положительные и 
отрицательные показатели почти перекрывают друг друга) показатели, 
что указывает на наличие конфликта в использовании этих коммуни-
кативных стратегий сотрудниками. В отношении стратегии «принятие 
борьбы – избегание борьбы» наблюдается большая определенность, 
хотя считать, что стратегия принятие борьбы является основной – 
нельзя. Неопределенность коммуникативных стратегий – источник 
внутриличностных конфликтов для сотрудников. 

 
 

Таблица 2  
Результаты корреляционного анализа. Оценка связи показателей ком-

муникативных стратегий и эмоционального выгорания 
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Оцениваемые показа-
тели независимость необщительность принятие 

борьбы 
переживание психо-
травмирующих об-

стоятельств 
0,70* 0,46* -0,03 

неудовлетворенность 
собой 0,38* 0,23 0,02 

эмоциональная дез-
ориентация -0,14 -0,27 0,43* 

личностная отстра-
ненность 0,49* 0,69* -0,17 

эмоциональный де-
фицит 0,25 0,10 0,32* 

эмоциональная от-
страненность 0,36* 0,16 0,15 

психосоматические 
нарушения -0,14 -0,27 0,43* 

*В таблице приводятся данные только по тем шкалам, где присут-
ствуют показатели, которые достигают уровня значимости p<0,05. 

 
Наиболее тесно связаны коммуникативные стратегии с симпто-

мами эмоционального выгорания следующим образом. Независимость 
связана с переживанием психотравмирующих обстоятельств, неудо-
влетворенностью собой, эмоциональной дезориентацией и эмоцио-
нальной отстраненностью. Необщительность связана с переживанием 
психотравмирующих обстоятельств и личностной отстраненностью. 
Принятие борьбы связано с эмоциональной дезориентацией, эмоцио-
нальным дефицитом и психосоматическими нарушениями. Наиболее 
сильные связи наблюдаются между симптомом «переживание психо-
травмирующих обстоятельств» и коммуникативной стратегией «неза-
висимость» и симптомом «личностная отстраненность» и коммуника-
тивной стратегией «необщительность». С точки зрения связи комму-
никативных стратегий с симптомами эмоционального выгорания, 
наибольшее количество связей у стратегии «независимость». Можно 
говорить о том, что неопределенность коммуникативной стратегии с 
позиции «зависимости – независимости» и тенденция к выраженности 
коммуникативной стратегии «принятие борьбы» связаны с проявлени-
ями эмоционального выгорания. Неопределенность коммуникативной 
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позиции «общительность – необщительность» не вызывает такого ко-
личества связей с симптомами эмоционального выгорания. При этом 
нельзя сказать, что какая-то одна фаза эмоционального выгорания 
сильнее других связана с коммуникативными стратегиями. 

Выводы. Эмоциональное выгорание в деятельности сотрудников 
полиции связано с коммуникативными характеристиками ситуации. 
Взаимодействие с коллегами выстраивается вокруг выполнения про-
фессиональных задач по обеспечению правопорядка, преодолению 
стрессогенных, конфликтных, рискованных ситуаций. Наиболее выра-
женными симптомами эмоционального выгорания для данной группы 
сотрудников полиции являются симптомы расширения сферы эконо-
мии эмоций и редукция профессиональных обязанностей. Неопреде-
ленность выбора коммуникативных стратегий связана с симптомами 
эмоционального выгорания. 
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Физическая подготовка сотрудников силовых структур имеет 

свою специфику, которая определяется характером служебно-профес-
сиональной деятельности этой категории сотрудников и возрастными 
особенностями развития человеческого организма [1, с.44]. Общеиз-
вестно, что мышцы человека укрепляются в результате выполнения 
физической нагрузки, а вместе с ними изменяются и такие важные по-
казатели как работоспособность, физическая подготовленность и фи-
зическая готовность [2, с.37]. Не маловажную роль при физических 
упражнениях играет правильное дыхание, которому незаслуженно 
уделяется недостаточное внимание при их выполнении. 

Прежде всего, необходимо отметить, что универсальной мето-
дики обучения и тренировки, годной для любых контингентов военно-
служащих и полиции, всех условий деятельности и различной учебно-
материальной базы, не существует. Любое воспитание, в том числе и 
физическое, дело творческое, поэтому следование штампованным, ти-
повым учебным планам и программамникогда не приведет к успеху [3, 
с. 19]. Для того чтобы более полно отобразить данный процесс ученый 
должен прекрасно разбираться в нем, не говоря о том, что он обязан 
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много знать. Безусловной новостью по данным исследованиям явля-
ются взаимосвязи объекта и цели, материалы будут полезны для про-
фессорско-преподавательского состава образовательных организаций 
в их дальнейшей деятельности [4,с. 154].  

Однако метод строго регламентированного упражнения, оправ-
данный на начальном этапе обучения, теряет свою эффективность и 
приводит к потере интереса обучающихся к занятиямв том случае, ко-
гда становится единственной методикой проведения занятий [5, с.161]. 
Авторы данного научного исследования предлагают использовать для 
повышения уровня психофизиологической устойчивости сотрудников 
полиции к неблагоприятным факторам служебно-профессиональной 
деятельностиметодику обучения правильному дыханию - как одного 
из прогрессивных способов в этом направлении. 

Общеизвестно, что все живые организмы, а также их клетки ды-
шат.Развитие и жизнедеятельность человеческого организма, в том 
числе и организма полицейского, напрямую связаны с процессом 
насыщения его клеткамикислородом. Многие физиологические бо-
лезни и негативные психические состояния у сотрудников полиции 
могут быть связаны с неправильным дыханием. Как отмечает ряд ис-
следователей по этой тематике (Струганов С.М., Бобровик А.П., Торо-
пов В.А., Сидоров А.Ю. и др.) с неправильным дыханием у сотрудни-
ков полиции связаны и проблемы обучения меткой стрельбе, а также 
снижение работоспособности в течение выполнения служебно-про-
фессиональных обязанностей. Практика показывает, для того чтобы 
сотрудник полиции при выполнении своих обязанностей в экстремаль-
ных ситуациях оставался спокойным и адекватно реагировал на окру-
жающую оперативную обстановку ему необходимо выполнить ряд 
простых и несложных специальных упражнений для сохранения пра-
вильного дыхания, которое должно бытьестественным и ритмичным. 
Однако в тех случаях, когда сотрудник полиции все же оказался в экс-
тремальной ситуации и от него требуется проявление самообладания и 
адекватнойоценки создавшейся ситуации, ему не следует дышать то-
ропливо и прерывисто, так как с большой вероятностью он начнет до-
пускать ошибки. Он должен сам себе создать условия для качествен-
ного выполнения служебно-профессиональных обязанностей, и не 
ждать когда они возникнут сами по себе. И именно в данной обста-
новке будут полезны сформированные ранее навыки правильного ды-
хания. Авторы работы также отмечают, что навык правильного дыха-
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ния в сочетании сволевыми усилиями способствует излечению боль-
шого количества болезней, и, соответственно, повышению работоспо-
собности полицейских. Правильное дыхание в сочетании с волевыми 
усилиями не только способствует профилактике многих заболеваний, 
но и создаетусотрудников полиции состояние полного спокойствия 
иудовлетворения. 

Авторами исследования установлено, что при выполнении со-
трудниками полиции больших физических нагрузок, таких, как уско-
ренная ходьба в форменном обмундировании, поднимание по лестнич-
ным проемам, ношение тяжестей (бронежилет, защитная экипировка и 
др.) и пр., им необходимо фиксировать внимание на выдохе и выдохе. 
При этом следует использовать следующий метод: один шаг – вдох, 
последующие два шага – два выдоха. Не сложно заметить, что выдох 
необходимо выполнять в два и более раз длиннее, чем вдох, либо на 
один вдох – два полувыдоха. Используяданный методический прием 
можно значительно повысить уровень психофизиологической устой-
чивости к неблагоприятным факторам служебно-профессиональной 
деятельностиу сотрудников полициив относительно короткие сроки. 

Быстрый, экономичный, а главное надежный ввод в строй сотруд-
ников полиции является основной задачей, залогом высокого уровня 
боеготовности, экономической эффективности, решаемой специали-
стами различных служб, в том числе и специалистами по физической 
подготовке [6, с. 21], а использование новых современных методик 
позволяет ускорить данный процесс. 
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Психологическая работа в органах внутренних дел Российской 

Федерации1 осуществляется в целях формирования и развития у со-
трудников профессионально значимых личностных качеств, мо-
рально-психологической устойчивости и готовности к эффективному 
выполнению оперативно-служебных задач в любых условиях обста-
новки [4]. 

Планирование психологической работы с каждым сотрудником 
зависит от многих факторов, один из которых – категория профессио-
нальной психологической пригодности, к которой гражданин был от-
несен на этапе поступления на службу[3]. 

В современной системе профессионального психологического 
отбора таких категорий существует четыре: «рекомендуется в первую 

 
1 Далее – «ОВД РФ». 
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очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно», «не рекоменду-
ется, не способен выполнять служебные обязанности сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации». Определение категории 
зависит от результатов прохождения кандидатом комплексного обсле-
дования, в ходе которого изучается уровень развития личных и дело-
вых качеств кандидатов, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей сотрудника ОВД РФ, а также выявляется наличие или 
отсутствие факторов риска девиантного (общественно опасного) пове-
дения1. 

Сотрудников, отнесенных к третьей категории профессиональ-
ной психологической пригодности2, можно разделить по следующим 
основаниям:  

1. Отсутствие факторов риска иразвитие личных и деловых ка-
честв ниже среднего уровня, что позволяет им овладеть необходи-
мыми профессиональными знаниями, навыками и умениями, и удовле-
творительно выполнять свои служебные обязанности в обычных усло-
виях. 

2. Наличие одного фактора риска (с учетом его содержания), при 
высоком или среднем уровне развития личных и деловых качеств. 

Сотрудники, включая курсантов и слушателей,в отношении кото-
рых по результатам профессионального психологического отбора был 
вынесен вывод «рекомендуется условно», с первого дня службы отно-
сятся к категории сотрудников ОВД РФ, нуждающихся в повышенном 
психолого-педагогическом внимании3[5]. 

Срок их психологического сопровождения составляет не менее 
6 месяцев, по истечении которого принимается решение о его продол-
женииили исключении сотрудника из категории НПППВ. Основани-
ями для исключения могут выступать как успешная адаптация, так и 
разрешение конкретных социальных или личностных проблем на раз-
личных этапах службы. 

Важно отметить, что сотрудники, отнесенные к третьей катего-
рии, в ходе своей служебной (учебной) деятельности способны демон-
стрировать положительную динамику при надлежащей организации 
морально-психологического обеспечения. Психологическая работа с 
сотрудниками, отнесенными к категории НПППВ, позволяет диффе-

 
1 Далее – «фактор риска». 
2 Далее – «третья категория». 
3 Далее – «НПППВ». 
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ренцировать необходимую им психологическую помощь по виду, фор-
мам, методам, периодичности ее оказания, а также организовать целе-
направленную психопрофилактическую и психокоррекционную ра-
боту [6]. Важно отметить, что отнесение сотрудника к категории 
НПППВ не должно восприниматься как некий стигматизирующий 
фактор или как наказание, препятствующее полноценному прохожде-
нию службы. Напротив, отечественные ученые называют задачей, тре-
бующей большого внимания, именно адресную поддержку сотрудни-
ков, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внима-
нии [1]. 

В течении первых шести месяцев службы сотрудников ОВД РФ, 
отнесенных к третьей категории профессиональной психологической 
пригодности, психологам подразделений МВД России рекомендуется 
проводить психологическую работу с ними по четырем основным 
направлениям: психодиагностическому, психокоррекционному, ин-
формационно-обучающему, организационному[6]. 

Психодиагностическое направление включает в себя наблюдение 
за поведением сотрудника, анализ результатов его служебной деятель-
ности, мониторинг психоэмоционального состояния личности и моти-
вации сотрудника, а также изучение его социометрического статуса. 

Психокоррекционное направление может быть реализовано как в 
форме индивидуальной работы (психологическое консультирование), 
так и во время работы психолога со служебным коллективом (прове-
дение социально-психологического тренинга, направленного на спло-
чение подразделения). 

Информационно-обучающее направление должно представлять 
собой комплекс мер по преодолению затруднений, испытываемых со-
трудником в процессе адаптации. 

Организационное направление может включать в себя проведе-
ние работы, в форме консультирования, с непосредственным руково-
дителем сопровождаемого сотрудника. Современные исследователи 
отмечают, что данный вид взаимодействия с психологом позволяет ру-
ководителю подобрать методы работы с сотрудниками,опираясь на 
знания обих индивидуально-психологических особенностях личности, 
современныхпсихологических практиках работы[2]. 

Наиболее эффективным будет применение комплексного под-
хода, включающего мероприятия психологической работы, представ-
ленные каждым и четырех направлений. Что касается изучения лично-
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сти сотрудника, отнесенного к третьей категории, рекомендуется ис-
пользовать как психодиагностические методики, так и такие методы, 
как: 

1. Анализ документов (материалы личного дела, заключение ко-
миссии по профессиональному психологическому отбору, служебные 
характеристики, справки по результатам изучения социально-психоло-
гического климата); 

2. Метод экспертных оценок (получение значимой информации 
от наиболее опытных и компетентных сослуживцев сопровождаемого 
сотрудника); 

3. Метод интервью (в начале служебной деятельности, после за-
вершении стажировки, перед направлением на профессиональное обу-
чение, и т.д.); 

4. Метод наблюдения (выявление особенностей коммуникации, 
устной речи, словарного запаса, склонности к соблюдению правил и 
норм поведения, эмоциональной устойчивости, и т.д.). 

Сотрудники ОВД РФ, отнесенные к третьей категории професси-
ональной психологической пригодности, требуют проведения с ними 
дополнительных мероприятий психологической работы. В течение 
первых шести месяцев, со дня приема на службу, они относятся к ка-
тегории НПППВ. Изучение их личностных особенностей и последую-
щее психологическое сопровождение способны внести вклад в реше-
ние таких задач как: прогнозирование профессионального и социаль-
ного поведения сотрудников; проведение адресного психологического 
консультирования и психокоррекционных мероприятий; оценка дина-
мики социально-психологической адаптации. Все это необходимо для 
принятия решения о целесообразности исключения сотрудника из ка-
тегории НПППВ или продолжения психологической работы с ним как 
с лицом, нуждающимся в повышенном психолого-педагогическом 
внимании. Практика психологической работы с курсантами в Санкт-
Петербургском университете МВД России ежегодно демонстрирует 
положительную динамику их исключения из категории НПППВ, что 
является показателем эффективности организации морально-психоло-
гического обеспечения. 

Актуальность проведения рассмотренных мероприятий психоло-
гической работы с сотрудниками, отнесенными к третьей категории, в 
первые шесть месяцев их службы, состоит в определении их индиви-
дуально-психологических особенностей.Это позволит выбрать опти-
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мальные методы психологической работы с ними, раскрывая их лич-
ностный потенциал, с помощью которого они смогут успешно адапти-
роваться в системе МВД России и эффективно решать поставленные 
перед ними задачи. 
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Аннотация: проведен контент-анализ исследований отечествен-

ных ученых по проблеме управления в многонациональных коллекти-
вах, который показал, что проблема управления в таких коллективах яв-
ляется весьма актуальной и активно изучается. Вопросы управления в 
многонациональных коллективах исследованы на различных выборках в 
организациях открытого и закрытого типов. Изучена проблема кросс-
культурного менеджмента в различных профессиональных сообще-
ствах. Выявлены концептуальные подходы, принципы и особенности 
управления в коллективах с многонациональным составом. Исследо-
ваны вопросы этнопсихологии служебных отношений в коллективах ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, определена необходи-
мость ее дальнейшей научной проработки в ведомственной науке. 

Ключевые слова: организация управления, управление в много-
национальных коллективах, кросс-культурная среда, межэтническая 
коммуникация, органы внутренних дел Российской Федерации. 

 
Проблема управления в кросс-культурной среде можно смело 

сказать - стара как мир, но и в современных организациях и обществах 
по-прежнему имеетсложный характер. Сегодня интерес в этом контек-
сте вызывает управление в современных поликультурных и этнически 
смешанных сообществах и отдельных профессиональных коллекти-
вах. Наш научный интерес в этой связи представляет проблема управ-
ления в многонациональных коллективах органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, как в повседневной служебной деятельности, так 
и в особых условиях. 

Окунувшись в историю вопроса, мы обнаруживаем, что в Герма-
нии второй половины XIX - начала XX вв.одними из первых загово-
рили о различии в психологии народов М. Лацарус, X. Штейнталь, В. 
Вунд. Так известный немецкий ученый Вильгельм Вунд (1832-1920) 
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внес серьезный вклад в развитие данного научного направления, со-
брав в своем 10-титомномтруде «Психология народов» обширный эм-
пирический материал о психологических особенностях различных 
народов и этносов, а также о специфике их проявления в обычаях, нра-
вах, привычках, традициях, мифах и пр. В дальнейшем вышли в свет и 
другие работы в области психологии, физиологии, философии и пр., 
посвященные обозначеннойнаучной проблематике. 

Сегодня анализ исследований среди отечественных ученых по 
проблеме управления в многонациональных коллективах показал, что 
она является весьма актуальной в системе управления в различных со-
циальных областях и активно изучается. Коротко резюмируя обзор 
научных источников, отметим, что в исследованиях рассматриваются 
такие вопросы управления, как: управление персоналом в многонаци-
ональных коллективах организаций с разными этническими культу-
рами [1], выявляются особенностей этого управления[2], изучаются 
проблемы управления многонациональным персоналом[3]и его ре-
зультативность [4], исследуется управление в таких коллективах с 
точки зрения психолого-педагогического процесса[5], выявляется зна-
чение педагогических и психологических аспектов в воспитательно-
управленческой деятельности многонациональных организаций [6], 
формулируются принципов управления в них [7], изучается проблема 
эволюционного развития кросс-культурного менеджмента в условиях 
глобализации [8], исследован опыт международных IT-компаний [9] и 
специфика управления кросс-культурными коллективами в междуна-
родном и национальном бизнесе [10], рассмотрены кросс-культурные 
психологические особенности подбора и управления профессиональ-
ными многонациональными кадрами в строительной компании [11], 
изучен кросс-культурный менеджмент, как основа управления в мно-
гонациональных корпорациях [12], отмечены основные трудности ре-
ализации это вида менеджмента в инновационных компаниях [13] и 
даны рекомендации по формированию соответствующих управленче-
ских компетенций [14], также изучена организационная культура [15] 
и межкультурная коммуникация при управлении компанией с много-
национальным коллективом[16]; дана попытка построения эффектив-
ной системы управления персоналом на основе методологии кросс-
культурного менеджмента[17]; выявлены концептуальные подходы 
[18] и особенности управления [19]в организациях с многонациональ-
ными коллективами закрытого типа, заявлена необходимость форми-
рования этнической толерантности в таких воинских коллективах[20], 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48244038
https://elibrary.ru/item.asp?id=48244038
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обозначена проблема формирования культуры межнационального об-
щения в них [21] и проблема формирования культуры межнациональ-
ного общения в военных вузах [22]; исследованы вопросы этнопсихо-
логии служебных отношений в коллективах органов внутренних 
делРоссийской Федерации [23], а также проблемы формирования про-
фессионализма руководителя ОВД в выстраивании межнациональных 
отношениях в таких коллективах [24] и другое. 

Проведенный анализ научных источников по проблеме управле-
ния в кросс-культурной среде и многонациональных профессиональ-
ных сообществах, а также профессиональный интерес к вопросам ор-
ганизации управления в многонациональных коллективах органов 
внутренних дел Российской Федерации, позволяет заявлять о необхо-
димости ее дальнейшей более глубокой проработки. 
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Аннотация: в статье автор обозначает юридические факторы 
профессиональной деформации оперативных сотрудников правоохра-
нительных органов: негласное одобрение применения насилия к задер-
жанным; лояльное на деле отношение к подобным фактам надзорных 
органов и правосудия; манипулирование статистикой о состоянии кри-
миногенной обстановки и результатах борьбы с преступностью; пред-
лагает способы их нивелирования. 

Ключевые слова: оперативный сотрудник; юридические аспекты 
факторов профессиональной деформации; превышение должностных 
полномочий; применение насилия к задержанным;профессиональная 
деформация; ретуширование показателей преступности; профилак-
тика девиации. 

 
Обозначенная тема в контексте поиска новых подходов к мо-

рально-психологической подготовке как будущих, так и действующих 
сотрудников полиции, профилактике их девиантного поведения под-
тверждает свою актуальность данными статистики о количестве при-
влеченных к уголовной ответственности за превышение должностных 
полномочий. 

Ежегодно в России десятки оперативных сотрудников осужда-
ются за превышение должностных полномочий, сопряженное с неза-
конным применением насилия к задержанным лицам. 

В ходе проведениядиссертационного исследования мой коллега, 
аспирант БашГУ Галяутдинов Р.Р. изучением обширной эмпириче-
ской базы в ряде субъектов РФ установил определенную корреляцию 
между возрастом, стажем работы сотрудников полиции со склонно-
стью к проявлению ими агрессии, жестокого обращения с задержан-
ными лицами [1]. Согласно результатам исследования, большинство 
осужденных сотрудников на момент совершения преступления имели 
стаж работы до 3-х лет, средний возраст 25-30 лет. Это дает основания 
предположить, что агрессивность была чертой характера при поступ-
лении на службу, либо развилась стремительно впервые ее годы. В 
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этой связи практический интерес представляют условия, при которых 
агрессивность не была выявлена при трудоустройстве, а также катали-
заторы ее пробуждения на первых годах прохождения службы в пра-
воохранительных органах. 

Проявление сотрудником склонности к насилию позволяет утвер-
ждать, что в ряде случаев процедура трудоустройства, включающая 
психологическое тестирование и иные мероприятия, связанные с изу-
чением личности соискателя, не была эффективной; а полученные в 
ходе профессиональной подготовки морально-психологические уста-
новки – недостаточно устойчивы. Очевидно, что для их усиления необ-
ходимо четкое уяснение внешних разрушающих факторов, обуслов-
ленных спецификой несения службы. Их социологические и психоло-
гические аспекты довольно подробно описаны в литературе [2]. 

Вместе с тем, нуждаются в дальнейшем изучении их юридиче-
ские аспекты. Важное значение имеет ключевой фактор в мотиве пре-
вышения должностных полномочий: 

- агрессия как свойство личности должностного лица, 
- агрессия по отношению к преступному миру в целом, 
- агрессия по отношению к определенному лицу в связи с инкри-

минируемымему преступлением, 
- агрессия по отношению к определенному лицу вне связи с со-

вершением им преступления (личная неприязнь). 
Личный многолетний опыт прохождения службы в органах внут-

ренних дел и прокуратуры показывает, что на практике насилию под-
вергаются следующие основные категории лиц, задержанные по подо-
зрению в совершении: 

- особо тяжких преступлений против личности и половой непри-
косновенности; 

- преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 
- преступлений в составе организованных групп; 
- вызвавших высокий резонанс преступлений; имеющих политиче-

скую окраску и в других подобных случаях, обуславливающих принятие 
популистских решений в стремлении «раскрыть во чтобы то ни стало». 

Изучение ряда дел о совершенных оперативными сотрудниками 
преступлениях, квалифицированных по статье 286 УК РФ, показывает, 
что наряду с описанными и достаточно изученными детерминантами 
профессиональной деформации существуют и иные условия, в полной 
мере не изученные [3]. 
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Одним из таких условий, способствующих совершению долж-
ностных насильственных преступлений, является сложившаяся в пра-
воохранительных органах обстановка.  

Как ни прискорбно, в МВД России и ФСИН России, для которых 
наиболее характерно совершение подобных деяний, равно как и для 
всей системы правоохранительных органов, отсутствует критичное от-
ношение к применению насилия к задержанным, подследственным, 
«спецконтингенту». 

Такое поведение негласно считается приемлемым из соображе-
ний справедливости, своеобразно истолкованных сотрудниками с ис-
каженными социальными ориентирами и установками. В их понима-
нии принцип неотвратимости наказания действует именно таким обра-
зом, позволяя унижать и причинять насилие задолго до вынесения при-
говора суда, не уполномоченными на то лицами. 

Усиливает его основу, способствуя высокой латентности долж-
ностных насильственных преступлений, лояльное отношение к ним во 
всей системе правоохранительных органов и правосудия, в свою оче-
редь, создавая мощнейший фактор противодействия расследованию 
этого видапреступности. 

Изучение обширной статистики: 
- сообщений о фактах насилия, незаконных методах расследования; 
- решений об отказе в возбуждении дела по ним; 
- числа жалоб на такие решения, поступивших в органы прокура-

туры; 
- числа отмененных решений в ходе надзорной деятельности; 
- числа жалоб на решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, поступивших в суд; 
- числа рассмотренных судами дел с доводами защиты о приме-

нении насилияииных незаконных методов расследования; 
- числа рассмотренных судами дел с ходатайствами об исключе-

нии доказательств, полученных под пытками, представляет интерес в 
ее сопоставлении с удельным весом дел, в которых такие доводы были 
поддержаны – он ничтожен и не отражает реальной картины. 

На практике доводы о применении насилия рассматриваются 
надзорным органом и судами скорее формально. 

Нередко факты применения насилия «закамуфлированы» в пря-
мом смысле. Задержание производится силами специальных подразде-
лений, ориентированных на заведомо чрезмерное применение насилия 
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в условиях, исключающих возможность идентификации сотрудника, 
но с конкретной целью подавления воли подозреваемого. 

Латентность таких деяний существенно выше, поскольку страте-
гия противодействия их расследованию встроена в общую концепцию 
применения насилия. 

Проверки по ним завершаются решением об отказе в возбужде-
нии делав связи с правомерностью применения насилия; а единичные 
дела расследование неизбежно приостанавливаются, поскольку пред-
ставляется возможным идентифицировать личность сотрудника, дей-
ствовавшего в специальной экипировке, включающей маску. 

Завершают эту картину, неведомую прежде вчерашним выпуск-
никам юридических учебных заведений среднего и высшего уровня, 
штрихи, характеризующие методы оценки результатов деятельности 
оперативного сотрудника. 

Речь идет о так называемой «палочной системе», созданной в уз-
коведомственных интересах, и формулах расчета уровня регистрации 
ряда видов преступности (например, подростковой, повторной, улич-
ной) и ее раскрываемости в целом и по видам преступлений. 

Не секрет, что, оперируя относительными категориями, эти фор-
мулы сами по себе заведомо не отражают состояния криминогенной 
обстановки. Практика же выработала ряд дополнительных методов ре-
туширования показателей преступности и раскрываемости в условиях 
чрезмерно высокой нагрузки, острой нехватки кадров, усиливающих 
ее, и объективных трудностей выполнения прямых задач, продикто-
ванных законом об оперативно-розыскной деятельности. 

С такими реалиями сталкивается вчерашний студент - правовед, 
усвоивший понятия «законность», «справедливость», «правосудие». 
Большинство молодых сотрудников – романтики. Убежден, что 
именно романтика реализовать свое призвание стать на службе закона, 
вступить в противоборство с преступностью – является основным мо-
тивирующим фактором поступления на службу. Стабильность и пен-
сия по выслуге лет – лишь дополняют решимость.  

Полагаю, что под влиянием перечисленных выше деструктивных 
факторов, прямо противоположных природе понятий законности и 
справедливости, неизбежно происходит надлом сознания, приводящий 
к решению завершить службу, либо – проявлению и оправданию в соб-
ственных глазах агрессивности, склонности к насилию, «борьбе с пре-
ступностью» всеми средствами. 
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При таких обстоятельствах «входное тестирование» не решает за-
дач профилактики девиантного поведения оперативных сотрудников.  

Нивелировать влияние деструктивных факторов способны следу-
ющие методы: 

- обеспечение видеонаблюдения во всех помещениях для работы 
с задержанными; 

- обеспечение объективной и беспристрастной оценки «опорочен-
ных» доказательств (предположительно добытых посредством пыток), 

- обеспечение возможности оценки действий сотрудника на сайте 
МВД России по результатам общения с ним, включая его тактичности 
и признаков агрессии; с периодическим анализом поступающей ин-
формации кадровых служб; 

- усиление ответственности за пытки, что нашло отражение в из-
менениях УК РФ, и подтверждает актуальность заявленной темы [4]; 

- предметное изучение примеров преступного применения наси-
лияк задержанным, их широкое обсуждение со студентами в ходе де-
батов, проведения модельных судебных процессов, систематическое и 
последовательное сопоставление таких примеров с понятиями спра-
ведливости и законности, которые должны стать отправными точками 
на каждый день дальнейшей жизни правоведа. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме противодей-

ствия негативным психическим состояниям, которые могут возникать 
у спортсмена в различные периоды спортивного процесса. Данная 
тема является актуальной для лиц, занимающихся педагогической де-
ятельностью, в том числе тренеров, преподавателей кафедры физиче-
ской подготовки образовательных организаций МВД России, а также 
психологов, работающих в сфере спорта. Отдельные сведения могут 
быть полезны спортсменам и их родителям. 

Ключевые слова: спорт; спортивная психология; психологическая 
подготовка спортсменов; нейролингвистическое программирование. 

 
В учебно-тренировочном процессе при подготовке спортсменов 

к выступлению на соревнованиях, в том числе курсантов образователь-
ных организаций МВД России, представляющих свои коллективы на 
чемпионатах среди образовательных организаций МВД России и ОГО 
ВФСО «Динамо», принято уделять внимание технической, физиче-
ской и тактической видам подготовок, при этом, очень частонезаслу-
женно игнорируется психологическая подготовка, которая не менее 
важна, и по сути является «ключом», открывающим доступ к резуль-
татам всех остальных видов спортивной подготовки. Кроме того, при 
одинаковой подготовке спортсменов, очень часто решающим факто-
ром в определении победителя становится психологическая устойчи-
вость. 
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Психологическая подготовка – система психолого-педагогиче-
ских воздействий, применяемых с целью формирования и совершен-
ствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, не-
обходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, 
подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них [1]. 

Целью психологической подготовки является формирование 
установок на соревновательную деятельность и на создание условий 
для адаптации к экстремальным ее условиям. К задачам психологиче-
ской подготовки можно отнести: развитие и совершенствование моти-
вов спортивной подготовки спортсменов; преодоление предсоревнова-
тельных и соревновательных сбивающих внутренних и внешних фак-
торов; социально-психологическая адаптация к соревновательной и 
тренировочной деятельности, и сопутствующим условиям вовлечения 
спортсменов в сферу выбранного вида спорта [1]. 

До недавнего времени, да и в наши дни, относительно системной 
психологической подготовкой спортсмена, как правило занимался тре-
нер, использующий в данном процессе свой личный опыти знания. В 
силу объективных причин результат такой работы, как правило, был 
не высоким либо нулевым, а если учесть тот факт, что порой некото-
рые психологические сложности, возникающие у спортсмена, явные 
как для него самого, так и его тренера, со временем могли приобретать 
хронический характер, работу тренера в данном направлении можно 
оценить как не удовлетворительную. Таким образом, основная ответ-
ственность в вопросе психологической подготовки ложится на самого 
спортсмена, что лучше всего иллюстрирует поговорка из рассказа И. 
Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»: «Дело помощи утопающим 
– дело рук самих утопающих». 

В связи с развитием специализированных направлений психоло-
гии, а также появлением и усовершенствованием новых методик пси-
хологической работы, к тренировочному процессу начали привле-
каться специалисты – психологи, что в конечном итоге повлияло на 
появление и становление такой профессии как спортивный психолог. 
В настоящее время, специалисты данного профиля осуществляют 
свою деятельность во многих государственных и частных спортивных 
учреждениях, хотя до сих пор отношение большинства спортсменов и 
тренеров к деятельности спортивного психолога и результатам его ра-
боты, мягкоговоря, скептическое. Тем не менее, положительные 
сдвиги в данном вопросе есть и это не может не радовать. 
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Жизнь спортсмена очень насыщена, одним из постоянных его 
спутников является стресс, вызываемый постоянными физическими 
нагрузками, конкуренцией, систематическим участием в соревнова-
ниях, постоянным чувством ответственности за спортивный результат, 
полученными травмами и последующей реабилитацией. При этом не 
следует забывать о переживаниях спортсмена, связанных с его повсе-
дневной личной жизнью. 

В спортивном процессе принято выделять следующие периоды: 
учебно-тренировочный, предсоревновательный, соревновательный, 
постсоревновательный, реабилитационный и восстановительный. В 
каждом периоде у спортсмена могут возникать определенные гипер-
трофированные психические состояния, негативно влияющие на пси-
хику, в том числе: стресс, физическое и эмоциональное выгорание, 
апатия, агрессия, повышенная эмоциональная чувствительность, со-
стояния страха и тревоги, которые необходимо прорабатывать, не да-
вая перерасти в хроническую стадию.  

Одним из наиболее часто поступающих в адрес психолога заказов 
со стороны спортсменов и их тренеров является потребность в приоб-
ретении умений и навыков по регулированию предстартовых эмоцио-
нальных переживаний, таких, как страх и тревога, повышенный или 
пониженный уровень которых может негативно сказаться на конечном 
спортивном результате.  

Состояния страха и тревоги у спортсменаможет отрицательно 
влиять на технику и тактику выполнениядвигательных действий, а 
также на работу всех физиологических систем организма. Кроме того, 
в состоянии страха у спортсмена могут начать возникать эмоциональ-
ные сбои, обостриться чувствительность к боли, сузиться кругозор. В 
общем смысле страх – это негативное эмоциональное переживание, 
которое испытывает человек при встрече с угрозой или при ее ожида-
нии. Угроза, вызывающая страх, можетзатрагивать жизнь и здоровье 
человека, его материальное благополучие или статус в обществе, а 
также не иметь материального подтверждения, а быть отражением его 
собственных мыслей. Страх сигнализирует о том, что предстоит важ-
ная ситуация, подготавливает к сложности, мобилизует, стимулирует 
напрячься и быть внимательным, получить еще информации, прокру-
тить предстоящее в голове на предмет того, где могут быть неожидан-
ности и как к ним подготовиться [2]. 
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В свою очередь тревога – это эмоциональное состояние, которое 
характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокой-
ства, переживанием ожидания и неопределенности, чувством беспо-
мощности. Тревога возникает в ситуациях, когда еще нет реальной 
опасности для человека, но он ждет ее, причем пока не представляет, 
как с ней справиться. С физиологической стороны тревога сопровож-
дается активацией автономной нервной системы. Она выполняет поло-
жительную функцию не только как индикатор нарушения, но и как мо-
билизатор резерва психики [2]. 

Разделение страха и тревоги по степени реагирования довольно 
условно и ихпереживание в адекватных ситуациях свойственно лю-
бому человеку. Повышенный уровень страха и тревогиможет свиде-
тельствовать о ментальном напряжении, неуверенности в своих силах, 
склонности к навязчивым психическим состояниям, таким как беспо-
койство, а также общему снижению уровня стрессоустойчивости. Со-
стояния повышенного страха и тревогиотрицательно сказываются на 
готовности человека к совершению активных действий, а также каче-
ствеполучаемых результатов. 

Проведенные исследования по установлению взаимосвязи между 
испытываемыми состояниями страха и тревоги, идостижением высо-
ких спортивных результатов не однозначны. Часть исследователей 
считает, что спортсмены, как свысоким, так и с низким уровнем страха 
и тревоги, не смогут показатьвысоких результатов. Другаячасть утвер-
ждает, что наличие данных психических состояний наоборот мотиви-
рует человека навысоко продуктивнуюдеятельность. Полагаем, что от-
части правы обе стороны и этот вопрос еще необходимо изучать. 

Таким образом, эмоции страха и тревоги естественны и необхо-
димы человеку для того, чтобы подготовиться к какому-либо негатив-
ному ожидаемому событию и встретить его во всеоружии. И будет не 
лишним отметить, что наличие данных эмоций способствовало выжи-
ванию человечества как вида в процессе его эволюции. Однако, в со-
временных реалиях, применительно к спортивной деятельности, нали-
чие данных состояний у спортсмена должно быть адекватным и под-
контрольным, естественно на сколько это возможно. Несмотря на оче-
видность указанных выводов, многие люди, в том числе и спортсмены, 
по различным причинам не могут эффективно контролировать свои 
эмоции, в связи с чем рекомендацией для них является работа с про-
фессиональным психологом.  
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Причины возникновения состояний страха и тревоги у спортсме-
нов могут быть самыми разнообразными, в том числе:  

- не объективная оценка своих сил и сил соперников; 
- переживания относительно результатов выступления, как высо-

ких, так и низких; 
- боязнь социальных последствийот выступления, мнение окру-

жающих; 
- риск получения травмы и испытания болевых ощущенийи дру-

гие. 
Анализ психологических особенностей спортсмена, его страхов, 

тревог и их причин, грамотный выбор средств и механизмов психоло-
гической помощи, выбор наиболее эффективных методов, средств и 
форм учебно-тренировочного процесса, позволит добиться макси-
мальных результатов и реализовать имеющийся у спортсмена потен-
циал. 

Для достижения целей и выполнения задач психологической под-
готовки, специалисты – психологи используют множественные под-
ходы, и методы, одним из которых является метод «Нейролингвисти-
ческого программирования» (далее НЛП), знакомство читателя с кото-
рым является одной из целей настоящей статьи. 

НЛП - является методом повышения качества межличностных 
коммуникаций, развития личностных качестви психотерапевтического 
воздействия, в основе которого лежит система предположений и убеж-
дений о широких возможностях каждого человека, наличии у него 
скрытых ресурсов. В основе техник НЛП лежит идея, в соответствии с 
которой, копирование имоделирование поведениялюдей, достигших 
успеха в различных областях человеческой деятельности, помогает в 
приобретении их навыков и качеств. 

Согласно общедоступным сведениям, НЛП было разработано в 
70-е годы 20 века американцами: психологом Ричардом Бэндлером и 
лингвистом Джоном Гриндером, которые предположили, что суще-
ствует связь между невролгическими процессами, языком и паттер-
нами (поведенческими стереотипами), и возможность влияния на них 
путем использования специальных техник для достижения поставлен-
ных целей. В основу НЛП легли такие методики как: «гештальт – те-
рапия» Фрица Перлза, «реконструкция семьи» Верджинии Сатир и 
«Эриксоновский гипноз» Милтона Эриксона. 

Техники НЛП широко применяются в различных сферах челове-
ческой деятельности, в том числе: психотерапии, бизнесе, продажах, 
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образовании, коучинге, правоохранительной деятельности, межлич-
ностных отношениях, духовных практиках и спорте.  

В названии НЛП заложены следующие смыслы: 
1. «Нейро-» относится к мозгу/сознанию, связанным с те-

лом/нервной системой, и тому, как они обрабатывают информацию и 
кодируют ее в память. Говоря «нейро-», мы подчеркиваем, что инфор-
мация вводится, обрабатывается и упорядочивается с помощью нерв-
ных механизмов и процессов. 

2. «Лингвистическое» указывает на то, что нервные процессы 
кодируются, упорядочиваются и получают значение посредством 
языка, коммуникативных систем и различных символических систем 
(грамматики, математики, музыки, изображений). В НЛП мы говорим 
о двух основных языковых системах. Во-первых, «сознание» обраба-
тывает информацию в терминах изображений, звуков, тактильных и 
вкусовых ощущений и запахов (сенсорная информация) посредством 
«репрезентативных систем». Во-вторых, «сознание» обрабатывает ин-
формацию посредством вторичной языковой системы символов, слов, 
метафор и т. д. 

3. «Программирование» относится к нашей способности орга-
низовывать эти части (изображения, звуки, тактильные и вкусовые 
ощущения, запахи и символы или слова) в нашем «сознании-теле», что 
затем позволяет нам достигать желаемых результатов. Эти части обра-
зуют программы, которые выполняет наш мозг. Сутью НЛП является 
установление контроля над собственным сознанием [3]. 

Джон Гриндер говорил: «НЛП для меня, как для одного из людей, 
создавших его, - это искусство моделирования совершенства: выяв-
лять людей, которые делают что-то очень хорошо, узнавать у них, как 
же они это делают, причем зачастую используя огромное количество 
бессознательных знаний, и, в конце концов, создать четкую репрезен-
тацию опыта, закодировав его и составив описание, понять, в чем же 
разница между возможностью делать что-то совершенно и делать то 
же самое обычным способом» [4].  

При работе с клиентом (спортсменом), после предварительной 
психологической диагностики, выявления негативных факторов воз-
действия, а также определения целей и задач, психологдолжен выбрать 
техники НЛП, применение которых в последствии должно привести к 
наиболее эффективному результату. 

Основными техниками НЛП являются:  
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- раппорт – создание комфортного состояния взаимопонимания 
между собеседниками в процессе общения; 

- рефрейминг – переосмысление, изменение своего отношения к 
каким-либо вещам и событиям, в последующим также меняющее по-
ведение индивида на желательное; 

- якорь – получение в любой момент доступа к источнику энер-
гии, силы и хорошего настроения, путемобращения к позитивным со-
бытиям из прошлого; 

- взмах – помогает избавиться от нежелательных привычек и си-
туаций, при желании заменив их на новые, иэкологичные; 

- калибровка – сбор информации об объекте, позволяющий уста-
новить истинное отношении к чему-либо;  

- сильнаямотивации и др. 
Данный список является далеко не полным и дополняемым в 

связи с научным прогрессом, влияющим наусовершенствованиемето-
дики НЛП. 

Помимо устранения негативных эмоциональных состояний, в 
том числе связанных со страхом и тревогой, применение техник НЛП 
направлено на обучение постановке цели и ее достижению, созданию 
мотивации, развитию коммуникативных способностей, адекватному 
отношению к миру и себе, и др.  

Главными преимуществами НЛП перед другими терапевтиче-
скими технологиями, применяемыми психологами при работе с клиен-
тами является гибкость, скорость воздействия и обратной связи в виде 
получения положительного результата, что особенно важно в спортив-
ной деятельности, с постоянно меняющимися факторами воздействия. 
Кроме того, выявив с психологом основные причины негативных эмо-
циональных состояний и прочих неблагоприятных факторов, а также 
определив наиболее действенные в каждом конкретном случае тех-
ники НЛП, спортсмен может и обязан обучиться указанным техникам, 
в связи с простотой их восприятия и воспроизведения, для последую-
щего их личного применения при необходимости, не прибегая к по-
мощи психолога, и не завися от него.  

Несмотря на неоднозначное отношение мирового научного сооб-
щества к методике НЛП, его практические техники на протяжении 
многих лет, как в чистом виде, так и в совокупности с использованием 
других методик терапевтического воздействия, успешно применяются 
спортивными психологами России, и всего мира, при подготовке 
спортсменов индивидуальных и командных видов спорта. 
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Таким образом, для планового прохождения учебно-тренировоч-
ных и иных этапов спортивной подготовки, повышения эффективно-
сти и надежности при выступлении на соревнованиях, а также наибо-
лее максимальной реализации своего потенциала в период спортивной 
карьеры, спортсменынуждаются вналичии системы постоянного пси-
хологического сопровождения, где основное внимание должно уде-
лятьсясистематическому психологическому тестированиюи диагно-
стике, а также применению различных психотерапевтическихметодик, 
с целью формирования и закрепления у спортсменов ресурсных пси-
хических состояний и качеств. 
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Педагогическая практика насчитывает несколько тысячелетий. 

На всём протяжении её развития разного рода источники отмечают 
наличие молодых людей, которые не подчиняются нормам, принятым 
в определённом сообществе. И чем более были выражены кризисные 
времена (революции, смена экономических формаций, катастрофы, 
войны), тем ярче проявлялись отклонения от социальных норм, тради-
ций в поведении подростков и юношества.  
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В профилактической работе традиционно выделяется: профилак-
тика первичная - как создание условий, предупреждающих отклоняю-
щееся поведение, и вторичная профилактика, которая проводится с 
детьми и семьями «группы риска»; третичная профилактика прово-
дится с нарушившими нормы закона, в целях предупреждения повтор-
ных проступков и их перехода к противоправному поведению и пре-
ступлениям. От первичной к третичной профилактике круг участников 
профилактической работы сужается. Первичная профилактика должна 
охватывать практически всех детей в образовательных и досуговых 
учреждениях.  

Во всех трех случаях работа ведется по двум направлениям:  
- в ближайшем окружении подростка, чтобы оно было более осо-

знанным по отношению к последствиям имеющегося взаимодействия 
и более грамотным в своих действиях (семья, учителя школ, воспита-
тели интернатов, сотрудники центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей); 

- с самим подростком, чтобы усилить его устойчивость к небла-
гоприятным факторам.  

Г.Н. Штинова справедливо отмечает, что «содержание работы с 
«детьми улицы» заключается во-первых, в создании условий для вы-
живания таких детей (организация питания, ночлега, оказания меди-
цинской помощи); во-вторых, в освобождении от негативного опыта 
прошлой жизни через укрепление веры в себя, в свое будущее» [1]. 

Построение профилактических программ будет более эффектив-
ным, если они учитывает возрастные и социально-психологические 
особенности аудитории; ведутся длительно и последовательно; 
направлены на личность, группу или среду, в которой живет ребенок, 
подросток [2]. 

Планирование и организация профилактической работы должно 
предусматривать достижение следующих целей. 

1. Создание условий для повышения самооценки, самоутвержде-
ния и самореализации личности, ее социальной успешности, под-
держки и одобрения социальной активности. поощрение положитель-
ных качеств, которые могут повысить его самооценку, самоуважение, 
создать жизненную перспективу Это достигается включением лично-
сти в поддерживающую социальную группу, имеющую позитивные 
социальные цели, в деятельность заботы и помощи нуждающимся, со-
хранения окружающей среды, творческих и спортивных видов досуго-
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вых занятий. В процессе организации таких условий социальная ситу-
ация переводится в педагогическую, то есть целенаправленно управ-
ляемую, в том числе и самим подростком, который учится брать ответ-
ственность за свою жизнь на себя. 

2. Воспитание ценности социальных норм посредством расшире-
ния мировоззрения и масштабов мышления, планирования и смыслов 
дальнейшей жизни. Формируется нравственно-правовая убежден-
ность, когда соблюдение социальных норм происходит не только из 
страха или стыда, но и пользы, принятия другими, чувства собствен-
ного достоинства, уважения и сострадания к другим людям. Здесь дей-
ственным оказывается включение подростков в позитивно направлен-
ную группу, особенно с успешными и личностно развитыми взрос-
лыми. 

3. Развитие навыков саморегуляции за счет повышения осознан-
ности собственного поведения, планирования и оценки его послед-
ствий, продуктивных стратегий совладания со стрессом. Развивается 
эмоциональная сфера личности, воля за счет «малых шагов», победы 
над собой, преодоления посильных трудностей, умения понимать, осо-
знавать и выражать свои и чужие эмоции. Продуктивными здесь могут 
быть индивидуальные беседы, работа в группах поддержки, творче-
ских группах (арттерапия, сказкотерапия и др.). 

4. Коррекция нарушенных межличностных отношений и форми-
рование умений общаться и взаимодействовать с окружающими. Здесь 
действуют разного рода тренинги, совместные виды деятельности, ро-
левые, театрализованные игры, командные и спортивные соревнова-
ния, позволяющие повысить знания о себе и другом человеке. Кроме 
того, важно педагогическое влияние на мнение о ребенке в кругу се-
мьи, в классе, среди педагогов и других взрослых. 

Общим требованием к профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних является устранение причин, способствующих 
дезадаптации личности.  

Профилактикой вторичного уровня является работа по предупре-
ждению беспризорности и правонарушений подростков, которые по-
дробно определены в Федеральном законе от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», а также реабилитации несовершеннолет-
них с девиантным и делинквентным поведением.  
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних понимается в законе как система социальных, правовых, пе-
дагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-
них, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилакти-
ческой работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних являются:  

‒ предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих этому;  

‒ обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;  

‒ социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;  

‒ выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Данный Федеральный закон определяет также 14 категорий лиц, 
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа. Среди них: безнадзорные или беспризорные; занимающиеся 
бродяжничеством или попрошайничеством; содержащиеся в соци-
ально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социаль-
ных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 
реабилитации; употребляющие наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурма-
нивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; совершившие право-
нарушение, повлекшее применение меры административного взыска-
ния; совершившие правонарушение до достижения возраста, с кото-
рого наступает административная ответственность; освобожденные от 
уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что ис-
правление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем приме-
нения принудительных мер воспитательного воздействия и другие.  
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Со времени принятия закона социально-педагогическая практика 
накопила значительный опыт реабилитации подростков с девиантным 
и делинквентным поведением.  

Среди традиционных мер – определение нуждающихся несовер-
шеннолетних в специальные воспитательные учреждения, приюты, 
детские дома. Опыт показывает, что реабилитация такими мерами 
мало эффективна. Наблюдается большое число рецидивов правонару-
шений, получение криминального влияния, задержка физического и 
психического развития [3].  

Современные меры, которые активно развиваются в последнее 
десятилетие, это: организация семейных домов, когда несколько детей 
отдаются в семью и родители получают зарплату как штатные воспи-
татели. Сходной формой являются семейные общины, объединяющие 
в одном поселке несколько семейных домов. По тому же принципу ор-
ганизуются детские деревни, деревни SOS, шефство волонтеров. Зна-
чительную работу в этом направлении проводят воскресные школы и 
общины при храмах, причем всех конфессий.  

Широкое распространение получает такая форма, как попечи-
тельство. Попечение детей может осуществляться двумя путями – усы-
новление и передача на государственное попечение. 

Еще одна современная форма реабилитации и профилактики яв-
ляется шефство волонтеров, прикрепление детей с проблемами в соци-
ализации к каким-либо социально адаптированным группам или про-
фессиональным сообществам. Обычно это члены просоциальных мо-
лодежных движений, объединений, воинские части, образовательные 
организации. Их задачей является привлечение подростков и юноше-
ства к социально-значимой деятельности и интересным занятиям.  

Таким образом, периоды стабильного развития общества гораздо 
более благоприятны для социализации и социального воспитания под-
растающего поколения. Эпохи перемен болезненны для всех стран. 
Однако Россия, переживая множество кризисов в своем развитии, все-
гда старалась помочь своим наиболее незащищенным гражданам и, 
особенно, детям. Так и в последние три десятилетия развития страны 
принимались государственные программы помощи, защиты, под-
держки материнства и детства. За три десятилетия практика социаль-
ной педагогики прошла огромный путь. Главный результат – это мно-
гократное снижение количества беспризорных детей, образование си-
стемы воспитательных учреждений, внедрение новых форм реабили-
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тации и поддержки детей, таких как семейные детские дома, реабили-
тационные поселки, работа шефских, волонтерских, общественных ор-
ганизаций и фондов, включение религиозных организаций в дело со-
циального воспитания.  
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Аннотация: в статье обсуждаются особенности взаимосвязи ин-

дивидуально-типологических свойств личности и мотивации сотруд-
ников органов внутренних дел, отражающие направленность субъек-
тов правоохранительной деятельности на содержание труда и профес-
сиональные приоритеты. Рассматриваются эмпирические показатели 
гармоничного и акцентуированного типа личности, образующие спе-
цифические корреляции с мотивационными факторами, имеющие про-
гностическую ценность в обеспечении эффективности деятельности. 
Установлено, что взаимосвязь индивидуально-типологических 
свойств и мотивации профессиональной направленности составляет 
основу зависимости положительных корреляций от нормативности по-
казателей свойств личности экстраверсии и лабильности. 

Ключевые слова: индивидуально-типологические особенности, 
мотивация сотрудников органов внутренних дел, акцентуированная 
личность, профессиональная мотивация. 

 
Проблема взаимосвязи индивидуально-типологических свойств и 

мотивации личности сотрудников органов внутренних дел составляет 
стабильный интерес для обеспечения эффективности деятельности 
правоохранительных органов. Осознавая некоторые особенности соб-
ственных индивидуально-психологических особенностей, а также ба-
зовые характеристики психодинамических свойств, субъект деятель-
ности обретает важную способность, необходимую для понимания 
других людей, принятия чужой индивидуальности, и главное, умения 
оценки уникальности каждой личности. Это в конечном итоге обеспе-
чивает конструктивные возможности психологического контакта с 
объектом деятельности. В данном случае создаются более благоприят-
ные условия для психологически компетентного подхода к решению 
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проблем профессиональной деятельности, разрешения конфликтных 
ситуаций при помощи адекватных способов реагирования по отноше-
нию к лицам различного типологического склада, стимуляции профес-
сионального типа мотивации и здорового психологического состояния 
сотрудников. 

Индивидуально-типологические свойства относятся к особенно-
стям личности, которые не только отличают ее от других субъектов, 
но и определяют формирующийся в деятельности индивидуальный 
стиль, уникальные действия, предопределенные генетическими или 
социальными факторами. Индивидуально-типологические свойства 
оказывают существенное влияние на характер мотивации в деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дели связаны с проявлениями аф-
фективных, аттенционных, динамических реакций личности в различ-
ных ситуациях. Они детерминируют формирование специфических 
видов мотивации, в том числе и мотивацию к деятельности. Поэтому в 
исследованиях, для повышения качества профессиональной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел, важно определить не 
только особенности типологических свойств личности, но и выявить 
характер их связи с мотивационной сферой личности. 

Мотивация является значимой побудительной силой, которая 
направляет все устремления человека. В анализе проблем психологии 
индивидуальности Л.Н. Собчик образно сравнила мотивацию со скру-
ченной пружиной, которая стремится «распрямиться», обеспечивая си-
луи направленность активности индивида, и корни этой силы уходят в 
неосознанное влечение [1, с. 29]. Такая энергетически мощная струк-
тура психики является важным условием развития профессионального 
сознания, и по мнению Е.А. Климова обеспечивает дальнейшее фор-
мирование самосознания человека в профессии [2]. Мотивация, со-
ставляет основу трудового потенциала и с точки зрения Н.А. Горько-
венко тесно взаимосвязана с востребованностью способностей и про-
фессионально важных индивидуально-психологических свойств [3]. 
Поэтому современные исследования подчеркивают важность анализа 
психологических характеристик мотивации и изучения особенностей 
ее связи с индивидуально-психологическими особенностями в целях 
«стабилизации и повышения эффективности профессиональной дея-
тельности» сотрудников органов внутренних дел [4, с. 115; 5, 6, 7]. 

В целях установления специфики взаимосвязи индивидуально-
психологических особенностей и мотивации нами было проведено эм-
пирическое исследование индивидуально-типологических свойств 
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личности сотрудников органов внутренних дел и типов мотивации. В 
качестве диагностического материала были использованы следующие 
методики: индивидуально-типологический опросник (методика ИТО 
Л.Н.Собчик), методика диагностики трудовых мотивов (В.И. Герчи-
ков). Выборка сотрудников органов внутренних дел в количестве 70-
ти человек мужского пола была разделена на две группы на основании 
характеристик индивидуально-типологических особенностей. Первая 
группа (n=38) статистически достоверно (р≤0,05)отличается по пара-
метрам «экстраверсии» (3,4±1,1), «спонтанности» (3,9±0,9)и «лабиль-
ности»(2,9±0,5), а также сбалансированностью разнонаправленных 
свойств в пределах нормативов «гармоничной личности». Вторая 
группа (n=32) в данных показателях отнесена к «акцентуированному» 
типу и стилю межличностного поведения с яркой выраженностью 
«экстраверсии» (7,1±2,1), «спонтанности» (6,8±2,9) и «лабильности» 
(5,9±1,6).Эти показатели тут превышают нормативные значения, что 
свидетельствует о дезадаптирующих явлениях в структуре индивиду-
ально-типологических свойств. 

Группы достоверно различаются и в значениях типов мотивации 
по шкале «профессиональный тип» (при р≤0,05), что, возможно, обу-
словливает характер корреляционных связей значений показателей ин-
дивидуально-типологических особенностей и мотивации в каждой из 
групп.  

Результаты корреляционного анализа (r-Пирсона) позволили вы-
явить в первой группе большое количество достоверных корреляций 
между значениями признаков «профессиональный тип мотивации» и 
индивидуально-типологических свойств личности: «экстравер-
сия»r=0,511,«лабильность» r=0,320; «инструментальный тип мотива-
ции» и «экстраверсии» r=0,425; «хозяйский тип мотивации» и «агрес-
сивности» r=0,382. Все корреляции положительны по знаку. Во второй 
группе, с акцентуированным типом свойств, количество корреляций 
значимо меньше, и они отражают взаимосвязи между «инструменталь-
ным типом мотивации» и свойствами «интроверсии» r=342, и «спон-
танности» r=441. 

Таким образом, характер взаимосвязи индивидуально-типологи-
ческих свойств и мотивации профессиональной направленности отра-
жает зависимость положительных корреляций от нормативности пока-
зателей свойств личности экстраверсии и лабильности. Это позволяет 
прогнозировать возрастание инициативности и стремлений субъекта к 
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профессиональным достижениям и признанию, активность ориента-
ции на содержательные показатели в деятельности, контроль поведе-
ния в ситуациях принятия самостоятельных решений. Акцентуирован-
ность индивидуально-типологических свойств характеризуется огра-
ниченным количеством положительных корреляций с мотивацион-
ными факторами и спонтанностью мотивации достижений и ориента-
ции на содержание труда.  
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В непрерывно трансформирующемся информационном обще-

стве, характеризующемся ускоренной динамикой жизни, искусство 
приобрело особое значение благодаря своей способности оказывать 
всестороннее и гуманизирующее влияние на людей. В настоящее 
время педагогические субъекты все чаще обращаются к потенциалу 
искусства, поскольку круг педагогических задач, решаемых с помо-
щью искусства, достаточно широк. Так, стоит отметить имеющийся 
положительный опыт изучения взаимосвязи хореографии и матема-
тики [1], использования живописи в преподавании русского языка [2] 
и истории [3], применениямузыки в преподавании иностранных язы-
ков [4] и т.д. А. Маслоу, рассматривая искусство с точки зрения педа-
гогики, отмечая его близость к психологической сущности человека и 
предлагая способ воздействия искусством как основу новой «чув-
ственной» педагогики, был убежден, что такое образование позволит 
выработать взгляд на вещи, «проникающий в бесконечность, провидя-
щий высшие ценности» [5, с.189].  

Задействование искусства в образовательном процессесоставляет 
основу арт-педагогики, под которой понимается область специальной 
педагогики, изучающая теоретические и практические вопросы взаи-
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модействия педагогики и искусства, задающие направление от чув-
ственного восприятия произведений искусства через рациональное по-
знание, а затем складывающееся эстетическое отношение к действи-
тельности [6].  

Эстетическое воспитание будущих сотрудников ОВД предусмот-
рено регламентирующими документами и проводится как во вне учеб-
ной деятельности, так и в образовательном процессе [7]. Научный ин-
терес для автора представлял изучение возможности эстетического 
воспитания курсантовс использованием средств арт-педагогики на 
теоретических занятиях по физической подготовке. В исследовании 
использовались методы наблюдения и беседы (индивидуальной и кол-
лективной). 

Физическая подготовка будущих сотрудников полиции является 
одним из основных компонентов профессионального образования со-
трудников органов внутренних дел (далее – ОВД), и в настоящее время 
большинством педагогических субъектов и обучающихся в вузах МВД 
России представляется как исключительно развитие физических ка-
честв будущих специалистов. Теоретические занятия будущих поли-
цейских в форме семинаров по физической подготовке являютсяодним 
из вариантов образовательной деятельности курсантов вузов МВД 
России.  

В педагогической практике Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя автором 
проводилась апробация использования методов арт-педагогики на се-
минарских занятиях по дисциплине «Физическая подготовка» по теме 
«Боевые приемы борьбы в системе физической подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел» основной образовательной программы 
курсантов первого курса, обучающихся по специальностям: 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности (будущие следова-
тели), 40.05.02 Правоохранительная деятельность (будущие оперупол-
номоченные уголовного розыска и сотрудники подразделений по обес-
печению безопасности дорожного движения). 

Цель семинарского занятия по теме «Боевые приемы борьбы в си-
стеме физической подготовки сотрудников органов внутренних дел» 
состояла в изучении системы боевых приемов борьбы в ОВД. Для до-
стижения цели занятия было необходимо решить следующие задачи: 

− рассмотреть историю зарождения борьбы в Древнем мире; 
− проанализировать историю развития борьбы в современности; 
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− сравнить современные виды борьбы с древними видами 
борьбы; 

− проанализировать влияние современных видов борьбы на си-
стему боевых приемов борьбы в ОВД. 

При подготовке к семинарскому занятию курсантам было пред-
ложено подготовить доклады, посвященные истории развития различ-
ных видов боевых искусств с мультимедийной поддержкой с исполь-
зованием изображений различных видов борьбы, представленных раз-
личными видами искусств –живописи, скульптуры, мозаики и т.д. В 
ходе семинаров, кроме традиционных методов, использовались сред-
ства наглядности: демонстрация слайд-презентаций, подготовленных 
автором и курсантами с фотоизображениями беломорских петрогли-
фов (Залавруга) в Карелии, древнегреческих и древнеримских скульп-
тур «Статуя отдыхающего боксера», «Борцы, или панкратионисты», 
изображений видов пентатлона на древнегреческой вазе, античных ба-
рельефов с изображением борьбы, римских мозаичных изображений 
гладиаторских боев, фресок Шаолиньского монастыря, картин Б.М. 
Кустодиева «Кулачный бой на Москве-реке» и Гюстава Курбе 
«Борцы», а также видеоролики:«История и развитие греко-римской 
борьбы», «Национальная борьба куреш, или борьба на поясах», «Кох – 
армянская борьба», «Грузинская борьба Чидаоба», «Национальная 
борьба Азербайждана – Гюлеш» проекта «Национальные виды 
борьбы», видеофрагменты из кинофильма «Гладиатор». 

Сравнение изображений сцен борьбы на беломорских петрогли-
фах и древнегреческих вазах и античных барельефах, относящихся к 
одному историческому периоду (V-III век до н.э.), акцентировало вни-
мание курсантов на разнообразии выразительных средств, используе-
мых в различных культурах для изображения образов борцов. 

Презентация эмоционально окрашенных визуальных образов 
борцов-представителей различных национальностей в видеороликах 
проекта «Национальные виды борьбы» и последующий за ниманализ 
выявил не только особенности технических элементов борьбы разных 
народов, но также этнические особенности представителей культур, 
выраженных в многообразии национальных костюмов борцов, красоте 
музыкального сопровождении спортивных состязаний.  

Демонстрация видеофрагмента из кинофильма «Гладиатор» вы-
звало активное обсуждение у курсантов образа главного героя – Мак-



102 

симуса, акцентировала внимание на его ценностно-смысловых ориен-
тациях – храбрости, честности, самоотверженности, благородстве, 
преданности и отваге. 

Мультимедийная презентация с демонстрацией фоторяда изобра-
жений, посвященной основателям современной системы боевых прие-
мов борьбы в ОВД В.И. Лебедева, А.А. Харлампиева, В.С. Ощепкова, 
а также дальнейшая дискуссия о их жизненном пути вызвало живой 
интерес у курсантов. 

Педагогическое наблюдение показало, что применение методов 
арт-педагогики создает творческую атмосферу на занятиях, способ-
ствует развитию у обучающихся абстрактного и критического мышле-
ния, сопоставлению различных точек зрения, стимулирует саморазви-
тие, самостоятельное обучение новым методам исследования, исполь-
зование собственного творческого потенциала.  

По результатам занятий в ходе проведенных индивидуальных и 
коллективных бесед с курсантами было установлено, что с точки зре-
ния освоения учебного материала использование арт-педагогических 
методовпозволилообучающимся лучше воспринимать информацию, 
делая ее более эффективной и запоминающейся, актуализируя ее кон-
текст, придавая ей ценностный смысл. 
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Аннотация: в научной статье рассматриваются понятие, основ-

ные вопросы связанные с позитивным обликом (имиджем) сотрудника 
полиции при проведении несогласованных массовых мероприятий, 
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на конкретных примерах. Отдельный акцент сделан на освещении де-
ятельности полиции в СМИ и сети Интернет. В рамках настоящего ис-
следования авторами сделано ряд предложений и выводов, способству-
ющих формированию позитивного облика сотрудника ОВД при прове-
дении несанкционированных массовых мероприятий, на примере опыта 
протестных акций в Республике Беларусь, в августе-сентябре 2020 г. 
Сделан вывод на основе анализа интернет-ресурсов, что протестные вы-
ступления случаются в любом государстве, главная задаче же правоохра-
нительных органов и государства в целом – не допустить перерастания 
их в массовые беспорядки, которые характеризуются материальным 
ущербом, но и угрозой жизни и здоровью граждан. 

Ключевые слова: имидж полиции; позитивный облик полиции; 
митинг; несанкционированные массовые мероприятия. 

 
С каждым годом правоохранительная система сталкивается с но-

выми вызовами и угрозами, в 2020 г. особое внимание уделялось кон-
тролю за соблюдением ограничений, связанных с пандемией COVID-
19, начало 2021 г. было связанно с провидением несанкционирован-
ных массовых мероприятий (Далее – НММ) 21 и 31 января. Отече-
ственные средства массовой информации приводят различные цифры, 
характеризующие количество участников, например по данным «МБХ 
медиа» в акциях 21 января приняли участие около 110 тыс.чел.[3], 
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по данным «Открытых медиа» 21 января на улицы вышло «Мини-
мум — 250 тысяч, а скорее где-то 300 тысяч»[4], к сожалению досто-
верные данные по количеству участников отсутствуют, но не возни-
кает сомнений, что в акциях приняли участие десятки тысяч россиян, 
кроме этого необходимо отметить тот факт, что было задержано не-
сколько тысяч участников несанкционированных акций.  

В связи с протестными настроениями в некоторых слоях обще-
ства и ухудшению отношения граждан к сотрудникам ОВД и всей пра-
воохранительной системы в целом возникает важная проблема по со-
хранения и поддержания позитивного облика сотрудника ОВД, так как 
грамотное взаимодействие с населением является важнейшим аспек-
том качественной деятельности сотрудников ОВД, например, участко-
вых уполномоченных полиции, оперативных сотрудников, следовате-
лей, дознавателей, сотрудников ППСП и т.д. 

В рамках проведенного исследования авторы намерены сделать 
ряд предложений и выводов, способствующих формированию пози-
тивного облика сотрудника ОВД при проведении несанкционирован-
ных массовых мероприятий, о важности данной темы может служить 
опыт протестных акций в Республике Беларусь, в августе-сентябре 
2020 г. Из-за подавления акций протеста инициативные граждане со-
здавали различные «Telegram-каналы», одним из них является канал 
«Террористы Беларуси» туда попадали адреса, телефоны и ссылки на 
страницы сотрудников правоохранительной системы в социальных се-
тях. Администраторы группы отмечают, что стараются не публиковать 
информацию о простых сотрудниках милиции - их больше интересует 
«ОМОН». Также инициаторы призывают людей «печатать их фото и 
развешивать снимки по городам» [5]. По нашему мнению, одним из 
превентивных способов воздействия на сотрудников силовых струк-
тур, как в России, так и в Беларуси будет являться создание и последу-
ющее поддержание позитивного облика сотрудника полиции.  

Прежде всего необходимо определить понятие позитивного об-
лика сотрудника полиции, по нашему мнению, данное понятие необ-
ходимо отождествлять с понятием «имидж». Имидж – совокупность 
представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как дол-
жен вести себя человек в соответствии со своим статусом [6]. Данный 
статус обуславливается множеством параметров, по мнению 
И. Е. Ширшова, представление о сотруднике полиции устойчиво свя-
зано со стереотипами массового сознания о негативных социальных 
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качествах полицейского. Данный стереотип поддерживается сложив-
шимися в обществе историческими установками, средствами массовой 
информации, художественными образами и традициями. Поэтому ос-
новная задача сводится к тому, чтобы формировались условия для лич-
ностно-профессионального развития сотрудников ОВД [7]. 

Прежде всего необходимо определить, какие существуют стерео-
типы массового сознания и как они влияют на имидж полицейского 
при проведении НММ. К сожалению, в сознании населения многие по-
лицейские являются неграмотными с правовой точки зрения и нередко 
не способны разъяснить гражданину норму закона при проведении 
НММ. Нередки случаи, когда граждане провоцируют сотрудников по-
лиции, несущих службу по ОПП или, например, находящихся в оцеп-
лении, с целью их дискредитации. Например, это может выражаться в 
чтении отдельных норм законов и фиксации данных действий на ви-
део,c его последующей публикацией в социальных сетях, обвинению 
сотрудников в их нарушении, исходя из опыта протестных акций ян-
варя 2021 г., особое внимание протестующие уделяли ст. 31 Конститу-
ции РФ, согласно которой «граждане Российской Федерации имеют 
право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование» [1].  

По нашему мнению, неспособность сотрудников грамотно отве-
тить и разъяснить норму закона и является одной из причин формиро-
вания негативного имиджа сотрудника полиции. Действенной мерой в 
данном случае может оказаться проведения разъяснительной работы с 
сотрудниками перед заступлением на службу, целесообразно будет 
разработка определённых памяток и алгоритмов ответа, отработка от-
вета в парах, в условиях учебного класса. Причём данные памятки 
должны быть реально применимы, а не носить формальный характер, 
так как исходя из опытов протестных акций провоцирующие вопросы 
остаются неизменными. Некоторые вопросы, относящиеся к провока-
циям, были закреплены в Кодексе этики и служебного поведения со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации [2], напри-
мер, в п. 8.6, указано, что для сотрудника неприемлемо «участие в кон-
фликтах между гражданами в качестве одной из сторон, утрата кон-
троля над своим эмоциональным состоянием». Выполняя служебные 
обязанности, полицейские должны понимать причины массовидных 
процессов, происходящих в толпе, уметь прогнозировать, при этом не 
являясь профессиональными психологами. Поэтому с личным соста-
вом необходимо изучать психологические особенности, характерные 
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для разных видов массовых мероприятий. Например, толпа на массо-
вом гулянии будет отличаться от толпы на религиозном празднике или 
футбольном матче [8]. 

Как уже отмечалось выше, одними из положительных характери-
стик сотрудника ОВД будут являться должный уровень профессио-
нальной подготовленности и образованности, данные категории доста-
точно обширны. Например, в глазах населения положительный облик 
сотрудников ОВД разительно поднимается при оказании сотрудни-
ками различной помощи, причём некоторые из граждан фиксируют это 
на видео, после чего, размещают в социальных сетях. Опять же, на при-
мере протестных акций января 2021 г., данная помощь выражалась в 
оказании первой помощи, вывода случайно оказавшихся в толпе граж-
дан за пределы оцепления, поиск пропавших детей, помощь инвалидам 
и лицам пожилого возраста. В некоторых случаях граждане обраща-
ются к сотрудникам с различными юридическими вопросами, из от-
раслей семейного, трудового, гражданского права, многие сотрудники 
стараются оказать данную помощь. Широкий общественный резонанс 
получили действия сотрудников Росгвардии, которые угощали всех 
желающих печеньем и чаем, о чём очень много было сказано в соци-
альных сетях[9].  

Все вышеперечисленные действия способствуют формированию 
позитивного облика сотрудника полиции, особенно ярко это проявля-
ется при опубликовании «добрых» действий сотрудников в социаль-
ных сетях, хотя некоторые инициативные граждане критикуют пози-
тивные действия сотрудников, называя их поставочными.  

Огромная роль в поддержании позитивного облика сотрудников 
отводится моральному состоянию и боевому духу, так как при негра-
мотном отношении руководства, отсутствии материально-техниче-
ского обеспечения качественное осуществление обязанностей сотруд-
ников при проведении НММ оказывается под угрозой. Влияние на мо-
ральное состояние сотрудников оказывает так называемое «чувство 
локтя», так как при ООП при массовых мероприятиях характерно при-
влечение сотрудников различных подразделений, для которых харак-
терны различия в возрастном и профессиональном составе, гендерных 
характеристиках, в мотивации и ценностных установках.  

При осуществлении деятельности на НММ сотрудник должен 
быть уверен в поддержке коллег, в целенаправленных и грамотных 
совместных действиях в случае непредвиденных ситуаций[10]. Согла-
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сованные, психологически грамотные совместные действия сотрудни-
ков в ситуации нарушения общественного порядка создают условия 
для разрешения конфликтных ситуаций и сглаживания их послед-
ствий. В свою очередь, ошибки в совместной деятельности сотрудни-
ков при проведении НММ влекут за собой крайне негативные послед-
ствия, которые вызывают широкий общественный резонанс, в след-
ствие чего позитивный облик сотрудников полиции существенно сни-
жается.  

Таким образом существует практическая проблема поддержания 
позитивного облика сотрудника правоохранительных органов при 
проведении НММ, это относиться не только к подразделениям МВД 
России, но и к подразделениям Росгвардии. В рамках настоящей ра-
боты были определены основные проблемы, оказывающие влияние на 
позитивный облик сотрудников, среди которых была отмечена про-
блема некоторой правовой неграмотности в некоторых вопросах, реак-
ции на провокации и т.д., были предложены способы преодоления дан-
ных проблем, среды которых особое место отводиться проведения не 
теоретических инструктажей перед заступлением на службу, а реаль-
ных практических занятиях, на которых сотрудник смог бы отработать 
основные ответы на провокационные и правовые вопросы, так как к 
сотрудникам, длительное время находящимся на службе, свойственна 
профессиональная деформация, в том числе, и с точки зрения толкова-
ния норм закона.  

Протестные выступления случаются в любом государстве, глав-
ная задаче же правоохранительных органов и государства в целом – не 
допустить перерастания их в массовые беспорядки, которые характе-
ризуются не только колоссальным материальным ущербом, но и угро-
зой жизни и здоровью мирных граждан. 
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Высокий научный потенциал научно-педагогических сотрудни-

ков позволяет ежегодно проводить научные исследованияв целях обес-
печения учебно-воспитательного процесса ведомственных образова-
тельных организаций, а также направленных на повышение эффектив-
ности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 
(далее – ОВД). Их научный труд как элемент профессиональной дея-
тельности напрямую влияет на эффективность научного обеспечения 
деятельности ОВД, которое, как отмечает А.П. Шергин, не является 
неизменной. Новые угрозы общественной безопасности, усложнение 
социально-экономических процессов, влияющих на криминогенную 
обстановку, требуют поиска оптимизации деятельности ОВД в совре-
менных условиях по противодействию преступности и иным правона-
рушениям. Ответ на то, как и какими средствами реагировать на эти 
вызовы, может дать наука, которая должна иметь адекватную органи-
зацию [1].  

Кадровый потенциал образовательных организаций МВД Рос-
сии,помимо научного обеспечения деятельности ОВД, должен обеспе-
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чивать показатели оценки деятельности образовательных организа-
ций, находящихся в ведении МВД России в части публикационной ак-
тивности научно-педагогических сотрудников, оценка которой осу-
ществляется на основе количества и качества научных публикаций за 
календарный год. Рекомендуемые количественные показатели за от-
четный период закреплены в Концепции научного обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации до 2030 
года (далее – Концепция) [2]. Так, на первом этапе ее реализации (с 
2021 по 2025 гг.) предполагается, что сотрудники из числа профессор-
ско-преподавательского состава, а также научные сотрудники будут 
иметь до 2 публикаций ежегодно; при этом научные сотрудники 
должны принимать участие в подготовке до 2 плановых научно-иссле-
довательских работ и иметь до 2 единиц научной продукции. На вто-
ром этапе реализации Концепции (с 2026 по 2030 гг.) количество пуб-
ликаций и научно-исследовательских работ, в выполнении которых 
обязаны участвовать указанные выше категории сотрудников, должно 
увеличиться до 3 ежегодно. 

В Концепции отсутствуют указания на виды научно-исследова-
тельских работ и виды изданий, в которых рекомендуется публиковать 
результаты научного труда. Однако, основываясь на положениях ве-
домственных нормативных актов по контролю за деятельностью обра-
зовательных организаций МВД России [3] и ежегодных обзорах по ре-
зультатам их научной деятельности [4], можно выделить приоритет-
ные публикации, количественные показатели которых учитываются в 
системе индикаторов, применяемых для оценки результатов научной 
деятельности образовательных организаций МВД России. В качестве 
таковых можно определить монографии, а также научные статьи в ре-
цензируемых изданиях, в том числе рекомендованных Высшей атте-
стационной комиссией при Министерстве науки и высшего образова-
ния Российской Федерации и включенные в аналитико-библиографи-
ческую мультидисциплинарную базу данных «Российский индекс 
научного цитирования».  

Необходимо отметить, что научно-исследовательская деятель-
ность не является приоритетным направлением деятельности научно-
педагогических сотрудников образовательных организаций МВД Рос-
сии, ведется в значительно меньших объемах и с отведением суще-
ственно меньшего количества служебного времени, большую часть ко-
торого занимает учебная и учебно-методическая работа [5]. При этом, 
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поскольку большинство преподавателей образовательных организа-
ций МВД России являются сотрудниками полиции, дополнительно 
необходимо учитывать временные затраты на осуществление профес-
сиональной служебной и физической подготовки и др. [6]. 

В настоящее время отсутствуют нормативно закрепленные сти-
мулы, которые позволили бы, используя не только административно-
управленческий ресурс, обеспечить качественное выполнение показа-
телей результативности научно-исследовательской деятельности. 
Наличие проблемы формирования и реализации эффективной системы 
мотивации научного труда сотрудников отражено в Концепции и со-
путствующих ей правовых документах. В 2023 году планируется про-
вести социологические исследования в научных коллективах с целью 
выработки мер по повышению мотивации научных и научно-педаго-
гических сотрудников образовательных организаций МВД России на 
стремление к профессиональному росту и повышению эффективности 
научной деятельности [7]. Предполагается, что предложения, вырабо-
танные по итогам исследований и внедренные в процесс организации 
научной деятельности научно-педагогических сотрудников, будут 
способствовать выполнению требуемых показателей, обеспечат заин-
тересованность в их росте, не снижая качества, будут мотивировать на 
развитие исследовательских компетенций и станут основой разра-
ботки и в последующем внедрения системы профессионального роста 
научных сотрудников. 

Несомненно, понимание проблем мотивации и стимулирования 
научной деятельности основываются на четком разграничении этих 
понятий. Как отмечает В.А. Кожин, мотивацию и стимулирование сле-
дует понимать как два разных, но тесно связанных друг с другом по-
нятия. Эта связь проявляется, когда стимулы, предлагаемые организа-
цией, соответствуют мотивам работника, а цели, поставленные перед 
ним, адекватны и достижимы. Именно тогда происходит процесс мо-
тивации [8]. Стимулирование представляет собой сложный управлен-
ческий инструмент, который может выступать в качестве способа 
управления поведением, метода достижения поставленной управлен-
ческой цели, а также определять тактику решения конкретных органи-
зационных проблем [9]. Сложность в их разработке в немалой степени 
продиктована такими факторами как ведомственная принадлежность, 
организационно-правовая форма образовательных организаций МВД 
России, специфика прохождения службы научных и научно-педагоги-
ческих сотрудников и др. Возможно, выработка таких мер потребует 



113 

внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность органов внутренних дел, а также си-
стему подготовки кадров для правоохранительных органов. 

Как отмечает Л.И. Богатырева, применение такого сложного 
управленческого инструмента предполагает знание мотивационных 
процессов, определяющих поведение и отношение сотрудников к тру-
довой деятельности. На сегодняшний день осуществлено большое ко-
личество исследований мотивации научной деятельности (традици-
онно на обучающихся) [10], и интерес к данной теме растет, особенно 
в части ее рассмотрения как трудовой и профессиональной. Проблема 
профессиональной мотивации сотрудника полиции неоднократно ста-
новилась объектом исследований [11, 12, 13]. Однако полученные ре-
зультаты не снижают актуальности данной проблематики. 

Анализ научной литературы свидетельствует об отсутствии весо-
мых исследований в области стимулирования и мотивации научного 
труда как обязательного элемента профессиональной деятельности науч-
ных и научно-педагогических сотрудников. Проведенные исследования 
затрагивают лишь некоторые аспекты вовлечения обучаемых образова-
тельных организаций МВД России в научную и научно-инновационную 
деятельность образовательной организации и акцентируют внимание 
на ее значимости при формировании кадрового потенциала ОВД. 

Как отмечает И.Д. Котляров, фактический отказ сотрудников от 
ведения научной деятельности повлечет за собой отсутствие знаком-
ства с новыми результатами, полученными в соответствующей от-
расли науки в России и за рубежом [15], а также отсутствие новых по 
содержанию материалов, направленных как на эффективное обеспече-
ние учебно-воспитательного процесса, так и на научное обеспечение 
деятельности ОВД. При этом научный потенциал образовательных ор-
ганизаций МВД России и опыт ее научно-педагогических сотрудников 
должен позволять решать актуальные образовательные и научные про-
блемы [16]. По мнению Р. С. Мацкевич, только при таком взаимодей-
ствии можно рассчитывать на серьезные результаты деятельности пра-
воохранительных органов [17].  

Отсутствие системы стимулирования и мотивации научного 
труда, несовершенство критериев ее оценки, бремя статистического 
«надсмотра» влияет на все составляющие научной деятельности науч-
ных и научно-педагогических сотрудников. Таким образом, как пред-
ставляется, скорейшее и адекватное решение обозначенной проблемы 
обеспечит достижение необходимых показателей, в том числе в части 
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публикационной активности сотрудников образовательных организа-
ций МВД России, повысит качество научного обеспечения деятельно-
сти ОВД, а также будет способствовать развитию ведомственной 
науки в целом. 
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МВД РОССИИ 

Аннотация: в статье освещена проблема готовности к осуществ-
лению педагогической деятельности. Рассмотрено понятие готовности 
в контексте интегративного подхода. Представлено предложение ме-
тодического разрешения данной проблемы за счет включения специ-
альных модулей (тем), направленных на психологическое сопровож-
дение формирования готовности в программу профессиональной пе-
реподготовки педагогических работников. Предложена примерная 
программа тренингаформирования готовности к педагогической дея-
тельности. 

Ключевые слова: готовность, педагогическая деятельность, пре-
подаватель высшей школы, индивидуальная программа профессио-
нального развития. 

 
Проблема готовности к осуществлению педагогической деятель-

ности приобретает особую актуальность в образовательных организа-
циях МВД России в связи с необходимостью привлечения в профес-
сорско-преподавательский состав сотрудников из территориальных ор-
ганов, имеющих практический опыт. В связи с этим возникают следу-
ющие проблемы: разный уровень практической и методической подго-
товки преподавателей; имеющийся практический стереотипный опыт 
по преподаваемым дисциплинам, затрудняющий мотивацию к само-
развитию в области педагогики высшей школы; преобладание внеш-
нихмотивов преподавательской деятельности; искаженность представ-
лений преподавателей о профессиональной успешности. Обозначен-
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ные проблемы готовности к педагогической деятельности могут ре-
шаться в рамках психолого-педагогического сопровождения професси-
ональной деятельности преподавателя. 

Готовность как субъектная характеристика профессионала, обу-
словливает пригодность к педагогической деятельности и является 
фундаментом для формирования профессиональных компетенций [3]. 
Рассмотрение готовности как психологического феномена осуществ-
ляется в различных походах, где одним из наиболее продуктивных яв-
ляется интегративный [1]. В рамках данного похода готовность пред-
ставляет собой важный ресурс личности, который позволяет ей наибо-
лее успешно реализовываться в профессиональной деятельности [2]. 
Готовность выражается в повышении жизненного тонуса, поиске воз-
можностей выхода из сложных ситуаций, оптимизме, принятии нового 
и неопределенного, гибкости планов. 

Решение проблемы развития готовности возможно в рамках обра-
зовательной организации посредством построения индивидуальных 
программ профессионального развития и включения в программы до-
полнительного профессионального образования и переподготовки пе-
дагогических работников специальных модулей (тем), направленных 
на психологическое сопровождение формирования готовности. 

В учебный модуль целесообразно включить диагностический и 
развивающий блоки. Целью диагностического блока будет являться 
определение особенностей мотивационной и регулятивной сфер, а 
также уровня выраженности педагогических способностей. Сочетание 
мотивационной иерархии, индивидуально-стилистических особенно-
стей саморегуляции и уровня выраженности способностей будет ха-
рактеризовать актуальную готовность преподавателя к педагогической 
деятельности и являться основанием для содержательного наполнения 
развивающего блока. 

Развивающий блок включает в себя три направления: развитие 
внутренней мотивации профессиональной деятельности, формирова-
ние эффективного стиля саморегуляции в педагогической деятельно-
сти и развитие педагогической рефлексии. Основным методическим 
инструментарием данного блока будут являться интерактивные ме-
тоды и индивидуальные рефлексивные задания. Наиболее эффектив-
ной организационной формой, в данном случае, будет выступать тре-
нинг, который может быть реализован в рамках проведения обучающих 
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занятий. Программа тренинга выстраивается на основании получен-
ных результатов диагностики под конкретную аудиторию. В таблице 1 
приведено примерное содержание модуля. 

Таблица 1 
Примерное структурно-содержательное наполнение учебного 

модуля, направленного на психологическое сопровождение формиро-
вания готовности к педагогической деятельности 

 Тема Примерное содержа-
ние 

Результат 

 БЛОК 1. Диагностический 
1 Диагностика моти-

вационной сферы 
− «Ценностные ори-

ентации» (М.Ро-
кич), 

− Диагностика моти-
вационной струк-
туры личности 
(В.Э.Мильман) 

Мотивационный про-
филь 

2 Диагностика регу-
лятивной сферы 

− Тест эмоциональ-
ного интеллекта, 
ЭмИн (Д.В. Люсин) 

− Опросник «Спо-
собы совладающего 
поведения» (Р.Лаза-
рус), 

− Тест фрустрацион-
ных реакций (С.Ро-
зенцвейг) 

Индивидуальный 
стиль саморегуляции 

3 Диагностика педа-
гогических спо-
собностей 

− самооценочная 
авторская анкета 
«Профессиональная 
успешность», 
− проективная ме-
тодика «Анализ пе-
дагогических ситуа-
ций». 

Степень общей спо-
собности к педагоги-
ческой деятельности 

 БЛОК 2. Развивающий 
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4 Развитие внутрен-
ней мотивации 
профессиональной 
деятельности 

Кейсы 
Упражнения «Сим-
волы мотивации», 
«Стратегии мотива-
ции», «Вертикаль ро-
ста», «Образ Я педа-
гога» 

Формирование фак-
торов внутренней мо-
тивации 

5 Развитие навыков 
саморегуляции 

Упражнение «Управ-
ление дыханием», ре-
лаксация, аутогенная 
тренировка, 
майндфулнесс, ра-
бота с разрушаю-
щими переживани-
ями и иррациональ-
ными убеждениями 

Формирование меха-
низмов саморегуля-
ции 

6 Развитие педаго-
гических способ-
ностей и педагоги-
ческой рефлексии 

Упражнение «Ре-
флексивное интер-
вью», Соблюдение 
времени», «Трени-
ровка наблюдатель-
ности» 

Совершенствование 
компонентов педаго-
гических способно-
стей 

 
Предложенный специализированный модуль призван сформиро-

вать готовность к овладению педагогической деятельностью и высту-
пает базой для реализации последующих модулей, направленных на 
формирование профессиональных компетенций. 

Таким образом, проведенная работа открывает дальнейшие пер-
спективы по изучению и решению проблемы формирования готовно-
сти к педагогической деятельности и созданиена основе исследований 
программ индивидуального профессионального развития преподава-
теля высшей школы. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме постпени-

тенциарной адаптации освобожденных из мест лишения свободы в со-
временных условиях. Представлен анализ основных понятий проекта 
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Проблема ресоциализации, социальной адаптации и социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, явля-
ется немаловажной, поскольку неэффективность мер по постпенитен-
циарной адаптации данной категории лиц отрицательно влияет на ди-
намику рецидивной преступности в Российской Федерации. По дан-
ным статистики, в Российской Федерации за период с 2017 г. по 2021г. 
наблюдалась отрицательная динамика объема рецидивной преступно-
сти. По данным Главного информационно-аналитического центра 
МВД России, в 2017 г. установлено - 541541 лиц, ранее совершавших 
преступления и удельный вес, в общем числе выявленных лиц соста-
вил 56 %, в 2021 г. соответственно - 493813 и 58,2 %. В то же время 
удельный вес рецидивной преступности обнаруживает тенденцию к 
росту. Это значит, что каждое второе преступление в Российской Фе-
дерации совершается при рецидиве. 

Мы согласны с позицией О.В. Филипповой, что «рецидив пре-
ступлений – показатель несовершенства уголовного законодательства, 
неэффективности правоприменительной практики (назначения и ис-
полнения наказаний, освобождения от уголовной ответственности и 
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наказания) и профилактической деятельности различных субъектов» 
[1]. 

Министр юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко отме-
чает, что «ежегодно из мест лишения свободы освобождаются около 
100 тыс. человек. При этом зачастую эти люди не подготовлены к 
жизни, как говорится, на свободе, то есть они не могут получить ра-
боту, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, 
чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи» 
[2]. 

В целях снижения рецидивной преступности Минюстом России 
разработан проект Федерального закона «О пробации в Российской 
Федерации» (далее – Проект «О пробации»). В ч.1 ст.5 проекта «О про-
бации» определено следующее понятие «пробация – совокупность 
мер, применяемых в отношении осужденных, а также лиц, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудитель-
ных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и со-
циальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указан-
ных лиц, контроль и надзор за их поведением, предупреждение совер-
шения ими преступлений и правонарушений» [3].  

Проектом «О пробации» определены три вида пробации: испол-
нительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет 
использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных 
от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных 
центрах для подготовки осужденного к освобождению. Третий – для 
социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан [3]. 

Возвращение освобожденного из мест лишения свободы в обще-
ство - это проблема, которую решает, помимо пенологии, такие науки 
как психология, педагогика, андрагогика, юриспруденция, социология 
и другие социальные науки. 

Для эффективной системы постпенитенциарной пробации важно 
понимать систему организации ресоциализации осужденных в пени-
тенциарных учреждениях.  

Ресоциализация - это процесс завершения воспитательной функ-
ции наказания в дополнение к эффективному, целенаправленному и 
постоянному воссоединению всей ранее нарушенной и дезорганизо-
ванной преступной деятельности отношения, связи, структуры и про-
цессы социального, морального, психологического характера и лично-
сти. 
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Ресоциализация определяется как процесс восстановления нару-
шенной преступлением дисфункциональной социализации. 

По словам Дж. Сохорека, ресоциализация означает сложный про-
цесс исправления и изменения десоциализации, которая в пенитенци-
арных условиях также называется коррекционной социализацией или 
пенитенциарной ресоциализацией [4].  

Ресоциализация характеризуется распадом ранее принятых цен-
ностей и моделей правопослушного поведения [5]. 

От того, как освобожденному удается повторно адаптироваться в 
обществе, многое зависит, как он будет справляться с последствиями 
прошлого (например, долги, алименты, распавшиеся семьи, разрушен-
ные человеческие жизни). 

Роль социальной работы и психологического сопровождения 
освобожденных заключается в том, чтобы помочь им найти реальные 
способы решения проблем постпенитенциарной адаптации на основе 
индивидуальных возможностей, способностей и ресурсов.  

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, подвергаются 
социальной стигматизации, что ставит их в невыгодное положение при 
трудоустройстве, а также затрудняет их реинтеграцию в общество [6].  

Проблемы вышеперечисленных лиц существуют не изолиро-
ванно, а во взаимосвязи с конкретной социальной средой и окруже-
нием. 

Лица, вернувшиеся из мест лишения свободы, как правило, разо-
рвали социально-полезные связи со своими близкими. При решении 
перечисленных проблем необходимым условием для работы является 
с людьми из ближайшего окружения освобожденного, ориентирован-
ными в основном на поддержку, консультации и подготовку в жизни 
на свободе. 

Каждая жизненная ситуация освобожденного специфична.  
Наиболее распространенные проблемы постпенитенциарной 

адаптации связаны с: 
- отсутствием финансовых средств; 
- обработки документов и вопросов, связанных с медицинским и 

социальным страхованием; 
- поиском работы; 
- поиском жилья; 
- дисфункциональными семейными отношениями; 
- задолженностью; 
- алкогольной и наркотической зависимостью. 
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Относительно высокий процент рецидивной преступности отра-
жается в росте скептического отношения к расширению ресоциализа-
ционных мероприятий с осужденными в местах лишения свободы (вы-
сокая стоимость при незначительном результате). 

Таким образом, неспособность освобожденных к социальной 
адаптации в обществе – это проблема связанная с ресоциализацией, с 
психическим здоровьем данных лиц, с характером совершенных пре-
ступлений и отношением общества к лицам, находившимся в местах 
лишения свободы.  
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Аннотация: в статье представлен обзор об участии граждан в 

охране общественного порядка на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, а также проблемные вопросы организации взаи-
модействия работы территориальных органов МВД России на район-
ном уровне, районных штабов по координации деятельности народных 
дружин с общественными формированиями правоохранительной 
направленности. 
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В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 - ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» одним из ре-
зервов в профилактике правонарушений на улицах и общественных 
местах, является привлечение народных дружинников к оказанию со-
действия полиции в наведении должного правопорядка и обеспечении 
безопасности [1]. 

В соответствии с ведомственными приказами МВД России от 
21.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального 
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реестра народных дружин и общественных объединений правоохрани-
тельной направленности» и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области от 30.07.2014 № 539 «Об организации деятель-
ности по формированию и ведению региональных реестров народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направ-
ленности в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области» (далее – ГУ МВД) ГУ МВД формирует и ведет региональные 
реестры народных дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти. 

На сайте ГУ МВД России постоянно обновляется список добро-
вольных народных дружин с именами командиров, месторасположе-
нием, а также информация о деятельности, добровольных народных 
дружин по мере внесения в региональный реестр. Ведется активная 
совместная работа со стороны районных администраций и сотрудни-
ков полиции с населением по увеличению численности народных дру-
жин, в том числе с использованием кабельного телевидения, районных 
печатных СМИ, посредством сети Интернет [2]. 

По состоянию на 01.05.2022 в региональный реестр доброволь-
ных народных дружин и общественных объединений правоохрани-
тельной направленности Санкт-Петербурга внесено 54 народные дру-
жины и 101 добровольная народная дружина в Ленинградской обла-
сти. 

За 1 квартал 2022 года в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области к обеспечению общественного порядка привлекалось 1015 
народных дружинников (город - 827 и область - 188). 

Согласно решения протокола заседания Штаба по координации 
деятельности народных дружин в Санкт-Петербурге от 17.12.2018 №3, 
районным штабам по координации деятельности народных дружин ре-
комендовано поддерживать количественный состав народных дружин 
из расчета 1 дружинник на полторы тысячи человек. В дальнейшем 
необходимо придерживаться данного количества народных дружин-
ников, при этом осуществлять мероприятия по исключению из дружин 
лиц, номинально числящихся в их составе и самоустраняющихся от 
участия в деятельности по охране порядка. 

В целях оптимизации привлечения граждан и общественных объ-
единений правоохранительной направленности к участию в охране об-
щественного порядка Комитетом по вопросам законности, правопо-
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рядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, совместно с ГУ МВД России разработано трехстороннее 
соглашение (между районной Администрацией народной дружиной и 
территориальным органом МВД России на районном уровне) о при-
влечении граждан и общественных объединений правоохранительной 
направленности к участию в охране общественного порядка. Со всеми 
народными дружинами, привлекающимися к участию в охране обще-
ственного порядка, заключены соглашения. 

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку в про-
шедшем периоде 2022 года, дружинники привлекались к обеспечению 
охраны общественного порядка менее активно чем в прошлые годы. Не-
смотря на сложившуюся ситуацию, с начала 2022 года сотрудниками по-
лиции, совместно с представителями общественных организаций право-
охранительной направленности задержано за совершение администра-
тивных правонарушений – 774 правонарушителя (город – 617, область – 
157 (Наиболее активно показали работу Красносельский, Кировский, 
Петроградский, Московский и Невский районы города СПб и Волхов-
ский, Выборгский ЛО и Подпорожский районы Ленинградской области). 

По подозрению в совершении преступлений сотрудниками поли-
ции, совместно с представителями общественных организаций право-
охранительной направленности задержано 2 лица (в г. Санкт-Петер-
бурге). 

В целях повышения эффективности работы по данному направле-
нию деятельности за истекший период 2022 года были принятые следую-
щие меры: 

- проведено 23 (8 город, 15 область) совместных совещания с пред-
ставителями народных дружин, администрациями районов / органами 
местного самоуправления; 

- опубликован 21 материал (16 - город (в Кировском, Московском, 
Петроградском, Фрунзенском, Курортном районах), (5 – область (в Воло-
совском, Волховском, Кировском районах Ленинградской области) в 
СМИ о совместной работе по данному направлению деятельности; 

- проведено 52 (город – 37, область – 15) занятия с народными 
дружинниками по Программам правовой подготовки подготовленным 
и утвержденным руководителями У(О) МВД на 2022 год. 

С целью проверки организации взаимодействия работы террито-
риальных органов МВД России на районном уровне, районных штабов 
по координации деятельности народных дружин с общественными 
формированиями правоохранительной направленности, а также для 
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оказания методической и практической помощи сотрудниками ГУ 
МВД России было осуществлено 4 выезда в муниципальные районы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(Красногвардейский, Московский, и Петроградский г. Санкт – Пе-
тербурга и Кингисеппский район Ленинградской области). 

Анализируя результаты выездов в территориальные органы на 
районном уровне Санкт – Петербурга и Ленинградской области, уста-
новлено, что не в полной мере выполняются требования приказа ГУ 
МВД России от 29.07.2017 № 339, а именно: 

В нарушение требований п. 10.2 Инструкции по организации в 
ГУ МВД России и территориальных органах МВД России на районном 
уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области работы по взаимо-
действию с народными дружинами, утвержденной приказом ГУ МВД 
России от 29.07.2017 № 339 (далее – Инструкция), в журнале выходов 
на дежурство представителей народных дружин, участвующих в 
охране общественного порядка, отсутствуют подписи дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка и подписи сотрудни-
ков, проводивших инструктаж, что в дальнейшем может затруднить 
выплату дружинникам денежного возмещения при наступлении стра-
ховых случаев, т.к. в соответствии с порядком осуществления личного 
страхования народных дружинников на период их участия, проводи-
мых органами внутренних дел в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 18.12.2014 № 1148 «О личном страховании народных 
дружинников, являющихся членами народной дружины и участвую-
щих в ее составе в охране общественного порядка в Санкт-Петер-
бурге» и Постановлением Правительства Ленинградской области от 
03.04.2017 № 93 «Об утверждении порядка осуществления личного 
страхования народных дружинников на период их участия, проводи-
мых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохрани-
тельными органами и мероприятиях по охране общественного порядка 
на территории Ленинградской области» установлен перечень докумен-
тов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы 
(график выхода, копия журнала выхода народного дружинника). В 
связи с чем необходимо направить письма командирам дружин уведо-
мительного характера об обязательной подписи народного дружин-
ника в журналах выхода с целью дальнейшего подтверждения факта 
участия в мероприятиях по охране общественного порядка при наступ-
лении страховых случаев для обеспечения страховых выплат. 
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В нарушение требований п. 8.7 Инструкции не организовано еже-
квартальное рассмотрение результатов работы по взаимодействию 

органов внутренних дел с народными дружинами в обеспечении 
общественного порядка на оперативных совещаниях при начальнике 
У(О)МВД, с приглашением членов районных штабов по координации 

деятельности народных дружин, командиров дружин. 
В нарушение требований п. 8.6 Инструкции ежемесячно не ве-

дется анализ проведенной работы по участию народных дружинников 
в обеспечении общественного порядка на территории района, в том 
числе в период проведения общегородских культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, в мероприятиях по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних, по выявлению правонарушений в об-
ласти миграционного законодательства. 

Данный анализ ежемесячно не направляется в районные штабы 
по координации деятельности народных дружин. 

Таким образом, в целях активизации привлечения представите-
лей добровольных объединений граждан правоохранительной направ-
ленности к выполнению функций по обеспечению правопорядка и об-
щественной безопасности, улучшения качества взаимодействия с об-
щественными формированиями правоохранительной направленности 
и районными Штабами по координации деятельности добровольных 
народных дружин, продолжить работу по данному направлению дея-
тельности с недопущением ослабления и формального подхода к кон-
тролю со стороны руководства территориальных органов МВД России 
на районном уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Аннотация: в статье представлены возможности создания Пени-

тенциарной психологической клиники на базе образовательных орга-
низаций ФСИН России. Целями создания клиники являются: подго-
товка высококвалифицированного, уверенного в себе специалиста, 
способного эффективно выполнять свои функциональные обязанности 
сразу после окончания ведомственной образовательной организации. 
Автором описаны ступени подготовки пенитенциарного психолога в 
клинике.  

Ключевые слова: пенитенциарная психологическая клиника; пе-
нитенциарный психолог; курсанты; психология служебной деятельно-
сти; образовательные организации ФСИН России. 

 
Пенитенциарный психолог исправительных учреждений уго-

ловно-исполнительной системы осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 12.12.2005 № 238 «Инструкция по организации деятельности пси-
хологической службы уголовно-исполнительной системы», приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 03.05.2007 № 86 
«Об утверждении форм статистической отчетности ФСИН России по 
состоянии социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными и инструкций по их заполнению», алгоритмами психо-
логического сопровождения сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, психологического сопровождения подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
действий сотрудников психологических служб территориальных орга-
нов ФСИН России при изучении социально-психологических процес-
сов в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также мето-
дическими рекомендациями, этическим кодексом пенитенциарного 
психолога, утвержденными ФСИН России. Результаты деятельности 
психолога уголовно-исполнительной системы отражаются в про-
грамме «Автоматизированное место пенитенциарного психолога». 
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Направлениями деятельности пенитенциарного психолога явля-
ются: работа с личным составом уголовно-исполнительной системы и 
работа с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, содержащи-
мися в исправительных учреждениях. 

Основными видами работ с указанными категориями являются: 
психодиагностическая; консультативная, психокоррекционная, про-
светительская и профилактическая.  

Подготовку будущих пенитенциарных психологов осуществляют 
две образовательных организации ФСИН России: федеральное казен-
ное образовательное учреждение высшего образования «Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (да-
лее – Академия управления ФСИН России) и федеральное казенное об-
разовательное учреждение высшего образования «Вологодский инсти-
тут права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» 
(далее – ВИПЭ ФСИН России). 

Академия управления ФСИН России готовит специалистов в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования по специальности 37.05.02 Психо-
логия служебной деятельности, специализация – Пенитенциарная пси-
хология и по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиа-
нтного поведения, специализация – Психолого-педагогическая кор-
рекция и реабилитация лиц с девиантным поведением. 

ВИПЭ ФСИН России при подготовке будущих сотрудников пси-
хологических служб УИС реализует федеральные государственныеоб-
разовательные стандарты высшего образования по специальности 
37.05.02 Психология служебной деятельности (специалитет), по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология (бакалавриат) и по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология (магистратура). 

В ходе Всероссийского совещания с начальниками межрегио-
нальных отделов психологической работы, психологических служб 
территориальных органов ФСИН России, психологами подразделений 
по организации психологического сопровождения образовательных 
организаций ФСИН России, состоявшегося на базе Университета 
ФСИН России, руководством ФСИН России отмечено низкое качество 
подготовки специалистов – выпускников психологических факульте-
тов образовательных организаций ФСИН России. Имея опыт практи-
ческой деятельности в психологической службе территориального ор-
гана ФСИН России, могу с уверенностью констатировать факт недо-
статочной удовлетворенности молодых психологов после окончания 
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ведомственных вузов качеством своей работы в психологических ла-
бораториях исправительных учреждений. Подавляющее большинство 
выпускников, окончивших образовательные учреждения по специаль-
ностям «Психология» и «Психология служебной деятельности», в том 
числе ведомственные, основной проблемой адаптации в учреждениях 
УИС РФ называют неуверенность в успешности применения имею-
щихся навыков при взаимодействии с осужденными, их родственни-
ками и сотрудниками, ссылаются на недостаточность опыта психоло-
гической работы с данной категорией лиц. В частности, трудности воз-
никают при осуществлении ими таких функций как: диагностическая, 
консультативная и психокоррекционная, а также при работе с програм-
мой «Автоматизированное место пенитенциарного психолога».  

Система образования в ведомственных образовательных органи-
зациях ФСИН России опирается преимущественно на теоретическое 
обучение. Практическая составляющая находит реализацию во время 
кратковременных практик, где обучающиеся чаще всего предостав-
лены себе и навыки практической деятельности формируются очень 
медленно. 

Для преодоления зачастую неэффективной модели обучения бу-
дущего специалиста предлагается внедрение в образовательный про-
цесс Пенитенциарной психологической клиники, которая будет спо-
собствовать систематическому непрерывному формированию профес-
сиональных умений и навыков, качеств, необходимых пенитенциар-
ному психологу. 

Подобный опыт реализован в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете,где функционирует служба психологической-
помощи [2]. В службе ведут прием преподаватели факультета психо-
логии СПбГУ – специалисты, имеющие подготовку и опыт в области-
психологического консультирования. Консультации проводятся в паре 
со студентамистарших курсов или аспирантами факультета психоло-
гии СПбГУ, прошедшими специальное обучение (так как еще одна за-
дачаслужбы – подготовка студентов факультетапсихологии СПбГУ к 
самостоятельной практической деятельности) [1]. 

Целями деятельности Пенитенциарной психологической кли-
ники являются: подготовка высококвалифицированного специалиста, 
способного осуществлять профессиональную деятельность психолога 
в учреждениях и органах УИС РФ; оказание квалифицированной пси-
хологической помощи различным категориям граждан; укрепление ав-
торитета вузов ФСИН России в учебной и научной деятельности среди 
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ведущих образовательных организаций высшего образования России; 
повышение имиджа уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации. 

Принципами работы Пенитенциарной психологической клиники 
в образовательных организациях ФСИН России являются: гуманизм, 
приоритет общечеловеческих ценностей, профессиональная компе-
тентность, соблюдение норм профессиональной этики.  

Пенитенциарная психологическая клиника может быть создана в 
качестве структурного подразделения образовательной организации с 
целью оказания обучающимися (с 3-го курса) под контролем лиц, име-
ющих высшее психологическое образование, опыт практической дея-
тельности в уголовно-исполнительной системе из числа профессор-
ско-преподавательского состава и сотрудников психологических 
служб территориальных органов ФСИН России бесплатной психоло-
гической помощи нуждающимся. 

На базе образовательной организации (кабинет штатных психо-
логов) такая помощь может оказываться обучающимсякурсантами 
старших курсов, адъюнктами в паре с преподавателями и другими 
штатными специалистами, имеющими подготовку и опыт в области 
психологического консультирования. 

Психологическая помощь направлена на решение проблем, свя-
занных с трудностями адаптации, самоопределения в учебе, в семье, в 
межличностных отношениях и др. 

Такая практическая подготовка обучающихся может проводиться 
в свободное от учебы время или быть включена в производственную, 
преддипломную практики. Старшекурсники могут помогать абитури-
ентам в профессиональном самоопределении, курсантам младших 
курсов при возникновении трудностей в учебе, межличностных отно-
шениях. Это первая ступень получения опыта психологического кон-
сультирования у обучающихся 3-го курса. 

Вторая и третья ступени практикоориентированной подготовки 
могут быть освоены при тесном взаимодействии с сотрудниками пси-
хологических служб территориальных органов ФСИН России, с помо-
щью которых будущие специалисты смогут оказывать психологиче-
скую помощь взрослым родственникам, детям, чьи родители нахо-
дятся в исправительных учреждениях, тем самым способствуя восста-
новлению связей между осужденными, их детьми и семьями. Наиболее 
подготовленные и заинтересованные курсанты последнего года обуче-
ния смогут проводить психологические консультации с сотрудниками 
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исправительных учреждений, а также психокоррекционные занятия с 
обвиняемыми (осужденными, в том числе условно) при их адаптации, 
профилактике деструктивного поведения, переводе в колонию, восста-
новлении связей с семьей, ресоциализации и после освобождения из 
исправительного учреждения. К такой работе целесообразно подклю-
чать наряду с пенитенциарными психологами, наркологов, психиатров 
[2]. 

Создание Пенитенциарной психологической клиники в ведом-
ственных образовательных организациях в тесном сотрудничестве с 
территориальными органами ФСИН России, медицинскими учрежде-
ниями призвано способствовать подготовке высококвалифицирован-
ных, уверенных в себе и заинтересованных специалистов, повышению 
авторитета образовательных организаций ФСИН России, имиджа уго-
ловно-исполнительной системы  
в целом. 
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ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
ПОЛИЦИИ О ЦЕННОСТНЫХ РЕГУЛЯТОРАХ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НОРМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация: в статье представлены результаты лонгитюдного 

исследования динамики представлений управленческой элиты поли-
ции о ценностных регуляторах поведенческих норм организационной 
культуры органов внутренних дел России с 2013 по 2021-2022гг. В ди-
намике представлений управленческой элиты полиции о ценностных 
регуляторах поведенческих норм различий не выявлено, что свиде-
тельствует об отсутствии значимых изменений в представлениях 
управленческой элиты полиции о ценностных регуляторах поведенче-
ских норм организационной культуры органов внутренних дел России 
после проведения реформирования МВД России в 2011 году. 

Ключевые слова: ценностные регуляторы, поведенческие нормы, 
организационная культура; органы внутренних дел;управленческая 
элитаполиции. 

 
Сегодня мы живём в эпоху расширения глобального конфликта 

между Россией и коллективным Западом, который носит не просто 
экономически-геополитический, а, прежде всего, идейный, идеологи-
ческий характер. Этот конфликт и социально-психологический - за 
установление контроля над мировоззрением, духовной сферой чело-
века, ценностями, нормами поведения, то есть за ядро организацион-
ной культуры ключевых социальных институтов. 

Этот уникальный исторический процесс не только в полной мере 
затрагивает организационную культуру органов внутренних дел Рос-
сии (далее – ОВД), но и демонстрирует разделение на два мощных цен-
тра противостояния и центра силы с разной идеологией внутри россий-
ских социальных институтов. Одна властная социальная группа, вклю-
чающая в себя представителей правящей и управленческой элит, де-
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лает ставку на национальные приоритеты, духовные ценности и нрав-
ственные ориентиры, являющиеся частью нашего коллективного само-
сознания. Другая часть элиты настаивает на продолжении полной ин-
теграции в западную культуру, сохранении внедренной в организаци-
онную культуру российских социальных институтов либеральной 
идеологии, иерархии ценностей и, прежде всего, приоритетов индиви-
дуального успеха: финансового благополучия, престижа, здоровья и 
благосостояния семьи, шансов оказаться среди по-настоящему успеш-
ных людей. Нарастание борьбы двух социальных групп указывает на 
обострение социально-психологической проблемы, которая заключа-
ется в том, что сложившиеся в организационной культуре ОВД ценно-
сти и поведенческие нормы, соответствующие современной западно-
либеральной идеологии, способны препятствовать достижению целей, 
обозначенных в Стратегии безопасности РФ 2021 года [1].Кроме того, 
данный конфликт имеет затяжной характер, так как, в полной мере 
проявился в особенностях реформирования ОВД в 2011 году, которое 
изначально рассматривалось как социально-психологическая про-
блема изменения ядра организационной культуры – её ценностей и по-
веденческих норм.  

Признание и понимание указанной проблематики определило 
цель и вектор эмпирического исследования – динамики представлений 
управленческой элиты полиции о ценностных регуляторах поведенче-
ских норм организационной культуры органов внутренних дел России 
с 2013 по 2021-2022 годы.  

Учитывая значительную инерционность процесса трансформа-
ции ядра организационной культуры такого социального института, 
как ОВД России, эмпирическое исследование проводилось в два этапа: 
в 2013 и в 2021-2022 гг. Объём выборки первого этапа составил – 128 
сотрудников полиции, состоящих на должностях старшего началь-
ствующего состава и включенных в резерв кадров на выдвижение. Ис-
следование проводилось очно, при условии анонимности, что позво-
лило сформировать выборку, представляющую сотрудников полиции 
23 управлений внутренних дел в субъектах РФ.Объём выборки второго 
этапа – 144 сотрудника полиции, состоящих на должностях старшего 
начальствующего состава и включенных в резерв кадров на выдвиже-
ние. Исследование проводилось с применением Google форм на доб-
ровольной основе при условии анонимности, что позволило сформи-
ровать выборку, представляющую сотрудников полиции 9 управлений 
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внутренних дел в субъектах РФ. Пол, возраст, стаж службы и специ-
альное звание респондентов на первом и втором этапах не учитыва-
лись. 

На первом и втором этапах применялся опросник терминальных 
ценностей (ОТеЦ) И.Г.Сенина.Обработка эмпирических данных про-
водилась при помощи статистических методов исследования с приме-
нением непараметрического U-критерия Манна-Уитни в программе 
SPSS Statistics 23. 

Методологическую основу исследования составил субъектно-
элитологический подход к управлению социальными системами, 
утверждающий, что только элита как социальная группа обладает не-
обходимыми ресурсами (организационной властью) для изменения 
ядра организационной культуры – её ценностей и поведенческих норм. 
Под ценностями понимался любой «объект», имеющий жизненно важ-
ное значение для субъекта управления социальной системой (элитной 
группы), как в широком понимании – привлекательные смыслы или 
конкретные материальные блага, так и в узком – духовные идеи в вы-
сокой степени обобщения [1]. В качестве ценностных регуляторов рас-
сматривались социально-психологические факторы упорядочивания 
поведения полицейских на основе интериоризированных ценностей, а 
также представлений о тех образцах поведения, которые являются 
приоритетными для управленческой элиты в организационной куль-
туре ОВД. Термин «представление» выступал как «степень субъектив-
ной определенности восприятия, понимания и воспроизведения соци-
альной действительности и себя в ней» [2, c. 97], которая, в целом, вы-
ступает в качестве системы ценностей, идей и способов действия че-
ловека [3] и отражает отношение человека в контексте значимых для 
него социальных ситуаций [4]. 

Понятие организационной культуры ОВД мы рассматривали как 
«управляемое информационное поле, включающее в себя доминирую-
щее мировоззрение, идеологию, ценности, смыслы, убеждения, веро-
вания и установки, психическое состояние сотрудников, принятые ор-
ганизационные нормы отношений и поведения, которое представляет 
собой прогнозируемый сценарий её функционирования и развития, за-
даваемое субъектом организационной власти и способное трансфор-
мироваться посредством механизмов управления: целевого формиро-
вания «картина мира» и образов будущего, поведенческих норм и их 
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морально-нравственных ориентиров – добра и зла, уникальной симво-
лики, системы селекции кадров, традиций, обычаев, ритуалов и обря-
дов» [5, c. 192]. 

Результаты исследования 
В 2013 году, через два года после вступления в силу Федераль-

ного закона «О полиции», в рамках реформы ОВД РФ [6], который, в 
числе прочих целей, был призван преодолеть искажение ценностных 
регуляторов служебного поведения руководителей и сотрудников, со-
ставляющих ядро организационной культуры ОВД, мы провели пер-
вый этап эмпирического исследования представлений управленческой 
элиты полиции о ценностных регуляторах поведенческих норм. Ре-
зультаты исследования свидетельствовали о том, что данная социаль-
ная группа в своих представлениях о ценностях-целях преимуще-
ственно ориентирована на развитие собственного потенциала, дости-
жения влиятельного статуса и престижа, высокого уровня материаль-
ного благополучия (рис. 1).  

 
Рис. 1. Представления управленческой элиты полиции о ценностных 

регуляторах поведенческих норм 
 
Проявленное выраженное стремление управленческой элиты к 

индивидуальному успеху и материальному благополучию полностью 
соответствовало ценностях-целях западно-либеральной идеологии, 
доминирующей в организационной культуре ОВД. В этом контексте 
примечательно, что ни один из 128 респондентов не рассматривал, в 
числе ценностных регуляторов поведенческих норм, духовное удовле-
творение от службы в полиции, отводя ему второстепенную роль. 
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На втором этапе исследования (2021-2022 годы) мы повторили 
эмпирическое исследование представлений управленческой элиты по-
лиции о ценностных регуляторах поведенческих норм (рис. 1), а затем 
сравнили представления управленческой элиты полиции о ценностных 
регуляторах поведенческих норм организационной культуры органов 
внутренних дел России в её динамике с 2013 по 2021-2022 годы. 

В результате статистического анализа с применением непарамет-
рического U-критерия Манна-Уитни, достоверных различий между 
выборками 2013 и 2021-2022 гг. в представлениях управленческой 
элиты полиции о ценностных регуляторах поведенческих норм обна-
ружено не было (p> 0,05). Более того, особенностью современной ор-
ганизационной культуры ОВД является выраженный приоритет у 
управленческой элиты полиции индивидуального успеха и материаль-
ного благополучия, в соответствии с доминирующими западно-либе-
ральной идеологии целями-ценностями. 

Выводы 
1. Динамикапредставлений управленческой элиты полиции о цен-

ностных регуляторах поведенческих норм с 2013 по 2022 годы свиде-
тельствует об отсутствии достоверных различий и указывает на отсут-
ствие значимых изменений ядра организационной культуры после про-
ведения реформирования ОВД в 2011 году.  

2. Организационная культура ОВД находится перед серьёзным ор-
ганизационным вызовом, который заключается в том, что ценностные 
регуляторы поведенческих норм в представлениях управленческой 
элиты полиции внастоящее время более отражают западно-либераль-
ные цели-ценности, чем намеченные в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации 2021 года. 
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Аннотация: люди с ограниченной функцией слуха часто сталки-

ваются с проблемой беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур. Обучение сотрудни-
ков полиции навыкам русского жестового языка согласуется с государ-
ственной политикой в сфере организации доступной среды для инва-
лидов. Организация практических занятий по дисциплине «Основы 
русского жестового языка» связана с рядом проблем, возникающих из-
за кратковременности курса обучения и специфики самой дисци-
плины. 
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Согласно Федеральному реестру инвалидов, в России насчитыва-

ется более 10 миллионов лиц с ограниченными возможностями [1], 
среди которых 220 тысяч человек - официально зарегистрированные 
инвалиды по слуху, основным является основным средством коммуни-
кации которых является русский жестовый язык. Сотрудники полиции 
должны понимать, что любая инвалидность не позволяет человеку 
полноценно участвовать в общественной жизни и выступает в качестве 
фактора социальной изоляции. Ограниченные возможности здоровья 
негативно сказываются на социальной активности и желании участво-
вать в межличностной коммуникации. Нарушение слуха существенно 
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ограничивает коммуникативное пространство человека, выступая в 
роли препятствия для взаимопонимания и взаимодействия.  

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется сложно-
стями взаимопонимания и, как следствие, трудностями взаимодей-
ствия, которые испытывают как сотрудники полиции, так и глухие. 
Лица с нарушениями слуха, в качестве основных проблем, связанных 
с их заболеванием, отметили потерю или недостаточность слуха (72 
%), трудности в общении с окружающими (53 %), изменение отноше-
ния к ним окружающих (43 %), недоверие со стороны людей (37 %) [2]. 
Глухие и слабослышащие часто боятся быть непонятыми людьми из-
за недостатков произносительной части речи [3]. 

Сотрудники полиции, в свою очередь отметили, что общение с 
инвалидами по слуху связано с отрицательными эмоциональными пе-
реживаниями, так как возникающие коммуникативные барьеры явля-
ются труднопреодолимыми без специальных познаний в области рус-
ского жестового языка. По результатам опроса более 80% сотрудников 
полиции предпочтут отпустить глухого, совершившего незначитель-
ное нарушение закона или дождаться сурдопереводчика, потеряв при 
этом время, необходимое для раскрытия преступления по горячим сле-
дам.  

Организация взаимодействия сотрудников полиции с инвали-
дами по слуху сопровождается определенными сложностями: наибо-
лее понятным и психологически верным средством коммуникации с 
глухими и слабослышащими людьми является русский жестовый язык. 
Это свидетельствует о важности формирования навыков русского же-
стового языка для применения их в профессиональной сфере. 

С 2019 года профессиональная подготовка по должности служа-
щего «Полицейский» предполагает освоение слушателями дисци-
плины «Основы русского жестового языка». В результате обучающи-
еся должны знать нравственно-этические и психологические основы 
взаимодействия с лицами с нарушениями слуха; уметь осуществлять 
профессиональные функции в процессе взаимодействия с инвалидами 
по слуху; владеть приемами и способами взаимодействия в социаль-
ной и профессиональной сферах с лицами с нарушениями слуха, а 
также владеть навыками русского жестового языка.  

При организации практических занятий по основам русского же-
стового языка необходимо учитывать предельную наполняемость 
групп. Численность обучающихся напрямую влияет на эффективность 
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освоения навыков русского жестового языка. Преподавателю необхо-
димо сформировать первичные навыки дактилирования, отработать 
структурные компоненты жеста для их корректного показа; сформиро-
вать навыки правильной артикуляции. В группе, с численностью, пре-
вышающей 15 человек, увеличивается индивидуально-коллективное 
время отработки практических навыков, затрудняется текущий кон-
троль освоения пройдённого материала. Кроме того, русский жесто-
вый язык справедливо воспринимается обучающимися в ведомствен-
ных организациях МВД России как иностранный (жестовый язык 
можно считать таковым применительно к слышащему человеку).  

Основным подходом в обучении навыкам русского жестового 
языка является интерактивный, который предполагает непрерывное 
погружение обучающихся в процесс изучения иностранного языка, по-
степенное снятие языковых и психологических барьеров и развитие 
необходимых навыков [4]. 

Таким образом, приобретение сотрудниками полиции навыков рус-
ского жестового языка в процессе профессионального обучения сопря-
жено с определёнными сложностями. Они связаны с ограниченным ко-
личеством часов, отводимым на дисциплину и отсутствием элементар-
ных навыков общения с инвалидами по слуху [5]. Практические занятия 
необходимо организовать таким образом, чтобы создать условия для оп-
тимального взаимодействия между обучающимися и преподавателем, 
что предполагает постоянный контакт. Содержание занятие и его орга-
низация должны обеспечить правильную постановку пальцев рук при 
дактилировании и коллективную отработку всех компонентов жеста для 
их правильного показа. Итогом обучения выступает комплекс знаний, 
умений и владений в правовой, психологической и дефектологической 
сфере, позволяющий повысить эффективность профессионального взаи-
модействия сотрудников полиции с лицами с ограниченными возможно-
стями по слуху. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности реализации 

непрерывного образования взрослых. С актуальной востребованно-
стью новых знаний подбираются формы и методы обучения. Совре-
менные подходы к организации обучения взрослых расширяют воз-
можности создания условий обучения непосредственно на производ-
стве. В обучении взрослых должны учитываться возрастные особенно-
сти. 

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное 
образование, корпоративное образование, образование взрослых. 

 
Профессиональное образование рассматривается Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» как право лично-
сти «…на образование в течение всей жизни…», основанное в Россий-
ской Федерации на «принципах государственной политики и право-
вого регулирования отношений в сфере образования» подготовки спе-
циалистов и взаимосвязи основного и дополнительного профессио-
нального образования. Направленностьна развитие сети образователь-
ных организаций во всем мире и увеличение численности обучаю-
щихся взрослых повышает заинтересованность развитых стран в по-
иске совершенной непрерывной модели образования. 

Отношение к личности в непрерывной модели образования зани-
мает главенствующую позицию - «человек учится либо … в образова-
тельных учреждениях, либо занимается самообразованием. Образова-
ние предполагает три вектора движения человека в образовательном 
пространстве: во-первых, человек может, оставаясь на одном и том же 
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формальном образовательном уровне, … совершенствовать свою про-
фессиональную квалификацию, свое профессиональное мастерство 
(условно назовем «вектор движения вперед»). Во-вторых, подниматься 
по ступеням и уровням образования – «вектор движения вверх» … - 
Какие-то уровни и ступени человек может пропускать. В-третьих, не-
прерывность образования позволяет не только продолжать, но менять 
профиль образования «вектор движения по горизонтали, в бок» [2, 
с.344-345]. По словам Л.А. Петровской «…продуктивность жизни 
взрослого во многом связана с пересмотром или даже отказом от осво-
енного ранее, накопленного … опыта» [1, с. 29-32]. Исходя из продук-
тивности жизни взрослый человек способен к самоуправлению обуче-
нием, так как ответственен за выбранные цели, которых он достигает в 
усвоении теоретических и практических знаний.  

Следующее отношение, рассматриваемое авторами модели не-
прерывного образования, относитсяк образовательным процессам (об-
разовательным программам), состоящее во «включенности личности в 
образовательный процесс на всех стадиях ее развития и … характери-
стикой преемственности образовательной деятельности при переходе 
от одного ее вида к другому» [2, с.344-345]. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» предоставляет такую возмож-
ность «приобретения обучающимся в процессе освоения основных 
профессиональных программ знаний, умений, навыков в формирова-
нии компетенций определенного уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-
нять работу по конкретным профессии или специальности». 

Третье отношение - организационная структура образования. 
«Непрерывность в данном случае характеризует» …перечень системы 
образовательных учреждений, создающих «пространство образова-
тельных услуг, обеспечивающих взаимосвязь и преемственность обра-
зовательных программ, направленных на реализацию образовательных 
потребностей, возникающих как в обществе в целом, так и у каждого 
человека…». Так, например, в разделе II. Профессиональное обучение 
приказа МВД России от 05.05.2018 № 275 раскрывается структура не-
прерывного профессионального образования, посредством реализации 
которой выстраивается профессиональная карьера сотрудника органов 
внутренних дел. Построение карьеры сотрудника внутренних дел свя-
зано с познанием своих возможностей и последующим личностным 
развитием. 
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 «…Таким образом, - С.Я. Батышев и А.М Новиков, подводя итог 
в рассмотрении модели непрерывного образования, отмечают, что «не-
прерывность образования обеспечивает возможность многомерного 
движения личности в образовательном пространстве и создания для 
нее оптимальных условий для такого движения» [2,с.344-345]. 

О непрерывном образовании взрослых, как актуальной востребо-
ванности обществом заявлено в Концепции на период до 2025 года «… 
обеспечение возможностей по реализации права взрослого населения 
Российской Федерации на образование в течение всей жизни». 

Безусловно, получение профессионального образования взрос-
лыми связано не только «освоением конкретной специальностью и 
уровнем квалификации, - но и, непрерывным ростом компетентности, 
мастерства…» [3,с. 223]. Для преподавателей, обучающих взрослых, 
представляется значимым выявление закономерностей усвоения раз-
ных видов социального опыта, в том числе и производственного, что 
позволяет понять, как производственный опыт становиться достоя-
нием опыта индивида. 

Е.И. Степанова в научном исследовании «Психология взрослых – 
основа акмеологии» отмечает, что «… психология обучения взрослых, 
основываясь на экспериментальных данных психофизиологического и 
интеллектуального развития взрослых в состоянии обосновать выбор 
организационных форм обучения, методов и приемов, индивидуаль-
ных и групповых вариантов работы со взрослыми…» [5, с.92]. 

Исторически так сложилось, что особенности обучения взрослых 
изучались в России с организацией разного рода школ по ликвидации 
безграмотности. В последующем внимание педагогов было направ-
лено на вечерние формы обучения взрослых. Вечерние формы обуче-
ния были непосредственно связаны с профессиональным образова-
нием (курсы повышения квалификации, разные виды дополнительного 
образования и обучение в вузе). Система профессиональной подго-
товки на производстве была создана в нашем государстве в 60-е годы 
прошлого столетия. В европейских государствах подобная модель обу-
чения «FORSE» была внедрена на предприятиях только в 90-е годы. 
Основная форма обучения взрослых на производстве – это корпоратив-
ная форма обучения. 

Специфика корпоративной формы обучения состоит в том, что 
оно не является составляющей институциональной образовательной 
системы, а непосредственно относится к управлению производствен-
ной деятельностью.  
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Одним из методов корпоративного обучения является деловая 
игра (или производственная игра). Непосредственное участие в игре 
способствует усвоению и совершенствованию профессиональных ком-
петенций. Заслуживают внимания тренинги, результатом которых ста-
новится работа по саморазвитию определенных качеств личности, не-
обходимых в профессиональной деятельности. 

Изменения, происходящие в образовании, меняют подходы к обу-
чению взрослых. На сегодняшний день наиболее востребованными 
формами обучения стали online-обучение и электронное обучение, ос-
нованные на оценке предшествующего обучения. Эти формы обучения 
в большей степени относятся к самообразованию. 

Обучение в нетрадиционных формах, где применение ситуацион-
ных задач выступает как возможность реализовать жизненный и про-
фессиональный опыт. Такие подходы к обучению расширяют пред-
ставление преподавателя о том, что обучение взрослых должно проис-
ходитьв более сложном формате, чем просто информационная пере-
дача знаний в традиционном обучении. 

Особенность обучения сотрудников органов внутренних дел со-
стоит в выполнении «основной задачи – обеспечение высокой профес-
сиональной и морально-психологической готовности личного состава 
органов внутренних дел к выполнению оперативно-служебных задач в 
различных условиях» [4, с. 58]. Для решения этой задачи в обучении 
сотрудников органов внутренних дел применяются практические ме-
тоды обучения, ориентированные на жизненный и практический 
опытличного состава, а также на актуальность получаемого знания. 
Успешность практического обучения заключается в управляемости 
обучением, на основе сложившихся теорий усвоения (С.Л. Рубин-
штейна. П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной). В зависимости от постав-
ленных задач, у руководителей есть возможность организовать обуче-
ние в процессе профессиональной служебной деятельности, что позво-
лит в кратчайшие сроки личному составу овладеть необходимыми про-
фессиональными компетенциями. 

Таким образом, профессиональное образование сотрудников ор-
ганов внутренних дел представляет непрерывную модель образования 
в институциональных условиях, а также в служебной деятельности, 
чтоспособствует выстраиванию профессиональной карьеры, направ-
ленной личностное развитие. 

Вывод: 
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1. Непрерывное образование взрослых может быть получено в ин-
ституциональной форме, в форме самообразования и на производстве. 

2. В обучении должны учитываться закономерности усвоения зна-
ний и умений. 

3. Подбор методов обучения должен основываться на актуальной 
востребованности знаний обучающихся взрослых, с учетом их возраст-
ных особенностей. 
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КАК ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТА ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ 
 
Аннотация: рассматривается самоопределение воспитанника 

суворовского военного училища МВД России в соотношении с целью, 
стоящей перед образовательной организацией, и необходимостью ин-
дивидуализации воспитания. Предлагается индивидуальный профес-
сионально ориентирующий маршрут воспитания, состоящий из после-
довательно занимаемых обучающимися позиций, последним из кото-
рых является «служение». Позиционирование реализуется с опорой на 
традиции, на отечественный культурно-исторический опыт, в том 
числе военного и профессионального образования. 

Ключевые слова: воспитание; традиции; самоопределение; вос-
питанник; суворовские военные училища МВД России. 

 
«Воспитание в будущих офицерах благочестия и чистой нрав-

ственности, обучение военным наукам для вооруженной защиты Оте-
чества» [1, с.387] – цель деятельности, прописанная в Общих положе-
ниях и Уставе для военно-учебных заведений 1830 года. Прошло около 
200 лет, сменились поколения людей, неоднократно социально и поли-
тически трансформировалось государство, изменились методы, 
формы, средства обучения и воспитания, но вот уже в современном за-
конодательстве [2,3] мы видим схожую по смыслу цель взращивания 
будущих защитников, которая стоит перед суворовскими военными 
училищами МВД России (далее – СВУ МВД). И пусть на одной чаше 
весов ориентирование на службу в армии, а на другой – в правоохра-
нительных органах, при наиболее обобщенном взгляде становится оче-
видным их общее основание – путь к помощи другим, заботе о других. 
Такой путь не коллективно-технологический, а сугубо внутренний, 
личностный и от этого уникальный для каждого человека, являющийся 
сущностным стержнем его самоопределения. На чем же должно стро-
иться самоопределение, где найти фундамент воспитаннику для его 
построения? 

СВУ МВД России – явление в отечественной образовательной 
практике новое (первое училище было открыто в 1991 году), тем более 
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новое для педагогической науки. Отдельные немногочисленные иссле-
дования затрагивали вопросы ранней профессиональной ориентации 
(А.Ф. Поляков), патриотического воспитания (В.В. Корбаков), дея-
тельности по сплочению коллектива сотрудников (П.В. Селин), преем-
ственности СВУ МВД России от учебных заведений, находившихся в 
ведении НКВД СССР (С.А. Козырев). Однако указанные исследова-
ния, в ракурсе заданного нами вопроса, субъектно «обезличены», как 
следствие, в практической плоскости направлены на выработку «си-
стемы действий» для группы воспитанников и не рассматривают суво-
ровца как отдельную единицу, несмотря на то, что только он ОДИН 
определяет свое будущее, а все окружающие лишь создают условия 
для этого. В нашем понимании, воспитание – процесс небыстрый, ос-
нованный на принятии каждым воспитуемым определенных ценност-
ных ориентаций, происходящий в личной встрече с воспитывающим 
взрослым. Данное заключение находит опору в философии традиции 
(Г.-Г. Гадамер, К. Лоренц, Ю.М. Лотман, Е. Шацкий, М.В. Захар-
ченко, Е. Шестун), которая погружает воспитание в аксиосферу отече-
ственной культуры через трансляцию культурно-исторического 
опыта. Отсюда, все перечисленные выводы современных исследова-
ний, цели и задачи деятельности СВУ МВД России, ограненные посту-
латами философии традиции, позволяют выстроить логический воспи-
тательный маршрут: «цель – групповая профессиональная ориентация 
– трансляция опыта поколений в личной встрече – принятие воспитан-
ником ценностей будущей смысложизненной профессии служения». 

М.Р. Илакавичус описывает процесс самоопределения для обуча-
ющихся образовательных организаций высшего образования МВД 
России путем длящегося во времени (неспешного) и поэтапного осво-
ения позиций «предстояние-призвание-служение» [4]. Данный путь 
довольно сложен в сравнении с общепринятой технократической си-
стемой воспитания, абсолютизирующей адаптацию и облегчающий 
управление коллективом обучающихся, но он индивидуализирует вос-
питательную работу и приводит к закономерному результату – заня-
тию соответствующей «внутренней», а значит и мировоззренческой, 
позиции воспитуемого. Используя данную структуру, предложенную 
М.Р. Илакавичус, в условиях СВУ МВД России, становится очевид-
ным ее актуальность именно для несовершеннолетних, оказавшихся в 
совершенно новом, нормативно регламентированном, иерархически 
выстроенном разновозрастном коллективе училищ. Суворовец – это не 
сотрудник органов внутренних дел, он должен им стать в будущем, но 
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уже сейчас происходит полное «погружение» в профессиональную 
среду, что вызывает у 14-17 летнего мальчика затруднения, в том числе 
и на уровне «нравится - не нравится». Преодолеть затруднения воз-
можно лишь включением воспитанника в качестве субъекта созидания 
воспитательных событий в училище, расставляя акценты в воспитании 
на работу с т.н. «внутренним человеком». Тут главную роль играют 
традиции, ведь передача накопленного тысячелетием опыта поколе-
ний, выраженная от ритуалов до «воинской» иерархии, может осу-
ществляться только во взаимодействии младших (воспитанников) и 
старших (воспитателей) с помощью личного примера, поддержки, со-
провождения развития и выполнения охранительной функции послед-
них. Описанное соотношение в русле философии традиции характери-
зуется И.А. Колесниковой обязательной направленностью на «духов-
ное развитие, дисциплину внешней и внутренней жизни человека» [5, 
с.30]. 

На практике внешние проявления занятия воспитанником пози-
ции субъекта традиции служения могут выражаться в интенсификации 
взаимодействия его с окружающими «носителями» данной традиции. 
Суворовец отождествляет себя с действующим сотрудником, в его лек-
сиконе появляются специфические профессиональные слова и выра-
жения. Он проявляет заботу о других, о младших товарищах, при этом, 
не преследуя собственных интересов, то есть абсолютно бескорыстно. 
Проходя шаг за шагом, от одной позиции к другой, в итоге, на этапе 
«служения» воспитуемый сам может стать воспитателем. Именно та-
кой механизм развития суворовца в стенах СВУ МВД России мы пред-
ставляем как наиболее перспективный в части приобщения к традиции 
служения, позволяющий транслировать позитивный опыт за относи-
тельно небольшой отрезок времени обучения (всего 3 года). 

Таким образом, мы предлагаем методологическую трансформа-
цию современных представлений о цели и способах воспитания в СВУ 
МВД России для чего должен состояться переход из технологической 
плоскости помощи в приспособлении, чтобы стать «как все», в плос-
кость сопровождения самоопределения – «моя смысложизненная по-
зиция». Это позволит индивидуализировать воспитательную работу в 
училищах, перейти от требований к воспитаннику или к воспитателю, 
к требованиям к условиям формирования их субъектности. В центре 
такой работы должна стоять традиция как система совместного «про-
живания» общей жизнью исторической общности людей [6, с.30]. Са-
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моопределение воспитанника, в таком случае, будет строится на пози-
ции взгляда в будущее – причастности к профессии служения, с опо-
рой на традиции за счет передачи опыта от старших. 
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лений подросткового буллинга в России. Буллинг, как феномен девиа-
нтного поведения, является острой социально значимой проблемой в 
подростковом возрасте. В современных условиях возникла необходи-
мость разработки профилактических программ, направленных на 
предотвращение буллинга в подростковой среде и его профилактику. 
Подобные программы должны включать в себя работу не только с под-
ростками с делинквентным поведением непосредственно, но и с роди-
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Буллинг – это «воздух», которым наши дети часто дышат.  

Задача в том, чтобы заставить их дышать  
другим воздухом, более здоровым и более человечным.  

Папа Франциск 
 
Проблема буллинга, как феномена девиантного поведения, стала 

объектом пристального внимания сравнительно недавно, однако за по-
следние несколько лет был достигнут заметный прогресс как в изуче-
нии этого негативного явления, так и в разработке и реализации мер по 
его предотвращению и пресечению. Согласно исследованиям, прове-
денным ЮНИСЕФ, 67 % подростов в возрасте от 11 до 17 лет сталки-
вались с проблемой издевательств и почти каждый четвертый подро-
сток становился жертвой буллинга, однако половина жертв никогда 
никому об этом не рассказывала. За последние два года было рассмот-
рено более 86 тысяч обращений подростков с просьбой о противодей-
ствии буллингу в образовательных организациях и учреждениях. В 
частности, родители подали 27 772 жалобы, преподаватели – 23 108, 
дети – 30 178 и другие заинтересованные стороны – 5490 жалоб. Более 
25 % звонков, поступающих на горячую линию, так или иначе связаны 
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с издевательствами. При этом, оценивая количество жалоб, следует от-
метить, что буллинг имеет высокую латентность, и это было подтвер-
ждено упомянутым выше исследованием ЮНИСЕФ. Подростки чаще 
всего подвергаются издевательствам со стороны сверстников за то, как 
они выглядят, во что верят, как ведут себя, за то, что живут в лучших 
условиях по сравнению с другими и т.д. Наиболее распространенной 
причиной буллинга является тот факт, что взрослые игнорируют под-
ростков (37 %). Почти четверть подростков считают себя жертвами 
буллинга, и около 40 % из них, столкнувшихся с издевательствами, ни-
когда не рассказывают об этом своим родителям. При этом 44 % тех, 
кто наблюдал акт издевательств над своими сверстниками, никак не 
отреагировали на это, опасаясь, что над ними сами тоже будут изде-
ваться. 

Мировые масштабы буллинга подтверждаются статистическими 
данными и данными исследований, и этот масштаб требует принятия 
мер для обеспечения надлежащего реагирования на него. Проблема 
буллинга носит международный характер, и принятие мер по ее 
предотвращению и пресечению требует инновационного подхода, ко-
торый включает в себя использование результатов современных соци-
альных и психологических исследований для создания соответствую-
щих социальных моделей борьбы с этим явлением и кодификации 
вспомогательных механизмов для этого в законах и нормативных ак-
тах.  

Анализ международного научного и практического опыта 
предотвращения и пресечения буллинга в подростковой среде показы-
вает, что его можно применить в Российской Федерации при условии 
учета национальной специфики. Для улучшения применения надлежа-
щего наказания путем предупреждения или штрафа за издевательства 
требуется законодательная поддержка, а также дальнейшее изучение 
проблемы, внедрение инновационных технологий для пресечения 
этого явления, в частности, таких как введение горячих линий для 
мгновенного консультирования, улучшение поддержки полиции, раз-
вертывание посреднических услуг в образовательных организациях и 
учреждениях и т. д.  

Буллинг является насилием, которое осуществляется системати-
чески, продолжительное время, одним человеком или группой лиц по 
отношению к человеку, который не может себя защитить. Основными 
причинами буллинга в подростковом возрасте можно разделить на 
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внешние, внутриличностные и внутрисемейные. Внешними причи-
нами является атмосфера образовательного учреждения, в котором 
обучается подросток, внутриличностные причины основываются на 
переживании переходного возраста, включающего в себя психологи-
ческие и физиологические изменения, а внутрисемейные причины 
происходят из проблем в детско-родительских отношениях. Данные 
причины связаны с психологическими изменениями подростка и его 
переживаниями и относятся как обидчику, так и к жертве. Важно про-
водить как индивидуальную работу с потенциальными обидчиками и 
жертвами, с учетом индивидуальных особенностей, так и групповую 
работу по профилактике буллинга.  

Система противодействия проявлениям подросткового буллинга 
должна основываться на результатах инновационных социологиче-
ских, психолого-педагогических исследований и регулироваться в со-
ответствии с разработанными и внедренными нормативно-правовыми 
стандартами. Профилактическая работа должна охватывать широкий 
круг участников. Огромное значение имеет оптимизация коррекцион-
ных, реабилитационных и интеграционных программ, которые являют 
собой, по нашему мнению, наиболее эффективный способ сокращения 
буллинга подростков [2; с. 48]. 

Для предотвращения издевательств предлагается принять соот-
ветствующую Комплексную национальную социальную программу, 
разработать бесплатное мобильное приложение (через стартап), кото-
рое позволило бы жертве обратиться за помощью к специалисту и дру-
гим жертвам за поддержкой и советом; публиковать необходимую ин-
формацию через средства массовой информации, а также иницииро-
вать криминализацию общественно опасных действий, определенных 
как издевательства, начиная с 16 лет. Также целесообразно внести из-
менения во внутренние правила и инструкции, используемые для ор-
ганизации работы подразделений по делам несовершеннолетних, ко-
торые являются ведущей силой в предотвращении проявлений бул-
линга на специализированном криминологическом уровне.  

Особого внимания заслуживает предложение ввести должность 
сотрудника школьной полиции, который будет в основном отвечать за 
защиту прав и законных интересов учащихся, предотвращение безнад-
зорности и правонарушений, проведение индивидуальных профилак-
тических мероприятий с учащимися и их родителями, предотвращение 
и пресечение насилия в отношении детей, между детьми в семье и в 
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учебном заведении, предотвращение и пресечение издевательств и ки-
берзапугивания, содействие школьной медитации, обеспечение обще-
ственного порядка во время образовательных, культурных, развлека-
тельных и спортивных мероприятий [1; с. 6]. 

Законодательное обеспечение противодействия издевательствам 
достаточно прогрессивно, однако требует определенной корректи-
ровки и совершенствования, как и соответствующая судебная прак-
тика, внедрение которой только началось. Также необходимо система-
тически проводить образовательные и информационно-просветитель-
ские кампании о значении правовых норм по предотвращению издева-
тельствам и противодействию им.  

Буллинг как форма враждебных взаимоотношений в детско-под-
ростковой среде является фактором насилия, против которого активно 
выступает педагогическое сообщество цивилизованных стран [4; с. 70]. 

Большинство научных исследований в области профилактики и 
предупреждения буллинга было проведено в области педагогики, психо-
логии, социологии и психиатрии. В то же время существует необходи-
мость закрепления на законодательном уровне юридических основ пра-
вового реагирования на проявление буллинга. 

Назовем четыре основные стратегии предотвращения буллинга:  
– предупреждение буллинга, связанное с профилактикой крими-

нального потенциала подростков-делинквентов как субъектов насилия; 
– профилактика насильственных действий, то есть это мероприя-

тия, направленные на изменение социального окружения (например, 
семья, сверстники, образовательные организации и т. п.), которые ока-
зывают негативное влияние на подростков-правонарушителей;  

– ситуационная профилактика – это мероприятия, направленные 
на предотвращение преступлений путем снижения возможностей для 
риска и смягчения последствий преступлений;  

– предупреждение в рамках уголовного правосудия – это тради-
ционный сдерживающий фактор (соответствующие законодательные 
акты, которыми руководствуются органы исполнительной власти и 
уголовного правосудия).  

Для обеспечения такой профилактики на местном уровне предла-
гается создать совместно с подразделениями по делам несовершенно-
летних МВД России и комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав органов местного самоуправленияспециальные подраз-
деления, которые будут осуществлять непосредственно профилактику 
преступлений, связанных с проявлением буллинга.  



158 

Для решения проблемы буллинга в подростковой среде нужна 
стратегия развития воспитательного потенциала образовательных ор-
ганизаций, основными направлениями которой являются повышение 
психолого-педагогической компетенции педагогов в профилактике 
буллинга и кибербуллинга; индивидуальные консультации детей спе-
циалистами школьных психолого-педагогических служб; формирова-
ние основ положительных эмоциональных отношений детей и под-
ростков в классе; правовое просвещение подростков, их родителей и 
учителей; создание службы по информационной безопасности. 

Таким образом, буллинг в подростковой среде в настоящее время 
обусловливает активную работу педагогов, психологов и родителей по 
предупреждению данного явления. Среди возможных моделей си-
стемы профилактики подросткового буллинга предлагается медиатив-
ный подход, который требует всестороннего исследования. В данной 
работе предложена основа системы противодействия буллингу, основ-
ным фактором ее эффективности являются посреднические и восста-
новительные практики. 
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чают и чем они в корне отличаются друг от друга, даются характери-
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Роль образования в современном мире и обществе значительно 

расширилась и продолжает расширяться с каждым годом. Стала 
вполне очевидной одна простая мысль – человек не просто должен 
приобретать знания, чтобы они лежали мертвым грузом у него за пле-
чами, но его нужно научить использовать приобретённые знания, уме-
ния и навыки с максимальной для себя в частности и общества в целом 
эффективности. Всё это представляет собой основу для популярной 
ныне в педагогике концепции компетентности. Если исходить из этой 
концепции, то основной целью современное образование ставит перед 
собой развитие компетентной личности.  

Термин «компетенция» был предложен Н. Хомским (Массачусет-
ский университет) со ссылкой на В. фон Гумбольдта, подавшего идею 
о необходимости соизучения языка и культуры еще в 1822 году. Осо-
бая заслуга Хомского состоит в том, что он первый ученый, который 
выделил отдельный термин «лингвистическая компетенция» и исполь-
зовал его в своих работах по генеративной грамматики. Следует отме-
тить тот факт, что изначально понятие «компетенция» обозначал уме-
ние необходимое для осуществления языковой деятельности в родном 
языке. 
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В настоящее время термины «компетенция» и «компетентность» 
не имеют единого мнения ученых в своем определении и отсюда су-
ществует много разных точек зрения на эту проблематику. И первое, 
что мы можем отметить в этом вопросе это то, что лингвисты чаще 
всего рассказывают и изучают компетенции, в то время как психологи 
имеют склонность говорить о компетентностях. Мы можем сделать 
предварительный вывод о том, что такая неразбериха в толковании 
термина «иноязычная коммуникативная компетенция» происходит из-
за того, что данная категория является чрезвычайно многоаспектной.  

Являясь преподавателями иностранного языка в высшем военном 
учебном заведении, мы пришли к такому выводу, что разграничен-
ность понятий «компетенция» и «компетентность» может происходить 
из-за того, что англоязычное понятие «communicativecompetence» 
имеет два варианта переводов на русский язык - «коммуникативная 
компетенция» и «коммуникативная компетентность». Отсюда следует 
то, что один иностранный термин при переводе на русский язык может 
иметь один и больше вариантов перевода и соответственно каждый ва-
риант перевода может обозначать отдельный педагогический или 
лингвистический термин или понятие. 

Мы смеем внести свою лепту в обсуждение данного вопроса и 
высказать своё мнение относительно этого. На наш взгляд данные тер-
мины не являются одной и той же интерпретацией иностранного тер-
мина и обозначают совершенно разные лингвистические понятия. 
Компетенция предполагает владение иностранным языком, приобре-
тённые знания, умения и навыки, которые помогают человеку сво-
бодно, грамотно и правильно производить коммуникацию на ино-
странном языке. От наличия коммуникативной компетенции в свою 
очередь зависит уровень коммуникативной компетентности у специа-
листа и уровень его профессионализма. Также следует отметить, что 
оба этих понятия предполагают наличие в себе различных аспектов 
(мотивационных, социальных, поведенческих) и, соответственно, этим 
они выступают гораздо шире понятий «умение», «способность», «зна-
ние».  

Исследую эту важную и интересную проблематику, мы выяс-
нили, что ряд известных учёных таких как Хуторской А.В., Маркова 
А.К., Зимняя И.А. также различают и разграничивают два этих поня-
тия. А.В. Хуторской считает, что «компетенция – это мера, требование, 
которое предварительно ставится перед студентом перед получением 
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знаний, компетентность – это сформировавшиеся индивидуальные ка-
чества студента и его минимальный опыт работы» [2]. Работая в выс-
шем военном учебном заведении, мы можем в свою очередь сформу-
лировать понятия «компетенция» и «компетентность» применительно 
к особенностям педагогического и учебного процессов в нашей обра-
зовательной организации. Мы считаем, что в нашем случае компетен-
ция – это в первую очередь умение, которое приобретается курсантом 
во время учебного процесса путём усвоения различных грамматиче-
ских и языковых конструкций, заучивания новых лексических единиц 
изучаемого языка и запоминания устойчивых коллокаций; что же ка-
сается компетентности, то это уже сформировавшаяся в результате по-
лученных знаний, умений и навыков способность курсанта осуществ-
лять коммуникацию на иностранном языке и способность быстро и 
продуктивно решать поставленные перед ним языковые профессио-
нальные задачи. Учебный процесс в нашей образовательной организа-
ции имеет ряд своих особенностей, которые не могут в полной мере 
позволить курсантам овладеть профессиональной коммуникативной 
компетенцией, в частности из-за ограничений в выходе во всемирную 
сеть «Интернет» и невозможности использования современных учеб-
ных программ, вследствие чего преподавателям приходится разраба-
тывать эффективные блоки упражнений и программ для быстрого и 
успешного овладения профессиональной коммуникативной иноязыч-
ной компетенцией.  

Мы с вами выяснили, что понятие «компетентность» шире поня-
тия «компетенция» и что одно является содержательным компонентом 
другого. Наличие профессионально-лексической компетентности у во-
енного специалиста позволяет успешно взаимодействовать в иноязыч-
ной языковой среде не только с другими специалистами, для которых 
английский язык также является иностранным, но и с носителями 
языка. Как мы уже говорили выше обладание такой компетентностью 
зависит исключительно от того, насколько успешно и эффективно спе-
циалист овладел коммуникативной компетенцией. Отсюда мы делаем 
первый промежуточный вывод – без овладения коммуникативной ком-
петенцией не может быть и речи, чтобы у человека сформировалась 
профессионально-коммуникативная компетентность. Компетенция — 
это база, основа, фундамент, своего рода ЗУН для овладения компе-
тентности, поэтому эти два понятия никак не могут быть тожде-
ственны друг другу и рассматриваться как одно целое понятие. Данная 
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тема в своё время рассматривалась учёными, чьи фамилии мы уже при-
водили здесь и хотим представить читателям их варианты трактовок 
данных педагогических терминов. А.В. Хуторской определяет «компе-
тенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности, задава-
емых по отношению к определенному кругу предметов и процессов» 
[2]. В.М. Ростовцева рассматривает это понятие как «совокупность 
знаний, навыков, умений и качеств (личностных и профессионально 
значимых), способность к присвоению новых знаний и опыта и готов-
ность к их реализации на практике». И.А. Зимняя трактует «компетент-
ность как основанную на знаниях, интеллектуально- и личностно-обу-
словленную социально-профессиональную жизнедеятельность чело-
века» [1]. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» давно употребля-
ются в психологической и педагогической науках. Однако стоит отме-
тить, что особый интерес к данный понятиям и связанной с ними про-
блематике возник в относительно последнее время. Стоит внести не-
которую историческую справку и отметить, что оба данных термина 
имеют латинские корни – «компетентность» произошла от глагола 
“compete”, который в переводе означает «добиваться», а слово «ком-
петенция» возникло от латинского слова «competentis», что в переводе 
означает «способный». Исходя из перевода мы можем сделать вполне 
логичный вывод, что и компетенция — это стремление добиться ре-
зультатов в любой сфере в общем и в образовании, в частности, а ком-
петентность это способность пользоваться итоговыми результатами 
этих стремлений. Еще раз хотим отметить и подчеркнуть, что компе-
тенция – это комплекс ЗУН, полученных в результате образователь-
ного процесса, в то время как компетентность это способность приме-
нять на практике полученные ЗУН. Однако мы не можем рассматри-
вать компетентность только с позиции обучения, иначе в таком случае 
это будет неправильно и наши выводы по природе компетентности бу-
дут неполными и недостаточными. Ведь компетентность – это не 
только способность, которая основана на ранее приобретённых уча-
щимся ЗУН, но это также способность, приобретённая на жизненном 
и интеллектуальном опыте, наклонностях и ценностях, приобретённых 
и развитых в результате образовательной практики и познавательной 
деятельности. Компетентность – это квалификационная характери-
стика личности, взятая в момент его включения в профессиональную 
деятельность. Также можно сделать предположение, что компетент-
ность — это еще и определённое качество человека, который завершил 
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своё образование и который готов на основе полученной компетентно-
сти успешно, продуктивно и эффективно осуществлять свою профес-
сиональную деятельность с учётом всех её особенностей, значимости 
для общества и рисков и трудностей, которые неизбежно возникнут в 
дальнейшей жизнедеятельности.  

В конце нашей статьи мы хотели бы сказать, что наличие компе-
тентности является признаком зрелой и образованной личности с уже 
сформировавшимися жизненными взглядами и понятиями. Наличие 
компетентности позволяет выполнять любую работу или иную дея-
тельность исходя из усвоенной компетенции, что в свою очередь по-
может принимать верные решения и реализовывать свой профессио-
нальной потенциал в рамках заданной сферы деятельности. 

Как видно из нашей статьи существует много, порой совершенно 
разных точек зрения различных учёных на природу данных терминов – 
одни учёные считают, что эти два понятия являются по своей сути одним 
и тем же явлением, другие же чётко разделяют эти термины. Мы, в свою 
очередь, как уже понятно из данной статьи, тоже считаем, что эти два 
термина не являются одним и тем же и попытались доказать нашу точку 
зрения в данной статье. Компетенция и компетентность неразрывно свя-
заны друг с другом и одно явление является прямым результатом дру-
гого, без одного немыслимо появление и другого. Данная тема является 
весьма интересной для изучения и имеет огромный потенциал в научных 
исследованиях. 
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Аннотация: деятельность органов внутренних дел связана с 
необходимостью принимать сложные решения в условиях неопреде-
ленности. Стрессоустойчивость является важным аспектом в деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел. На сегодняшний день про-
блемы изучения особенностей стрессоустойчивости и ее модифициро-
вание в зависимости от пола становится все более актуальной. В статье 
рассматривается анализ научных взглядов отечественных и зарубеж-
ных ученых на исследования, определяющие гендерные различия в 
профессиональной деятельности. Приводится общая характеристика 
стрессоустойчивости, сведения о различиях мужских и женских реак-
ций на стрессовые воздействия. 
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тремальные ситуации; гендер; оперативно-служебная деятельность; 
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Специфика профессиональной деятельности сотрудников право-

охранительных органов отличается выполнением поставленных задач 
в жестко ограниченные сроки, при этом условия их выполнения зача-
стую неопределенны, что и вызывает стресс. Способность справляться 
со стрессом может зависеть от генетики человека, событий в ранней 
жизни, личности, социальных и экономических обстоятельств. Когда 
человек сталкивается со стрессом, организм вырабатывает гормоны 
стресса, которые вызывают реакцию и активируют нашу иммунную 
систему. Это помогает быстро реагировать на опасные ситуации [2]. 
Иногда такая реакция на стресс может быть полезной: она может по-
мочь преодолеть страх или боль. 

Стрессоустойчивость - это порог, при котором человек может эф-
фективно и последовательно справляться со стрессовыми ситуациями 
и управлять ими [4]. Уровень стресса может вызвать чрезмерное бес-
покойство, приступы паники и осложнить проблемы со здоровьем у 
некоторых людей, в то время как другие, как правило, испытывают 
стресс, чтобы избежать скучного образа жизни. Поскольку стресс - это 
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субъективное чувство, выявление и распознавание потенциальных ис-
точников стресса может снизить умственное или физическое напряже-
ние, улучшая качество жизни. Хронический стресс может представ-
лять значительный риск для здоровья, включая беспокойство, депрес-
сию, болезни сердца, недосыпание и проблемы с пищеварением. 

Для борьбы со стрессом многие люди прибегают к временным ре-
шениям, включая употребление алкоголя, наркотиков, курение и не-
здоровое питание. Однако к сотрудникам органов внутренних дел 
предъявляются особые требования в виде стрессоустойчивости, быст-
рому восстановлению психологического равновесия, способности к 
саморегуляции и самоконтролю[1]. Несоответствие данных качеств 
тем задачам, которые стоят перед сотрудниками, влияют на эффектив-
ность несения службы.  

В различных источниках отмечают рост числа психологических 
проблем у сотрудников, оказывающихся в экстремальных ситуациях, 
что обусловлено неподготовленностью сотрудников. Понижается 
стрессоустойчивость, происходит эмоциональное выгорание, профес-
сиональная деформация, что, в итоге, приводит к неукомплектованно-
сти штатов и другим системным проблемам в подразделениях, кото-
рые в настоящее время можно наблюдать. Исходя из этого одним из 
решений проблемы является привлечение женщин на службу. На сего-
дняшний день достаточно много женщин проходит службу наравне с 
мужчинами, успешно выполняя свои служебные обязанности.  

Однако при приеме женщин на службу в правоохранительные ор-
ганы возникает множество вопросов относительно их возможности 
наравне с мужчинами выполнять служебные обязанности, т.е. физиче-
ские и психологические нагрузки. В связи с этим возрастает и роль 
психолога органов внутренних дел обеспечивать подготовку мо-
рально-психологической устойчивости сотрудников к влиянию стрес-
согенных факторов (приказ МВД России № 900 «Вопросы организа-
ции морально-психологического обеспечения органов внутренних дел 
Российской Федерации»). 

Научные публикации относительно гендерных различий службы 
в силовых структурах порождает ряд стереотипов. Так, принято счи-
тать, что эта профессия по характеру женщинам не подходит, то есть 
они достаточно ответственны, дисциплинированны, но в сложных си-
туациях сохранять самообладание в большинстве своем не способны.  

Изучив, концепцию Сандры Липсиц Бем, где достаточно широко 
раскрыто понятие гендера и охарактеризованы черты феминности и 
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маскулинности становится понятно, что каждая гендерная роль сопут-
ствует определенным стереотипам мужественности и женственности 
[3]. 

Ш.Берн указывает, что традиционные мужские роли говорят, что 
мужчины являются жесткими, не должны демонстрировать физиче-
ские жалобы и тем более страдания[5]. Однако, мужчины скрывая свои 
переживания и негативные эмоции, находят выход в злоупотреблении 
алкоголем и наркотиками, тогда как у женщин такие последствия про-
являются гораздо реже. 

Результаты психологических наблюдений автора за поведением 
сотрудников органов внутренних дел показывают, что представители 
мужского и женского пола при попадании в сложные, экстремальные 
ситуации не всегда действуют согласно гендерным стереотипам пове-
дения. 

Так, анализ психодиагностического исследования первого года 
службы сотрудников выявил, что сотрудники женского пола прояв-
ляют гибкость поведения, коммуникабельность и адаптивность, но 
присутствует излишняя эмоциональность. В свою очередь мужчины 
более сдержанны, автономны и порой даже агрессивны. 

При этом результаты психодиагностического обследования тре-
тьего года службы показали, что женщины становятся независимыми, 
ориентированы на достижения и способны к самоконтролю, тогда как 
мужчины за тот же период службы испытывая стресс, демонстрируют 
конфликтность, эмоциональную неустойчивость. 

Психологические наблюдения в коллективах органов внутренних 
дел представляют следующими выводами. В зависимости от преобла-
дания количества женщин или мужчин в коллективе, происходит не-
которая модификация маскулинных и феминных характерных черт. 
Так на примере сотрудников подразделений информационного центра 
и уголовного розыска можно сделать промежуточный вывод.  

В подразделении информационного центра количество личного 
состава 43 сотрудника из них 3 мужчин и соответственно 40 женщин. 

Психологические наблюдения данного подразделения показали, 
что по истечении 5 лет службы для мужчин характерны гибкость и 
компромиссность в выстраивании отношений с коллегами, также как 
и коммуникативные навыки отличаются мягкостью и дипломатично-
стью. Наблюдения подтверждаются психодиагностическими исследо-
ваниями шкалы феминности-маскулинности стандартизированного 
многофакторного метода исследования личности (СМИЛ). В профиле 
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мужчин повышение данной шкалы выявляет сентиментальность, по-
требность в дружелюбных отношениях. Рассматривая взаимосвязь 
гендерной принадлежности со стрессоустойчивостью сотрудников 
подразделения информационного центра поведение как мужчин, так и 
женщин отличается равномерностью, способностью эффективно взаи-
модействовать с гражданами, избегая негативные последствия дипло-
матическим подходом к вопросам. 

В свою очередь в подразделении уголовного розыска при анало-
гичном количестве личного состава и периоде службы численность 
мужчин-женщин, 37-6. Так в коллективе уголовного розыска при по-
добном психологическом наблюдении и исследовании, мужчины 
стрессоустойчивые, решительны, в некоторой степени склонны к де-
магогии, самовлюбленности, но и женщины обладают теми же каче-
ствами, перенимая манеру поведения, жесты и временами даже стано-
вятся жестче, чем мужчины-сотрудники. 

По мнению автора, различия между сотрудниками мужского и 
женского пола естественно присутствуют, но они касаются характера 
решения профессиональных задач, а не принципиальной неспособно-
сти женщин к этой деятельности. Необходимо провести анализ про-
блемы гендерных особенностей стрессоустойчивости для развития 
профессиональной компетентности у женщин, так и мужчин-сотруд-
ников ОВД. 

Таким образом, рассматривая гендерные особенности стрессо-
устойчивости сотрудников правоохранительных органов и поведение 
их в коллективах, отмечается взаимосвязь психологической готовно-
сти между мужчинами и женщинами в условиях стрессовой напряжен-
ности и окружения. Качественная и результативная работа достигается 
теми сотрудниками, которые обладают психологической готовностью 
к выполнению оперативно-служебных задач в особых условиях. 
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сионального общения. Приводятся примеры отечественных и зарубеж-
ных научных подходов к анализу и типологизации стратегий и тактик 
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Вопросы практики применения приемов психологического воз-

действия были и будут оставаться актуальными в структуре професси-
ональных функций специалистов, чья деятельность непосредственно 
связана с проблемой предупреждения и пресечения противоправных 
деяний. Высокая значимость данной проблемы обусловлена постоянно 
меняющимися социальными условиями реализации профессиональ-
ных целей. В этой связи психологическая подготовленность специали-
ста включает в себя ряд значимых компонентов: детальную осведом-
ленность о стратегиях и тактиках воздействия на других людей, разви-
тые личностные свойства, и, конечно, систему навыков (автоматизмов, 
сформированных в процессе обретения учебного, профессионального, 
жизненного опыта) позволяющих осуществить это воздействие.  

В качестве первоначального условия успеха в выборе тактики 
воздействия и способе ее реализации следует отметить информацион-
ную осведомленность (компетентность) специалиста в сфере исполь-
зования приемов воздействия. Речь идет о его высокоразвитой способ-
ности иметь в собственном активном интеллектуальном поле перечень 
разнообразных сценариев реагирования на ту или иную ситуацию жиз-
недеятельности, а также определять в соответствии с этой ситуацией 
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репертуар наиболее перспективных в плане успеха тактик влияния на 
окружающих людей. Обрести и постоянно поддерживать высокий то-
нус данной способности целесообразно посредством изучения отече-
ственного и зарубежного опыта психологических исследований. 

Специалистами в данной области собрано большое количество 
интересных данных по проблематике стратегий и тактик воздействия 
на других, востребованных в процессе реализации профессиональных 
функций юриста. Ведущим из направлений изучения указанной про-
блемы является поиск ответов на вопросы адекватности предсказания 
и выбора приемов управления поведением оппонента в условиях непо-
средственного межличностного общения. Ученые в русле данного 
направления исследований стремились обнаружить зависимость эф-
фекта воздействия от личностных особенностей, условий ситуации 
взаимодействия, статусных, ролевых и других межличностных диспо-
зиций (например, внешней привлекательности/непривлекательности, 
духовной близости, родственных или этнических связей, знакомства) 
[4]. В качестве метода изучения признано наиболее целесообразным 
использование специализированных вопросников, наряду с традици-
онно эффективным способом непосредственного наблюдения над так-
тиками психологического воздействия. Совместное использование 
указанных методов позволило отчасти преодолеть трудности выявле-
ния и измерения результатов. Полученные результаты исследований 
помогают определить перечень наиболее часто используемых страте-
гий и тактик, выбранных с точки зрения потенциального успеха исходя 
из ведущих целей общения, его социальных условий и особенностей 
участников[3].  

В качестве критериев определения базовых целей профессио-
нального общения в работе специалиста юридических профессий мо-
гут быть намерения, связанные с побуждением объекта воздействия к 
социально целесообразной и прекращением им же социально опасной 
деятельности. Особенно часто указанные свойства общения прояв-
ляют себя в эмоционально напряженных ситуациях конфликтного вза-
имодействия. 

А.И. Шипилов предложил систему параметров оценки перспек-
тив реализации стратегий и тактик воздействия на оппонента в усло-
виях межличностного конфликта [1]. Их вариации определяются на ос-
нове сопоставления показателей жесткости/мягкости отстаивания соб-
ственных потребностей, а также особенностей отношения к другому 
как субъекту или как к объекту взаимодействия. 
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Жесткость позиции как свойство отношения и поведения чело-
века в конфликте проявляет себя в целенаправленном, энергичном воз-
действии на оппонента посредством разнообразных форм волеутвер-
ждения (претензий, угроз, ультиматумов, требований, указаний, убеж-
дений и пр.). Мягкая позиция предполагает предпочтительное исполь-
зование методов косвенного опосредованного воздействия, исключа-
ющего прямолинейность и непосредственность действий. Это преиму-
щественно деликатные и мягкие, субъективно комфортные для обща-
ющихся сторон средства управления поведением. 

В качестве параметра поведения модальность отношения к оппо-
ненту фиксирует уровень уважения к собеседнику в диапазоне воспри-
ятия как объекта влияния (человек используется как средство, функция 
достижения собственных целей) до субъекта взаимодействия (лич-
ностно-ориентированное сотрудничество, уважительное отношение, 
предусматривающее учет моральных норм).  

Различное сочетание проявлений рассмотренных параметров в 
виде системы координат дает возможность выделить четыре основные 
стратегии поведения в конфликте: нормативную, агрессивную, мани-
пулятивную и переговорную. 

Нормативная стратегия основана на сочетании твердого отстаи-
вания своих интересов отношении к оппоненту как к субъекту взаимо-
действия. В данном случае имеет место институализация отношений с 
опорой на взаимоприемлемую норму (кодекс, закон, инструкцию и 
пр.)  

Агрессивная стратегия предполагает жесткое, безапелляционное 
доминирование над оппонентом с целью причинения ему максимума 
морального и физического ущерба.  

Основой манипулятивной стратегии выступает скрытое управле-
ние поведением оппонента посредством косвенных действий, завуали-
рованных под маску внешней демонстрации социально одобряемого 
поведения. Именно в манипуляции проявляется прикрытое манерой 
желание превосходить оппонента и использовать его как функцию до-
стижения собственных целей. Стратегия переговоров включает в себя 
активную демонстрацию желания сотрудничать, взаимодействовать с 
учетом взаимных интересов и уважения. 

Необходимо учитывать, что выбор стратегии поведения в эмоци-
онально-напряженных ситуациях определяется совокупностью факто-
ров, зависимых и от объективных ситуационных условий, и от особен-
ностей личностей взаимодействующих сторон. Например, весомым 
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фактором выбора является психологический опыт применения степень 
настроенности сторон на успешность применения стратегии. По мне-
нию Г. Прюитта, Д. Рубина акцент на выбор стратегии переговоров и 
кооперации усилий ставится в тех случаях, когда присутствует уверен-
ность в собственном потенциале и опыте налаживания отношений, а 
также тогда, когда обнаружены факторы-показатели (признаки) готов-
ности сотрудничать у оппонента [1]. Важным фактором выбора стра-
тегии выступает статус оппонента, уровень его возможностей по реа-
лизации своих позиций потребностей и ценностей. Специалисты вы-
явили склонность значительной части людей избирать стратегии пове-
дения в зависимости от того, кто противостоит им в конфликте – их 
руководитель, коллега по работе или подчиненный [2].  

Научное рассмотрение проблемы выбора стратегии и тактики 
воздействия с позиций ситуационного и личностного подходов отра-
жает многообразие суждений о том, насколько человек может быть ри-
гиден или пластичен в взаимодействии с окружающими людьми. По 
мнению Р. Фишера, У. Юри, стратегия поведения как система предпо-
лагаемых поступков отражает намерения, позиции, цели и ценности 
личности и выступает ее относительно стабильным аспектом ее соци-
ального функционирования [5].  

Если стратегия представляет собой целостную модель предпола-
гаемого отношения и поведения, то тактика выступает как совокуп-
ность конкретных приемов воздействия. В зависимости от смены стра-
тегического плана наступает смена тактик непосредственного реаги-
рования. Понимание психологической сущности тактик воздействия и 
оценка их разнообразия во многом обогащает репертуар поведения 
специалиста юридических профессий во взаимодействии с различ-
ными людьми. Выбор тактики поведения в зависимости от общей стра-
тегической линии делает ее жесткой (в силу выбора стратегии сопер-
ничества, агрессии, конкуренции); мягкой (в силу выбора стратегий 
сотрудничества, компромисса, переговоров); нейтральной (в силу вы-
бора стратегий манипуляции, компромисса, ухода, приспособления).  

Логика их применения опять же обусловлена ситуационными и 
личностными факторами. Эмоциональный накал взаимодействия обу-
славливает использование иррациональных тактик, к которым отно-
сятся: 

- захват и удержание базовой ценности (зачастую материальной) 
конфликтного взаимодействия одной из сторон (внезапное нападение 
и пр.); 
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- использование физического превосходства (блокирование дея-
тельности, телесные повреждения, причинение боли и т.д.); 

- психологического насилия (грубость, оскорбление, принижение 
достоинства, дезинформация, клевета, диктат, тотальный контроль де-
ятельности и т.п.); 

- прямого давления (приказы, угрозы, шантаж, предъявление ком-
промата и т.п.). 

К числу нейтральных (рациональных) тактик следует отнести: 
- демонстрационные действия, с целью привлечения внимания к 

проблеме, личностным аспектам поведения, к текущей ситуации (жа-
лобы и публичные заявления, суицидальные попытки, голодовка, про-
тестный невыход на работу и пр.); 

- санкции, предполагают использование тех мер воздействия к 
нарушителю личного и социального благополучия, которые влекут для 
него неблагоприятные последствия (запреты, взыскания, увеличения 
рабочей нагрузки, наложения запрета, блокирование распоряжений, 
открытый отказ от их выполнения); 

- создание коалиций преследует своей целью усиление собствен-
ного потенциала в конфликтном взаимодействии (обращение к силь-
ному и авторитетному для другой стороны человеку, создание союза 
единомышленников и поддержки, апелляция к общественному мне-
нию, органам власти, средствам массовой информации и пр.). 

Перечень мягких тактик включает в себя: 
- фиксацию собственной позиции, то есть информирование дру-

гой стороны о личном отношении к себе самому, другим людям, соци-
альным группам, человеческому благу (фактическое обоснование соб-
ственных поступков и намерений, логическое подтверждение, выдви-
жение предложений, убеждение, аргументация, конструктивная кри-
тика и пр.); 

- компромисс, основанный на взаимных уступках, сделка, обмен 
благами и обещаниями и пр.); 

- добросердечия и дружелюбия, которые основаны на базовых мо-
ральных принципах человеческого общения (вежливость, тактичность, 
корректность, учтивость, любезность, деликатность, подчеркивание 
общности интересов, потребностей, ценностей, готовность урегулиро-
вать спорный вопрос, открытый обмен информацией, оказание по-
мощи, принесение извинений и пр.). 

В качестве альтернативной типологии тактик воздействия сле-
дует отметить перечень, определённый зарубежными специалистами в 
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области менеджмента Г. Юклом и Б. Трейси [3]. Они обосновали су-
ществование девяти наиболее применяемых тактик коммуникативного 
воздействия в среде профессий, связанных с управлением людьми. 

К их числу относится:  
- рациональное убеждение с использованием логических дово-

дов и реальных фактов для убеждения другой стороны в том, что пред-
ложение или требование актуально и, вероятно, повлияет на достиже-
ние цели; 

- эмоциональное воодушевление (предложение или требование), 
пробуждающие энтузиазм, вдохновляющие на активную работу, апел-
лирующие к тому, что другой ценит и верит, тем самым увеличивая 
уверенность другого в собственных силах, способности сделать требу-
емое; 

- комплимент, создающий хорошее настроение у оппонента для 
создания благожелательной атмосферы общения, прежде чем попро-
сить его сделать что-то; 

- обращение за консультацией, связанное с просьбой, обращен-
ной к другому поучаствовать в планировании деятельности, где жела-
тельна его поддержка и помощь; 

- воздействие через личные отношения, посредством апелляции 
к чувству лояльности и дружбы другого, прежде чем попросить сделать 
что-то в качестве особого одолжения; 

- обмен любезностями, чем-то желательным и приемлемым, по-
казывает желание ответить взаимностью, отблагодарить, поделиться 
прибылью, если другой поможет выполнить задание; 

- легитимизация предполагает обоснование законности просьбы, 
заявлении своей власти или права выдвигать требования, на основе 
утверждения, что это соответствует политике, нравам или традициям 
общества и организации; 

- коалиция основана на поиске помощи других для того, чтобы 
убедить партнера сделать что-либо, или использовании поддержки 
других, чтобы склонить его согласиться сними; 

- давление связано с использованием приказов, угроз или посто-
янных напоминаний, чтобы заставить совершать объект воздействия 
необходимые поступки. 

Анализ и систематизация тактик коммуникативного воздействия 
представляется необходимым элементом социально-психологической 
подготовленности специалиста юридических профессий. Актуаль-
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ными вопросами научного изучения эффективности применения стра-
тегий и тактик воздействия являются аспекты их использования в пра-
воохранительной деятельности, связанные: с совместимостью с гос-
подствующими социальными нормами и ролевыми факторами;нали-
чием успециалиста юридических профессий полномочий, достаточ-
ных для использования тактики в той или иной ситуации; приемлемо-
стью для объекта воздействия;уровнем психологического и физиче-
ского сопротивления объекта; социальной ценой использования так-
тики по отношению к вероятным выгодам. 
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Аннотация: в статье рассказывается о таком современном фено-
мене как крипипаста – коротких страшных историях. Раскрыта роль 
крипипаст и подобных им страшилок в жизни несовершеннолетних. 
Отдельное внимание уделено популярным в настоящее время персона-
жам крипипаст вроде Слендермен и Хагги Вагги, а также пугающему 
пространству Закулисья, истории их создания и влияния на детей и 
подростков. 

Ключевые слова: крипипаста; страшилки; дети; подростки; несо-
вершеннолетние. 

 
Рассказывание историй лежит в основе становления людей как 

социальных существ: мифы наполняли культуру первых цивилизаций, 
сказания о богах и героях скрашивали длинные вечера, а сказки о по-
рой хитрых, а порой и глупых животных учили детей добру и злу. 

Наряду с развлекательными и поучительными историями частью 
любой культуры становились страшные истории, находящиеся где-то 
посередине между этими разновидностями. Элемент ужаса не был ис-
коренён и в наши дни, пусть современные дети и боятся не леших и 
домовых, а Слендермена или Убийцу Джеффа. Целью этой статьи яв-
ляется выяснение вопроса того, почему подобные истории процветают 
до сих пор, а также освещение их специфики и происхождения не-
скольких персонажей. 

Наибольшую популярность у любителей пощекотать себе нервы 
получили так называемые крипипасты (англ. Creerypasta, дословно 
можно перевести как «жуткий скопированный текст»): жанр интернет-
фольклора, небольшие рассказы, целью которых является напугать чи-
тателя.Крипипасты распространились в Рунете в 2007-2008 годах в 
связи с первыми переводами зарубежных страшилок. Существует 
также подкатегория крипипаст, созданных с целью мрачно пошутить 
или сатирически переосмыслить клише, характерные для жутких исто-
рий. В данном жанре довольно много совершенно анонимных пользо-
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вателей, но есть и профессиональные авторы, опирающиеся на творче-
ство таких мастером ужасом как Эдгар Алан По, Говард Филлипс 
Лавкрафт, Стивен Кинг и др. Характерной чертой крипипаст является 
их по большей части урбанистическая направленность, а также уход от 
мистического начала в пользу реалистического повествования [2]. 

Остановимся подробнее на некоторых персонажах наиболее по-
пулярных крипипаст. Слендермен как вымышленная сущность уже 
стал своеобразной «классикой» среди крипипасты, поскольку был со-
здан ещё в 2009 году и стал вдохновением для компьютерных и мо-
бильных игр, а также фильмов ужасов, не говоря уже о многочислен-
ных рассказах.Самое обычное изображение для конкурса Create Para-
normal Images («Создай паранормальное изображение»), отредактиро-
ванное в Фотошопе, стало началом для полноценной городской ле-
генды о Тонком Человеке: необычайно высокой гуманоидной сущно-
сти в строгом деловом костюме и совершенно белым лицом без каких-
либо черт. Пожалуй, главной причиной своеобразной привлекательно-
сти Слендермена является его загадочность: его цели и мотивы неиз-
вестны, равно как и то, из-за чего он выбирает того или иного человека, 
и что происходит с теми, кого Тонкий Человек смог заманить в лес. 
Неагрессивный и неотвратимый, Слендермен в буквальном смысле 
первый мифический персонаж, родившийся на просторах Интернета. 
Несмотря на установленное авторство, существует ряд людей, которые 
верят в Тонкого Человека как в потустороннее существо, которое оби-
тает и в реальности [7]. 

Хагги Вагги, пожалуй, является самым забавным из современных 
страшилок: он широко распространился и необычайно популярен 
среди детей и подростков благодаря видео из TikTok и появлению его 
в виде персонажа многочисленных мемов. Представляет собой антро-
поморфную сущность, покрытую синим мехом, и отличающуюся ря-
дом острых щубов в огромной улыбающейся пасти. В продаже пред-
ставлен огромный ассортимент игрушек в виде Хагги Вагги, хотя мно-
гие взрослые, вынужденные пасовать перед странными вкусами своих 
чад, даже не знают истории происхождения этой сущности. Изна-
чально Хагги Вагги – персонаж хоррор-игры PoppyPlaytime, который 
охотится на главного героя. Существует и «женская версия» у которой 
есть своё отдельное имя – Кисси Мисси; мех у неё розовый. Популяр-
ность Хагги Вагги среди детей и подростков невероятно высока, но это 
не первый раз, когда, по сути, жуткий персонаж стал фаворитом целого 
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поколения: до этого были, например, смертельно опасные аниматро-
ники, антагонисты игры «FiveNightsatFreddy's» или чуть менее рас-
пространённый, но существующий наряду с Хагги Вагги Сиреноголо-
вый, игрушки в виде которого также встречаются в свободной продаже 
[4]. 

Иногда некое жутковатое явление может разрастаться до целого 
фандома, а то и отдельной фанатский Вселенной. Одним из таких яв-
ляется ныне теряющий популярность фонд SCP: тайная организация, 
занимающаяся хранением информации о различных аномальных объ-
ектах, странных существах и необъяснимых инцидентах. Данный фан-
дом – пример невероятной слаженной работы, поскольку авторы, опи-
сывающие объекты, осваивают своеобразный, адаптированный под 
научные отчёты стиль, часто с т.н. цензурными вымарками, якобы со-
держащими секретную информацию, но при этом ещё и стараются со-
хранить загадочность и даже нагнать жути на своего читателя.На мо-
мент написания статьи огромной популярностью пользуется принци-
пиально новый сеттинг под названием Закулисье (TheBackrooms), воз-
никший в 2019 году и представляющий из себялиминальное простран-
ство, основанное на бесконечном количестве случайно сгенерирован-
ных офисных помещений [1]. Однородные обои, ковёр и противно 
жужжащие галогеновые лампы без намёка на выход показались поль-
зователем недостаточно тревожным сеттингом, и он постепенно стал 
заполняться своей фауной, когда нейтральной к человеку, а когда и 
смертельно опасной. Не ограничившись уровнем 0 – тем самым офис-
ным помещением с жёлтыми обоями и таким же ковром – участники 
фандома активно принялись расширять потенциально бесконечное 
пространство, используя всю свою фантазию и создавая уровни в виде 
пугающих лесов, футуристических лабораторий, туннелей метро, за-
брошенных торговых центров и т.д. На момент написания статей опи-
сано свыше десяти тысяч (!) уровней. Пользователями сети Интернет 
изобретены принципы выживания, артефакты и интересные объекты-
Закулисья, некоторые умельцы снимают целые видео, посвящённые 
якобы исследованиям новых пространств и встречам с живущими там 
существами [6]. 

Вопрос о том, почему современные дети и подростки до сих пор 
обожают пугать друг друга, остаётся открытым. Дело может быть в ад-
реналине, малые дозы которого полезны для тонуса организма, а мо-
жет, крипипасты это подобие обряда инициации, ведь не зря страшные 
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истории традиционно принято рассказывать у костра в лагере: «старо-
жилы» делятся ими с «новичками», проверяя их на храбрость и одно-
временно, как ни странно, тренируя её. Отечественный психолог М.В. 
Осорина также считает, что таким образом дети могут определить ста-
тус каждого участника группы (посмотрел/дослушал до конца или же 
убежал прочь с воплями «как маленький»), а также утвердиться в 
своём статусе как рассказчика или же самого бесстрашного «парня на 
районе» [5, с. 122]. Не стоит также забывать и о том, что делясь страш-
ными историями или читая их, формирующаяся личность побеждает 
то, что Г.Ф. Лавкрафт называл «самым древним и самым сильным 
страхом из всех» – страх неведомого [3]. 
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Высокий уровень поддержания общественной безопасности и 

правопорядка на территории государства определяется эффективно-
стью деятельности органов исполнительной власти и правоохрани-
тельных органов, а также степенью взаимодействия с гражданами, в 
основе которой находится их доверие и уверенность в надежности и 
законности действий должностных лиц. Среди факторов, посягающих 
на доверительное отношение граждан к представителям власти, осо-
бенно выделяются факты совершения преступлений со стороны по-
следних. Целью настоящего исследования является психологическая 
характеристика личности сотрудников ОВД, злоупотребляющих 
должностными полномочиями. 

Особенностью преступлений, связанных со злоупотреблением 
должностными полномочиями, является замещение должности в орга-
нах исполнительной власти, государственной службы или местного са-
моуправления, в результате которого становится возможным соверше-
ние преступного деяния. Рассмотрим динамику совершения указанных 
преступлений на протяжении десятилетия (рис. 1). 
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Рис. 1 Динамика выявления преступлений, связанных со злоупо-

треблением должностными полномочиями (2010-2020 г.г.) 
 
Таким образом, из рис. 1 мы видим, что, несмотря на существен-

ное снижение выявляемости преступных злоупотреблений должност-
ными полномочиями в период с 2012 по 2014 годы, их число на протя-
жении последних шести лет остается стабильно высоким. 

Кроме того, ряд исследователей (Я.И. Гилинский, 2008 [1]; В.В. 
Демянков, 2017 [2]; Е.В. Коломийченко, О.Г. Савушкина, 2020 [5]; 
И.А. Чернышова, В.С. Золотухин, 2020 [7] и др.) придерживаются мне-
ния о высокой латентности преступлений, связанных со злоупотребле-
нием должностными полномочиями. Я.И. Гилинский (2008) называет 
указанные преступления «беловоротничковыми» и выделяет кримино-
логические особенности злоупотребления должностными полномочи-
ями: 

- неопределенный круг лиц, права которых нарушаются в резуль-
тате преступных действий, 

- высокую осведомленность преступника в возможности сокры-
тия следов преступления, 

- связь с организованной преступностью, 
- высокий уровень общественной опасности, 
- причинение тяжелого материального и нравственного урона об-

ществу и государству[3]. 
Согласно диспозиции ст. 285 УК РФ, злоупотребление должност-

ными полномочиями характеризуется наличием у должностного лица 
корыстной или личной заинтересованности и не представляют собой 
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выполнение поставленной руководством или родом деятельности слу-
жебной задачей, однако, становятся возможными исключительно в ре-
зультате обладания различными должностными функциями. 

Под личностью преступника понимается совокупность психоло-
гических особенностей, антиобщественных взглядов и ценностей, под-
крепляемая отрицанием нравственных норм и выбором асоциального 
поведения, приводящая к совершению преступления[4]. 

По мнению Д.А.Смирных (2018), к характеристикам ценностно-
смысловой сферы лица, злоупотребляющего должностными полномо-
чиями, следует отнести: 

- положительное отношение к преступным действиям как усло-
вию высокого уровня материального благополучия, 

 - изначальная настроенность на незаконное использование долж-
ностного положения, 

- восприятие противоправных действий в качестве личностной 
нормы [6]. 

Анализируя социально-демографическую характеристику лиц, 
П.П. Елисов, Н.В. Строчилова (2017) придерживаются следующего 
портрета преступника: лицо, занимающее должность государствен-
ной, муниципальной или правоохранительной службы, обладающее 
высшим или неоконченным высшим образованием, в среднем возрасте 
около 37 лет, состоящее в браке, с жизненным кредо «не я первый, не 
я последний», стажем работы в руководящей должности от трех до 
пяти лет, городской житель. Исследователи свидетельствуют о высо-
кой феминизации преступности, отмечая, что женщины составляют 
приблизительно 26% от числа преступников, что существенно превы-
шает уровень феминизации по иным видам преступлений [3]. 

Анализ личности сотрудника ОВД, совершившего преступление, 
связанного со злоупотреблением должностными полномочиями, поз-
волил выявить его психологический портрет: человек с высшим обра-
зованием и большим опытом профессиональной деятельности, компе-
тентный в непосредственной функциональной сфере. Совершение пре-
ступления имеет осознанную природу, преимущественно связано с ко-
рыстными интересами. Морально-психологические особенности 
имеют деформационную направленность. Круг общения ограничен-
ный, установление контактов осуществляется с повышенной осторож-
ностью, в отношении потерпевших не испытывают сострадания и жа-
лости, совершенное деяние не желают признавать преступлением. 
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Уверены в способности избежать наказания, свое преступное поведе-
ние оправдывают различными причинами.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформули-
ровать следующие выводы: 

1. Статистические данные, свидетельствующие о стабильно 
высоком уровне преступлений, связанных со злоупотреблением долж-
ностными полномочиями, и их латентность обуславливают выработку 
эффективных механизмов уголовно-правового противодействия на ос-
нове изучения психолого-криминологической характеристики лиц, со-
вершающих указанные преступления и выявления причин и условий, 
им способствующих. 

2. Под личностью преступника, совершающего преступления, 
связанные со злоупотреблением должностными полномочиями, пони-
мается личность человека, обладающего определенной совокупностью 
психологических особенностей, приводящей к совершению преступ-
ления с использованием должностного положения и позитивному вос-
приятию преступного деяния, как условия собственного материаль-
ного обогащения или достижения личных целей. 

Психологический портрет личности сотрудника ОВД, совершив-
шего преступление, связанное со злоупотреблением должностными 
полномочиями: человек с высшим образованием и большим опытом 
профессиональной деятельности, компетентный в непосредственной 
функциональной сфере. Совершение преступления имеет осознанную 
природу, преимущественно связано с корыстными интересами. Мо-
рально-психологические особенности имеют деформационную 
направленность. Круг общения ограниченный, установление контак-
тов осуществляется с повышенной осторожностью, в отношении по-
терпевших не испытывают сострадания и жалости, совершенное дея-
ние не желают признавать преступлением. Уверены в способности из-
бежать наказания, свое преступное поведение оправдывают различ-
ными причинами. 
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Некоторые особенности реализации образовательных программ в 

вузах правоохранительной направленности в условиях пандемиирас-
сматривались в ряде опубликованных работ [1;2;3 и др.]. Однако, как 
показал мониторинг научных источников, изучение специфики обра-
зовательногопроцесса в ведомственных учебных центрах в условиях 
ограничительных мероприятий не проводилось. 

Наше исследование осуществлено на основе интервьюирования 
сотрудников учебных центров,обучавшихся на факультете профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образова-
ния Академии ФСИН России по дополнительной профессиональной 
программе – программе повышения квалификации «Организационное 
и психолого-педагогическое обеспечение образовательного про-
цесса».Опрошено 11 человек из 11 регионов России: УФСИН России 
по Республике Башкортостан, УФСИН России по Краснодарскому 
краю, УФСИН России по Тульской области, ГУФСИН России по Ново-
сибирской области, ГУФСИН России по Свердловской области, ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю, УФСИН России по Московской 
области, УФСИН России по Иркутской области, УФСИН России по 
Республике Мордовия, УФСИН России по Республике Татарстан. 
Должностные категории участников представлены следующим обра-
зом: преподаватель - 5 чел., преподаватель (старший преподаватель) 
группы психофизиологического обеспечения - 2 чел., начальник цикла 
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- 3 чел. По имеющимся специальным званиям среднего и старшего 
начальствующего состава: старший лейтенант внутренней службы - 1, 
капитан внутренней службы - 1, майор внутренней службы -7, подпол-
ковник внутренней службы - 2.  

Таким образом, участниками исследования стали лица с доста-
точно большим служебным и педагогическим опытом, принимавшие 
непосредственное участие в организации и проведении занятий в пе-
риод ограничительных мероприятий в 2020-2021 гг. 

Отмечено, что в процессе применения сетевой формы реализации 
образовательных программ в учебных центрах не все классические ме-
тоды обучения оказались доступными для преподавательского состава 
и слушателей, поэтому вниманиеуделялось использованию инноваци-
онных: 

- эвристических (ключевых) вопросов; 
- погружения; 
- инверсии; 
- проблемный и др. 
Перечисленные методы помогают ставить перед слушателями за-

дачи, которые они могут решать индивидуально, без участия препода-
вателя. Таким образом, фактически весь процесс обучения по сетевым 
программам становится в основном самостоятельным. 

Абсолютное большинство опрошенных высоко оценили эффек-
тивность организация проведения учебных занятий с использованием 
видеоконференцсвязи. Основным преимуществом этой формы обуче-
ния является полный визуальный контакт преподавателя с обучающи-
мися, так как это дает возможность проведения диалога и различных 
дискуссий, как и при контактной форме работы. По мнению участни-
ков исследования, использование данной среды имеет ряд несомнен-
ных преимуществ, которые делают образовательный процесс наиболее 
эффективным: 

1) интерактивная образовательная среда содержит в себе большое 
количество нетрадиционных возможностей, которые делают обучение 
комфортным и менее стрессовым (например, возможность обучаться, 
не выходя из так называемой «зоны комфорта», что снижает уровень 
воздействия возможных барьеров на психику обучающегося и, как 
следствие, повышение уровня запоминаемого материала); 

2) интерактивная образовательная среда сама по себе интересна, 
так как является динамичным, ярким инструментом, который стиму-
лирует познавательную активность слушателя; 
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3) она масштабна (рамки каждого конкретного образовательного 
учреждения помещения ограничены территориально, имеют опреде-
ленное количество наполняемости, в данной ситуации возможно одно-
временное обучениебольшого количества людей и из независимо от 
места их пребывания); 

4) широкий спектр используемых технологий (цифровых видео- 
и аудио контентов), возможность моментального перемещения по 
цифровой среде путем использования гиперссылок и многое другое); 

5) названная образовательная среда не исключает традиционные 
формы обучения, расширяет и дополняет их. 

В ряде учебных центров в период пандемии было организовано 
синхронное и асинхронное обучение слушателей.Методика синхрон-
ного дистанционного обучения предусматривает общение преподава-
теля и обучающегося в режиме реального времени – on- line обще-
ние.Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, 
когда невозможно общение между преподавателем и учащимся в ре-
альном времени – так называемое off-line общение. 

Отмечается, что при синхронной методике осуществляется ак-
тивное взаимодействие преподавателя собучающимися в форме кон-
сультаций, практических и семинарских занятий, акцентируется вни-
мание на проблемных вопросах, проводится дискуссия, а лекционный 
материал остается на самостоятельное изучение слушателей.При асин-
хронной методике больше ответственности ложится на самого обуча-
ющегося, качество обучения будет зависеть от его организованности, 
способности к самообразованию, индивидуального темпа обучения и 
рационального использования времени. 

Очевидно, что положительными аспектами являются удобствои 
доступность. Обучение без отрыва от службы позволяет не только 
сэкономить командировочные расходы, но и изучаемые аспекты про-
граммы применять в повседневной деятельности уже в период обуче-
ния. В пользу применения дистанционных образовательных техноло-
гий говорит и возможность слушателей выбирать время выполнения 
заданий, а также их интенсивность. Педагог в такихусловиях может 
осуществлять оценку выполняемых слушателем заданий в удобноедля 
него время в пределах сроков реализации программы, включая выход-
ные и праздничные дни. Нельзя неотметить и еще один положитель-
ный аспект такого обучения – это мобильность обучающегося и педа-
гога, которая проявляется в их взаимодействии влюбое удобное для 
них время с помощью различных средств связи, включая электронную 
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почту. Наконец, с точки зрения противодействия коррупции в сфере 
образования в процессе электронного обучения исключается такой 
фактор, как обоюдная возможность сторон образовательного процесса 
повлиять на его итоги.  

Однако отсутствие опыта обучения с применением дистанцион-
ных технологий вызывает неуверенность и определенную боязнь по-
казать некомпетентность в новых условиях, особенно в технических 
вопросах. Часть слушателей выразили свои опасения по поводу при-
менения компьютерных технологий в обучении: «Мои компьютерные 
навыки были очень скромными, и я в ужасе от мысли, что не пойму, 
как получить информацию, необходимую для моей учебы или не смогу 
правильно подать свои задания». Кроме того, не все обучающиеся при-
нимают участие в групповой работе, а многие при ответах на вопросы 
имеют возможность найти информацию в рабочих тетрадях, учебни-
ках или в Интернете.  

Практически все высказали мнение, что процесс конспектирова-
ния лекций тренирует скорость письма, развивает механическую па-
мять, учит на ходу вычленять наиболее важные фрагменты из потока 
информации. Все эти навыки очень полезны в повседневной жизни, 
однако дистанционное обучение их не формирует. 

 Одной из основных проблемой названо отсутствие материально- 
технического обеспечения процесса обучения (выход в интернет), от-
сутствие возможности организации воспитательной работы с обучаю-
щимися.   

Учитывая, что ранее в учебных центрах не реализовывались про-
граммы с использованием сетевой формы обучения, в нормировании 
труда профессорско-преподавательского состава отсутствуют норма-
тивы для оценивания этой деятельности. Необходимо внести соответ-
ствующие изменения в ведомственные нормативные документы, ре-
гламентирующие образовательную деятельность. 

Высказано предложение проявлять большую гибкость при уста-
новлении сроков сдачи письменных работ и прохождения промежу-
точной аттестации, принимая во внимание высокую загруженность 
личного состава правоохранительных органов, а также наличие осо-
бых условий несения службы, затрудняющих своевременное и полно-
ценное участие в образовательном процессе. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  

С СОТРУДНИКАМИ ПЕРВОГО ГОДА СЛУЖБЫ 
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы исполь-

зования психофизического тренинга в период протекания волн коро-
навируса как метода формирования подготовки сотрудников с сохра-
нением своего же психического здоровья в стрессовой среде и как 
направления вида коррекции в психологической коррекционной ра-
боте с сотрудниками первого года службы в интересах психологиче-
ского обеспечения органов внутренних дел. 

Ключевые слова: психофизический тренинг, коррекционная ра-
бота, обеспечение безопасности и жизни здоровья граждан. 

 
Деятельность правоохранительных органов направлена на обес-

печение безопасности государства, особенно в период подъёма волн 
коронавируса. Перед сотрудниками правоохранительных органов 
стоит нелегкая задача для обеспечения безопасности и жизни здоровья 
граждан. Подготовка сотрудников к служебной деятельности вклю-
чает в себя освоение новых программ и неразрывно связана с высо-
кими квалификационными требованиями. Современная обстановка в 
стране приводит к тому, что необходим пересмотр критериев психоло-
гической подготовки выпускников образовательных учреждений МВД 
России. Одним из эффективных методов психологической работы с со-
трудниками является психофизический тренинг в рамках психологи-
ческой подготовки. Проблема профессиональной подготовки сегодня 
считается одной из важных правоохранительной деятельности. Чаще 
всего, профессиональную подготовку можно охарактеризовать через 
понятие профессиональная пригодность. Профессиональная пригод-
ность представляет собой общую совокупность психологических, а 
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также физиологических особенностей человека для того, чтобы до-
стигнуть эффективности в трудовой деятельности. При этом, психоло-
гическая подготовка означает наличие у человека специальных знаний 
и умений. Преимуществом этого метода, перед другими является то, 
что происходит гармонизация физического и психического состояния 
сотрудника, совершенствование процесса эмоционально-волевой ре-
гуляции, сотрудник учится контролировать психическое напряжение и 
давать адекватную оценку ситуации. 

Вся деятельность новичков вступивших в ряды правоохранитель-
ной системы характеризуется всеми классическими стрессогенными 
источниками, описанными в современных концепциях изучения 
стресса. Наиболее ярко успешность сотрудника коррелирует с: 

 - социальной оценкой (здесь мы говорим о различных оценках, 
начиная с симпатий гражданских лиц, в которых все нуждаются, до 
оценки коллег и начальников, а затем до бесконечных инспекций вы-
шестоящих правительств); 

 - физической опасностью. Выполняя служебные задачи, нередко 
возникает опасность для здоровья, и даже жизни сотрудника; 

 - «повседневной рутиной». Синдром, который развивается на 
фоне хронического стресса и вызывает истощение эмоций сотрудни-
ков, энергии и личных ресурсов, называется выгоранием работы. 

В современных динамически-информационных реалиях отече-
ственными учёными исследуются вопросы реализации новейшего под-
хода симбиоза форм и методов экспресс-коррекции в правоохрани-
тельных органах к изучению и формированию личностно-деловых ка-
честв кандидатов, поступивших на службу. Проанализированы пути 
достижения профессиональной надежности сотрудников при соедине-
нии таких показателей как качественныйпроведенный профессиональ-
ный отбор в сочетании с коррекцией и самокоррекцией своего лич-
ностного и профессионального роста.  

Актуальность проблемы о преодоление стресса сотрудниками ор-
ганов внутренних делпервого года службы при исполнении задач слу-
жебной деятельности всегда имела большую значимость, что обуслов-
лено повышенными современными требованиями общества и государ-
ства в сфере защиты прав человека и гражданина и огромной социаль-
ной значимостью роли правоохранительных органов в регулировании 
системы общественных отношений.  

В период пандемии достаточно динамично меняется как сама 
структура преступности, так и способы совершения преступлений, 
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контингент правонарушителей (объект деятельности полиции). Дея-
тельность гражданского персонала и молодых сотрудников характери-
зуется высокой эмоциональной напряженностью в такие непростые 
периоды, высокой ответственностью за последствия, необходимостью 
действовать в стрессовых ситуациях длительное время, быстрого ре-
шения задач, владеть специфическими компетенциями.  

Достижение высокой степени мотивированной готовности лич-
ного состава в первые годы службы к безусловному и качественному 
выполнению оперативно-служебных задач, надежности и управляемо-
сти в любых условиях обстановки является одной из актуальных задач 
морально-психологического обеспечения оперативно-служебной дея-
тельности. 

Важную роль в деятельности сотрудника полиции в первые полу-
года службы играет подготовка его к разным экстремальным ситуа-
циям, возможности преодоления стресса и готовности действовать в 
не комфортных для сотрудника условиях.Психофизический тренинг 
используетперцептивные эталоны, которые основаны на процессе вос-
приятия и связаны с возможностью выделения той или иной чувствен-
ной заданной ситуации. Перцептивные эталоны тесно связаны с про-
цессом преобразования сенсомоторной информации.  

Большую роль на формирование профессионально значимых 
психологических качеств личности, психологической устойчивости и 
готовности сотрудников к эффективному выполнению поставленных 
оперативно-служебных задач оказывают психологи подразделений, 
которые психологически грамотно должны подбирать формы и ме-
тоды работы с сотрудниками для максимально эффективного воздей-
ствия. Результативность решения профессиональных задач возрастает, 
если сотрудник полиции в период адаптации психологически грамотно 
осуществляет профессионально психологические действия. 

Успешность правоохранительной деятельности сотрудников пер-
вого года в период пандемиизависит от многих условий и факторов, 
часто они делятся на 2 группы, а именно: 

1. Внешние факторы – психологическое содержание деятельно-
сти. 

2. Внутренние факторы – личностные психологические особенно-
сти субъектов этой деятельности.  

И в ходе осуществления профессиональной деятельности (внеш-
ние условия) качества личности (внутренние условия), влияющие на её 
эффективность, совершенствуются, развиваются, оттачиваются, то 
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есть формирующийся профессионализм сотрудника недавно присту-
пившего к службе, повышает результативность, качество его труда, 
происходит сохранность психологического здоровья.В работе с со-
трудниками МВД России, с учетом волн Пандемии, эта проблема от-
носительно новая и только начинает прорабатываться. 

Психофизический тренинг на протяжении многих лет был эффек-
тивным методом психокоррекции, который изначально пришёл из 
спортивной психологии. Экспериментально подтвердилось, что ис-
пользование медитативных и дыхательных упражнений (в сочетании с 
их постоянной физической нагрузкой) благоприятно влияют на сниже-
ние стресса у спортсменов и повышают их психологическую готов-
ность к выступлению на соревнованиях. На изучение проблематики 
внедрения психофизического тренинга в работу ОВД в рамках си-
стемно-ситуативного анализадеятельности различных специальностей 
направлены научные исследования (Б.Я. Шведина, В.М. Крук, А.Ю. 
Федотова, С.Н.Федотова, И.Н. Носс, И.Б. Лебедева). 

Важный критерий при рассмотрении психофизического тре-
нинга, как метода коррекции сотрудников ОВД, является его доступ-
ность, которая в силу специфики своей деятельность имеет ряд требо-
ваний к психокоррекционной работе. Ограниченность во времени, не-
желательный отрыв от служебных обязанностей обязует психолога 
ОВД выбирать методы работы с учётом данного фактора. 

Опираясь на типовую структуру индивидуального психофизиче-
ского тренинга, был разработан примерны перечень дополнительных 
развивающих упражнений нацеленных на достижение профессиональ-
ной нормы развития выявленных качеств – детерминант сотрудников 
полиции: овладение моторной сферой. 

 В результате длительного изучения опыта, связанного с деятель-
ностью специалистов схожих направлений деятельности выявлены так 
называемые базовые движения (группы базовых движений), позволя-
ющие успешно выполнять основные практические действия, связан-
ные с передвижением, преодолением различных препятствий, руко-
пашным боем и т.д. Развитие моторной сферы приводит к возможно-
сти спонтанно реагировать на возникающую ситуацию и эффективно 
противостоять как безоружному, так и вооружённому против-
нику.Квинтэссенция этих движений – управление центром тяжести че-
ловека - движения позволяют совершать необходимые действия с мак-
симальной эффективностью, при приложении минимальных усилий 
(техника уставшего человека). 
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Показ основных движений (- на месте (длинные, короткие на 
окружности); - в движении (подшагом, шагом, на окружности, движе-
ние зигзагом, между столбами); - кувырками и перекатами; - передви-
жения с неожиданными падениями (через лавочку, через коня, с разво-
ротами); - передвижения по балке на высоте; - удары руками, ногами; 
- выведение из равновесия; - ущемления; - работа с ножом и пистоле-
том и т.д. 

Тренинг не требует создания строго регламентированных групп 
и может использоваться как при индивидуальной работе, так и виде 
профилактического метода для всех сотрудников. В дополнении ко 
всему, психокоррекционная работа вызывает у сотрудников не пони-
мание, в случае с психофизическим тренингом по другому, все физи-
ческие упражнения им знакомы, а разъяснения принципа действия 
данного подхода по аналогии с мышечной тренировкой доступны для 
разъяснения и легки для понимания любого человека. 

Психофзический тренинг является эффективным и доступным 
методом для сотрудников ОВД. Применение данного тренинга повы-
шает профессионализм сотрудников, позволяет мобилизовать свои 
силы в экстремальных ситуациях. Тренинг целесообразно применять в 
психокоррекционной работе с сотрудниками ОВД, а также использо-
вать его не только в коррекционно-консультативной работе, но и в про-
филактических целях для сохранения психологического здоровья. 

Можно сделать вывод о том, что одним из основных и значимых 
этапов развития профессионально значимых качеств является профес-
сиональная подготовка в рамках существующей системы с обязатель-
ным включением психофизических упражнений, моделирования ситу-
аций профессиональной деятельности, тренингов ситуативного харак-
тера, с цикличным и непрерывным оцениванием получаемых резуль-
татов методом ССАД.  

Психофизический тренинг, как направление в психологической 
коррекционной работе с сотрудниками первого года службы в период 
волн пандемии коронавируса позволит изучать эффективность про-
фессиональной деятельности и проводимой подготовки, с целью даль-
нейшего изучения динамики формирования профессионально значи-
мых качеств сотрудников первых лет службы. 
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Аннотация: впервые на основе эмпирических данных рассмат-

риваются процессы взаимодействия личности в среде в контексте ди-
намики личностно-средовой целостности. Рассматриваемые процессы 
ложатся в основу в оценки взаимных отношений среды и личности. 
Приводятся результаты констатирующего эксперимента, показываю-
щие связь личностной функции у взрослых испытуемых и показателей 
рефлексии и смысложизненных ориентаций. 

Ключевые слова: развитие личности; личностно-развивающее об-
разование; развивающая среда; непрерывное образование; личность со-
трудника ОВД. 

 
Динамика личностно-средового взаимодействия, рассматривае-

мая в контексте педагогических подходов к моделированию лич-
ностно-развивающей среды в непрерывном образовании, в перспек-
тиве предполагает объяснение закономерностей развития личности в 
социальной (профессиональной) среде. В зарубежных исследованиях 
выделяются принципы развития личности, основанные на эмпириче-
ских исследованиях, которые помогают понять наиболее вероятную 
модель развития личности, в том числе в связи со средой, с конкрет-
ным жизненным опытом (Caspi, Roberts, Shiner, 2005; Roberts, Harms, 
Smith, Wood, Webb, 2006 и др.). Одной из ключевых дефиниций разра-
батываемой концепции моделирования личностно-развивающей 
среды становится понятие личностно-средовой целостности. Целост-
ность личности атрибутивно корреспондирует к качественным связям 
с «внешним» окружением, что позволяет рассматривать такое метаси-
стемное образование как сложную целостность, как личность, вклю-
ченную в среду, как динамичную личностную среду, имеющую раз-
личные качественные уровни организации и функционирования. 
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В качестве предпосылок к определению понятия личностно-средо-
вой целостности в отечественной психологии выступают: концепты «со-
циальное пространство» в трудах Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева, А.Н. 
Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева и др., «интегральная индивиду-
альность» В.С. Мерлина, «жизненная среда», «жизненный мир субъ-
екта» А.Н. Леонтьева, «мир человека» А.Г. Асмолова, «образ мира» 
А.П. Стоценко. В зарубежной философии и психологии истоки понятия 
личностной среды обнаруживаются в концепциях «Umwelt» Я. фон Ик-
скюля, «метаиндивидуального мира» Л.Я. Дорфмана, «личностного 
поля» К. Левина, «персонального пространства» А. Адлера, К.Г. Юнга.  

В современных зарубежных исследованиях достаточно широко 
представлена экологическая теория американского психолога У. Брон-
фенбреннера (U. Bronfenbrenner), которая используется, в том числе 
при проектировании среды развития в учреждениях высшего образо-
вания. Jones, Jo, Boison, Dzidonu и другие авторы используют теорети-
ческие положения указанной теории к образовательной среде [1, 2]. 
Теория У. Бронфенбреннера упорядочивает взаимосвязи между мно-
жеством детерминант развития и акцентирует внимание на активной 
роли развивающегося человека. J. Christensen полагает, что данная мо-
дель экологического развития обеспечивает ученого необходимым ин-
струментарием для понимания противоречивого взаимодействия 
между социальным, корпоративным (организационным) и личност-
ным измерением деятельности [3].  

В динамических системах обнаруживается связь между уровнем 
организации систем, «отношением системы к себе» (например, способ-
ность к критическому самовосприятию и рефлексии, внутреннему диа-
логу, по М.С. Кагану) и «отношением системы к среде» [4]. Низкая ор-
ганизация личностно-средовой метасистемы характеризуется незначи-
тельной рефлексией, адаптивным поведением, выраженной причинно-
следственной обусловленностью, свойственной для утилитарных от-
ношений к личностным резервам на производстве или на службе. 

Концепт личностно-средовой целостности определяется нами че-
рез синергетическое взаимосодействие изначально противопоставлен-
ных субъективного и объективного компонентов, образующих откры-
тую метасистему личности и внешней социальной среды. Понятие 
«взаимосодействие» понимается нами в том смысле, в котором его 
фиксирует П.К. Анохин [5, С. 86-88]). Дефиниция личностно-средовой 
целостности наполняется семантическим содержанием и распростра-
няется на социальное и физическое окружение человека. Указанный 
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подход к изучению личности созвучен логике историко-эволюцион-
ного подхода А.Г. Асмолова: «…ключ к пониманию человека надо ис-
кать не в нем самом как некотором автономном объекте, а в тесной 
связи с порождающими его физическими, биологическими, социаль-
ными и ментальными системами, а также в коммуникациях этих си-
стем» [6, С. 210].  

Проведенное диагностическое исследования личностных качеств 
и свойств обучающихся взрослых в непрерывном образовании – сте-
пень выраженности рефлексивности (по А.В. Карпову), проявления 
смысложизненных ориентаций (методика СЖО Д.А. Леонтьева, адап-
тированный вариант теста «Purpose-in-Life Test» Д. Крамбо, Л. Махо-
лика с субшкалами, позволило получить данные, подробное исследова-
ние которых приведено в ряде авторских работ [7]. Распределение зна-
чений выраженности рефлексивности (по А.В. Карпову) у исследуемой 
выборки обучающихся взрослых показывает среднюю степень соответ-
ствующих значений у более половины исследуемой выборки (65%), 
лишь у 8% выборки – высокую, тогда как у более, чем четверти (27%) – 
низкую. Данный факт имеет важное значение для предварительной 
оценки устойчивости, личностной значимости и «отрефлексированно-
сти» демонстрируемых значений смысложизненных ориентаций.  

Результаты дисперсионного анализа показывают, что признак ре-
флексивности вносит в кластеризацию выборки, первично проведен-
ной лишь по тесту СЖО, новую диспозицию, имеющую значимые от-
личия. Так, в группах по признаку рефлексивности значительно 
больше значения внутригрупповых дисперсий (Within SS=33,40), 
нежели межгрупповых (Between SS=16,60). Кроме того, вклад рефлек-
сивности в кластеризацию является минимальным среди остальных 
признаков (F=7,784). При этом значимость различий между получен-
ными кластерами статистически достоверна (максимальное значение 
уровня статистической значимости (p) для рефлексивности соответ-
ствует высокой статистической значимости (р<0,01). На основе суще-
ствующих данных можно получить определенное представление о вза-
имосвязи признаков, хотя в отдельных случаях наблюдаются амбива-
лентные значения коэффициента корреляции. 

Прежде всего, обращает внимание наличие на уровне тенденции 
отрицательно направленная связь признаков общей выраженности 
осмысленности жизни и выраженности рефлексивности в кластерах 
«Высокий», «Выше среднего», «Ниже среднего» (r = – 0,22; – 0,23; – 0,31 
– пограничные значения слабой-умеренной корреляционной связи при 
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p>0,05). Значение статистической значимости p>0,05, поэтому мы гово-
рим о тенденции. То есть, чем выше в данных группах у взрослых слу-
шателей осмысленности жизни по тесту СЖО, которая очень тесно свя-
зана со всеми субшкалами теста на уровне высоких статистически досто-
верных значений положительной корреляции (r=0,8-0,9), тем менее у них 
выражена рефлексивность.  

Что касается статистически значимых коэффициентов корреля-
ции между рассматриваемыми признаками, то следует отметить выра-
женную в средней степени отрицательную связь (r = – 0,53) между ре-
флексивностью и значением шкалы Лк-Ж (локус контроля – жизнь) в 
кластере «Выше среднего» и сильную отрицательную связь между ре-
флексивностью и значением шкалы Ц (цели в жизни) в кластере «Ниже 
среднего» (r = – 0,8) при p<0,05. Данные наблюдения подтверждают 
отмеченную выше тенденцию. У представителей «высоких» кластеров 
с выраженными значениями факторов теста СЖО наблюдается низкое 
проявление рефлексивности. Также в «низких» кластерах – чем выше 
значения факторов теста СЖО (в данном случае – ориентации на цели, 
на осмысленность своей будущей профессионально-жизненной пер-
спективы), тем менее выражена рефлексивность. 

Сравнительный анализ смысложизненных ориентаций обучаю-
щихся взрослых с уровнем выраженности рефлексивности (способно-
сти к анализу и самоанализу, оцениванию и самооцениванию, лежа-
щих в основе планирования и прогнозирования, выстраивания жизнен-
ных маршрутов) показывает неоднозначную картину. Являясь в целом 
детерминантной личностного роста, самоорганизации деятельности, 
рефлексивность выступает субъектным ресурсом (А.Н. Руденко, Е.А. 
Казакова, А.А. Бехтер, О.В. Филатова, Т.Е. Седанкина, И.В. Васильева 
и др.). Более того, в исследованиях рефлексивность выступает усло-
вием развития ценностно-смысловой сферы личности [8]. Как мы вы-
явили, рефлексия прямо связывается с усложнением уровня лич-
ностно-средовой организации, корреспондирует к выраженным лич-
ностным функциям (В.В. Сериков). Чем же объяснить наметившуюся 
тенденцию к противоречию между высокими значениями СЖО и вы-
раженностью рефлексивности? 

Демонстрируемая тенденция к противоречию между высокими 
проявлениями смысложизненных ориентаций и выраженностью ре-
флексивности говорит о некотором «сворачивании» личностной функ-
ции у взрослых. Личностно-средовая целостность, функционирующая 
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в подобном режиме, эволюционирует по пути адаптивного функцио-
нирования, теряет важнейшее интеграционное, самоуправляющее 
свойство самоотношения к себе. Личностно-средовая организация 
упрощается, а ее сложность (категория всегда относительная) обуслав-
ливается компенсаторными механизмами вынужденного взаимодей-
ствия с внешней средой. Иными словами, высокие смысловые ориен-
тации обусловлены утилитарным аспектом образования, его имидже-
вой составляющей. 

Используемая нами методологическая основа исследования опре-
деляет общую стратегию средового подхода к формированию педаго-
гической концепции личностно-развивающей среды в непрерывном 
образовании. Личность в окружающем мире рассматривается нами в 
преломлении средовой парадигмы, процессов саморазвития сложност-
ных систем («organized complexity»)(М. Гелл-Ман, В.П. Зинченко, В.И. 
Аршинов, Я.И. Свирский, П.К. Гречко, В.М. Еськов, Ю.П. Зинченко, 
О.Е. Филатова и др.). 

Искомые закономерности личностно-средового взаимодействия 
определяются функциональной зависимостью между социальной сре-
дой (социокультурной, образовательной, профессиональной, служеб-
ной, иной) и личностью. Например, устойчивая функция личности в 
диалектике личности и среды «освобождает» личность от внешних оп-
позиций, внешних детерминант, свобода личности переходит в сферу 
ее ответственности. По Д.А. Леонтьеву, свобода как определенная 
форма активности и ответственность как определенная форма регуля-
ции, слившись, порождают феномен самодетерминации [9].  

Качественной характеристикой личностно-средовой целостности 
выступает интенсивность двуединого процесса взаимодействия и 
«проникновения» субъекта в действительность мира, и, одновременно, 
формирования и утверждения личностного начала, устраняющего ука-
занное противопоставление. Конструирование личностно-обусловлен-
ной среды является в этом контексте инструментом упорядочения ре-
альности для субъекта. В философском смысле освоение среды субъ-
ектом познания является противопоставлением самопричинного 
начала хаотичному и неупорядоченному пространству-времени. В пе-
дагогическом смысле личностно-средовая целостность – это непре-
рывный процесс комбинации и рекомбинации личностного опыта, из-
влеченного из постоянно складывающихся в образовательной среде 
ситуаций. Такой процесс будет носить характер субъективной онтоло-
гизации (пользуясь терминологией С.Л. Рубинштейна), а субъект и 
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личность – претендовать на статус самостоятельного центрального 
элемента среды, что не противоречит возможности существования в 
такой среде значимых Других субъектов, значимых вещей, иных объ-
ектов, наполняющих личностную среду особым семантическим содер-
жанием. Более того, педагогический инструментарий предполагает со-
здание условий для «включения» значимых Других в среду личности 
для обеспечения позитивной динамики личностного развития обучаю-
щегося.  

Свойства субъектности и индивидуальности личности дости-
жимы лишь в личностно-обусловленной деятельности, которая воз-
можна лишь при определенных условиях и связана с особым характе-
ром взаимодействия со средой. Указанные условия являются главным 
предметом научно-педагогического поиска в ходе моделирования лич-
ностно-развивающей среды. 
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Аннотация: целью ведомственных образовательных организа-
ций системы МВД России является подготовка грамотного специали-
ста, способного действовать в сложных условиях служебной деятель-
ности.Задачей ведомственного образованияявляется применение луч-
ших методов обучения с сохранением ведомственной направленности. 
При этом главной проблемой, в условиях цифровизации системы об-
разования, на сегодняшний день является, пока еще не сформирован-
ная полноценная научно-методическая база для внедрения и использо-
вания в учебном процессе инновационных и цифровых технологий. 

Ключевые слова: цели, задачи, ведомственное образование, про-
фессиональное образование, повышение квалификации, профессио-
нальная переподготовка, инновационные образовательные техноло-
гии. 

 
Влияние профессиональной деятельности на развитие личности 

является одной из важнейших проблем, как в теоретическом, так и 
практическом плане. Не является исключением в этом отношении и 
проблема профессионального становления сотрудников органов внут-
ренних дел [8, с. 4]. Профессиональная деятельность сотрудников ор-
ганов внутренних дел (далее по тексту - ОВД), а особенно деятель-
ность сотрудников оперативных подразделений, может и должна быть 
рассмотрена как деятельность в особых условиях [8, с. 4], «поскольку 
данная деятельность связана с высоким риском для жизни, ненормиро-
ванным рабочим днем, постоянным взаимодействием с людьми, среди 
которых преобладает криминогенный контингент, экстремальностью 
условий деятельности, необходимостью принятия решений правового 
характера. Данные условия служебной деятельности требуют соответ-
ствующей подготовки, которую могут реализовать лишь ведомствен-
ные образовательные организации системы МВД России» [3]. «Целью 
ведомственных образовательных организаций системы МВД России 
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является подготовка грамотного специалиста, способного действовать 
в сложных условиях служебной деятельности» [9, с. 205-210].  

Также следует отметить, «что совершенствование организации и 
правового регулирования профессиональной подготовки кадров для 
правоохранительных органов была и остается на современном соци-
ально-экономическом и внутриполитическом этапе развития России 
весьма важной проблемой» [11, с. 8-16]. 

Изменения, происходящие в современном обществе, ведут к из-
менениям и в образовательной сфере. 

Необходимо отметить, что в систему профессиональной подго-
товки кадров МВД России органично встроены организации повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров [2; 9, с. 289], которые 
обеспечивают непрерывность профессионального образования со-
трудников ОВД. «На их базе создаются условия для самореализации, 
а в самой учебной практике меняются инновационные подходы. За 
счет этого обучение становится индивидуальным, с широким исполь-
зованием информационных технологий» [1, с. 90-96; 13, с. 289]. В ка-
честве примера необходимо привести Всероссийский институт повы-
шения квалификации сотрудников МВД России [13, с. 289], который 
осуществляет подготовку кадров по следующим направлениям, таким 
как: программы дополнительного профессионального образования; 
дополнительные профессиональные образовательные программы 
(профессиональной переподготовки и повышения квалификации); 
программы профессионального обучения;образовательные про-
граммы высшего образования. И это еще далеко не исчерпывающий 
перечень деятельности института. Цель такой обучения сводится к 
углублению и совершенствованию профессиональных знаний [13, с. 
289; 14, с. 15], а также подготовки, направленной на освоение новых 
компетенций. При этом повысить свою квалификацию сотрудники 
имеют возможность и путем прохождения стажировки в разных под-
разделениях системы МВД России [16,с. 10 – 12]. 

Повышение квалификации для сотрудников МВД России явля-
ется дополнительным обучением, которое проходит спустя некоторое 
время после получения основного образования [13, с. 292]. Поэтому 
очень важно с каким багажом знаний приходит молодой специалист на 
службу в ОВД, являясь выпускником высшей школы. Но приэтом сле-
дует понимать, что на образовательную деятельность системы МВД 
России серьезно влияет отбор кадров. Чем ниже образовательный уро-
вень вновь прибывших сотрудников полиции, тем выше нагрузка на 
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преподавательский состав в подготовке специалистов необходимого 
уровня. Поэтому отбор кадров в систему МВД России должен стро-
иться максимально грамотно. Однако следует учесть, что на подбор 
кадров для системы МВД России влияет не только налаженная работа 
кадровых подразделений, но и авторитет самой полиции. Поэтому по-
вышение показателей образовательного уровня возможно только при 
комплексной работе всей системы МВД России, где роль территори-
ального органа МВД России стоит далеко не на последнем месте. [9, с. 
209; 14, с. 8].  

Проводя анализ публикаций по данной тематике, мы видим, что 
ряд современных исследователей поднимают тему профессиональной 
подготовки дополнительного профессионального образования в си-
стеме МВД России, как одну из важнейших в направлении деятельно-
сти при подготовке кадров. Так исследователь В. Кудрин, в своей ра-
боте констатирует, что в системе подготовки и повышения квалифика-
ции находится ключевой принцип [12,с. 48 – 51]. 

По мнению Н. Игошина, который рассуждает об инновациях в си-
стеме получения сотрудниками МВД дополнительного профессио-
нального образования и повышения квалификации о том, «что главной 
проблемой в условиях цифровизации системы образования на сего-
дняшний день является пока еще не сформированная полноценная 
научно-методическая база для использования в учебном процессе ин-
новационных и цифровых технологий». 

Следовательно, организации по обеспечению повышения квали-
фикации сотрудников в рамках своей деятельности, должны делать 
упор на применение инновационных технологий в образовательном 
процессе, которые направленны на развитие и приобретении новых 
компетенций. 

Определяя инновационные образовательные технологии, необхо-
димо отметить, «что это прогрессивные технологии, тесно связанные 
с образовательным процессом. Инновационные образовательные тех-
нологии (технологии в сфере образования) – это совокупность совре-
менных научно и практически обоснованных методов и инструментов 
для достижения желаемого результата в любой области образования» 
[6, с. 6–8]. 

По мнению некоторых учёных, «формирование инновационной 
образовательной среды связано не только с применением новых приё-
мов, методов и форм организации образовательного процесса, исполь-
зованием современной техники и информационных технологий, но и с 
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изменением мышления участников образовательного процесса, их по-
ведения и адекватного отражения изучаемого материала» [5; 17]. 

В этой связи необходимо отметить, что в современных условиях, 
в рамках системы инновационного обучения возникают новые под-
ходы к обучению и воспитанию, и активно применяются на практике, 
что отмечают ряд российских ученых и преподавателей высшей 
школы. А стало быть, новые подходы к обучению формирует и новое 
понятия, такое как педагогическая инновация.  

«Под педагогической новацией принято понимать целенаправ-
ленное изменение, с которым в образовательную среду вносятся новые 
элементы на основе новшества и характеристик для улучшения обра-
зовательной системы и ее компонентов» [14, с. 4-33]. С учетом этого 
перед профессорско-преподавательским составом образовательной 
организации повышения квалификации сотрудников МВД России 
«ставится требование, чтобы они имели высокий уровень самооценки 
и профессионального самосознания» [14, с. 4-33]. 

Исходя из вышеизложенного, значимым направлением в профес-
сиональной подготовке кадров в системе дополнительного професси-
онального образования, «а в частности повышение квалификации со-
трудников МВД России ориентированно на то, чтобы они могли эф-
фективно решать комплексные задачи и могли реализовывать в рамках 
своей профессиональной деятельности свой инновационный потен-
циал. Более значимыми являются освоение новых профессиональных 
требований и получение знаний, выходящих за рамки занимаемой 
должности» [13, с. 289 – 292]. 

В заключении отметим, что для более эффективного выполнения 
функций дополнительного профессионального образованияявляется пе-
ренос акцента с обучающей деятельности преподавателя на продуктив-
ную учебно-познавательную деятельность слушателя, подкреплённую 
практической составляющей обучающего процесса [6, с. 6-8]. В рамках 
развития и совершенствования системы профессиональной подготовки, 
оно должно оставаться в постоянном инновационном поиске, совершен-
ствовании и развитии [4]. 
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПОДХОДЫ 
Аннотация: на основе анализа основных нормативных докумен-

тов по организации воспитательной работы с военнослужащими и со-
трудниками ряда силовых структур рассматриваются современные-
приоритеты и подходыв реализации задач воспитания и обучения. В 
статье делаются выводы об усилении политического фактора в ходе 
подготовки и проведения мероприятий морально-психологического 
обеспечения, необходимости формирования государственно-патрио-
тического мировоззрения личного состава и совершенствования про-
фессиональной подготовленности специалистов этого направления де-
ятельности. 

Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение; во-
енно-политическая работа; государственно-патриотическое мировоз-
зрение; информационно-психологическое воздействие; работа с лич-
ным составом; информационная война; воспитание; обучение. 

 
Стремление Российской Федерации к достижению «многополяр-

ности» в решении основных задач развития мировой цивилизации, 
привело к кардинальным геополитическим изменениям и созданию 
новой политической реальности. Ведущими западными странами была 
развязана информационная война против российского государства, 
приведшая впоследствии к активизации военных действий на террито-
рии Украины. 

Новые реалии современной общественно-политической обста-
новки заставили пересмотреть многие вопросы подготовки кадров, 
обучения и воспитания личного состава силовых структур. Были при-
няты новые нормативные документы и реорганизованы органы управ-
ления, отвечающие за это направление деятельности. Так, в 2018 г. в 
Министерстве обороны Российской Федерации было создано Главное 



210 

военно-политическое управление Вооруженных Сил. В 2021 г. анало-
гичная структура появилась в Росгвардии. В этих ведомствах, на всех 
уровнях управления, были образованы военно-политические органы, а 
организация воспитательной работы от округов до батальонов и рот (в 
Росгвардии – территориальных органов) возложена на заместителей по 
военно-политической (в территориальных органах – по политической 
работе) [1]. Ранее этими вопросами занимались заместители по работе 
с личным составом. 

В МВД Россиитакже начался процесс реформирования органов 
по работе с личным составом. Была введена должность заместителя 
Министра внутренних дел, курирующего это направление деятельно-
сти, а в территориальных органах внутренних дел должности помощ-
ников руководителей (начальников) по работе с личным составом при-
обрели статус заместителей [2]. 

Новые подходы к деятельности воспитательных структур, изме-
нения в содержании и технологиях работы должностных лиц обусло-
вили интерес к данной проблематике со стороны современных иссле-
дователей, в работахкоторых были рассмотрены различные вопросы 
организации морально-психологического обеспечения служебной дея-
тельности военнослужащих и сотрудников правоохранительной 
сферы [3]. 

Отметим, что при схожести многих подходов органов управления 
и должностных лиц вышеуказанных силовых ведомств к организации 
воспитания личного состава, имеются определенные отличия и специ-
фические особенности. Так, например, в Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации Указом Президента Российской Федерации № 440 
от 1.07. 2020 г. были внесены изменения в ряд положений Устава внут-
ренней службы Вооруженных Сил. В нем были уточнены обязанности 
заместителей по военно-политической работе, которые теперь стали 
отвечать за «морально-политическое и психологическое состояние 
личного состава» и организовывать проведение мероприятий по «фор-
мированию высоких морально-политических качеств». Одной из при-
оритетных задач стало «разъяснение личному составу решений Прези-
дента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Во-
оруженными Силами Российской Федерации по вопросам государ-
ственной политики в области обороны» [4]. 

Основными направлениями военно-политической работы в 
Росгвардии (в территориальных органах – политической работы) явля-
ются агитационно-пропагандистская работа; психологическая работа; 
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укрепление и поддержание воинской и служебной дисциплины и пра-
вопорядка; военно-патриотическая (патриотическая) работа и взаимо-
действие с общественными объединениями; военно-социальная (соци-
альная) работа; культурно-досуговая работа [5]. Нововведениямистали 
морально-политический, агитационно-пропагандистскийи военно-
патриотический аспекты деятельности. В арсенале агитационно-про-
пагандистской работы, например, появились такие формы, как военно-
политическая (политическая) подготовка и военно-политическое (по-
литическое) информирование военнослужащих и сотрудников (ранее 
эти формы назывались морально-психологическая подготовка и ин-
формированиесоответственно). 

В подготовке и воспитании кадров в системе МВД России в 
настоящее время приоритетным является реализация современных 
технологий воспитания личности правоохранителя, имеющегогосу-
дарственно-патриотическое мировоззрение и высокий уровень про-
фессиональной подготовленности. В основном нормативном доку-
менте по этому направлению деятельности определены следующие 
направления воспитательной работы: патриотическое, профессиональ-
ное, правовое, нравственно-этическое и эстетическое [6]. Одной из ве-
дущих задач воспитаниястало формирование морально-психологиче-
ской устойчивости, умений и навыков действовать самостоятельно и 
инициативно, находить нужное решение в различных ситуациях в рам-
ках соблюдения принципов деятельности полиции [7]. 

Сотрудники должны сегодня быть не только стражами правопо-
рядка, но и обладать качествами гражданина и патриота своего Отече-
ства, знающего отечественную историю и приумножающего традиции 
правоохранительной службы. Так, например,благодаря инициативе 
преподавателей кафедры управления персоналом и воспитательной ра-
боты и курсантов факультета по подготовке сотрудников для подраз-
делений по работе с личным составом Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России, Топонимической комиссией г. Санкт-Петербурга 
в декабре 2021 г. было принято решение о названии одного из безы-
мянных проездов Красносельского района улицей генерала М.Д. Пап-
ченко – командира 21-й дивизии войск НКВД [8]. Личный состав этого 
соединения, в котором проходили службу сотни ленинградских мили-
ционеров, героически оборонял Урицкий рубеж на юго-западе Ленин-
градав годы Великой Отечественной войны.  
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Необходимо также отметить, что во всех ведомствах отдельным 
направлением работы военно-политических, воспитательных и кадро-
вых структур стала организация защиты личного состава от негатив-
ного информационно-психологического воздействия деструктивных 
сил.На первый план вышла реализация мероприятий информационно-
пропагандистского, психологического и организационно-правового 
противодействия деятельности соответствующих структур противо-
борствующей стороны, направленной на снижение уровня морально-
психологической готовности военнослужащих и сотрудников силового 
блока к выполнению поставленных задач в условиях современных ги-
бридных войн, сочетающих в себе военные действия и диверсии сэле-
ментами информационных и кибервойн войн. 

Таким образом, создание новых военно-политических органов в 
Министерстве обороны и Росгвардии,реорганизация и новый статус 
структур по работе с личным составом в системе МВД России,обнов-
ление содержания основных нормативных документов по организации 
их деятельности,свидетельствуют о том, что приоритетным направле-
нием в организации воспитания личного состава стал политический 
фактор. На сегодняшний день особенно актуальным являетсяформиро-
вание государственно-патриотического мировоззрения как одного из 
основных факторов эффективной организации воспитательного про-
цесса. 

Качество работы вновь образованных воспитательных структур 
также во многом зависит от профессиональной подготовленности и 
личной убежденности самих организаторов военно-политической ра-
боты (морально-психологического обеспечения) в понимании необхо-
димости и важности своей деятельности, осознании ответственности 
за воспитание и обучение личного состава, формирование его мо-
рально-психологической устойчивости к выполнению служебных за-
дач в особых условиях. 
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Аннотация: в статье проблема формирования личностно значи-

мых качеств сотрудников органов внутренних дел рассматривается в 
аспекте актуализации в процессе воспитания тех преимуществ, кото-
рые открываются в связи с использованием субъектно-деятельност-
ного подхода. В целях индивидуализации воспитания как актуального 
направления повышения его эффективности предлагается использо-
вать субъектно-ориентированные педагогические технологии, процес-
суально-диагностический блок которых наряду с иными инновацион-
ными методами включает иметод моделирования субъектно-ориенти-
рованных ситуаций. 
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субъектно-ориентированные технологии, индивидуализация воспита-
ния. 

 
В современных отечественных психолого-педагогических иссле-

дованиях все более широкое распространение приобретаетсубъектно-
деятельностный подход к изучению процессов и явлений, связанных с 
формированием личностно и профессионально значимых качеств бу-
дущих специалистов в образовательном процессе вузов. Основы субъ-
ектно-деятельностного подхода были заложены в работах К. А. Абуль-
хановой, А. В. Брушлинского, С. М. Годника, В. В. Давыдова, С. Л. Ру-
бинштейна, В. А. Сластенина и др. Актуальность такого подхода опре-
деляется тем, что его использование открывает новые возможности 
для изучения «субъектной проблематики», которая, по мнению 
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В. А. Сластенина, «становится приоритетным направлением в изуче-
нии психолого-педагогических механизмов личностно-профессио-
нального развития» [1, с. 20].  

Субъектная проблематика включает комплекс многоаспектных 
проблем, изучением которых занимаются представители самых раз-
ных гуманитарных научных областей – философии и социологии, 
культурологии и политологии, педагогики и психологии и др. При 
этом в основе каждой из формулируемых проблем лежат выявленные 
в процессе проведения исследования противоречия. Что касается пе-
дагогической проблемы повышения эффективности воспитания кур-
сантов посредством индивидуализации процесса на основе субъектно-
деятельностного подхода к его организации и проведению, то в ее ос-
нове мы выделяем противоречия, которые в обобщенном виде могут 
быть представлены следующим: противоречие между возрастающей 
потребностью общества, государства, органов внутренних дел (ОВД) 
в социально и профессионально активных специалистах, осознающих 
значимость своей профессиональной деятельности, готовых к приня-
тию грамотных и обоснованных решений в самых разных ситуациях, 
стремящихся к профессиональному и личностному саморазвитию, с 
одной стороны, и отсутствием комплексных научных исследований, 
создающих теоретико-методологическую и методическую основу раз-
вития субъектности курсантов в образовательном процессе ведом-
ственных вузов, недостаточной подготовленностью профессорско-
преподавательского и командного состава к осуществлению целена-
правленного воспитания будущих специалистов в контексте развития 
субъектности. Актуальным направлением сглаживания (разрешения) 
обозначенных противоречий, нашедших отражение в обобщенном 
представлении, становится индивидуализация воспитания курсантов 
на основе субъектно-деятельностного подхода. 

Впроцессе проведения исследования мы опираемся на основные 
характеристики субъектно-деятельностного подхода, представленные 
в публикации К. А. Абульхановой. Среди таких характеристик наибо-
лее важными применительно к индивидуализации воспитания курсан-
тов ведомственных вузов, по нашему мнению, являются следую-
щие:«субъект осуществляет самоорганизацию своих психических и 
личностных возможностей, способностей в процессе деятельности», 
«объективно преобразует (в труде, профессии) внешне заданные усло-
вия и требования деятельности для получения социально успешного и 
субъективно оптимального результата» [2, с. 9]. С учетом указанных 
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характеристик субъектно-деятельностный подход позволяет целена-
правленно решать задачи индивидуализации воспитания, в том числе 
и формирование субъектной позиции каждого курсанта, то есть его ак-
тивного и осознанного отношения как к предстоящей профессиональ-
ной деятельности сотрудника ОВД, так и к учебной, познавательной 
деятельности, результатом которой станет достижение необходимого 
уровня профессиональной подготовки к ее успешному осуществле-
нию. Кроме того, индивидуализация воспитания на основе доминиро-
вания субъектно-деятельностного подхода к его организации и осу-
ществлению способствует профессиональному самоопределению кур-
сантов посредством осознанного выбора приоритетов, выстраивания 
индивидуальной траектории поэтапного достижения устанавливаемых 
жизненных и профессиональный целей, их оптимального соотнесения.  

«Индивидуализация воспитания, – уверен М. И. Рожков, – пред-
полагает создание условий для определения каждым воспитанником 
своей траектории саморазвития на основе сделанного им социального 
и экзистенциального выбора» [3, с. 68]. Для курсантов ведомственных 
вузов и социальный, и экзистенциальный выбор связаны с профессио-
нальной подготовкой к осуществлению правоохранительной деятель-
ности и последующей деятельностью по обеспечению законности и 
правопорядка. В связи с этим каждого курсанта важно рассматривать 
в качестве субъекта учебной, познавательной и профессиональной де-
ятельности сотрудника ОВД, уже обладающего сформированной на 
том или ином уровне субъектностью, что означает: «человек мыслит, 
воспринимает, переживает и осуществляет себя в качестве причины 
себя самого» [4]. Именно поэтому воспитание, основанное на субъ-
ектно-деятельностном подходе к его организации и осуществлению, 
это уже не только (и не столько) процесс целенаправленного педагоги-
ческого воздействия на формирование, становление и развитие лично-
сти будущего профессионала. Это, по справедливому утверждению 
Н. М. Борытко,«педагогическая помощь (в форме руководства, под-
держки и сопровождения) самостановлению человека: его смысловому 
самоопределению, самореализации и саморазвитию» [5, с. 8]. 

Помимо субъектно-деятельностного подхода, который играет ве-
дущую роль в индивидуализации воспитания курсантов в образова-
тельном процессе ведомственных вузов, в обосновании и разработке 
педагогической технологии воспитания необходимо использовать си-
стемный, личностно-ориентированный и аксиологический подходы. 
Системный подход позволит выделить и относительно обособленно 
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рассмотреть каждый из элементов (структурные компоненты субъект-
ности как интегративного личностного качества, цель и задачи инди-
видуализации воспитания, составляющие диагностического инстру-
ментария оценки результативности использования технологии, ме-
тоды воспитания и др.), проанализировать и сопоставить их, выявить 
противоречия и связующие характеристики в целостной структуре, 
приоритеты и динамику развития как каждого из выделенных элемен-
тов, так и педагогической технологии воспитания как целостного об-
разования. Личностно-ориентированный подход поможет целенапра-
вить процесс воспитания на личностное развитие будущих специали-
стов ОВД, воспитать личность. При этом личность, справедливо отме-
чает В. В. Сериков, один из первых разработчиков личностно-деятель-
ностного подхода, «это позиция, направленность человека на опреде-
ленный смысл жизни, осознание своего назначения в мире» [6, с.15]. 
Именно поэтому становление субъектности неразрывно связано с раз-
витием личности, формированием личностно и профессионально зна-
чимых качеств сотрудников ОВД в процессе воспитания в образова-
тельном процессе ведомственных вузов. Аксиологический подход 
обеспечит содержательное наполнение компонентов педагогической 
технологии, позволяющее целенаправленно формировать ценностно-
смысловые доминанты профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД, воспринимаемые каждым курсантом как личностно значимые, 
обогатить внутренний мир курсантов важнейшими общественными 
ценностями, адекватное их понимание и восприятие на уровне «осу-
ществления себя в качестве причины себя самого» [4]. 

Любая педагогическая технология воспитания требует подроб-
ного обоснования и представления, что невозможно в рамках отдель-
ной статьи. Не исключение – субъектно-ориентированная технология 
воспитания курсантов, обеспечивающая индивидуализацию процесса. 
Учитывая это, дадим лишь общее представление о структурирующих 
блоках такой технологии: целевого, мотивационно-ценностного, про-
цессуально-диагностического и рефлексивно-результативного.  

Целевой блок включает цель воспитания – формирование лич-
ностных качеств курсантов, развития их субъектности на уровне, не-
обходимом для успешного осуществления профессиональной деятель-
ности. Кроме того, в целевом блоке определяются задачи, решение ко-
торых обеспечивает достижение цели.  

Особая роль отводится мотивационно-ценностному блоку, вы-
полняющему, по мнению В. А. Сластенина, системообразующую 



219 

функцию в любой субъектной технологии, так какименно этот блок 
«задает особое отношение к различным видам жизнедеятельности» 
[1, с. 84]. В мотивационно-ценностном блоке в соответствии с целепо-
лаганием (цель, задачи целевого блока) сосредоточены ценностно-
смысловые доминанты, становление, формирование и развитие кото-
рых осуществляется посредством индивидуализации воспитания, 
субъект-субъектного взаимодействия преподавательского, команд-
ного состава, специалистов ведомственных вузов с курсантами. Уста-
новление системы ценностно-смысловых доминант, их обоснованный 
подбор в совокупности инвариантных (общественно значимых) и ва-
риативных (личностно значимых) – сложная работа разработчиков 
субъектно-ориентированной технологии воспитания, от которой во 
многом зависит успех реализации технологии в образовательном про-
цессе. 

Процессуально-деятельностный блок представлен этапами и со-
держанием педагогической деятельности, а также формами, методами, 
средствами и мероприятиями воспитательной работы, особенности ко-
торой связаны с индивидуализацией воспитания курсантов. Важно от-
метить, что высокую эффективность среди применяемых методов вос-
питания демонстрирует метод моделирования субъектно-ориентиро-
ванных ситуаций, которые, по обоснованному утверждению Т. А. Оль-
ховой, а также собственному опыту, «актуализируют проявление субъ-
ектных качеств, востребующих субъектный опыт, обладающих боль-
шим потенциалом для проявления субъектности» [7, с. 64]. Однако ре-
зультат во многом зависит от того, моделирование каких ситуаций осу-
ществляется, насколько они способны активировать внимание, учеб-
ную, познавательную, профессиональную деятельность индивида, а 
также от того, на каком этапе реализации технологии воспитания ис-
пользуется моделирование ситуаций. Установленный для реализации 
технологии воспитания результат содержится в рефлексивно-резуль-
тативном блоке. Здесь же – оценка общего и промежуточных (дости-
гаемых на установленных этапах) результатов, причем с использова-
нием дианостического инструментария как преподавателем, так и кур-
сантами самостоятельно. 

Таким образом, индивидуализация воспитания курсантов на основе 
субъектно-деятельностного подхода позволяет существенно повысить 
его эффективность, обеспечить целенаправленное формирование лич-
ностно и профессионально значимых качеств будущих специалистов 
ОВД, становление и развитие субъектности курсантов, их мотивацию 
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к смысловому самоопределению и самореализации в избранной профес-
сии. Однако успех этой сложной и требующей научного обоснования де-
ятельности во многом зависит от того, насколько грамотно и целенаправ-
ленноразрабатываются и реализуются в образовательном процессе ве-
домственных вузов субъектно-ориентированные технологии воспита-
ния, насколько подготовлены к их использованию профессорско-препо-
давательский, командный состав, специалисты, осуществляющие воспи-
тательную работу. 
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В процессе цифровой трансформации образовательного процесса 

в реализации федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) нового поколения в 
образовательных организациях системы МВД России введено новое 
направление – программа бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.02 – Обеспечение законности и правопорядка [1]. В настоящее 
время в системе МВД России началась полноценная подготовка к вве-
дению данной формы обучения в образовательный профиль. Само 
название шифра 40.03.02 говорит о подготовке кадров для органов 
внутренних дел в компетенцию которых входит обеспечение законно-
сти и правопорядка. 

В процессе цифровизации общества, соответственно происходит 
и трансформация образовательного процесса, в том числе в высших 
учебных заведениях системы МВД России (далее – вуз системы МВД 
России). Доказательством тому является использование платформ 
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Microsoft Teams, BigBlueButton, TrueConf и др. Большое внимание сле-
дует отводить использованию электронной информационно-образова-
тельной среде (далее – ЭИОС), которая получила большое распростра-
нение в период пандемии COVID-19 с переходом на дистанционный 
формат обучения курсантов и слушателей вузов системы МВД России. 
А. А. Коршуновапод ЭИОСом понимает единое образовательное про-
странство на основе инновационных технологий, сформированное в 
целях повышения качества образовательного процесса, в котором за-
регистрирован переменный и постоянный состав образовательной ор-
ганизации [2, c. 181]. 

По мнению ряда исследователей, с внедрением в образователь-
ный процесс вузов системы МВД России ЭИОС увеличилось качество 
коммуникации, обеспечивающее осуществление учебной деятельно-
сти. ЭИОС рассматривается как комплекс условий, которые обеспечи-
вают применение программно-технических, а также программно-аппа-
ратных средств информационных технологий, в целях организации 
взаимодействия между курсантами (слушателями) и профессорско-
преподавательским составом [3, c. 128]. Основными возможностями 
ЭИОС являются: размещение планов лекционных, семинарских (прак-
тических) занятий, литературы и источников для самостоятельной 
подготовки, контрольных вопросов для семинарских (практических) 
занятий, видеоматериалов и также гибких курсов для промежуточного 
среза знаний. В данной ситуации большое внимание следует отводить 
информационно-педагогическому сопровождению учебного процесса. 

Под информационно-педагогическим сопровождением следует 
понимать форму коммуникации и взаимодействия, при которой созда-
ются условия для того, чтобы сопровождаемое лицо могло самостоя-
тельно и успешно использовать информацию в целях удовлетворения 
личных и профессиональных потребностей. Сопровождение обеспечи-
вается путем использования первоначальных имеющихся возможно-
стей, динамики развития сопровождаемого, предоставления помощи и 
различного вида информации, а также программно-аппаратных 
средств по направлению подготовки в соответствии с его уровнем зна-
ний [4, c. 36]. Ю.А. Прытков в своих исследованиях приводит мнение 
В.А. Мижерикова и М.Н. Ермоленко, по мнению которых нынешнее 
образование направлено на реализацию готовности выпускника к 
трансляции культуры, основываясь на гуманистически ориентирован-
ной гражданской и профессиональной позиции и способности к моде-
лированию и проектированию различных видов деятельности [5,c. 48-
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49]. По мнению Е.В. Демкиной многоуровневая система современного 
образования закладывает масштабную основу для социализации лич-
ности студента образовательных организаций, который обладает опре-
деленными индивидуальными характеристиками, половыми и возраст-
ными признаками [6]. 

Использование инновационных технологий и информационно-
педагогическое сопровождение в учебном процессе вузов системы 
МВД России являются неотъемлемой частью получения образования 
по направлению подготовки 40.03.02 – Обеспечение законности и пра-
вопорядка, поскольку они направлены на подготовку специалистов, 
способных обеспечить законность и правопорядок на современном 
этапе развития общества в процессе цифровизации и увеличения 
уровня преступности, совершаемого посредством информационно-те-
лекоммуникационных технологий. Следует отметить, что в учебный 
процесс обучающихся по данному направлению подготовки были до-
бавлены новые учебные дисциплины, которые связаны с инновацион-
ными технологиями и возможностями. 

По нашему мнению, информационно-педагогическое сопровож-
дение в большей мере сопряжено с методической деятельностью, ко-
торая включает в себя исследование, анализ профессиональных и об-
разовательных потребностей, навыков профессорско-преподаватель-
ского состава и разработку индивидуальных траекторий методиче-
ского сопровождения на основе полученных результатов, а также ис-
следовательскую деятельность.Информационно-педагогическое со-
провождение включает в себя учет потребностей сопровождаемых 
профессорско-предательским составом, их уровня подготовки, выбор 
методов сопровождения и анализ его результатов. С.В. Сильченкова 
считает, что: «как направление проектной деятельности информаци-
онно-педагогическое сопровождение предполагает проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, сопровождаемых в 
определенной области» [4, c. 37]. 

Информационно-педагогический характер сопровождения пред-
ставляет увеличивающуюся роль информации в образовательном про-
цессе, вследствие чего сопровождение со стороны профессорско-пре-
подавательского состава заключается в предоставлении актуальных 
данных. Выбор форм, методов и средств сопровождения зависит от ис-
ходного уровня в конкретной дисциплине и его компетентности. Сле-
дует отметить, что они направлены на профессиональный рост как со-
провождаемого, так и сопровождающего. 
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На основе анализа исследования предлагаются меры по совершен-
ствованию образовательного процесса обучающихся в вузах системы 
МВД России по направлению подготовки 40.03.02 – Обеспечение закон-
ности и правопорядка в интересах обеспечения правопорядка: 

Во-первых, аутентификация обучающихся в условиях, когда препо-
даватель не вел в учебной группе аудиторные занятия и назначен для при-
ема зачета или экзамена, может быть решена введением видео идентифи-
кации с предъявлением документа, удостоверяющего личность (служеб-
ное удостоверение); 

Во-вторых, расширение возможностей использования информаци-
онных технологий (к примеру, предоставить обучающимся интерактив-
ные доски и планшеты с доступом в ЭИОС, к справочно-правовым систе-
мам и иным официальным сайтам органов государственных власти; 

В-третьих, возможность проведения воспитательных мероприя-
тий, в том числе в рамках круглых столов, научно-практических и тео-
ретических мероприятий в дистанционном формате посредством ин-
формационных технологий (Microsoft Teams, BigBlueButton, TrueConfи др.); 

В-четвертых, проведение ежеквартальных научно-практических 
конференций на тему обеспечения законности и правопорядка с мак-
симальной вовлеченностью обучающихся по направлению подготовки 
40.03.02 – Обеспечение законности и правопорядка; 

В-пятых, проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня подготовки профессорско-преподавательского состава вузов 
системы МВД России в области информационного обеспечения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
Аннотация: интенсивные изменения различных сфер жизнедея-

тельности требуют от специалиста его активного включения в процесс 
преобразования действительности и простой суммы знаний, умений и 
навыков для этого недостаточно. Быстродействие, мобильность, кри-
тическое и креативное мышление, коммуникабельность, управленче-
ские способности, саморазвитие – залог профессиональной и личной 
успешности специалиста. Формирование, обозначенных качеств воз-
можно посредством реализации проектного метода обучения. 

Ключевые слова: качество обучения, компетенция, проект, про-
ектнаядеятельность. 

 
В наши дни условия развития общества диктуют новые требова-

ния к уровню профессиональной подготовки специалистов. В соответ-
ствии с образовательным стандартом для выпускников образователь-
ных организаций предусматриваются такие универсальные компетен-
ции, как: 

− системное и критическое мышление (способен осуществлять 
критический анализ проблемных ситуаций на основе системного под-
хода, вырабатывать стратегию действий); 

− разработка и реализация проектов (способен управлять проек-
том на всех этапах его жизненного цикла); 

− командная работа и лидерство (способен организовывать и ру-
ководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели); 

− коммуникация (способен применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном языке, для академи-
ческого и профессионального взаимодействия); 
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− межкультурное взаимодействие (способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимо-
действия); 

− самоорганизация и саморазвитие (способен определять и реа-
лизовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совер-
шенствования на основе самооценки и образования в течение всей 
жизни) и др. 

Д. Дьюи считал, что обучение должно происходить путем опыт-
ного познания окружающей действительности. Накопление детьми 
личного опыта стоит выше овладения теоретическими научными зна-
ниями. Только при исследовании окружающего мира у обучающегося 
появится желание к дальнейшему самообразованию[1]. 

Ведущие идеи Д. Дьюи можно сжато представить в следующем 
виде: 

− «человек, активно приспосабливаясь к окружающей среде, по-
стоянно изменяет ее на основе получаемого практического опыта (вос-
питание для выживания); 

− сущность воспитания состоит в постоянном преобразовании 
расширяющегося личного опыта; 

− главной целью воспитания является самореализация личности 
на основе удовлетворения ее прагматических интересов; 

− в основу обучения должен быть положен принцип «обучение 
в процессе деятельности», так как он обеспечивает связь обучения с 
жизнью, трудом «[2]. 

Идеи Дьюи не теряют свою актуальность и сегодня. В современ-
ных условиях быстрой смены профессиональной деятельности и 
жизни человека мобильность, целеустремленность, адаптивность, 
нацеленность на непрерывное саморазвитие – ключевые факторы 
успеха и формирование их может быть достигнуто путем включения 
обучающихся в процесс активного преобразования действительности, 
например, через проектную деятельность.  

Появившись в сфере управления проектирование, развилось до 
отдельного направления, самостоятельной области менеджмента и се-
годня его можно обнаружить во всех сферах, особенно активно оно 
развивается в социальной сфере, в частности в сфере образования.  

Внедрение проектирования в ту или иную сферу деятельности 
обусловило наполнение его определенными особенностями, характер-
ными сфере внедрения. 
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Селевко Г.К., рассматривая метод проектов как системообразую-
щий компонент различных технологий, видит в нем: 

− вариант технологии проблемного обучения, когда в ходе про-
ектной деятельности происходит поиск решения проблемы; 

− комплексный обучающий метод, позволяющий индивидуали-
зировать учебный процесс, дающий возможность обучающемуся про-
явить самостоятельность в планировании, организации и контроле 
своей деятельности; 

− способ группового обучения; 
− технологию развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности[3]. 
Проект, как показало исследование, может рассматриваться: 
− как специфический вид деятельности;  
− как область знания; 
− как способ познавательной деятельности; 
− как средство управления системами и процессами;  
− как средство организации деятельности;  
− как результат проектирования. 
Тогда, можно говорить о двух группах функций, которые выпол-

няет проект. С одной стороны, проект как способ подготовки обучаю-
щихся выполняет функции: 

− организации педагогического процесса;  
− интенсификация познавательной активности обучающихся; 
− формирования проектных компетенций;  
− формирования коммуникативных компетенций; 
− формирования организационно-управленческих компетенций; 
− развития творческих способностей;  
− решение актуальных задач поля исследования. 
С другой – функции проектирования, как деятельности, которую 

осуществляют обучаемые в ходе проектной деятельности можно пред-
ставить через последовательно реализуемую систему прогностиче-
ской; исследовательской; управленческой; коструктивно-моделирую-
щей; рефлексивной деятельности. 

В качестве принципов организации проектной деятельности обу-
чающихся нами выделены: 

− принцип научной обоснованности (в основе проектирования и 
организации учебной деятельности обучающихся всегда лежат психо-
лого-педагогические знания); 
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− принцип стратегической направленности (формирование обоб-
щающей модели действий обучающихся по достижению проектной 
цели);  

− принцип прогностичности (проектная деятельность направлена 
на достижение опережающих целей обучения, развития);  

− принцип целенаправленности (во-первых, каждый проект 
имеет цель – создание проектного продукта, направленного на каче-
ственное совершенствование сферы его применения; во-вторых, про-
ектная деятельность направлена на достижение конкретных образова-
тельных результатов: углубление системы знаний по отдельным темам 
дисциплины; формирование и развитие навыков softskills: проектных 
навыков, коммуникативных способностей, навыков командной ра-
боты, исследовательских навыков, информационной культуры, креа-
тивного мышления; критического мышления, организаторских спо-
собностей);  

− принцип технологичности (четкая заданность и обязательность 
осуществления этапов достижения целей проектной деятельности обу-
чающихся); 

− принцип вариативности (предоставление возможности выбора 
способов достижения проектных целей);  

− принцип управляемости (как любая учебная деятельность обу-
чаемых – это специально организованный, целенаправленный, регули-
руемый педагогический процесс); 

− принцип обратной связи (регулярное получение информации о 
результатах каждого этапа проектной деятельности, что определяет 
возможность осуществления корректирующих действий); 

− принцип продуктивности (нацеленность проектной деятельно-
сти на разработку конкретного результата, имеющего прикладной ха-
рактер).  

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся на результат, который получается 
при решении практической или теоретической, но обязательно лич-
ностно и социально значимой проблемы [4]. 

Сам учебный проект определяется нами, как система последова-
тельных, взаимосвязанных процедур по созданию уникального про-
екта объектов, процессов и систем как целостных явлений, реализация 
которых влечет качественные изменения в сфере применения. 

Проект всегда вызов, обусловленный противоречиями: между 
востребованностью, необходимостью решения проблемы (на которую 
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нацелен проект) и отсутствием ее решения, либо неэффективностью 
существующего решения; между необходимостью разработки кон-
кретных, обоснованных проектных предложений и отсутствием доста-
точного опыта обучающихся в создании проектного продукта, недо-
статочностью знаний в исследуемой области. 

Результаты проектной деятельности должны быть выражены все-
гда с двух позиций (приращение знаний, умений и навыков обучаемых 
и проектные предложения по решению задач проекта):  

Результат 1. Формируемые компетенции: системное и критиче-
ское мышление; разработка и реализация проектов; командная работа 
и лидерство; коммуникация; самоорганизация и саморазвитие и др. 

Результат 2. Проектные решения с возможностью внедрения в 
практическую деятельность (внедряемость продукта проектной дея-
тельности – один из основных критериев эффективности проекта).  

Внедрение проектной деятельности в учебный процесс позволит 
решить ряд задач, способствующих повышению качества профессио-
нальной подготовки обучающихся: 

1. Углубить и расширить знания в предметной области. 
2. Связать предметные знания с профессиональной деятельно-

стью будущих специалистов. 
3. Организовать и осуществить самостоятельную проектно-ис-

следовательскую деятельность. 
4. Решить значимую проблему в исследуемой области. 
5. Сформировать универсальные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции. 
Организация проектной деятельности требует от преподавателя 

собственной проектной деятельности, нацеленной на создание мето-
дики реализации процесса обучения с использованием метода проек-
тов – это обеспечит целенаправленность, управляемость, технологич-
ность учебно-познавательного процесса [5]. Важно четко смоделиро-
вать как собственную деятельность, так и деятельность проектной ко-
манды по достижению проектных целей. Безусловно, это трудоемкий, 
энергозатратный процесс разработки и внедрения проектного метода в 
процесс профессионального обучения, но результат, при этом, в обра-
зовательном плане значительно превосходит результат традиционной 
аудиторной работы по овладению содержанием образования. 
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Для такой динамической системы как правоохранительная, про-

фессиональное самосознание – это есть некий субъективный опыт 
освоения курсантомазов профессии и качественного понимания вы-
страивания себя как успешного специалиста, что и становится предме-
том осознания, оценки и регуляции его в дальнейшем.  

Особенно важной считается необходимость формирования у спе-
циалиста способности к самостоятельному профессиональному разви-
тию и росту. Итак, существуют субъективные факторы, которые опре-
деляют профессиональное саморазвитие курсантов при прохождении 
их подготовки к практике в комплектующих органах и представлены в 
3-х уровнях – на уровне сознания, организации самосознания себя как 
включенного в процесс субьекта, а также личностном уровне.  

Особо стоит учитывать актуальность разработки основных меха-
низмов профессионального самосознания для субьектов труда стрес-
совх профессий. Существует ряд практико-ориентированных техноло-
гий способствующих формированию у курсанта тех свойств субъекта, 
благодаря которым становится возможно самостоятельно определять 
способы своего профессионального развития.  

Взаимодействие между ними требует особой организации и 
управления для достижения большей эффективности формирования у 
будущих специалистов рефлексивных механизмов профессионального 
саморазвития. Такой организованной формой развития рефлексивных, 
перцептивных и коммуникативных умений и является практикум по 
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оптимизации формирования профессионального «Я-образа» будущих 
специалистов правоохранительных органов. В своей деятельности со-
трудник органов внутренних дел регулярно оптимизирует «Я-образ» 
за счет формирования рефлексивной профессиональной ответственно-
сти за свои действия. 

Психологам подразделений рекомендуется, учитывая объектив-
ные и субъективные факторы, разрабатывать методологически обос-
нованные психологические технологии формирования и развития по-
ложительного «Я-образа» сотрудника с учетом воздействия на него об-
щественного мнения, в виде различных коррекционно-развивающих 
программ, основанных на проблемно-ситуационном моделировании 
в процессе решения актуальных профессиональных задач.  

С целью развития осознанного «Я-образа профессионала» со-
трудника первых лет службы, в работе психологов подразделений 
имеет смысл отводить место проблемно-ситуационному моделирова-
нию не только с сотрудниками, но и с руководящим составом подраз-
делений, позволяющее учесть ситуационные механизмы взаимодей-
ствия субъективных факторов (потребности и способности личности) 
и факторов профессионально-служебной среды (стимулы и возможно-
сти профессиональной среды), построить адекватную модель взаимо-
действия сотрудника первых лет службы с социумом на базе своего 
жизненного опыта, в том числе как и с гражданами, правонарушите-
лями, так и с более старшими коллегами по службе, непосредствен-
ными командирами и т.д. и т.п. 

Основа структуры работы психолога по развитию «Я-образа» со-
трудника включает в себя: самоидентификацию, социальную иденти-
фикацию, рефлексию и профессиональную самоидентификацию как 
регулятор служебного поведения сотрудников.  

Рефлексивный практикум, направленный на профессиональное 
самоопределение сотрудника правоохранительных органов и оптими-
зация его формирования в высших образовательных учреждениях Рос-
сии включает в себя диагностический блок: 

Блок методик:  
1. Методика «Свободного самоописания»;  
2.Методика «Повышение сотрудником позитивности восприятия 

себя и граждан в процессе служебной деятельности»; 
3.Методика «Смысложизненных ориентаций»;  
4. Методика «Кто я?»; 
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5.Методика незаконченных предложений, для изучения мотива-
ции сотрудников органов внутренних дел; 

6.Методика «Определение типа психологического самосовер-
шенствования»;  

7.Методика ДДО Е.А. Климова- «изучение профессиональных 
склонностей» (с помощью данного теста можно определить к какой 
группе профессий у курсанта есть склонность);  

8. Опросники по «Развитию и саморазвитиюпрофессионального 
самосознания». 

Блок тренингов:  
1. Тренинг «Ролевые игры профессионального самоопределе-

ния»;  
3.Тренинг с элементами коррекции уверенности и самоприня-

тия «Смелость быть собой»;  
4.Тренинг самоопределения и перевода жизненных целей в стра-

тегии карьеры;  
5. Тренинг содержащий кейсстади, направленные на развитие 

навыков самопознания в конкретных характерных проблемных си-
туаиях для того или иного специалитета у сотрудников правоохрани-
тельных оранов. 

Особенности проведения тренинговна формирование осознания 
себя в профессии и в служебной деятельности: 

1. Курсанты выступают и как тренируемые, и как тренеры уже со 
2-го занятия, с 3-го занятия применяются элементы супервизии; 

2. Накапливается профессиональный опыт, развивается индиви-
дуальный стиль тренерскойработы за счёт погружения в труднопони-
маемые аспекты соотношения выбранной профессии и спеиализации; 

3. Создаются условия для осознания образа «Я» и профессио-
нально-личностного развития за счёт работы экспертов из числа про-
фессорско- преподавательского состава, курсовых офиеров и с выпол-
нением творческих видеороликов в виде видеопортфолио по профес-
сиональной проблематике; 

4. Навыки тренерской работы - основа для понимания стратегий 
в управленческом опыте, подготовки эмпирической части курсовых и 
дипломных работ, научных и диссертационных исследований, пропи-
сания рекомендаий направленных для того или иного специалитета. 

Блок моделирующих и практико-ориентированных ситуаций 
включает в себя:  
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1. Системно-ситуативный подход к анализу деятельности и со-
вершенствованию профессиональной подготовки курсантов в интере-
сах обеспечения их надежности (получение эмпирической базы ситуа-
ций профессиональной деятельности, максимально отвечающей всему 
многообразию задач и условий деятельности, которую представляет 
специальность);  

 2. «Ключ» как базовый метод саморегуляции в системе обеспе-
чения надежности курсанта.  

4. Цикл групповых дискуссий на тему - «Психологические осо-
бенности трудностей в работе в правоохранительных органах»; 

 5. Применение методик анализа типовых ситуаций в зависимо-
сти от специализации чаще всего встречаемые в служебной деятельно-
сти во время обучения (МАТУС). 

В процессе постоянного включения сотрудников первых лет 
службы в цикл тренинговых занятий по развитию профессиональной 
ответственности на основе моделирования сюжетных линий с учетом 
деятельности по месту прохождения службы и конструирования и 
дальнейшего закрепления профессионально-личностных ценностей и 
убеждений в процессе решения актуальных профессиональных задач 
и проблем (кейсовый блог тренинговых программ), у него возрастает 
уровень сформированности «Я-образа» через формирование профес-
сиональной самореализации личности, удовлетворенности от профес-
сиональной деятельности, формировании личных и деловых качеств.  

Учитывая все вышеизложенное, через использование рефлексив-
ного практикума направленного на профессиональное самоопределе-
ние мы вырабатываем системообразющий фактор профессионального 
роста за счет самосовершенстовавания сотрудника органов внутрен-
них дел через рефлексию и инденитификацию не только с получаемой 
профессией – сотрудник, но и с выбранной спеиализацией. 
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СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА У КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД РОССИИ 

Аннотация: в этой работе изучалось использование копинг-
стратегий в выборке из 52 курсантов Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. Основные результаты указывают на заметное ис-
пользование копинг-стратегий: концентрация на решении проблем, 
позитивная переоценка и поиск социальной поддержки. Что касается 
гендерных различий, было обнаружено, что женщины чаще, чем муж-
чины, используют такие стратегии, как поиск социальной поддержки, 
открытое эмоциональное выражение и избегание. 

Ключевые слова: копинг-стратегии; курсанты; стресс, адаптация, 
гендерные различия. 

 
В этом контексте морально-психологического обеспечения учеб-

ной деятельности становится интересной возможность исследования 
копинг-стратегий, используемых курсантами в процессе обучения, по-
скольку, именно в этот момент «закрепляются» императивы, которые 
создают конструкцию легитимности полицейского [1]. 

Известно, что концепция стресса получила наибольшее развитие 
в период Второй мировой войны, отмеченное двойным интересом: 
узнать, какие типы мужчин будут наиболее устойчивы к стрессорам 
боевых действий и какой тип обучения сведет к минимуму негативные 
последствия и пагубность борьбы. То есть интерес был сосредоточен 
на влиянии стресса на поведение солдат наполе боя. Стало очевидным, 
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что различия в реакциях индивидов на аверсивные события зависят от 
личностных факторов, опосредующих требования среды. 

Предположения были основаны на убеждении, что психологиче-
ский стресс является результатом особых отношений между лично-
стью и средой, которые оцениваются последней как угрожающие или 
переполняющие ее ресурсы и ставящие их благополучие под сомне-
ние, подразумевали размещение когнитивных процессов на централь-
ной оси отношений эмоции-ситуация. 

Этот подход подразумевает теоретическое допущение, что стресс 
будет зависеть от субъективной оценки человеком стрессора и соб-
ственных ресурсов преодоления, так что психологический стресс бу-
дет присутствовать в той мере, в какой ситуация оценивается как отяг-
чающая и переполняющая доступные ресурсы преодоления человека. 

В литературе имеет место подход, лежащий в основе транзакци-
онной теории стресса, который заключается в том, что взаимодей-
ствие, происходящее между окружающей средой и человеком, опосре-
довано значением этих отношений для субъекта. Фактически, было 
предположено, что оценочный процесс, осуществляемый субъектом, 
осуществляется через реляционные значения, которые включают цели, 
убеждения и доступные им личные ресурсы, которые были приобре-
тены в результате социального взаимодействия и опыта [2]. 

Однако маловероятно, что величина стресса, который испыты-
вает человек, обусловлена исключительно тем значением, которое он 
придает своему отношению к данному раздражителю; скорее, более 
очевидным является то, что стили и стратегии совладания играют 
здесь важную роль.  

Р. Лазарус традиционно выделяет две основные категории совла-
дания: совладание, направленное на проблему, и совладание, направ-
ленное на эмоции. На самом деле, когда совладание, сфокусированное 
на проблеме, эффективно, оно уменьшает угрозу и одновременно смяг-
чает стресс, испытываемый человеком. Аналогичная ситуация возни-
кает при копинге, сфокусированном на эмоциях. Например, когда это 
эффективно и позволяет уменьшить испытываемые страдания, человек 
чувствует в себе больше сил, чтобы инициировать преодоление, 
направленное на проблему. Таким образом, такая взаимосвязь между 
обоими типами совладания побуждает нас думать о них как о допол-
нительных функциях выживания, а не о совершенно разных и незави-
симых категориях совладания. 

Было проведено исследование для изучения стратегийпреодоле-
ния, которые преимущественно используются курсантами.  
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Выборка состояла из 52 курсантов (36 юношей и 16 девушек) в 
возрасте от 19 до 24 лет. Выборка состояла из30 курсантов второго 
курса (58%) и 22 курсантов третьего курса (42%). 

Был использован опросник преодоления стресса COPE (К. Кар-
вера, М. Шейера и Дж. Вейнтрауба (Версия Рассказовой, Гордеевой, 
Осина).  

Результаты, полученные в этой выборке, позволяют в целом 
утверждать о преимущественном использовании копинг-стратегий, 
сфокусированных или направленных на проблему: фокус на решении 
проблемы, положительная переоценка и поиск социальной поддержки. 
Эти данные свидетельствуют о предпочтении со стороны испытуемых 
реализации конкретных планов действий, направленных на разреше-
ние ситуации, вызвавшей возмущение, определение причин проблемы, 
поиск альтернативных ее решений с помощью других людей и/или мо-
дификацию отношений. смысл происходящего как способ смягчения 
угрозы. Использование таких стратегий, преимущественно логических 
или рациональных, позволяет человеку принимать решения и осу-
ществлять функциональное поведение, которое приводит кадекват-
ному управлению требованиями, исходящими от окружающей среды, 
увеличивая еевосприятие контроля над ними, что способствует соци-
альной адаптации личности к их контексту.  

Кроме того, обнаружено, хотя и с меньшим результатом, что ис-
пользовались стратегии совладания, ориентированные на эмоции, та-
кие как избегание. Это выявило определенную склонность испытуе-
мых прибегать к различным действиям или бездействиям, которые 
позволяют им сразу же блокировать неприятные ощущения, связанные 
со стрессом и/или, игнорируют такие события, стремясь найти альтер-
нативы выхода, которые помогут им снять накопившееся напряжение. 
В этом смысле различные публикации предупреждают, что для этих 
сотрудников реализация такого типа стратегии является дисфункцио-
нальной в долгосрочной перспективе, поскольку она не направлена на 
модификацию и/или устранение источника стресса и, следовательно, 
не защищает человека как от психологического дискомфорта, так и от 
эмоционального стресса, вызванного ситуацией. Эти люди будут под-
вержены определенной эмоциональной лабильности, тревожным рас-
стройствам и депрессии, а также дисфункциональному поведению: 
возможное злоупотребление наркотиками и/или алкоголем, социаль-
ная изоляция, жестокое обращение с партнером и суицидальные 
мысли. Становится ясно, что преимущественное использование этого 
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типа стратегии может повлиять на качество профессиональной дея-
тельности полиции [3]. 

Следует отметить, что наименее используемая большинством 
курсантов копинг-стратегия – негативная самофокусировка. Выраже-
ние чувства неспособности, самообвинения, беспомощности, потери 
контроля и смирения с ситуацией, с которой предстоит столкнуться, 
кажется индикаторами слабости, поэтому они, как правило, отверга-
ются ими. Мы можем предположить, что это может быть связано с про-
цессом обучения и социальной желательностью, учитывая, что от тех, 
кто выполняет функции общественной безопасности, ожидается раци-
ональный и спланированный подход к решению проблем и конфлик-
тов, которые существуютв обществе. 

Когда были рассмотрены средние различия в зависимости от 
пола, было замечено, что женщины получили более высокие баллы по 
сравнению с мужчинами в поиске социальной поддержки, открытом 
эмоциональном выражении и избегании. Эти результаты показывают, 
что женщины склонны чаще находить людей или варианты под-
держки, которые позволяют им смягчить эмоциональную ситуацию, в 
которой они оказались, и выразить негативную эмоциональную реак-
цию, вызванную ситуацией через экстернализацию дискомфорта 
(враждебность и раздражительность) и/или обращение к различным 
действиям или бездействиям как способу нейтрализовать мысли, оце-
ниваемые как негативные или тревожные. 
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нальной адаптации сотрудников органов внутренних дел к профессио-
нальной деятельности. В частности, приведены результаты психодиа-
гностики, направленной на выявление выраженности отдельных ком-
понентов адаптационной потенциала у следователей органов внутрен-
них дел. 
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Проблема психологической адаптации сотрудников органов 

внутренних дел (далее – ОВД) не теряет своей актуальности в силу 
неизменной потребности в адаптации молодых сотрудников и адапта-
ции сотрудников с богатым профессиональным опытом и значитель-
ным стажем службы к постоянно изменяющимся ее условиям. 

Успешность профессиональной адаптации сотрудников ОВД за-
висит о многих факторов: 1) социально-психологической атмосферы в 
коллективе; 2) грамотных действий непосредственного руководителя, 
направленных на «вхождение» сотрудника в профессию или принятие 
им изменений в профессиональной деятельности; 3) наличие личност-
ного адаптационного потенциала, являющегося интегративным пока-
зателем и включающим различные психологические качества. Науч-
ная психологическая литература не содержит однозначной трактовки 
содержания данного понятия. Однако к общим показателям адаптив-
ности относят удовлетворенность содержанием и условиями труда [1], 
измеряемую уровнем притязаний, характером мотивов профессио-
нальной деятельности (внутренних побуждений) и ее результатами 
[2].Кроме того, к субъективным условиям, влияющим на успешность 
психологической адаптации относят: адекватную самооценку, доми-
нирование активной конструктивной копинг-модели поведения. Глу-
бинными основаниями адаптационных барьеров являются мотивация 
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избегания неудач, избегание трудностей, низкий уровень притязаний, 
связанный с низкой самооценкой[3]. Исследование вышеуказанных 
качеств с целью психологической диагностики уровня адаптационного 
потенциала следователей органов внутренних дел во ВНИИ МВД Рос-
сии в 2021 году было проведено исследование, в котором приняли уча-
стие 62 сотрудника, средний возраст которых составил 32 года, сред-
ний стаж службы в органах внутренних дел – 12 лет, средний стаж 
службы по должности – 10, 5 лет; 24,2 % составляют лица, находящи-
еся в должности менее одного года. Из лиц, принявших участие в ис-
следовании: 69,5 % – мужчины, 30,5 % – женщины. 

Исследование было реализовано по следующей схеме (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Схема исследования адаптационного потенциала следователей 

органов внутренних дел 
 

Выводы, полученные по результатам исследования: 
Сотрудники, принявшие участие в исследовании в целом удовле-

творены своей профессиональной деятельностью. Однако кластерный 
анализ позволил выделить три условных группы сотрудников, свиде-
тельствующих о наличии отличий в данном аспекте. 

Первый кластер («условно мотивированные»). Тенденции отно-
шения к профессии следующие. В большей мере: выполняют служеб-
ные обязанности в пределах установленных норм; ориентированы на 
внешние стимулы мотивации (материальные); для получения данных 
стимулов готовы трудиться, но в меру, не больше, чем это требуется в 

Исследуемый аспект
• удовлетворенность

содержанием и условиями
труда;

• характер мотивов труда;
• копинг-стратегии поведения

Метод исследования
• тесты: «Интегральная 

удовлетворенность трудом»; 
Метод парных оценок»

• методика, разработанная 
С. Норманом, Д.Ф.Энделером, 
Д.А. Джеймсом, 
М.И. Паркером в адаптации 
Т.А. Крюковой
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рамках должностных обязанностей; не стремятся к получению высо-
кого положения на службе; не удовлетворены условиями своего труда 
и взаимоотношениями с руководством. 

Второй кластер («высокомотивированные»). Тенденции отно-
шения к профессии следующие. В большей мере: имеют внутреннюю 
мотивацию к службе; выполняют служебные обязанности из чувства 
долга;не стремятся занять высокое положение на службе; отличаются 
высокой ответственностью и удовлетворенностью трудом. 

Третий кластер («низкомотивированные»). Тенденции отноше-
ния к профессии следующие. В большей мере: выполняют служебные 
обязанности по необходимости; стремятся занять высокое положение 
по службе; предпочитают выполняемой работе более высокой зарабо-
ток; отличаются более низкими показателями профессиональной от-
ветственности, уровнем удовлетворенности условиями труда и отно-
шениями с руководством [4].  

Анализ результатов тестирования по методике «Метод парных 
оценок» показал, что менее всего удовлетворены потребности в при-
знании и самовыражении. Особенно это характерно для следователей 
со стажем службы в должности менее 1года. Также результаты тести-
рования свидетельствуют о низкой удовлетворенности, лиц, приняв-
ших участие в исследовании, в межличностном общении (в коллек-
тиве). Полагаем, что это связано с «подменой» («компенсацией») та-
кого общения с большим количеством участников уголовного судо-
производства. 

Исследование моделей копинг-стратегий поведения следовате-
лей, показало, что для лиц, принявших участие в исследовании наибо-
лее характерна активная позиция, направленная на разрешение возни-
кающих трудностей, что свидетельствует о наличии у них хороших 
адаптационных возможностей. 

В целом по результатам исследования выявлены особенности 
адаптационного потенциала следователей, заключающиеся в следую-
щем: 

− наиболее часто встречающимися стимулами успешной реали-
зации профессиональной деятельности являются: самосовершенство-
вание, стремление добиться наилучшего результата в работе, стремле-
ние добиться повышения по службе; 
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− удовлетворенность профессиональной деятельностью, выража-
ется в удовлетворенности условиями труда, своими профессиональ-
ными достижениями, взаимоотношениями с сослуживцами, интересом 
к работе; 

− удовлетворенность потребностей в межличностном общении 
(социальных потребностей), потребностей в признании и самовыраже-
нии; 

− наличие адекватной самооценки результатов своей профессио-
нальной деятельности; 

− доминировании копинг-стратегии, направленной на решение 
задач. 
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татов исследования коммуникативных качеств кандидатов на службу 
в органы внутренних дел и их коммуникативных качеств, уже после 
прохождения стажировки и первоначальной профессиональной подго-
товки сотрудников органов внутренних дел. Автором представлен ана-
лиз проведенного исследования коммуникативных качеств сотрудни-
ков патрульно-постовой службы. В ходе исследования выяснилось, 
что в тестовой батарее изучающей личные и деловые качества канди-
датов на службу в органы внутренних дел, отсутствуют методики 
прямо изучающие коммуникативные качества. Гражданское население 
чаще всего коммуницирует с сотрудниками патрульно-постовой 
службы, поэтому коммуникативная компетентность данной категории 
сотрудников существенно влияет на эффективность служебной дея-
тельности и имидж полиции в целом. 
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психологические компетенции; коммуникативная компетентность; 
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бор; младший начальствующий состав. 

 
Одна из самых масштабных и многочисленных служб в полиции 

это патрульно-постовая. Чаще всего граждане взаимодействуют 
именно с сотрудниками этой службы. Оценка формирование и разви-
тие профессиональных компетенций которых имеет ключевое значе-
ние в повышении эффективности деятельности органов внутренних 
дел.  

В соответствии с классификацией трудовой деятельности  
Е.А. Климова, профессия полицейского относится к виду «человек - 
человек». Исключительным признаком этого вида трудовой деятель-
ности является профессиональное общение, необходимость деловых 
контактов с людьми или группой людей. Основное содержание в этих 
видах профессий – эффективное взаимодействие между людьми [1].  
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Если у полицейского по результатам профессионально-психоло-
гического отбора повышенная потребность в общении, то контакты с 
людьми будут способствовать эффективной служебной деятельности. 
А если изначально личность сотрудника не имеет таких качеств, а 
наоборот характерна замкнутость, избирательность социальных кон-
тактов, стремление к уединении и к индивидуальным видам деятель-
ности, то служебные обязанности такого сотрудника будут утомлять, 
и вскоре наступит профессиональное выгорание.  

При осуществлении служебной деятельности сотрудники комму-
ницируют с различными категориями граждан, среди которых зача-
стую представители преступного мира, имеющие низкий уровень ин-
теллекта, не имеющие образования, использующие в своей речи жар-
гонизмы и матерную брань, кроме того граждане демонстрируют про-
вокационное поведение по отношению к сотрудникам полиции вы-
нуждая на конфликт.  

В тестовой батарее, направленной на изучение личных и деловых 
качеств поступающего на службу, из 9 тестов ни один прямо не направ-
лен на изучение коммуникативных качеств. Так например, в опроснике 
«Многомерный метод исследования личности» шкалы 11, 13 направ-
лены на изучение «социальной интроверсии», «аутизации», в опрос-
нике «Мотивационный профиль» шкалы «ориентация на социальные 
контакты», «взаимоотношения», проанализировав которые можно по-
лучить представление об особенностях выстраивания межличностных 
контактов. Не редки случаи, когда на службу поступают кандидаты 
имеющие трудности в выстраивании межличностных контактов, ис-
пытывающие тревожность в ситуациях социальных контактов, но при 
этом в мотивационном профиле для них важны взаимоотношения [2].  

Таким образом получается, что исключение поступления на 
службу осуществляется только по факторам риска девиантного (обще-
ственно-опасного) поведения. 

Поступив на службу, молодой сотрудник овладевает основами 
только через 1-2 года, после прохождения индивидуального обучения 
стажера (от 3 до 6 месяцев), прохождения первоначальной подготовки. 
На становление квалифицированного специалиста уходит около 5-7 
лет. И только после 8-10 лет плодотворной службы в органах, человек 
становится профессионалом в своей области. Поэтому допускать к ра-
боте кандидата, заведомо не успешного в новой сфере, будет огромной 
тратой как ресурсов, так и времени, что существенно отразится на си-
туации с преступностью в целом.  
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Выявив же определенные личностные характеристики, возможно 
ускорить процесс профессионального становления молодых сотрудни-
ков, что обеспечит в будущем сотрудников способных выполнять слу-
жебные обязанности добросовестно на высоком профессиональном 
уровне, а также способствует формированию доверия населения к де-
ятельности полиции. 

Исходя из вышесказанного, возникает интерес в рассмотрении 
коммуникативных и волевых качеств младшего начальствующего со-
става, поступающего на службу и изучение этих же качеств, но уже 
после проведенных мероприятий, направленных на развитие и адапта-
цию молодых сотрудников.  

Характеристика выборки.В выборку исследования вошли муж-
чины, полицейские патрульно-постовой службы из числа младшего 
начальствующего состава, всего 84 человека. Успешно прошедшие 
профессионально-психологический отбор и трудоустроенные в От-
дельный батальонпатрульно-постовой службы полиции УМВД России 
по г. Тюмени. Стаж службы которых составляет 1-3 года.  

Материалы и методы.В качестве основного метода проводи-
мого исследования было решено воспользоваться методиками вклю-
ченными в состав тестовой батареи используемой в профессионально-
психологическом отборе (ППО) кандидатов на службу в органы внут-
ренних дел. Как уже выяснилось в ППО отсутствуют методики прямо 
изучающие коммуникативные качества кандидатов. Поэтому в своем 
исследовании основное внимание я уделила шкалам психодиагности-
ческих тестов «Многомерный метод исследования личности» (шкала 
11 «аутизация», шкала 13 «социальная интроверсия»). В опроснике 
«Мотивационный профиль» (шкалы «ориентация на социальные кон-
такты», «взаимоотношения»). 

Результаты. При подсчете средних арифметических значений 
показателей психодиагностических тестов результаты по соответству-
ющим шкалам инвертируются, то есть десять стенов равны одному 
стену, девять – двум, восемь – трем и т.д. 

При анализе инвертированных психодиагностических данных 
были вычислены средние значения по интересуемым шкалам.  

В таблице 1 приведены средние значения при устройстве на 
службу и спустя 1-3 года службы после прохождения индивидуального 
обучения стажера и прохождения первоначальной подготовки. 

Таблица 1 
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Шкалы При приеме на 
службу 

Спустя 1-3 года 
службы 

Опросник ММИЛ - 1 
Si (социальная ин-

троверсия) 
5.2 5.56 

Sc (Аутизация) 3.5  4.21 
М-профиль -1 
СК(социальные 

контакты) 
6.58 6.3 

ВО (взаимоотно-
шения) 

7.6 6.7 

 
Люди с высокой мотивацией в социальных контактах самостоя-

тельно формируют круг своего общения, в зависимости от второсте-
пенных потребностей. Предпочитают общаться с единомышленни-
ками. Получают удовлетворение от работы с большим контингентом 
людей, при этом общение носит часто поверхностный характер. Тогда 
как сотрудники имеющие повышенную мотивацию во взаимоотноше-
ниях предпочитают более доверительное общение.  

Низкий уровень аутизации свидетельствует о том, что тестируе-
мый хорошо находит общий язык и взаимопонимание с другими 
людьми.  

Социальная интроверсия со средними показателями в профиле, 
такие сотрудники характеризуются способностью к активным дей-
ствиям, хорошо развитым навыкам общения, эмоциональной отзывчи-
востью и принятием на себя общественных обязанностей.  

Обсуждение результатов. Как видно из таблицы показатели зна-
чительно снизились по шкале«Взаимоотношения», а по шкале «Аути-
зация» показатели повышены, по остальным шкалам остались неиз-
менны. Тем самым видно, что кандидаты устраиваются на службу бо-
лее открытые для общения и нацеленные на выстраивание долгосроч-
ных отношений. После прохождение профессиональной подготовки, 
пройденныетренинговые и обучающие занятия, направленные на раз-
витие эмпатии, эффективного взаимодействия в составе служебного 
коллектива и с различными категориями граждан, можно сказать что 
общение становится более деловым и ограниченным профессиональ-
ными вопросами. Сотрудники неохотно открываются перед коллегами 
и не доверяют вопросы касающиеся личной жизни, которые более эмо-
ционально заряженные. Также это подтверждают исследования соци-



249 

ально-психологического климата в службах и подразделениях си-
стемы МВД России. Структура мотивации служебной деятельности 
сотрудников уже характеризуется как профессионально-прагматич-
ная, основанная на реализации потребности в финансовой стабильно-
сти в сочетании с профессиональными интересами. 

Данные результаты можно обосновать тем, что кандидаты прихо-
дят на службу с завышенными ожиданиями и часто романтическими 
представлениями о служебной деятельности. Также оказывает влияние 
многозадачность в условиях быстрого принятия решений. Необходи-
мость подчинения и соблюдения ограничений. Адаптация в коллек-
тиве.  

Полученные результаты могут свидетельствовать о возможной 
текучести кадров, снижению эффективности служебной деятельности 
в целом. Взаимоотношения между сотрудниками, доверие и взаимопо-
мощь наоборот способствует успешной служебной деятельности. 
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ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ 
Аннотация: рассмотрение и развитие полицейских кадров в 

сфере педагогических технологий через концепции образовательного 
процесса. Инновационные обучающие технологии для становления и 
развития подготовки полицейских кадров, через реформирование об-
разовательного процесса. Изучение системы инновационных педаго-
гических технологий – кейс-сценарии, технологии игрового обучения. 
Значимость инновационных педагогических технологий, обусловлен-
ных недостатком компетенций. Неразрывность инновационных педа-
гогических технологий, находящихся в интеграции с практико-ориен-
тированным сценарием, осуществление которого происходит в форма-
тах, актуальных для обучения сотрудников полиции. 

Ключевые слова: педагогика, полицейские кадры, инновацион-
ные педагогические технологии, кейс-сценарии, технологии игрового 
обучения, методика образовательного процесса. 

 
Современная педагогика России активно оперирует термином 

«педагогическая технология» для обозначения теоретических вопро-
сов, актуальных в секторе обучения и воспитания.  

Термин имеет различные толкования, но по большей части уче-
ные склоняются к тому, что педагогическую технологию следует по-
нимать как комплекс, в котором связаны функционирующие элементы 
педагогической деятельности, имеющие под собой обоснование науч-
ными концепциями, а также распланированными в пространственно-
временных координатах, и позволяющими достигнуть овладения уче-
никами конкретных компетенций [1]. 

В ракурсе становления и развития подготовки полицейских кад-
ров базисом инноваций в сфере педагогических технологий следует 
рассматривать такие концепции ведения образовательного процесса: 
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- личностно-ориентированный – подготовка полицейского произ-
водится с учетом индивидуальной специфики сотрудников, 

- системно-деятельностный – позволяет наглядно продемонстри-
ровать вербально высказанную идею или методику работы, 

- компетентностный – предполагает подготовку полицейского как 
сотрудника с пакетом целостных профессиональных и социальных 
компетенций [3]. 

Реформирование образовательного процесса и освоение педаго-
гами указанных принципов стали причинами для создания инноваци-
онных обучающих технологий для становления и развития подготовки 
полицейских кадров. 

Систему инновационной педагогической технологии (далее - 
ИПТ) в сфере подготовки полицейских кадров рассматривают как 
сумму решений и способов, оптимизирующих как конкретные стадии 
подготовки, так и систему профессионального образования для со-
трудников полиции в целом. 

ИПТ представляет значимость как инструмент осуществления 
стратегического функционала силового ведомства, состоящую в опти-
мизации полицейских кадров до критериев, утвержденных курсом 
внедрения инноваций в среду социально-направленного сценария раз-
вития государства. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 
до 2025 г. предусмотрено, что страна нацелена на формирование кад-
ровых ресурсов с высоким уровнем образования, а также специалистов 
с необходимым уровнем квалификации, настроенных расти професси-
онально, способных изменить профессию или специализацию, освоить 
инновационные продукты цифровизации деятельности. 

Следовательно, в становлении и развитии подготовки полицей-
ских кадров на уровне получения профессиональных компетенций 
требуется внедрить инновационные решения в секторе техники и тех-
нологий, дидактики и организации для осуществления образователь-
ного процесса по компетентностному сценарию. Кроме того, требу-
ется ориентировать педагогов и психологов, на комплексность, си-
стемность и преемственность, позволяющие поднять качественные па-
раметры подготовки полицейских. 

В ряду ИПТ отдельные решения можно обозначить как наиболее 
оптимальные для ракурса прикладной ориентации подготовки поли-
цейских кадров, представленные следующими технологиями: кейс-
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сценарии, образование в игровой форме, обучающий процесс в про-
блемном формате. 

Так, использование кейс-сценариев в ходе подготовки полицей-
ских кадров для формирования профессиональных компетенций поз-
воляет продуктивно реализовать педагогические и дидактические за-
дачи. 

В кейс-сценарии излагается ситуация, с которой может столк-
нуться полицейский подолгу службы, при этом задача моделирована 
под конкретную должность и позволяет отработать отдельные компе-
тенции: собирать данные, систематизировать их, выявлять проблему и 
создавать версии и альтернативы решений согласно с регламентиро-
ванными стандартами. 

Использование кейсов позволяет при подготовке полицейских 
кадров комбинировать отработку теории и практики, так как участие в 
реализации сценария позволяет полицейскому приступить к аналитике 
ситуации, изучить альтернативы, указать на приемлемое решение и со-
здать план его выполнения. Постоянное внедрение кейсов в обучаю-
щий процесс позволяет сформировать устойчиво оформившиеся ком-
петенции полицейских в решении прикладных задач [1]. 

Отметим, что подготовка полицейских кадров нуждается в ис-
пользовании кейс-сценариев, созданных по реалистичной модели и 
внедрении в практикум проблем, актуальных в настоящее время для 
работы полицейских кадров, из-за чего работа по кейс-сценариям 
сближается с проблемными технологиями. Однако отличия в примене-
нии кейсов и проблем состоит в том, что кейс максимально приближен 
к реальной ситуации, и позволяет полицейским глубже вникнуть в во-
прос, выделяя проблему без посторонней помощи, тогда как в про-
блемной технологии предлагается рафинированная задача, не требую-
щая самостоятельного вычленения проблемы. 

В ходе подготовки полицейских кадров к применению кейс-сце-
нариев обращаются в процессе образовательного курса, на практику-
мах, а также как инструмента контроля (на промежуточных стадиях и 
по итогу курса), в формате ситуационно сформулированных задач, 
нацеленных на мониторинг степени сформированности компетенций 
полицейских, освоивших блок программы или полностью образова-
тельный курс. 
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Использование технологии игрового обучения при подготовке 
полицейских кадров показало значительную продуктивность в образо-
вательном процессе в формате практико-ориентированного подхода. 
Примечательно, что игровые технологии сочетаются с иными ИПТ. 

Структурными компонентами игровой деятельности при подго-
товке полицейских кадров являются: 

- формулировка цели, 
- создание план-графика и подбор команды, 
- выполнение поставленной цели, 
- аналитика полученных итогов. 
Возможность мотивировать сотрудников полиции к игровой дея-

тельности создают такие особенности метода как широкий выбор ва-
риантов задач и решений, насыщенность соревновательным компонен-
том, самоутвердиться в коллективе, выразить полицейскому собствен-
ное мнение и реализоваться профессионально [1]. 

Специфика психолого-педагогической игры в процессе подго-
товки полицейских кадров представлена конкретно сформулирован-
ной дидактической целью и ориентацией на прогнозированные итоги 
обучающего процесса, исходя из ракурса профильного обучения поли-
цейских. 

Для подготовки полицейских кадров применение игровых техно-
логий происходит в таких форматах как учения, включая комплекс-
ные, а также деловые ситуационные игры, в которых элементы игры 
позволяют активизировать соревновательную мотивацию. Кроме того, 
игра может применяться в процессе опросов, или в упражнениях, за-
крепляющих изложенный материал. 

Сценарий проблемного обучения оптимально внедрять в работу 
в практико-ориентированном формате из-за того, что сконструирован-
ная ситуация с проблемой предлагает полицейским решить конкрет-
ные прикладные вопросы, использовав профессиональные компетен-
ции. 

Основная значимость указанной технологии обучения состоит в 
том, что процесс подготовки полицейских кадров происходит в усло-
виях недостатка компетенций, осознания потребности углубить и кор-
ректно применить их. Кроме того, актуально создать мотивацию у по-
лицейских к разрешению поставленной проблемы, вникнуть в ситуа-
цию, раскрыть ее механизм и причины, чтобы применить для разра-
ботки последовательности решения.  
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Сценарий решения проблемы актуален при подготовке полицей-
ских кадров как в формате индивидуальных тренингов, так и неболь-
ших групп, дополнив методикой «мозгового штурма». Следовательно, 
умение органично интегрировать несколько ИПТ позволяет сделать 
процесс профессионального обучения более качественным и ориенти-
рованным на профессиональную деятельность. 

В процессе подготовки полицейских кадров инновационные пе-
дагогические технологии находятся в неразрывной интеграции с прак-
тико-ориентированным сценарием, а их осуществление происходит в 
форматах, актуальных для обучения сотрудников полиции. Подго-
товка педагогов и методического комплекса для практико-ориентиро-
ванного обучения должна осуществляться с учетом опыта коллег из 
других регионов и стран [2]. 

Следовательно, решение внедрить инновационные педагогиче-
ские технологии в процесс подготовки полицейских кадров для обуче-
ния профессиональным компетенциям является эффективным реше-
нием только отдельных компонентов методики образовательного про-
цесса. Инновации в образовании позволяют ковать надежные кадры 
для отделений полиции в процессе сложной поэтапной обучающей 
программы, требующей как индивидуального подхода, так и постоян-
ной коррекции и усложнения задач согласно актуальному для деятель-
ности полиции курсу стратегической деятельности. 
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Эффективность образовательного процесса во многом зависит от 

научной референтности его содержания. Без сформированной научно-
исследовательской компетентности невозможно представить себе вы-
пускника факультета подготовки научных и научно-педагогических 
кадров научной или образовательной организации МВД России, кото-
рый в силу своей деятельности должен анализировать и прогнозиро-
вать педагогический процесс, наличную педагогическую ситуацию, 
выявлять существующие в педагогическом процессе проблемы и мо-
делировать варианты их решения, организовывать внедрение в 
научно-педагогическую деятельность научно-технические новшества 
[1]. 

 К главной проблеме адъюнктской подготовки мы бы отнесли ре-
шение главного вопроса: кого все-таки мы готовим в адъюнктурах: 
научного или педагогического работника? И что является первосте-
пенным? 

Следующая важная проблема: отсутствие зачатков научно-иссле-
довательской культуры у поступающих, по существу, на научно-иссле-
довательский факультет, как и научно-исследовательской мотивации 
[2]. 



256 

Лонгитюдное исследование, проведенное на кафедры психоло-
гии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управле-
ния МВД России в течение ряда лет (с 2013 по 2018 включительно) «Я-
образа» поступающих на факультет подготовки научных и научно-ис-
следовательских кадров показало, что большинство опрошенных 
идентифицируют себя с кем угодно («Я - офицер», «Я - руководитель», 
«Я - сотрудник ОВД»), но только не с научно-педагогическим работ-
ником или тем более ученым (тип «Я - исследователь» традиционно 
выбираю менее 1 % опрошенных). 

К сожалению, не каждый обучающийся в адъюнктуре ОО ВО 
МВД России нацелен в последующем, после защиты диссертации, на 
начало или продолжение научно-педагогической деятельности. Для 
многих ученая степень – лишь трамплин для «вхождения во власть» - 
продолжение управленческой карьеры в МВД России. 

Актуальной проблемой адъюнктской подготовки является норма-
тивно-правовая заурегулированность, перегруженность, связанная с 
множественной соподчиненностью вузов МВД России: как собственно 
МВД России, так и Министерству науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. Что вызывает вопросы и к статусу адъюнкта как 
научно-педагогического работника и к процедуре прохождения 
службы на этот период и к собственно определению адъюнкта как 
субъекта образовательной деятельности прежде всего на факультете, а 
не на кафедре.  

К качеству научно-педагогических работников высшей школы 
традиционно предъявляются повышенные требования, которые все 
усложняются год от года. 

Не менее злободневной проблемой подготовки научных и 
научно-педагогических кадров является несформированность требуе-
мых исследовательских навыков и умений не только на первоначаль-
ном этапе обучения, но и впоследствии. 

К несформированным, но столь необходимым научно-исследова-
тельским навыкам и умениям в адъюнктской можно отнести: 

- отсутствие навыков и умений реферирования и конспектирова-
ния научной литературы; 

- отсутствие навыков и умений работы с библиотечными катало-
гами, в том числе с электронными; 

- отсутствие навыков и умений написания научных статей, созда-
ния собственных, оригинальных, прецедентных текстов; 
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- отсутствие навыков и умений ведения научно-педагогического 
диалога, дискуссии, столь значимых для защиты диссертации и в по-
следующей научно-педагогической деятельности. 

К путям преодоления этих и многих других проблем адъюнктской 
подготовки можно отнести следующие. 

1) Совершенствование процедуры отбора в ОО ВО МВД Рос-
сии (введение, например, наряду с дистанционным тестированием и 
дистанционным собеседованием обязательное написание он-лайн эссе 
в рамках последнего не на заранее подготовленную кандидатом на 
обучение тему, а на внезапно предъявленную. Кто ясно мыслит, ясно 
излагает…). Возможно и «возвращение» вступительного реферата в 
разряд обязательных вступительных испытаний. Обязательное нали-
чие научных публикаций уже при поступлении в адъюнктуру. 

2) Остро необходимо включение адъюнктов во временные 
научно-исследовательские коллективы ОО ВО МВД России для вы-
полнения пунктов плана НИД вуза, возможно даже Плана ПНО МВД 
России; 

3) Требуется, на наш взгляд, возрождение технологии совмест-
ных научных командировок научных руководителей с решением кон-
кретных исследовательских задач эмпирической части исследования; 

4) Полагаем необходимым увеличение доли научно-предста-
вительских мероприятий вузами МВД России, ориентированными на 
молодых ученых, проводимых мастер-классов состоявшихся научно-
педагогических работников, передающих «секреты» не только педаго-
гической профессии, но и технологии исследовательского труда, как 
это делается на площадке Школы педагогического мастерства, функ-
ционирующей в Академии управления МВД России более 35 лет; 

5) Требуется участие адъюнктов в различного уровня и содер-
жания научных конкурсах и грантах, в том числе посвященных науч-
ному самовыражению молодых исследователей; 

 6) Важно поддержание устойчивого интереса к профессиям пе-
дагога и ученого, их пропаганда, не взирая на падение престижа в об-
щественном сознании профессии учителя, преподавателя высшей 
школы, ученого; 

 7) Чрезвычайно значимо дальнейшее развитие научных школ по-
средством их всесторонней поддержки, изучения, пропаганды на всех 
уровнях управления ведомственной наукой и образованием; 
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 8) развитие и внедрение традиционных и инновационных мето-
дологических подходов в подготовке научных и научно-педагогиче-
ских кадров в научных и образовательных организациях МВД России 
и развитии в них научных школ.  

Весьма перспективным с этой точки зрения представляется гер-
меневтический подход в подготовке адъюнктов научных и образова-
тельных организаций МВД России и развитии научных школ. 

Как известно, педагогическая герменевтика оперирует, прежде 
всего, категориями понимания и интерпретации [3]. 

Герменевтический подход в подготовке научных и научно-педа-
гогических кадров в научных и образовательных организациях МВД 
России, а также при формировании и развитии научных школ может 
выражаться в следующем: 

1) придание всему процессу подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров в научных и образовательных организациях МВД 
России, формировании и развитии научных школ смыслообразующего 
характера.; 

2) разъяснение адъюнктам смысла непрерывного активного само-
совершенствования и оказание психолого-педагогической помощи в 
этом направлении со стороны научного руководителя, предметно-ме-
тодической секции, кафедры, цикла, учебно-научного комплекса; 

3) разъяснение адъюнктам смысла следования в научно-педагоги-
ческой деятельности и жизни цивилизованным социальным, нрав-
ственным, поведенческим ценностям и предписаниям; 

4) разъяснение и углубление смысла научно-педагогической дея-
тельности; 

5) научно-педагогическая организация близких и далеких перспек-
тив [4]; 

6) постоянный интерес профессорско-преподавательского со-
става образовательных организаций высшего образования МВД Рос-
сии к реальной работе каждого адъюнкта по самосовершенствова-
нию, поддержание устойчивой мотивации к ней и оказание действен-
ной помощи; 

7) организация подготовки научных и научно-педагогических кад-
ров в научных и образовательных организациях МВД России, а также 
при формировании и развитии научных школ в научных и образова-
тельных организациях высшего образования МВД России в строгом 
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соответствии с теми общечеловеческими и профессиональными цен-
ностями, в постижении смысла которых научный руководитель и каж-
дый педагог высшей школы стремится помочь каждому адъюнкту.  
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Основной упор в подготовке полицейских в образовательных ор-

ганизациях МВД делают на пять категорий обучения: тактика специ-
альной подготовки, огневая подготовка, физическая подготовка, юри-
дическое образование и психологическая подготовка. Мы предлагаем 
рассмотреть в данной статье категорию психологическая подготовка. 
Более половины учебной программы по психологическим дисципли-
нам сосредоточено на принципе сознательности, активности и само-
стоятельности обучения. Остальная часть обучения состоит в основ-
ном из этики и честности, коммуникаций, профессионализма и предот-
вращения, управления стрессом. С первого курса по пятый курс кур-
санты изучают психологические дисциплины, в ходе обучение изу-
чают темы по профилактике, управлению стрессом.  

Исследование показало, что теоретические дискуссии в учебных 
аудиториях наряду с практическими заданиями, моделируемых в учеб-
ной группе оказалось довольно эффективным в изучениидисциплины, 
укреплении здоровья, производительности труда и способности поли-
цейским переводить теоретические знания в практику[1]. Мы предла-
гаем при изучении психологических дисциплин применять в обучении 
основные когнитивные навыки, а именно:  
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Принятие решений/суждение - включает в себя здравый смысл, 
«уличные умники» и способность принимать обоснованные решения, 
о чем свидетельствует способность быстро оценивать ситуации, чтобы 
определить и предпринять соответствующие действия. Этот навык 
также включает в себя способность просеивать информацию, чтобы 
собрать то, что важно, и, после идентификации, эффективно использо-
вать эту информацию». 

Импульсное управление/внимание к безопасности - включает в 
себя принятие надлежащих мер предосторожности и избегание им-
пульсивного и / или излишне рискованного поведения, чтобы обеспе-
чить безопасность себя и других. Она включает в себя способность и 
склонность думать, прежде чем действовать, держать под контролем 
свои импульсивные, коленные реакции и вместо этого вести себя в со-
знательном отношении к более крупной ситуации. 

Добросовестность/Надежность - включает в себя добросовест-
ные, надежные, добросовестные модели работы и выполнение свое-
временно, логично в соответствии с правилами, положениями и орга-
низационной политикой. 

Адаптивность/Гибкость - включает в себя способность переклю-
чать передачи и легко приспосабливаться ко многим различным, вне-
запным, а иногда и конкурирующим требованиям работы [2]. 

Преподаватели психологических дисциплин должны постоянно 
улучшить способы, которым они развивают независимое, критическое 
мышление курсантам. Чтобы передать и укрепить четыре когнитивных 
навыка, преподаватели должны найти способ уменьшить дидактиче-
ское, микроуправление курсантами (то есть точно указывать им, что 
делать в любое время) и увеличить возможности для автономного при-
нятия решений. Это может быть сделано в различных видах занятия. В 
частности, курсантам, без присутствия или участия преподавателя, 
должно быть предоставлено время в группах для аргументации плюсов 
и минусов различных действий. Затем, после представления идей ма-
лых групп всей группе, курсанты должны быть направлены на изуче-
ние причин, лежащих в основе их решений. Это также должно быть 
сделано после каждого практического упражнения, где курсанты 
должны обсуждать, почему они решили сделать то, что они сделали. 
Услышав логику сверстников, а не мнение преподавателя, они разо-
вьют лучшие навыки критического мышления и улучшат контроль над 
импульсами и принятие решений. 
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По нашему мнению изучения психологических дисциплин без са-
мостоятельного обучения невозможно, курсанты должны сами находить 
пути решения и нарабатывать когнитивные навыки, а преподаватель 
должен направлять их в правильном направлении. 
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Кадровый резервв системе органов внутренних дел Российской 

Федерации - группа перспективных сотрудников, сформированная в 
установленном порядке в целях их систематической, планомерной 
подготовки и последующего выдвижения на места руководителей. 

Проблема дефицита квалифицированных управленческих кадров 
регулярно актуализируется и открыто высказываетсяна самых высо-
ких уровнях ведомства, чем выражается обеспокоенность и острая 
необходимость ее решения. Так, на коллегии МВД России в июне 2021 
г. было отмечено, что в территориальных органах сменился каждый 
пятый руководитель, 21% начальников и 18,6% заместителей началь-
ников. 

Обращает на себя внимание тот факт, что за последние пять лет 
на 15% увеличилась доля сотрудников, назначенных на руководящие 
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должности различного уровня, имеющих выслугу менее 7 лет. При 
этом 60% вновь назначенных руководителей увольняются через 2-3 
года по основаниям, не препятствующим дальнейшему прохождению 
службы не успев адаптироваться. 

Приведенные данные высвечивают потребность всесторонней 
подготовки, включающей обучение руководителейорганов внутрен-
них дел различного уровня, входящих в кадровый резерв, а развитие у 
них необходимых компетенций, на сегодняшний день, становится од-
ной из задач Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Обладание же компетенциями предполагает своевременный и 
адекватный перевод знаний, умений и навыков в область практической 
деятельности, а это, по словам И.А.Зимней, А.А.Вербицкого, О.Н.Олей-
никовой и др., не что иное, как способность к профессиональной дея-
тельности. [4,2,5] 

В педагогике управления ОВД под профессиональными компе-
тенциями руководителя органа внутренних дел Российской Федерации 
понимаются его основные профессиональные способности, развиваю-
щиеся при осуществлении полноценной профессиональной деятельно-
сти с опорой на всестороннее представление, корректную интерпрета-
цию условий, обстоятельств, особенностей, в которой она протекает и 
взаимопонимание ее субъектов [7]. 

Развитие профессиональных компетенций управленческих кад-
ров правоохранительных структур необходимо осуществлять ступен-
чато по горизонтали. 

Подготовка, включающая обучение сотрудников, состоящих в 
резерве – важный этап в повышении уровня профессиональных ком-
петенций руководителей в органах внутренних дел Российской Феде-
рации. 

Усовершенствование компетенцийосуществляется через овладе-
ние резервистаминеобходимыми теоретическими знаниями, приобре-
тение и совершенствование имеющихся навыков, развития личных ка-
честв. 

В целях формирования у сотрудников органов внутренних дел 
необходимых профессиональных знаний, умений и навыковпо предпо-
лагаемой вышестоящейдолжности составляются индивидуальные про-
граммы обучения, которые утверждаются непосредственными руково-
дителями (начальниками). После освоения программы подготовки 
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кадрового резерва руководители самостоятельнопродолжают разви-
тиесвоих профессиональных, управленческих компетенций, а также 
личностно-значимых качеств.  

Управленческие компетенции включают способности, позволяю-
щие планировать, организовывать, контролировать профессиональ-
ную деятельность подразделений и персонала, мотивировать личный 
состав на добросовестное исполнение служебных обязанностей, ока-
зывать воспитательное влияние на подчиненных сотрудников.  

К личностно-значимым качествам руководителяследует отнести 
ориентация на результат, на карьерный рост, лидерство,восприятие но-
вой информации, самообразование и т.п. 

Современные требования, предъявляемые к сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации, в том числе и руководителям 
различных уровней, предполагают необходимость самообразования 
(самовоспитания и самообучения).  

Дополнительное профессиональное образование сотрудников, 
включенных в кадровый резерв для замещения должностей в органах 
внутренних дел, осуществляется по многоуровневой системе подго-
товки кадровых резервов по направлениям оперативно-служебной де-
ятельности: 

1.Кадровых резервов органов, организаций, подразделений МВД 
России – на базе образовательных организаций высшего образования 
(институтов, университетов, академий) или дополнительного профес-
сионального образования системы МВД России по программе профес-
сиональной переподготовки. 

2.Кадрового резерва МВД России – на базе профильных образо-
вательных организаций высшего образования (университетов, акаде-
мий) или дополнительного профессионального образования системы 
МВД России по программе повышения квалификации. 

3.Федерального кадрового резерва – на базе Академии управле-
ния МВД России по программе повышения квалификации [1]. 

В современных условиях для развития профессиональных и 
управленческих компетенций сотрудников органов внутренних дел, 
входящих в кадровый резерв, применяется технология дистанцион-
ного обучения, включающая разнообразный инструментарий: элек-
тронное обучение, вебинар, видеоконференцсвязь и др. 

Система дистанционных образовательных технологий (СДОТ) 
становится в современных условиях эффективным опосредованны-
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минновационным образовательным инструментом для органов внут-
ренних дел. Это связано с тем, что сотрудник, находясь на своем рабо-
чем месте, может успешноразвивать свои профессиональные и управ-
ленческие компетенции. 

Традиционный инструментарий, основной и непосредственный, 
применяемый в обучении резервистов общеизвестен, и не требуют де-
тального толкования: конференции, лекции, семинары, совещания, де-
ловые игры, тренинги и т.п.  

Однако более подробно рассмотримперспективныедидактиче-
ские инструменты, способствующие повышению уровня профессио-
нальных компетенций работников разных сфер, используемыев ряде 
ведущих компаний России, но не нашедшие широкого применения в 
обучении сотрудников органов внутренних дел, входящих в кадровый 
резерв. 

Коучинг (от англ. Coaching) — тренировка. Международной Фе-
дерацией Коучинга (ICF) данный метод определен как«система реали-
зации совместного социального, личностного и творческого потенци-
ала участников процесса развития с целью получения максимально 
возможного эффективного результата».[6]Данный метод предполагает 
оказание помощи вэффективности служебной деятельности, обучения 
и самосовершенствовании человека.  

Указанный метод применяется в интеграции и с индивидуальной 
формой организации деятельности обучающихся, и с групповой, для 
повышения уровня профессиональных компетенций руководителей, 
входящих в кадровый резерв 

Коучинг, в отличии от метода «менторинга» направлен на дости-
жение четко определенных целей, а не общего развития.  

Менторингв переводе с английского означает наставничество, а 
соответственно ментор – это наставник, воспитатель.[3]Цель менто-
ринга – неформальная передача знаний, от более опытного сотруд-
ника, к менее опытному, а также оказание ему психологической под-
держки. 

Таким образом, менторинг – педагогический метод, в котором 
происходит передача знаний, умений, навыков и опыта от более про-
фессионального сотрудника к менее профессиональному посредством 
разнообразного педагогического инструментария (диалог, ролевое мо-
делирование и др.), в процессе чего последний повышает свою профес-
сиональную компетентность. 
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В науке управления персоналом понятия «менторинг» и «настав-
ничество» рассматриваются как равнозначны категории. 

В системе органов внутренних дел Российской Федерации инсти-
тут наставничества функционирует только в отношении двух катего-
рий сотрудников: стажеров и лиц, переведенных на вышестоящую, 
равнозначную или нижестоящую должность, соответствующую иному 
функциональному предназначению либо направлению деятельно-
сти.При обучении сотрудников, включенных в кадровый резерв, в си-
стеме МВД России менторинг не применяется, в отличии от ведущих 
производственных предприятий.  

В заключении отметим, необдуманный отбор кандидатов в резерв 
без учета потребности ведомства и специфики руководящих кадров, 
формальный подход к этой деятельности резко снижает эффектив-
ность функционирования кадрового резерва, дискредитирует сам ин-
ститут, влечет материальные издержки, связанные с его подготовкой. 

Соответствующим образом построенная работа с сотрудниками, 
включенными в кадровый резерв органов внутренних дел Российской 
Федерации, позволяет снизить отток квалифицированных кадров, по-
высить эффективность служебной деятельности, благодаря сокраще-
нию затрат на поиск и адаптацию руководителей, а также возможность 
выявления потенциала молодых сотрудников, обозначив для них пер-
спективы в службе, удовлетворяя здоровые амбиции. В то же время, 
работа с кадровым резервом направлена и на выявление сотрудников-
руководителей с низким уровнем профессиональных и управленче-
ских компетенций, что отражается внизком рейтинге в коллективе. 

Таким образом, развитие средствами образования профессио-
нальных и управленческих компетенций сотрудников органов внут-
ренних дел, состоящих в резерве, становится эффективным способом 
обеспечения системы МВД России талантливыми лидерами и сохране-
ния в своих рядах кадрового ядра - наиболее квалифицированных, ум-
ных и инициативных сотрудников. 
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боты в органах внутренних дел с точки зрения педагогического значе-
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Органы внутренних дел Российской Федерации активно вовле-

чены в информационные процессы, демонстрируют обществу свою от-
крытость и публичность, выступают субъектом информационных пра-
воотношений. К главным задачам кадровой политики в сфере мо-
рально-психологического обеспечения относится создание в органах 
внутренних дел централизованной системы организации историче-
ской работы, направленной на глубокое и специализированное изуче-
ние исторического опыта развития Министерства для определения оп-
тимальных путей строительства органов внутренних дел, повышения 
эффективности оперативно-служебной деятельности [1]. 

Историческая работа в Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года [2], в Концеп-
ции общественной безопасности в Российской Федерации [3] и в дру-
гих руководящих документах рассматривается как основа патриоти-
ческого воспитания граждан России, восстановления исторической 
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связи времен, укрепления национального согласия и духовной общно-
сти народов нашей страны. 

В органах внутренних дел наработан значительный эмпириче-
ский опыт исторической работы. Активную выставочную и музейную 
работу осуществляет Центральный музей МВД России (Постоянно 
действующая выставочная экспозиция, посвящённая созданию и исто-
рии МВД Росси, в ведомстве созданы более 250 постоянно действую-
щих выставочных экспозиций.  

Решение проблемы организации исторической работы в системе 
МВД России возможно на основе творческого осмысления накоплен-
ного опыта исторической работы федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных в области обороны и безопасности, как 
основы патриотического воспитания личного состава. 

По мнению Б. Ю. Дерешко, «историческая работа представляет 
собой целенаправленную деятельность руководителей органов, орга-
низаций и подразделений системы МВД России, подразделений мо-
рально-психологического обеспечения, ветеранских и других обще-
ственных организаций, предусматривающую проведение научных ис-
следований в области истории органов внутренних дел, преподавание 
истории в образовательных учреждениях МВД России, сохранение ис-
торически значимых документов, вещей и реликвий, учет исторически 
значимых сведений, событий и фактов, использование накопленного в 
прошлом опыта в оперативно-служебной деятельности, обучении и 
воспитании сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции» [4]. 

Основными целями исторической работы в ОВД являются: 
— воспитание у сотрудников уважения к истории и традициям ор-

ганов внутренних дел; 
— сохранение, преумножение и пропаганду исторического насле-

дия органов внутренних дел; 
— обеспечение преемственности лучших традиций на всех этапах 

развития органов внутренних дел [4]. 
Основные направления исторической работы также тесно свя-

заны с музейной работой [4]: 
— развитие музейного дела, сохранение исторически значимых 

документов, сведений, вещей и реликвий; 
— документирование исторически значимых событий и фактов 

оперативно-служебной деятельности; 
— преподавание учебных курсов истории органов внутренних дел 
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в образовательных учреждениях МВД России; 
— организация научных исследований по изучению историче-

ского наследия органов внутренних дел; 
— организация мероприятий по популяризации истории и тради-

ций органов внутренних дел; 
— разработка и выпуск материалов по истории органов внутрен-

них дел с использованием современных информационных технологий. 
Возрождение исторической работы позволит обеспечить преем-

ственность в развитии российской полиции, будет способствовать 
формированию нового облика полицейского, корпоративного миро-
воззрения и профессионально-нравственных ценностей службы, со-
хранению позитивных традиций оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел, положительно скажется на авторитете Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации в обществе 

Центрами организации работы по патриотическому воспитанию 
в органах внутренних дел и образовательных организациях МВД Рос-
сии являются ведомственные музеи и комнаты истории. Основной за-
дачей более 400 музеев и комнат истории, созданных в системе Мини-
стерства, является воспитание сотрудников, курсантов и слушателей 
на славных профессиональных традициях органов правопорядка. По-
этому их создание и обновление экспозиций является важным компо-
нентом организации исторической работы в органах внутренних дел 
[5]. 

Основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года определяют систему принципов, при-
оритетных задач и механизмов, обеспечивающих реализацию государ-
ственной молодежной политики, в том числе – в области задач, связан-
ных с исторической работой в органах внутренних дел [6]. 

Создание системы исторической работы образовательных ор-
ганизаций МВД России предусматривает [7]. 

- формирование научно-практической инфраструктуры, обеспе-
чивающей эффективный сбор и обобщение исторического опыта опе-
ративно-служебной деятельности органов внутренних дел, создание 
подразделений в ведомственных научно-исследовательских и образо-
вательных учреждениях, организация научно-исследовательской и по-
исковой работы; 

- организацию музейной работы в органах внутренних дел, раз-
витие сети музейных образований, исторических клубов на основе ши-
рокого привлечения сотрудников и ветеранов; 
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- совершенствование мемориальной работы по увековечению па-
мяти сотрудников, погибших при защите Отечества, исполнении слу-
жебных обязанностей, сохранению исторической памяти прошлых по-
колений защитников правопорядка российского государства; 

- укрепление авторитета Министерства в обществе, воспитания у 
курсантов и слушателей чувства гордости и ответственности за службу 
в органах внутренних дел. 

В соответствии с Основами государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации, необходимо проводить историческую ра-
боту по таким направлениям деятельности, как: 

- разработка и реализация программ по сохранению исторических 
традиций исторического наследия МВД России; 

- организация в курсантской среде поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих отрядов и молодежных объеди-
нений; 

- «популяризация» сотрудников, достигших выдающихся успе-
хов в профессиональной деятельности, героях России, награжденных 
орденами и медалями; 

- поддержка участия молодежи в деятельности по реставрации па-
мятников, связанных с историей МВД России и ее героическим про-
шлым. 

Все эти направления тесно связаны с организацией музейной ра-
боты в органах внутренних дел. Актуальность данного направления ра-
боты на сегодняшний день обусловлена повышенными требованиями 
к качеству профессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, необходимостью воспитания у сотрудников патрио-
тической культуры, формирования у граждан чувства гордости за свою 
Родину, привития глубоко уважения и почитания своего Отечества, го-
товности и потребности в его защите. Одной из важнейших задач, сто-
ящих перед органами внутренних дел в деле воспитания сотрудников, 
является постоянная и непрерывная работа по совершенствованию 
патриотического воспитания. Необходимо искать новые подходы, ме-
тоды и формы в системе обучения и воспитания сотрудников органов 
внутренних дел для формирования у них лучших профессионально-
нравственных качеств. 

 
Список литературы: 
1. Проект концепции кадровой политики Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации в органах внутренних дел (на период 



273 

до 2020 года). [Электронный ресурс]: http://www.police-mvd.ru/police-
mvd/228-2020-(06.09.2022). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 № 
1666 «О Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года». //СПС Консультант-
Плюс (дата обращения 06.09.2022) 

3. «Концепция общественной безопасности в Российской Феде-
рации» (утв. Президентом РФ 14.11.2013 N Пр-2685). //СПС Консуль-
тантПлюс (дата обращения 06.09.2022) 

4. Дерешко Б. Ю. Правовые и организационные основы истори-
ческой работы в органах внутренних дел Российской Федерации//Пси-
хопедагогика в правоохранительных органах. 2016, № 4(67). 

5. О направлении методических рекомендаций: письмо ДКО 
МВД России от 30.06.2009 № 21/6/6143). //СПС Консультант-
Плюс (дата обращения 06.02.2022) 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной моло-
дежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»//СПС КонсультантПлюс (дата обращения 03.09.2022). 

7. Проект концепции кадровой политики Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации в органах внутренних дел (на период 
до 2020 года). [Электронный ресурс]: http://www.police-mvd.ru/police-
mvd/228-2020-(26.06.2022). 

© Смородина В. А., 2022 
 

  



274 

Татьянина Людмила Георгиевна, 
доцент кафедры социологии и психологии 

Санкт-Петербургского горного университета, 
кандидат психологических наук 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: одной из актуальных проблем современного обра-
зования является обоснование научного подхода к изучению онлайн-
коммуникаций в образовательном процессе вуза. В статье рассмот-
рены психологические особенности коммуникаций в условияхонлайн-
обучения в вузе, рассмотрены методологические положения педагоги-
ческих коммуникацийс позиции экзистенциально-гуманистического 
подхода. 

Ключевые слова: подросток; семья; девиантное поведение; де-
ликвентное поведение; безнадзорнорсть; правонарушения; профилак-
тика. 

 
В связи со стремительными изменениями, происходящими в со-

временном обществе, связанными с политическими, социально-эконо-
мическими процессами, эпидемиологической обстановкой в стране и в 
мире, обучение в вузах все чаще переходит на дистанционные учебные 
платформы и другие виртуальные пространства, коммуникациивкото-
рыхна сегодняшний день малоизучены. 

Период пандемии, охвативший с 2019 года весь мир и поставив-
шей человечество на грань жизни и смерти, можно считать экзистен-
циальным кризисом, в котором актуальность психологического благо-
получия личности несоизмеримо вырастает. Это затронуло и систему 
высшего образования, наиважнейшими ценностямикоторого являются 
свобода, развитие индивидуальности, творчество, условия самореали-
зации личности и др. 

Как известно, экзистенциально-гуманистический подход в обра-
зовании интегрирует различные направления, базирующиеся на общих 
фундаментальных принципах, отличающиеих от других концепций и 
подходов. 

Осуществленный Ю.В. Аннушкиным теоретико-методологиче-
ский анализ философской и психологической литературы позволил 
рассмотретьфундаментальныепринципы экзистенциально ориентиро-
ванного подхода [1], которые являются особо актуальными в педаго-
гических взаимодействиях прионлайн-обучении: 
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− принцип целостности (холизма), являетсяосновным при лю-
бомэкзистенциальном подходе, рассматривает обучающегося как уни-
кальную целостную личность; 

− принцип свободы – заключается в независимости, самостоя-
тельности, свободе выбора, способности обучающегося к саморегуля-
циив различных ситуациях. Ж.-П. Сартр высказывал мысль о том, что-
выбирая траекторию своего развития, человек «делает себя сам» [2]. 
Другими словами мы становимся теми, кто мы есть, через те действия, 
которые совершаем; 

− принцип рациональности – рассматриваетприроду человека как 
изначально рациональную, конструктивную и ориентированную на са-
мосозидание и ответственность. Данное положение противостоит пси-
хоаналитическому подходу, в котором природа психики объясняется 
бессознательными побуждениями; 

− принцип креативности, объясняющий творчество как имма-
нентное свойство природы человека, при этом не каждому удаётся рас-
крыть свой творческий потенциал; 

− принцип активности – отражает устремлённость и ориентиро-
ванность личности на будущее; 

− принцип субъективности – раскрывает субъективизм личности 
в восприятии окружающей реальности. Понимание другого будет за-
труднено без опыта анализа собственных переживаний. Данныйприн-
цип противостоит социодинамическому подходу, в котором важными-
являются не переживания, а конечный результат поведения, демон-
стрируемый обучающимся; 

− принцип самотрансценденции, т.е. способности личности кса-
морефлексиисвоихценностных выборов, мотивов, эмоций и,в тоже 
время, способность«разотождествиться с ними» (обрестисвободу по 
отношению к ним). В. Франклотмечал: «Быть человеком – значит вы-
ходить за пределы самого себя… Сущность человеческого существо-
вания заключена вегосамотрансценденции» [3]. 

Выделенные основополагающие принципы позволяют сделать 
ряд важных выводов. 

Коммуникации в условиях онлайн-обучениядолжны быть макси-
мально персонифицированы, а методы, средства,технологии обучения 
настолько вариативны, чтобы ценностная траектория«от возможности 
к возможности…» осуществляемого студентамивыбора, сохранялась 
[4]. 
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Первостепенными вонлайн-взаимодействиях являютсяне знания 
или компетенции (ставшие популярными в последнее время), а лич-
ностные смыслы и понимания в условиях богатой различнымивариа-
циями образовательной среды. При этом структура учебных занятий 
(методы, средства, технологии обучения и воспитания) должна быть 
гибкой, а не жёстко заданной внешними нормативами и стандартами. 

Как уже было сказано, современное высшее образование не мо-
жет ограничиваться только академической средой и микросоциальным 
окружением, оно стало использовать учебные платформы, заходить в 
публичное пространство, социальные сети. Вместе с расширением со-
циокультурного пространства высшего образования происходит изме-
нение форм, закономерностей установления и развития коммуникаций. 
Виртуальные пространства не поддаются авторитарному стилю педа-
гогического взаимодействия, уже сегодняшний день диктует необходи-
мость регулировать сетевые коммуникации, основанные на взаимном 
уважении и доверии, предоставлении возможностей для свободного 
самовыражения и творчества обучающихся и преподавателей [5]. 

Современные различные онлайн-пространства стали больше, чем 
приятное времяпровождение их пользователей, они трансформируют 
характер взаимодействий между людьми, влияют на сознание людей, 
создают новые формы общения. Проведенное в 2021 годуА.Ю. Гайдук 
и А.А. Масловой эмпирическое исследование политической активно-
сти студенческой молодежи включало изучение политических ценно-
стей студентов, под которыми, в первую очередь, понимаются экзи-
стенциональные ценности свободы, порядка, демократии, справедли-
вости, солидарности, патриотизма, законности [6]. Исследованием 
подтверждено наличие статистически значимых корреляционных вза-
имосвязей между уровнем киберсоциализации студентов и их полити-
ческой идентичностью и вовлечённостью в сферу политических отно-
шений. Авторами сделан вывод о внушительной роли блогосферы в 
процессе формирования политического сознания студентов. Очевиден 
безграничный потенциал педагогических коммуникаций и форм обу-
чения, воспитания студентов, формирования их мировоззрения, духов-
ного развития через использование различных интернет-технологий и 
дистанционных платформ обучения. 

В другом эмпирическом исследовании, проведенномв 2021 го-
дуВ.В. Смирновой и О.И. Колосовым, показано, что виртуальные про-
странства, в том числе и социальные сети, играют огромную роль в 
жизни студентов, и являются важным средством их коммуникаций. 
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Авторы сделали вывод: уровень доверия студенческой молодежи к 
миру взаимосвязан с уровнем их доверия в интернет-коммуникациях: 
чем выше уровень доверия личности к миру, тем выше уровень дове-
рия во взаимодействияхв социальных сетях. Максимальный уровень 
доверия выявлен у кроссплатформенного мессенджера Telegram, кото-
рый позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообще-
ниями, фотографиями и файлами многих форматов [7]. 

Необходимо понимать, что виртуальные пространства, приобре-
тая все большую социальную значимость в современном мире, стали 
мощными и важными каналами формирования ценностей и предпочте-
ний молодежи. Исследования особенностей коммуникаций в социаль-
ных сетях, форумах, учебных и других интернет-платформах, сетевого 
доверия во взаимодействиях в них, дает представления о целостном 
понимании природы общения в них,чтоможет стать ключом к повы-
шению академических показателей студентов и формированию лично-
сти будущего специалиста [5; 7]. 

Нельзя обойти вниманием и негативные стороны онлайн-комму-
никаций в образовательном процессе вуза, среди которых можно вы-
делить: 

− неподготовленность части преподавателей к переходу на он-
лайн-обучение (отсутствие современных компьютеров, скоростной ин-
тернет-сети, неумение использовать технические возможности дистан-
ционного обучения и др.); 

− психологические причины. Снижается (а порой теряется) воз-
можность реального общения студентов друг с другом и с преподава-
телем во время занятий и вне их, что негативно сказывается на моти-
вации к обучению и овладению профессией, мало способствует разви-
тию коммуникативной компетентности личности. При освоении или 
использовании новых интернет-технологий, преподаватель нередко 
лишается уверенности в себе из-за боязни показать свою компьютер-
ную некомпетентность, что сказывается на качестве преподавания и 
общения. 

− физиологические причины. Начиная с общей усталости у пре-
подавателей и студентов из-за длительного обучения перед монитором 
до более серьезных проблем со здоровьем. 

Очевидно, что основополагающие, кардинальные трансформаци-
онные движения и позитивные изменения в образовательном процессе 
современное общество связывает именно с дистанционными техноло-
гиями и цифровизацией образования, которые как процесс, обновляют 
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и фундаментально деформируют как структуру обучения и общения, 
так и всю организацию образовательного процесса. Можно сказать, 
что отечественное образование, используя новые информационно-
коммуникационные образовательные технологии, стоит на пороге но-
вой цифровой педагогики. Теоретические и эмпирические исследова-
ния в данной области позволят целенаправленно организовывать эф-
фективные взаимодействия в образовательном процессе, создавать 
благоприятные условия для сотрудничества, диалога, развития и твор-
чества. 
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основным резервом в повышении качества подготовки специалистов 
для подразделений органов внутренних дел. Практическую направлен-
ность обучения может обеспечить создание образовательно-производ-
ственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных 
организаций и подразделений комплектующих территориальных орга-
нов МВД России. В статье показаны примеры самоорганизации обра-
зовательного процесса различных уровней учебных программ МВД 
России посредством сетевой формы с совместным проведением прак-
тических занятий педагогическими работниками образовательных ор-
ганизаций МВД России 

Ключевые слова: профессиональное образование; качество; сете-
вая форма; перспективы. 

 
Анализ литературных источников и нормативных правовых ак-

тов показал, что сетевая и дуальная формы организации образователь-
ного процесса имеют существенные преимущества перед действую-
щими, т.к. обеспечивают социализацию выпускников в производ-
ственном (служебном) коллективе [1], адаптацию к условиям произ-
водственной деятельности [2], наиболее эффективны при подготовке 
специалистов среднего звена [3], позволяют интегрировать образова-
ние, науку и производство [4], повышают конкурентоспособность об-
разовательной организации [5]. Силовые ведомства рассматривают се-
тевую форму как перспективу развития профессионального образова-
ния. 

Астафьев Н. В. рассматривал вопросы использования сетевой 
формы при реализации программ профессиональной подготовки со-
трудников органов внутренних дел [6]. Нормативная правовая база 
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обеспечена как законом, так и нормативными правовыми актами [7], в 
том числе МВД России [8]. Отечественными исследователями рас-
сматриваются вопросы использования в образовательных организа-
циях МВД России зарубежного опыта дуального метода обучения по-
лицейских [9], вопросы подготовки специалистов для служб предвари-
тельного расследования[10]. Сетевая форма применения профессио-
нальных программ используется в Карагандинской академии МВД 
республики Казахстан им. Б. Бейсенова (url:https://kpa.gov.kz/dualnoe-
obuchenie/). 

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

Нормативные правовые акты, регламентирующие примене-
ние профессиональных образовательных программ в сетевой форме 

В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации 
указывается, что основными профессиональными образовательными 
программами являются: программы среднего профессионального об-
разования; образовательные программы высшего образования - этоба-
калавриат, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, про-
граммы ассистентуры-стажировки и основные программы профессио-
нального обучения 

Сетевая форма, как способ самоорганизации образовательной 
системы рассматривает обучение с использованием ресурсов несколь-
ких образовательных организаций, осуществляющих педагогическую 
деятельность, а при необходимости, с применением средств других 
организаций. Следует отметить, что сетевая форма не является обяза-
тельной и используется только в том случае, когда это необходимо для 
обеспечения должного уровня подготовки выпускников. 

В реализации образовательных программ с использованием сете-
вой формы могут принимать участие научные, медицинские организа-
ции, организации культуры, физкультурные и другие организации, об-
ладающие ресурсами и средствами, необходимыми для осуществления 
обучения. 

О преимуществе применения образовательных программ с ис-
пользованием сетевой формы впервые было отмечено в 2015 году в 
письме Минобрнауки России, где было подчеркнуто, что: 

- сетевая форма имеет целью повышать качество образования и 
интегрировать передовой опыт как ведущих зарубежных, так и оте-
чественных образовательных организаций; 
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- изучение образовательных программ обучающимисяспособ-
ствует развитию и совершенствованию личностных качеств; 

- сетевая форма применения образовательных программ способ-
ствует обучающимся повысить уровень информированности и само-
стоятельно сделать выбор своей профессии; 

- разработка образовательных программна стыке различных спе-
циальностей науки и техникиносит перспективный характер, так как 
они нуждаются в увеличении ресурсов и средств других организаций; 

- сетевая форма повышает активность по обмену передового 
опыта в подготовке специалистов, создает благоприятные условия для 
повышения уровня профессионального мастерства профессорского-
преподавательского состава. 

Министерством просвещения России в 2019 году были разрабо-
таны методические рекомендации по вопросам применения общеобра-
зовательных программ в сетевой форме, которые направлены на вы-
полнение следующих задач современной системы образования как: 

- повышение качества образования обучающихсяс применением 
инновационного оборудования; 

- повышение уровня подготовленности обучающихся; 
- повышение эффективности привлечения кадровых ресурсов; 
- целенаправленное использование финансовых средств, для вы-

полнения поставленных задач; 
- повышение качества подготовки кадров для повышения их пе-

дагогического мастерства. 
Из вышесказанного можно заключить, что актуализация содер-

жания профессиональныхи образовательных программ, учет реальных 
требований к профессиональной подготовленности обучающихся, воз-
можен толькопри реализации профессиональных и образовательных 
программ в сетевой форме с обязательным проведением занятий спе-
циалистами комплектующих территориальных органов, соответству-
ющих должности обучаемого. 

Соблюдение перечисленных педагогических условий позволит 
обеспечить самоорганизацию образовательной системы МВД России. 

Предлагаемые способы реализации основных профессиональных 
образовательных программ в сетевой форме не являются исчерпываю-
щими, они актуализируют проблему, и должны стать предметом профес-
сиональных дискуссий и научно-квалификационных исследований. 
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Аннотация: в статье анализируется мониторинг здоровья как 
направление воспитательной работы с курсантами образовательных 
организаций правоохранительной направленности в период снижения 
активности пандемии. Раскрыты некоторые способы разъяснительной 
работы с обучающимися по вопросам медицинской реабилитации по-
сле Ковид-19. 

Ключевые слова: мониторинг, здоровье, курсанты, медицинская 
реабилитация, социально-воспитательная работа. 

 
Период пандемии вирусной инфекции Ковид-19 наглядно пока-

зал необходимость проведения воспитательной работы с курсантами 
ведомственных вузов по проведению мониторинга здоровья. При по-
явлении критических условий, угрожающих здоровью нации, Прави-
тельство РФ ставит задачи цифровизации мониторинга здоровья, 
карты прививок, медицинской реабилитации и других возникающих 
острых вопросов, в рамках противодействия мировым бактериологи-
ческим угрозам. По мнению замминистра здравоохранения РФ П. Пу-
гачева, всегда нужно быть готовыми к появлению нового вируса или 
бактериальной инфекции [1, с.1]. 

В научных кругах мониторинг определяется как системный про-
цесс, включающий наблюдение за объектом, оценивание его состоя-
ния, контроль характера происходящих событий, предупреждение не-
желательных тенденций и прогнозирование развития. В законодатель-
ной практике статус мониторинга закреплен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 916 «Об общерос-
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сийской системе мониторинга состояния физического здоровья насе-
ления, физического развития детей, подростков и молодежи». Целью 
мониторинга является получение информации, в том числе в цифровой 
среде, необходимой для принятия обоснованных управленческих ре-
шений по укреплению здоровья населения [2, с.1]. 

Ухудшение здоровья сотрудников правоохранительных органов 
в результате влияния негативных факторов, связанных с профессио-
нальной деятельностью и зачастую формальным подходом к монито-
рингу физического здоровья всегда были важным направлением соци-
ально - воспитательной работы,в том числе и с курсантами образова-
тельных учреждений правоохранительных органов. 

Исследование М.П. Буш, А.А. Шаевич 110 сотрудников полиции 
с использованием АСКОРС (автоматизированной системы количе-
ственной оценки риска основных патологических синдромов и состо-
яний, разработанной Ю.П. Гичёвым), в зависимости от стажа службы 
в органах МВД, выявило, что количество практически здоровых 
уменьшается с увеличением стажа службы сотрудников. Так, при 
стаже работы до 10 лет практически здоровых 84,2 %, при стаже 10-14 
лет - 76 %, а при стаже работы 15 лет и более - до 46,7% [3, с.26]. 

Новыми вызовами времени является резкое ухудшение состояния 
здоровья у сотрудников, переболевших Ковид-19, при этом у значи-
тельной доли исследуемыхотмечается рецидив заболевания. Острым 
вопросом, требующим детальнойпроработки в процессе социально - 
воспитательной работы с курсантами образовательных организаций 
правоохранительной направленности, является не только мониторинг 
физического здоровья, проведения своевременной вакцинации, но и 
медицинская реабилитация после Ковид-19. 

Информирование в цифровой среде является новым трендом в ра-
боте государственных структур РФ. Гражданин РФ может узнать свои 
возможности по реабилитации после болезни Ковид-19 (либо другой 
из перечня) на странице цифрового государственного портала «ГОС-
УСЛУГИ» в разделе «Медицинская реабилитация». 

 Медицинская реабилитация – это комплекс мероприятий меди-
цинского и психологического характера, направленных на полное или 
частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утрачен-
ных функций пораженного органа либо системы организма, поддержа-
ние функций организма в процессе завершения остро развившегося па-
тологического процесса или обострения хронического патологиче-
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ского процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диа-
гностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных 
органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени 
возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение ра-
ботоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество 
[4, с.1]. Медицинскую реабилитацию можно проходить: в круглосу-
точном стационаре, в дневном стационаре, амбулаторно. 

Период медицинской реабилитации взрослого человека, прово-
димый в специализированных учреждениях, определяется врачебной 
комиссией в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 31.07.2020 № 788н "Об утверждении Порядка организации ме-
дицинской реабилитации взрослых", гарантирует оказание медицин-
ских услуг для восстановления здоровья [5, с.1]. Она может иметь дли-
тельный характер, что привносит свои отрицательные психологиче-
ские последствия в процессе социализации, адаптации индивида к 
стремительно меняющимся экономическим условиям, связанным с 
мировым политическим кризисом, введением санкций со стороны за-
падных государств.  

Вопрос проведения медицинской реабилитации в массовом мас-
штабе не является акцией популизма. Поскольку распространение ви-
русной инфекции Covid-19 проходит длительный период, проведение 
вакцинации снижает последствия при перенесении заболевания, но не 
дает полных гарантий. 

И.Х. Гелястанов при проведении анкетирования 113 студентов 
медицинских специальностей выявил ухудшение когнитивных функ-
ций после Covid-19 63,3% респондентов. Студенты специальности 
«Лечебное дело» отмечали ухудшение памяти (46,7%), снижение кон-
центрации внимания (35,6%), снижение способности анализировать 
информацию (8,9%), трудности с выражением собственных мыслей 
(7,9%) [6, с.59]. Согласно критериям физического состояния человека 
студенческий возраст считается пиком здоровья, обладающим опти-
мальными характеристиками для деторождения, с самым высоким 
уровнем иммунного ответа. По этой причине ухудшение когнитивных 
функций у данной категории респондентов, как результат перенесения 
заболевания вирусной инфекции Covid-19, позволяет сделать выводы 
об общем серьезном ухудшении здоровья населения. 

Борьба с эпидемией вирусной инфекции Covid-19 велась в дина-
мичных жестких условиях. Клинические исследования воздействия 
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медицинских препаратов проводилось в сжатые сроки, поскольку про-
исходило обострение ситуации, мутация вирусной инфекции. Специа-
листы Центра реабилитации Фонда социального страхования РФ «Та-
раскуль» (Тюмень) считают, что реабилитация пациентов, перенесших 
Covid-19, должна быть комплексной и учитывать не только изменения 
в органах и системах, сопутствующую патологию, но и возможные 
ятрогенные поражения, связанные с побочным действием лекарств и 
медицинских вмешательств [7, с.73]. 

Медицинская реабилитация в рамках исполнения служебных 
обязанностей в условиях критических вызовов, работа с повышенным 
риском заражения должна стать объектом детального рассмотрения на 
государственном уровне. Профессиональная деятельность сотрудни-
ков правоохранительных органов, призванных обеспечивать безопас-
ность государства, связана с постоянными контактами с большим ко-
личеством людей. Сотрудники ФСИН, МВД и других органов за время 
проведения ограничительных мероприятий, связанных с распростра-
нением Covid-19 подвергались высокому риску инфицирования. Кри-
тический уровень психического напряжения и дестабилизации эмоци-
онального фона создавали вахтовые дежурства. Высокий уровень 
стресса, вызванный тревогой возможного заражения себя и своих 
близких родственников, мог стать причиной повышения уровня тре-
вожности. 

Уровень заболеваемости полицейских новой коронавирусной ин-
фекцией, по данным ведомственной статистики, в 6,6 раза превышал 
заболеваемость населения и приближался к заболеваемости медицин-
ских работников России. Высокий риск инфицирования сотрудников 
полиции Covid-19 при исполнении ими служебных обязанностей явля-
ется фактором, способствующим формированию у них симптомов 
психоэмоциональной дезадаптации и нахождения в постоянном состо-
янии хронического напряжения и эмоционального стресса [8, с.59]. 

Социально-воспитательная работа с курсантами ведомственных 
вузов, готовящих кадры для правоохранительных органов по вопросам 
мониторинга здоровья, своевременного информирования в цифровой 
среде государственными структурами о социальных ресурсах страны 
в области защиты здоровья нации, зиждется на ответственном отноше-
нии к сохранению фундаментальных приоритетов национальной без-
опасности. 
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Аннотация: в представленном материале рассматривается про-
блема формирования деформаций правосознания у несовершеннолет-
них как результата информационного манипулятивного воздействия, 
осуществляемого через Интернет-среду и социальные сети; представ-
лены основные характеристики изменения когнитивного, мотиваци-
онно-оценочного, регулятивного (операционного) и рефлексивного 
компонентов правосознания несовершеннолетнего. 

Ключевые слова: правосознание несовершеннолетнего; инфор-
мационное воздействие; Интернет-среда и социальные сети; деформа-
ция правосознания несовершеннолетнего; индивидуальные особенно-
сти развития подростка. 

 
Последнее десятилетие ознаменовано синхронизацией использо-

вания информационных технологии, так называемой «мягкой силы», и 
различных способов «жесткого» воздействия, включая экономические 
санкции и блокады, инициирование допинговых скандалов в спорте, 
образовательную экспансию (вспомним «перепрошитое» националь-
ное самосознание украинской молодежи), насаждение неприемлемого 
образа жизни, культуры и искусства («культура отмены» и «отмена 
культуры»), обман, подмену фактов (так называемые «фейки» состав-
ляют основную долю информационных сообщений о России в запад-
ных СМИ и социальных сетях). Результатом информационного воз-
действия становится формирование в сознании объектов, на которые 
это воздействие направлено, прежде всего, у молодого поколения, так 
называемой «параллельной реальности», которую вслед за Ж. Бодрий-
яром называют симулякрами (от греч. «simulacrum» – отображение, 
форма, подобие, «тень тени», «копия копии»). Симулякры – это сфаб-
рикованные в сознании человека образы событий и явлений, которые 
не имеют реальных первообразов. Такие информационные «копии ко-
пий», не имея под собой никакой объективной основы, расползаются 
благодаря СМИ и социальным сетям по всему миру, достигая умов 
миллионов людей, формируя из сфабрикованных фейков «зазеркаль-
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ный» мир, где политические убийства можно оправдать идеей целесо-
образности и стабильности в государстве (вспомним убийства Олеся 
Бузины на Украине или Джамаля Хашогги в здании консульства Сау-
довской Аравии в Стамбуле), протестные акции кучки финансируемых 
из-за рубежа «оппозиционеров» превратить в многомиллионные де-
монстрации несогласных с политикой государства (фейковые акции и 
«разоблачения» А. Навального и К°), специальную военную операцию 
по демилитаризации и денацификации Украины преподнести как за-
хватническую войну кровавого режима. Несовершеннолетние, обла-
дая ещё не до конца сформированными мировоззрением, правосозна-
нием, установками, оказываются больше всего подверженными та-
кому информационному влиянию. 

Анализ публикаций по проблеме исследования позволил нам вы-
делить особенности формирования правосознания у несовершеннолет-
них. Г.Г. Шиханцов описывает процесс формирования подросткового 
правосознания через процесс правовой социализации, предполагаю-
щий:  

1) усвоение правовых знаний, законов и требований общества, ко-
торые определяют меру возможного и должного поведения человека;  

2) овладение социальными навыками, необходимыми для жизни в 
обществе; 

3) осознание человеком своих прав и понимание выстраивания 
взаимоотношений между ним и правовыми институтами [6]. 

 По сути, автор описывает процесс интериоризации правовых зна-
ний, их усвоение и превращение в действенные умения и навыки, опре-
деляющие, в силу специфики индивидуальной сформированности, 
правовое или противоправное поведение. 

Процесс правовой социализации начинается с раннего детства. 
Он идет последовательно, согласно этапам психического развития и 
этапам социализации личности. По мнению Е.Э. Бойкиной и В.А. Чер-
нова подростковый возраст – это именно та бифуркационная точка на 
пути становления правосознания человека, которая определяет, соб-
ственно, его дальнейший вектор развития в данном направлении. В 
своих трудах авторы опираются на идею о том, что правосознание ос-
новывается на психических новообразованиях, характерных для под-
росткового возраста: развитой произвольной регуляции собственного 
поведения, способности к рефлексии деятельности (осознанности), от-
ветственности, коммуникативной активности и т.п. Кроме того, у под-
ростка возрастает потребность исследовать социум, найти свое место 



292 

в нем, понять, как взаимодействуют люди и как обозначить свою по-
зицию [1]. К началу подросткового возраста процесс познания право-
вых норм и отношений носит уже осмысленный характер, в отличие от 
предыдущих возрастных периодов, когда нормы усваивались через 
внушение и подражание [2].  

Е.Э. Бойкина и В.А. Чернов на основе анализа ряда работ отече-
ственных и зарубежных авторов провели прогностический анализ пра-
восознания несовершеннолетних через призму ряда теорий поколенче-
ских когорт. Поколение современной молодёжи, названное поколе-
нием Z (центиниалов / айдженеров / хоумлендеров) ещё задолго до по-
следних событий, перевернувших отношение людей всего мира к этой 
букве латиницы, обладает следующими особенностями: 

– поколение понимается как реальная группа, формирующаяся 
«исключительно в противостоянии власти и существующему полити-
ческому строю» (Инглхарт Р., Эдмундс Дж., Тернер Б.С., Левада Ю.А. 
и др.); 

– процесс тотальной цифровизации и виртуализации является для 
этого поколения основной переменной, опосредующей изменения 
между поколениями. По мнению М. Пренски, называющего современ-
ную молодежь «цифровыми аборигенами» («digital natives») [7], их 
мозг работает на высокой скорости, обладает значительной интерак-
тивностью. Именно по этой причине «цифровые аборигены» хорошо 
играют в игры, но плохо осваивают книги, у них развита способность 
к «гипертекстовому мышлению» (предпочтение параллельной перера-
ботки данных последовательной); процесс отражения и познания су-
щественных связей и отношений предметов и явлений объективного 
мира все больше довлеет к пространственному. Иными словами, мыш-
ление приобретает все больше индуктивный характер, когда познание 
отталкивается от наблюдения, а не от знаний;  

– поколению современной молодёжи свойственно «клиповое» или 
«сериальное» сознание, в основе которого лежит неготовность воспри-
нимать сложные в когнитивном плане конструкты, стремление «упро-
стить» смыслы и образы в структуре собственной «Я-концепции» [4]. 

По мнению Е.Э. Бойкиной и В.А. Чернова, вышеупомянутые дан-
ные интересны с позиции анализа формирования новых каналов ком-
муникации с социумом и новых форм взаимодействия, речь идет о но-
вых ситуационных факторах, которые в состоянии не только «постро-
ить» новые связи между человеком и агентом правовой социализации, 
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но и разрушить старые, уже устоявшиеся. Развитие цифровых техно-
логий и Интернет-пространства привело к тому, что наряду с государ-
ственными и специальными структурами информационное воздей-
ствие осуществляют надгосударственные интернет-империи Google, 
Facebook, Twitter, мировые СМИ и фонды, информационные 
агентства, неструктурированные сетевые сообщества и многочислен-
ные внутригосударственные акторы, в том числе, несистемная оппози-
ция, некоммерческие организации, инфлюэнсеры социальных сетей, 
лица с «лайковой» психологией, преследующие собственные цели, 
террористические организации. Этот информационный поток, обру-
шиваясь на сознание несовершеннолетнего, оставляет неизгладимый 
след, деформируя, в том числе, и формирующееся правосознание.  

Среди индивидуально-психологических характеристик личности 
несовершеннолетнего, наиболее сензитивной (чувствительной) к вли-
янию цифрового информационного пространства и социальных сетей, 
можно отнести повышенную эмоциональность, импульсивность, внут-
реннюю конфликтность, незрелость социально-психологических уста-
новок, неустойчивую идентичность (представление о себе), сопровож-
даемую выраженным поиском себя, нетерпимость и амбициозность 
(желание занимать в сфере социальных отношений более значимую 
роль, быть принятым сверстниками и референтной группой). К числу 
особенностей несовершеннолетних, повышающих риски возникнове-
ния радикальных установок и вовлечения в противоправную деятель-
ность в цифровом пространстве, можно отнести также «повышенную 
внушаемость, некритичность восприятия, склонность безусловно при-
нимать мнения, доминирующие в значимых для них группах»[3], ос-
нованную на потребности в принятии значимыми в данный возрастной 
период сверстниками.  

Эти характеристики приводят с одной стороны к выраженной 
внутренней тревожности и зависимости от «неуспеха» в общении со 
сверстниками, сверхчувствительности к неодобрению, критике, с дру-
гой – к внешнему безразличию к мнению других. Любые установки 
(т.е. информация, поданная в директивной форме), откладываются в 
подсознании, а через некоторое время начинают оказывать влияние на 
сознание человека. В случае успешных информационных манипуля-
ций, осуществляемых различного рода заинтересованными информа-
ционными агентами, можно говорить о деформациях правосознания 
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несовершеннолетнего. В структуре правосознания мы выделяем ко-
гнитивный, мотивационно-оценочный, регулятивный (операционный) 
и рефлексивный компонентым[5]. 

Когнитивный компонент правосознания несовершеннолетних в 
случае информационного манипулятивного воздействия характеризу-
ется на репрезентативном уровне скудным наполнением индивидуаль-
ных представлений о правовых нормах и принципах, как результате 
недостаточного опыта и знаний, вытекающего из особенностей мыш-
ления и восприятия социальной и правовой реальности («клиповое 
мышление»); на интерпретационном уровне – искажением толкования, 
нивелированием и замещением правовых норм. Такое искажение явля-
ется следствием тенденциозного подбора информации сетевыми поис-
ковиками, обеспеченного технологиями вброса и продвижения «нуж-
ной» информации. Правосознание несовершеннолетнего можно срав-
нить с лоскутным одеялом, собранным из специально отобранных «ин-
формационных кусочков». 

Мотивационно-оценочный компонент в случае информацион-
ного манипулятивного воздействия также подвергается глубокой де-
формации: отношение несовершеннолетнего к правовым явлениям, к 
правоохранительным органам и их деятельности приобретает исклю-
чительно негативный характер, существующие правовые нормы оце-
ниваются как несправедливые, жестокие, несовершенные; требование 
же уважительного отношения к своим правам со стороны властных 
структур, напротив, гиперболизируется, проявляется правовой эгоцен-
тризм. При этом в виртуальном пространстве такие оценки высказыва-
ются открыто, «работает» эффект растормаживания. 

Регулятивный (операционный) компонент правосознания несо-
вершеннолетних, сформированный на основе внушения и заражения 
противоправными идеями и целями, обеспечивает некритичное (а сле-
довательно, бессознательное) выполнение действий, навязанных опас-
ным контентом; по сути, молодежь становится послушным исполните-
лем чужой воли. «Виртуализация» имеет еще одно последствие – несо-
вершеннолетний воспринимает собственные действия как нематери-
альные и, соответственно, не несущие «серьезных» правовых послед-
ствий.  

Рефлексивный компонент правосознания несовершеннолетнего, 
направленный на осмысление, оценку правовой действительности и 
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соотнесение собственных действий с существующими правовыми нор-
мами, к сожалению, у большинства несовершеннолетних является не-
сформированным. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
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КАЗАХСТАН К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ 
Аннотация: в статье рассматривается то, какие новые требова-

ния к личности управленца в полицейской среде предъявляет обще-
ство, как эти требования соответствуют современным реформам, в 
частности, внедряемой модели сервисной полиции. Автор приводит 
некоторые статистические данные исследования управленческой ком-
петентности руководителей. На основании этих данных автор делает 
предположение о состоянии психологической готовности современ-
ных управленцев ОВД менять свои управленческие подходы и дает не-
которые рекомендации для развития управленческих навыков, отвеча-
ющих требованиям реформ. 

Ключевые слова: управленческая компетентность руководителя 
ОВД, сервисная модель полиции, морально-психологическое обеспе-
чение, реформирование полицейской службы, двусторонний процесс 
коммуникации, управленческая эффективность. 

 
Современная мировая политическая ситуация вызывает у людей 

состояние, которое в психологической практике называется состоя-
нием неопределенности. Неопределённость порождает некоторые со-
циальные процессы, и, как следствие, ставит все новые задачи для пра-
воохранительных организаций и выдвигает новые требования к лично-
сти тех, кто стоит на страже закона. Казахстан в это непростое время 
находится на этапе реформирования правоохранительной системы с 
целью удовлетворить потребности общества и адекватно ответить вы-
зовам современности.  

Сервисная модель в этом контексте способна как нельзя лучше 
ответить критериям эффективности деятельности полиции. В ситуа-
ции неопределенности профилактическая, помогающая, клиенториен-
тированная направленность сервисной полиции может являться иде-
альной моделью функционирования современной полиции.  
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Логично рождается вопрос: кто стоит во главе такой полиции? 
Вероятно, для качественного функционирования такой модели поли-
цейской службы необходим управленческий состав, который смог бы 
быть таким же клиенториентированным по отношению к подчинен-
ным, чтобы в этой ситуации неопределенности создавать ресурсные 
состояния, давать ориентиры для более эффективной работы рядовых 
сотрудников полиции. 

В рамках научного исследования «Роль руководителя в системе 
морально-психологического обеспечения професиональной 
деятельности подразделений ОВД» была сделана попытка проанали-
зировать состояние психологической готовности руководителей ОВД 
Республики Казахстан к управленческой деятельности. В целом иссле-
дование показало наличие некоторых проблем в области морально-
психологического климата, как то: 

- положительная динамика самоубийств среди сотрудников ОВД 
в последние 3 года; 

- худшее, по сравнению с гражданами, представление об образе 
полицейского у самих сотрудников, полученное в ходе социально-пси-
хологического исследования; 

- большое количество совершаемых сотрудниками коррупцион-
ных правонарушений, которые становятся известны общественности, 
разлагают морально-психологический климат в подразделениях и сни-
жают имидж сотрудника полиции; 

- устойчивая положительная динамика проявлений со стороны 
сотрудников проявлений аддиктивного поведения: алкоголизация, 
употребление психоактивных веществ, игромания и др.; 

- низкая управленческая компетентность многих руководителей 
разного уровня, что результатах опросов личного состава. 

С целью изучить более подробно состояние психологической го-
товности современных руководителей к управленческой деятельности, 
готовность управленцев соответствовать требованиям в условиях со-
вершающихся реформ, мы провели опрос руководителей территори-
альных подразделений ОВД по некоторым критериям: 

- оценка коммуникативных способностей руководителей; 
- оценка гностических способностей руководителей; 
- оценка проектировочных способностей руководителей; 
- оценка конструктивных способностей руководителей; 
- оценка организаторских способностей руководителей; 
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- выявление трудностей руководителей в процессе управленче-
ской деятельности. 

Всего в исследовании приняли участие 1281 человек в возрасте 
от 35 лет и старше, со стажем управленческой деятельности свыше 5 
лет.  

На вопрос о том, чему больше всего внимания в процессе управ-
ления должен уделять руководитель, приоритеты были расставлены 
респондентами следующим образом: 

- Организация совместной деятельности сотрудников (74,1%); 
- Мотивация и стимулирование подчиненных (63,3%); 
- Оптимизация психологического климата в коллективе (56,2%). 
При этом наименьшее внимание, по мнению прошедших опрос, 

может быть уделено: 
- Решению конфликтов в коллективах (32,1%); 
- Решение конфликтов семьях подчиненных (19,1%); 
- Общение с вышестоящим руководством (17,1%); 
- Согласованию деятельности руководителя с деятельностью под-

чиненных (17,6%). 
Анализируя ответы на вопрос, какие функции руководителей 

представляют особую сложность, ответы были следующие: 
- решение конфликтов в семьях подчиненных отмечают 23,6% 

опрошенных; 
- мотивацию и стимулирование подчиненных отмечают 19,7% 

опрошенных; 
- оптимизацию психологического климата отмечают 15,3% опро-

шенных. 
На вопрос о том, достаточно ли знаний опрашиваемому для 

осуществления эффективного руководства, утвердительно отвечают 
91,9% руководителей территориальных подразделений ОВД. 

Реформирование полицейской службы включает пересмотр под-
ходов к процессу коммуникации: это должна быть коммуникация, 
направленная на двустороннюю связь. Однако, на промежуточном 
этапе анализа полученных данных видно, что руководители не готовы 
вступать в полноценный двусторонний контакт с полным познанием 
своих подчиненных, а сосредоточены на операциональный стороне 
управленческой деятельности. 

Исследуя значимость некоторых управленческих компетенций 
для самих руководителей, мы выяснили, что как самые важные отме-
чаются: 
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- Являться для сотрудников образцом выполнении обязанностей 
и задач (64%); 

- Объективно оценивать действия свои и подчиненных (61,7%). 
Наименее значимыми, по мнению руководителей, являются такие 

компетенции: 
- Организовывать обучение сотрудников (61,9%); 
- - Предусматривать возможные трудности при выполнении, как 

отдельными сотрудниками, так и всем подразделением стоящих задач 
(57,1%); 

- Предвидеть возможные препятствия в решении стоящих перед 
подразделением задач (61,9%); 

- Делегировать необходимые полномочия определенным для вы-
полнения тех или иных задач подчиненным (61,9%); 

- Прогнозировать и учитывать реакцию коллектива на свои дей-
ствия (речевые и поведенческие) при осуществлении прямого управ-
ленческого воздействия (61,9%). 

При этом руководители с большим стажем управленческой дея-
тельности, как правило, указывают большее количество «наименее 
значимых управленческих компетенций». Связано ли это с процессом 
профессиональной деформации или есть иные причины, сделать одно-
значные выводы достаточно трудно. 

В целом, анализируя картину самооценки управленческих компе-
тенций опрошенных руководителей, можно сказать о том, что 
наибольший упор в процессе управления руководители предпочитают 
делать на процесс выполнения задач, при этом меньшее внимание уде-
ляют человеческому фактору профессиональной деятельности. Это не 
может не оказывать негативный эффект на качество морально-психо-
логического обеспечения профессиональной деятельности сотрудни-
ков и на морально-психологический климат в коллективах[1]. 

Наша идея состоит в том, что реформы, проводимые в современ-
ной полиции, например, внедрение сервисной модели, требуют пере-
хода на качественно иной стиль управления, также ориентированный 
на сервис. Однако картина, получаемая в результате исследования, не 
дает нам основания полагать, что управление в современной полиции 
может быть клиенториентированным. К сожалению, ориентация в 
управленческом процессе, по оценкам самих же руководителей, про-
исходит не на личность подчиненного, а на количество и объем выпол-
няемых задач.  
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Одним из критериев эффективного управления можно рассмат-
ривать состояние морально-психологического климата в среде рядо-
вых полицейских. Качество морально-психологического климата 
среди сотрудников ОВД хорошо проиллюстрировано в результатах ис-
следования, проведенного коллективом психологов МВД в апреле 
2021 года [32]. В исследовании приняли участие 28559 сотрудников 
органов внутренних дел (в том числе УИС): 

- более 20% опрошенных не видят перспективу дальнейшей 
службы в правоохранительных органах; 

- 38% сотрудников, участвовавших в опросе, отмечают незаслу-
женное к себе со стороны коллег, руководства на работе, в связи с чем 
предлагают качественно повышать квалификацию, как сотрудников, 
так и их руководителей; 

Оценивая мотивационную среду профессиональной деятельно-
сти со стороны руководителей, опрошенные указывают, что: 

– иногда у них возникают «мысли перевестись в другое подраз-
деление» из-за семейно-бытовых проблем – 34,08%;  

– отсутствует мотивация к служебному росту – 12,30%;  
– имеется повышенная служебная нагрузка – 11,36%;  
– сложились сложные отношения с руководителем, коллегами, 

испытывают давление и чрезмерный контроль со стороны руководи-
теля, отмечают низкий уровень компетенции непосредственного 
начальника – 11,62 % [2]. 

Таким образом, результаты анализа проведенного опроса показы-
вают, что в вопросах управления в ОВД назрел кризис и для его реше-
ния требуются новые подходы. 

Делая попытки разрешить проблему психологической готовности 
руководителей ОВД к управленческой деятельности в условиях совре-
менных реформ, мы провели ряд мероприятий: семинаров, круглых 
столов, интервизионных встреч с руководителями территориальных 
подразделений – в результате которых был выдвинут ряд выводов: 

- часть руководителей в недостаточной мере обладают знаниями 
по сущности, факторам и мерам профилактики суицидального поведе-
ния; 

- часть руководителей не обладают навыками мотивационной ра-
боты с личным составом; 

- у руководящего состава служб ОВД наблюдается низкий уро-
вень знаний о воспитательной работе с сотрудниками, находящимися 
в кризисных жизненных ситуациях; 
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- наблюдается низкий статус психологической службы в ОВД, у 
психологов часто нет возможности реализовывать коррекционную ра-
боту с сотрудниками и своевременно оказывать помощь. Отчасти на 
данную ситуацию влияет то, что помощью психолога, в первую оче-
редь, пренебрегают сами руководители. 

Таким образом можно наметить некоторые тенденции для даль-
нейшего исследования и развития управленческого потенциала совре-
менных руководителей ОВД: 

1. Роль руководителя в организации профессиональной деятель-
ности подразделений ОВД в условиях современных реформ несо-
мненна, что подтверждается рядом проведенных эмпирических иссле-
дований. 

2. Необходимо усилить практику психологической, педагогиче-
ской, идеологической и управленческой подготовки руководителей 
ОВД, основное внимание уделяя более молодой их категории. Это поз-
волить улучшить коммуникативный, мотивационный и процессуаль-
ный компонент деятельности сотрудников ОВД. Этому могут способ-
ствовать: 

- введение высших академических курсов для молодых руково-
дителей на темы «Психологическая компетентность руководителя», 
«Организация морально-психологического обеспечения служб ОВД»;  

- введение новых технологий в обучающие курсы, которые спо-
собствовали бы развитию полезных управленческих компетенций у 
руководителей, как то: трансформационные игры, расстановочные 
техники, обучение профилированию в процессе управления и др.; 

- ввести практику проведения оценки психологами органов внут-
ренних дел управленческих компетенций руководителей с помощью 
специальногодиагностического инструментария; 

- ввести практику субъективного оценивания сотрудниками под-
разделений управленческих компетенций их руководителей; 

- организовывать личное проведение руководителями воспита-
тельных мероприятий педагогического и идеологического характера. 

3. Психологическая служба ОВД нуждается в обеспечении боль-
шего престижа, более высокого статуса и предоставлении больших 
свобод в действиях. Это позволит улучшить качество предоставляе-
мых психологических услуг, облегчить доступ к получению этих услуг 
сотрудниками в период переживания кризисных состояний. Этому мо-
гут способствовать: 
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- налаживание личных контактов психолога с руководителями 
для обеспечения мотивации их подчиненных к участию в психологи-
ческой работе; 

- закрепить нормативно-правовыми актами участие психолога в 
кадровом отборе и продвижении по службе сотрудников ОВД; 

- учитывая слабую нормативно-правовую обеспеченность дея-
тельности психологов предусмотреть разработку и введение в дей-
ствие обновленных приказов, позволяющих раширить функции и пол-
номочия психологческой службы. 

4. Управленческая деятельность в ОВД нуждается в пересмотре 
подходов к ее реализации, повышению значимости личности самого 
сотрудника, уважению к ним со стороны руководителей, возможно к 
созданию профсоюзов, которые были бы призваны защищать права со-
трудников в конфликтных ситуациях с гражданами, с руководителями 
и внутри коллективов. 

Реализация намеченных тенденций может способствовать выве-
дению психологической готовности руководителей ОВД к управлен-
ческой деятельности в условиях современных реформ на качественно 
новый уровень. 
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Аннотация: в статье рассмотрена важность формирования ком-
муникативной компетенции у курсантов при изучении иностранного 
языка в военном ВУЗе с использованием возможностей электронных 
учебных пособий (ЭУП), содержащих тексты, видео, тесты согласно 
тематическому плану занятий по английскому языку для будущей 
успешной профессиональной деятельности офицеров-ракетчи-
ков.Научная новизна исследования заключается в разработке совре-
менного электронного учебного пособия с целью формирования ком-
муникативной компетенции у курсантов в том числе на завершающем 
этапе обучения. Отмечаются особенности военной лексики и актуаль-
ность материала на сегодняшний день, раскрывается важная роль 
формы подачи учебного материала, которая обеспечивает высокую 
мотивацию, интерес к обучению, что увеличивает частоту самостоя-
тельного обучения английскому языку. В результате исследования вы-
делены основные аспекты работы по формированию коммуникатив-
ной компетенции, разработаны эффективные виды заданий с учетом 
принципов наглядности, интерактивности, аутентичности, опреде-
лены методы и приемы работы с ЭУП. 
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ные компетенции; курсант; электронное учебное пособие; интегратив-
ный подход;современные технологии;иностранный язык. 

 
Электронная образовательная среда уже более десяти лет активно 

развивается в системе профессиональной подготовки кадров, новые 
технологии обучения прочно заняли место в повседневной жизни рос-
сиян, однако, обучение в образовательных организациях Минобороны 
в этом ключе имеют свою специфику. Подготовка квалифицирован-
ных военных специалистов осуществляется в строго-ограниченных 
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рамках информационного пространства и подчиняется военному 
уставу, но развитие образованияс помощью современных программ-
ных средств и передача таким образом опыта и знаний курсантам тем 
не менее успешно развиваются в том числе и по иностранному языку. 

Ограничения на использование учебных ресурсов в Филиале Во-
енной Академии Ракетных Войск стратегического назначения имеют 
место быть как и во всех военных структурах.Существующая изолиро-
ванность от источников и средств информации, отсутствие практики 
иноязычного общения с носителями языка в силу военной специфики 
учебных заведений, - это факторы, которые делаютиспользование 
электронных учебных пособий (ЭУП) одним из важнейших инстру-
ментов для развития коммуникативных навыков, отвечающих крите-
риям современного мира, посредством аудио и видео материалов при 
изучении иностранного языка. 

Владение иностранным языком уже стало тем императивом, без 
которого невозможен карьерный рост и полноценное профессиональ-
ное развитие. Иностранный язык для специалиста 21 века – это не про-
сто средство общения с представителями иных культур, но и средство 
реализации профессиональной компетентности, тесно связанной с вы-
полняемыми трудовыми функциями. Это общий фон, определяющий 
образовательную парадигму современности, в рамках которой осу-
ществляется процесс преподавания иностранных языков, что необхо-
димо учитывать при разработке учебных пособий. [1] 

Целью данного исследования является определение роли совре-
менных технологий в иноязычном обучении и теоретически обосно-
вать положительный эффект от работы курсантов с электронными 
учебными пособиями на формирование коммуникативной универсаль-
ной компетенции (УК) при изучении иностранного языка. Для реали-
зации данной цели необходимо описать возможности современных 
технологий электронных учебных пособий, раскрыть сущность, инди-
каторы и планируемые результаты формирования УК на примере обу-
чения английскому языку будущих офицеров, а также сделать логиче-
ский вывод о влиянии применения ЭУП на коммуникативные навыки 
курсантов-ракетчиков.Исследование проводилось с применением тео-
ретических методов анализа и обобщения, с помощью обучающего ме-
тодапри использовании мультимедийной программы 
SunRavBookReader иMyTestStudentPro и интегративного подхода к 
подбору материала для составления ЭУП. 
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Необходимо сказать о том, что ЭУП не альтернатива, а дополне-
ние к традиционным формам обучения, не заменяющее работу с учеб-
ником. Использование электронных учебных пособий имеет много-
численные преимущества. Такая форма предоставления информации 
формирует высокую степень мотивации, а также рост интереса к про-
цессу обучения. За счет этого повышается интенсивность обучения и 
возрастают индивидуальные достижения по предмету[2]. 

Электронные учебные пособия выступают в качестве ассистентов 
преподавателей, принимая на себя огромную рутинную работу при из-
ложении нового материала, при проверке и оценке знаний курсантов. 
Возможности ЭУП делают учебный процесс увлекательным, ярким и 
в конечном итоге более продуктивным. В большой степени возможно-
сти электронных учебных пособий раскрываются при самостоятель-
ной работе будущих офицеров-ракетчиков. Здесь могут оказаться вос-
требованными все мультимедийные функции: анимация и видео, ин-
терактивные компоненты, вовлекающие обучающегося в учебный 
процесс и не дающие ему отвлечься, дикторский голос и подобранное 
музыкальное сопровождение. Даже самый полный учебник не в состо-
янии вместить в себя весь объем информации, которая может понадо-
биться курсанту по данному предмету, всегда требуется дополнитель-
ная литература[3]. 

В современных реалиях для успешной и эффективной професси-
ональной деятельности преподаватель обязан использовать все воз-
можности, которые ему предоставляют инновационные электронные 
средства обучения: образовательные платформы, электронные учеб-
ники и другие[4].В настоящее время на кафедре иностранного языка 
Филиале Военной Академии Ракетных Войск стратегического назна-
чения создаются электронные учебные пособия (ЭУП), соответствую-
щие требованиям Федерального Государственного стандарта. В это 
пособие включены небольшие тексты, видео и аудио-фрагменты, те-
сты, ссылки, иллюстрации профессиональной направленности, отвеча-
ющие современным тенденциям военного дела и отражающие геопо-
литическую обстановку, такой ракурс связан с коммуникативной ком-
петенцией, которая, как мы полагаем, должна подпитываться, главным 
образом, текущими процессами в мире и достижениями в сфере науки 
и техники последних лет в сфере вооружения разных стран. Авторы 
ЭУП стремятся таким образом сформировать основы речевой, языко-
вой, предметной и дискурсивной компетенции курсантов для дальней-
шего обучения. 
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Настоящий практикум предназначен для курсантов всех факуль-
тетов, продолжающих изучение английского языка в вузе, и обеспечи-
вает ФГОС ВО 3 + + по иностранным языкам для высших военных 
учебных заведений. Тематика данного практикума соответствует тре-
бованиям рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный 
язык». Цель внеаудиторного практикума – формирование универсаль-
ной коммуникативной компетенций и компетенции межкультурного 
взаимодействия, включающих способность осуществлять профессио-
нальное и деловое общение на иностранном языке в виде чтения и по-
нимания текстов по специальности, изложения своего мнения на ино-
странном языке в монологическом и диалогическом общении.  

Содержаниеданногоучебногопособиявключает 4 разделанараз-
ныетемы «TheArmedForcesoftheRussianFederation», «The Military 
Equipment of the Russian Armed Forces»,«NATO», «NATO Military 
Equipment and Armed Forces».Для формирования различных коммуни-
кативных умений в структуре каждого урока разработаны сквозные 
рубрики: «Задания», «Видео» «Новые слова и словосочетания», 
«Аудирование», «Аббревиатуры», «Армейский сленг»,«Военные ри-
туалы», «Исторические справки», «Тесты». 

На основе текстов и видеороликов, преподавателем созданы те-
стовые задания такого характера как: выбрать правильный ответ из 
предложенных, заполнить пропуски в предложениях, указатькто сде-
лал определенное высказывание и т.д., это определенно способствует 
овладениюнавыками построения текстов на иностранном языке для 
достижения коммуникативных и прагматических целей высказывания. 

Электронные пособия по английскому языку позволяют модели-
ровать реальные или приближенные к реальным англоязычные рече-
вые ситуации и раскрывают новые возможности знакомства с актуаль-
ной и аутентичной информацией профессионально-ориентированного 
характера. Данное электронное пособие можно использовать как под 
руководством преподавателя, так и самостоятельно, в зависимости от 
индивидуальных особенностей и условий обучения задания можно вы-
полнять последовательно или выборочно. 

Стоит отметить, что преподавателю со всей ответственностью 
необходимо подходить к выбору видео и аудиоматериалов для урока, 
это особенно актуально в настоящее время информационной войны и 
напряженной обстановки в мире. 

После 3-го курса обучения иностранному языку курсант должен 
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
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иностранном языке, для академического и профессионального взаимо-
действия. Индикатором достижения цели обучения является способ-
ность использовать современные коммуникативные технологии на 
иностранном языке в военно-профессиональной деятельности. Для 
этого необходимо быть в курсе текущих событий в стране и мире, по-
этому особую важность приобретают актуальные на сегодняшний день 
видео контент различного характера на иностранном языке: новост-
ные, так как будущий офицер должен владеть картиной реальности в 
глобальном масштабе, профессионально-направленного характера 
(новые виды вооружения и военной техники), страноведческого харак-
тера (названия географических объектов на иностранном языке), исто-
рической и патриотической направленности и др. Самый удобный и 
доступный способ хранения и воспроизведения подобных материалов 
в ограниченной среде доступа к интернету у курсантов ввиду специ-
фики обучения в военной организации высшего образования – это и 
есть электронное учебное пособие. 

Стоит отметить, что ЭУПотвечает интегративному подходу при 
изучении иностранного языка, так как содержащаяся в электронных 
пособиях информация для освоения курсантами охватывает различные 
сферы наук и легко можно проследить межпредметные связи. Англий-
ский язык для курсантов-ракетчиков неразрывно связан с такими 
науками как: математика (например, правильное понимание и произ-
ношение числовых данных), физика (например, строение двигателя 
внутреннего сгорания, строение ракет), химия (реакции, происходя-
щие в боеголовках ракет), география (иностранные названия стран, 
географических объектов), история (умение описать исторические 
процессы на английском языке, события и значимость их для будущих 
поколений), геометрия (например, траектории движения ракет), астро-
номия (положение небесных тел в пространстве и траектории косми-
ческих ракет, положения спутников, GPS-навигация). Поэтому, можно 
утверждать, что контент, которым наполненоЭУП способствует овла-
дению будущими офицерами навыками построения фраз, текстов на 
иностранном языке для достижения коммуникативных и прагматиче-
ских целей высказывания в различных сферах, в том числе имеющих 
непосредственную связь с профессиональной военной ориентацией 
английского языка.  

Дальнейшее исследование, совершенствование и использование 
обновленных версий связано с активным внедрением данного пособия и 
конкретными результатами от его применения на коммуникативную 
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компетентность будущих офицеров.Создание новых тестов и заданий с 
использованием актуального материала и интерактивных возможностей 
современных программ SunRav BookReader и MyTestStudentPro составят 
план последующей работы в рамках данного исследования.Таким обра-
зом, можно сделать заключение, что тема использования ЭУП для фор-
мирования коммуникативной компетенции у курсантов при изучении 
иностранного языка является актуальной, так каксоздание пособия для 
военных учебных заведений имеет свои особенности. 
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Аннотация: по результатам исследования показано, что курсант 
имеющий высокий уровень психологической готовности к выполне-
нию профессиональных обязанностей должен обладать хорошими 
адаптационными способностями, высоким уровнем поведенческой ре-
гуляции, коммуникативного потенциала, нервно-психической устой-
чивости и моральной нормативности 

Ключевые слова: выпускники военного вуза, психологическая 
готовность к выполнению профессиональных обязанностей, адаптаци-
онные способности, коммуникативный потенциал, нервно-психиче-
ская устойчивость и моральная нормативность. 

 
Нестабильная политическая обстановка в современном мире тре-

бует надежной обороны государства. Такую оборону обеспечивает во-
енно-профессиональная деятельность, приобретающая особую акту-
альность в при обострении очагов военной напряженности.  

Военная служба представляет собою особый вид деятельности, 
связанный с рисками, трудностями и ответственностью. Для преодо-
ления этих трудностей необходимы не только моральная и физическая 
подготовка, но и определенный уровень развития психологических ка-
честв личности военнослужащих.  

Одним из основных источником комплектование вооруженных 
сил и войск национальной гвардии квалифицированными кадрами яв-
ляются военные образовательные организации высшего образования. 
Профессиональные образовательные программы военных вузов 
направлены не только на приобретение курсантами необходимых зна-
ний и умения, но и на развитие у них профессионально важных психо-
логических качеств.  Необходимость подготовки высокопрофессио-
нальных военнослужащих предполагает высокий уровень прогнозиро-
вания успешности выполнения военной деятельности. Изучение пси-
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хологических аспектов готовности курсантов к выполнению профес-
сиональных обязанностей позволяет оценить качество их обучения и 
внести коррективы в программы служебной и военно-боевой подго-
товки специалистов в военной области.  

В психологической литературе проблема готовности к деятельно-
сти в различных отраслях освещена довольно широко. Накоплен как 
теоретический, так и эмпирический материал по данной теме. Фунда-
ментальные положения этой проблемы разрабатывали как зарубеж-
ные, так и отечественные авторы.  

В трудах бихевиаристского направления можно выделить работы 
Дж. Уотсона, Э. Толмена, Э. Торндайка, Б. Скиннера. Достаточно 
полно эта проблема рассматривалась отечественными учеными в тео-
рии деятельности. Среди представителей субъектно-деятельностного 
подхода следует отметить С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульханова-Слав-
ская, А.В.Брушлинский и др. 

К специфическим теориям, рассматривающим проблемы готов-
ности к деятельности, можно отнести метасистемный подход А.В. Кар-
пова [4], системогенетический подход к анализу деятельности В. Д. 
Шадрикова [8] и др. 

Как комплекс способностей, содержащий различные способно-
сти, свойства и качества личности определял готовность к деятельно-
сти Б.Г. Ананьев. [1]  

Проблему установки, как внутренней готовности к определенным 
действиям рассматривали Л. Ланге, Г. Мюллер, Т. Шуман, А.Г. Асмо-
лов, Д.Н. Узнадзе [2]. 

Феномен психологической готовности к конкретным видам дея-
тельности широко рассматривается в профессиональных сферах. Во-
просы готовности к деятельности в напряженных и экстремальных си-
туациях освещены в научных публикациях Дьяченко, Л.А. Кандыбо-
вич, В. А. Пономаренко [3] и др.  

Психологические аспекты готовности к военной деятельности 
представлены в работах П. А. Корчемного [5], Р.А. Терехина[7], А.М. 
Столяренко[6] и др. 

Теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме по-
казал также, что готовность к профессиональной деятельности как це-
лостное проявление свойств личности, включает мотивационный, по-
знавательный, эмоциональный и волевой компоненты. Готовность во-
еннослужащих к выполнению профессиональных обязанностей содер-
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жит как общие закономерности готовности к деятельности, так и част-
ные, обусловленные особенностями военно-профессиональной дея-
тельности связанными с повышенной ответственностью военнослужа-
щего как за себя, так и за подчиненных, а в боевых условиях зачастую 
и за гражданское население. Кроме того, эта деятельность связана с 
повышенными рисками и сложностями. Её характеризует постоянная 
готовность выполнить свое профессиональное предназначение в лю-
бое время и в любых условиях, в том числе и при непосредственном 
риске для жизни. 

Отмечая значительный объем научных исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых по проблеме готовности к профессиональ-
ной деятельности, следует отметить, что в настоящее время психоло-
гические аспекты готовности военнослужащих Росгвардии к выполне-
нию профессиональных обязанностей изучены и разработаны недоста-
точно. 

Потребность восполнить указанный пробел в научном знании 
определила актуальность проведения эмпирического исследования це-
лью которого было определение психологических коррелят готовно-
сти военнослужащих войск национальной гвардии к выполнению про-
фессиональных обязанностей. Участие в нем приняли курсанты 5 
курса Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии в возрасте от 24 до 26 лет. Общий объем вы-
борки составил 44 человека. 

При проведении эмпирического исследования были использо-
ваны следующие психодиагностические методики: опросник экс-
пресс-оценки психологической готовности военнослужащих к выпол-
нению служебной деятельности А.Ю. Акимова и М.Д. Созинова, мно-
гоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО, А. Г. Ма-
клакова, С. В. Чермянина), 16-ти факторный личностный опросник 
Р.Кеттелла (16 ФЛО Р.Кеттелла). 

Для обработки данных применялись методы математической ста-
тистики - качественный анализ эмпирического материала и корреляци-
онный анализ. 

Корреляционный анализ с использованием параметрического ко-
эффициента корреляции Пирсена позволил выявить в структуре пси-
хологических особенностей военнослужащих следующие статистиче-
ски значимые взаимосвязи с показателями готовности к выполнению 
профессиональных обязанностей: 
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 общая готовность военнослужащих к выполнению служеб-
ной деятельности положительно коррелирует с показателями личност-
ного адаптационного потенциала (p≤0,01), нервно-психической устой-
чивости (p≤0,05), коммуникативного потенциала (p≤0,05), моральной 
нормативности (p≤0,05), а также факторами 16 ФЛО Кеттелла G -Нор-
мативность поведения (p≤0,05) и N - Дипломатичность (p≤0,05); 

 мотивационный компонент психологической готовности во-
еннослужащего к служебной деятельности имеет положительную вза-
имосвязь с показателями личностного адаптационного потенциала 
(p≤0,05), моральной нормативности (p≤0,05) и отрицательную взаимо-
связь с фактором М - Мечтательность (p≤0,05); 

 познавательный компонент психологической готовности во-
еннослужащих к выполнению служебной положительно коррелирует с 
показателями личностного адаптационного потенциала, коммуника-
тивного потенциала (p≤0,01), а также факторами 16 ФЛО Кеттелла G - 
Нормативность поведения (p≤0,05), N – Дипломатичность (p≤0,01), Q1 
– Радикализм (p≤0,01) и MD – Самооценка (p≤0,05); 

 эмоциональный компонент психологической готовности во-
еннослужащего к служебной деятельности положительно коррелирует 
с показателями личностного адаптационного потенциала (p≤0,01), 
нервно-психической устойчивости (p≤0,05), коммуникативного потен-
циала (p≤0,05) и фактором N – Дипломатичность (p≤0,05). 

 волевой компонент психологической готовности военнослу-
жащих к выполнению служебной деятельности имеет статистически 
значимые положительные взаимосвязи с показателями личностного 
адаптивного потенциала (p≤0,05), коммуникативного потенциала и 
фактором (p≤0,05), N – Дипломатичность (p≤0,05), а также отрицатель-
ную взаимосвязь с фактором Q4 - Напряжённость (p≤0,05). 

Результаты эмпирического исследования дают основание пред-
положить, что выпускник военного вуза имеющий высокий уровень 
психологической готовности к выполнению профессиональных обя-
занностей должен обладать хорошими адаптационными способно-
стями, высоким уровнем поведенческой регуляции, легко устанавли-
вать контакты с сослуживцами и окружающими, не быть конфликт-
ным, реально оценивать свою роль в коллективе, быть ориентирован-
ным на соблюдение общепринятых норм поведения, иметь развитое 
чувство долга, соблюдать моральные стандарты и правила, проявлять 
настойчивость в достижении цели, а также должен быть корректен, 
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внимателен, тактичен, в сложных ситуациях уметь вести себя холодно 
и рационально, не поддаваться эмоциональным порывам.  

 Полученные данные могут иметь интерес при организации и 
проведении подготовки военнослужащихвойск национальной гвардии 
в военных образовательных организациях высшего образования. В 
условиях возрастания в настоящее время сложности и напряженности 
военно-профессиональной деятельности военнослужащих Росгвардии 
представляется целесообразной дальнейшая разработка исследуемой 
проблематики. 
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Аннотация: предметом исследования статьи являются отдель-

ные направления деонтологии служебной дисциплины служащих 
национальной полиции отдельных африканских государств, с учетом 
обращения к содержанию наиболее значимых позиций полицейской 
этики, зафиксированных в соответствующих нормативных правовых 
актов этих стран. 

Ключевые слова: деонтология, кодекс поведения, мораль, поли-
ция, служебная дисциплина, этика. 

 
Представляется необходимым обратиться к интерпретации суж-

дения Сократа, которую допускает Х.Р. Альба. Указанный аргентин-
ский ученый уточняет, что рецепт ухода от домыслов и разного рода 
инсинуаций заключается в тройной проверке трех решет: проверки ис-
тины, проверки добра и проверки полезности (исп. «al triple escrutinio 
de tres tamices: el de la verdad, el de la bondad y el de la utilidad») [1, 
c. 202]. Истинность проведенного исследования деонтологических ос-
нов служебной дисциплины полиции государств африканского реги-
она подтверждается опорой на строго фиксированные положения нор-
мативных правовых актов, в которых содержится регламентация сущ-
ностных параметров служебной дисциплины в их деонтологическом 
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значении. Указанный вид источников заключает свод моральных предпи-
саний, направляющих поведение служащих национальной полиции рас-
смотренных государств в русло конкретного долженствования, нрав-
ственными ориентирами для которого выступают ценности общечелове-
ческого значения, а маяками профессионализма фундаментальные ос-
новы полицейской деятельности, подтвержденные универсальными по-
ложениями документов ООН и региональных африканских документов.  

Верификация отмеченных нравственного понятия «добро» и со-
циального понятия «полезность» сопряжена с целеполаганием поли-
цейской деятельности, система координат функционирования которой 
задается осями правоохранения и гуманизма, а ее незыблемая основа 
корреспондирует правилам морали и долгу службы. 

Выявляя деонтологию служебной дисциплины в рядах нацио-
нальной полиции государств африканского континента, следует сфор-
мулировать некоторые выводы. 

1. Деонтология выступает в виде самостоятельного раздела 
этики, рассматривающего проблему долга и должного. Будучи обра-
щенный к теории нравственности в целом, деонтология как этика 
долга рассматривает проблему нравственности через призму импера-
тивности. Указанное характеризует принципиальное отличие этики 
долга от этики добра, оценивающей поведение человека с оценочной 
позиции одобрения или осуждения. Диссонанс многообразия теорети-
ческих воззрений на природу и сущность деонтологии, а также сопря-
женных с ней научных школ консеквенциализма (акцент на послед-
ствиях действий), утилитаризма (акцент на полезности действий), те-
леологии (акцент на целесообразности действий) и интуитивизма (ак-
цент на интуиции и побуждении действий), в действительности не спо-
собствует возникновению барьера между проявлениями долга и добра. 
Исходя из контекста дисциплинарного режима в рядах полиции и 
нравственных требований к профессиональному поведению полицей-
ских, долг и добро суть понятия не только взаимосвязанные, но и вза-
имозаменяемые, что наглядно представлено в рассмотренных доку-
ментах ряда африканских государств, регламентирующих деонтоло-
гию служебной дисциплины служащих национальной полиции. 

2. Фактор оперирования законодателя и руководителей нацио-
нальных полицейских ведомств рассмотренных африканских госу-
дарств правовыми категориями «дисциплинарный регламент», «дис-
циплинарный кодекс», «кодекс деонтологии» и «кодекс поведения», а 
также факторы закрепления в текстах Основных законов некоторых 
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африканских государств роли полиции в системе государственного 
управления и включения в национальные законы «О полиции» отдель-
ных разделов, заключающих ареал правовых предписаний, в части 
укрепления служебной дисциплины и поведения служащих полиции в 
обществе, одновременно должны быть оценены в качестве информа-
ционных и правовых маркеров, сообщающих как населению своих 
стран, так и мировому сообществу о стремлении государств африкан-
ского континента к уверенному продвижению по пути демократии и 
дальнейшего укрепления общественного порядка. 

3. Принимаемые в государствах африканского региона нацио-
нальные кодексы полицейской этики, сочетающие элементы «кодекса 
директивного» (англ. «а directionalcode») с элементами «кодекса жела-
тельного» (англ. «an aspirationalcode») представляется необходимым 
рассматривать в двух ипостасях: во-первых, в качестве источника, со-
держащего конкретные моральные предписания для служащих нацио-
нальной полиции и конкретизирующего предметную область их про-
фессиональной этики и служебного этикета; во-вторых, в роли инди-
катора для пробуждения на национальном уровне нового осознания 
миссия полицейской деятельности в данных государствах.  

4. Исходя из того, что этика, как раздел философии, обращена к 
проблеме ценностей и воспринимает поведение человека с позиций 
правильности или неправильности его конкретных действий, а также 
доброты или зла мотивов его поведения и результатов его деятельно-
сти, закономерно следует этический вывод о должном/запретном, при-
емлемом/неприемлемом и приличном/неприличном для определен-
ного общества или группы этого общества. В этой связи, зафиксиро-
ванные в принятых для служащих национальной полиции африкан-
ских государств кодексах, регламентах и положениях правила «долж-
ного» и «этически правильного» выступают в качестве: во-первых, 
стандарта; во-вторых, правового предписания; в-третьих, морального 
закона, определяющих и направляющих поведение и действия поли-
цейских в сфере реализации общей этики по обеспечению безопасно-
сти и защищенности членов общества.  

5. Отмечая наличие тесной связи вопросов этики с интересами и 
чувствами людей, представляется необходимым заметить, что этика - 
это не какая-либо абстрактная интеллектуальная дисциплина. Руко-
водствуясь общепринятыми нормами этики и обладая сообразно 
иерархии своего служебного положения конкретными компетенциями 
мер дисциплинарного воздействия, служащий полиции апеллирует при 



317 

необходимости к применению мер поощрения или наложению дисципли-
нарного взыскания, что наиболее подробно регламентировано сводом 
рассмотренных положений о национальной полиции отдельных африкан-
ских государств и соответствующих дисциплинарных регламентов. 

6. Комплексный подход к организации воспитательного воздей-
ствия на служащих национальной полиции африканских государств по-
средством органического сочетания собственно дисциплинарного воз-
действия с доведением до них этических пределов возможного и границ 
запретного, создает необходимые предпосылки для формирования нового 
этоса государственного служащего, для которого вопросы долга, чести и 
совести становятся неизбежными атрибутами решаемых им задач право-
охранительной деятельности и его персонального поведения как на 
службе, так и в быту. 

7. Разграничивая понятия «этика» и «этос», следует заметить, что 
если этика прямо соотносится с идеей соблюдения совокупности обще-
принятых нравственных принципов, то этос знаменует фактор привер-
женности соблюдению определенных этических норм. Отмеченное имеет 
важное деонтологическое значение в решении задач по укреплению в ря-
дах полиции служебной дисциплины, обязательным условием которого 
выступает сочетание внешних форм принуждения суть санкций с обяза-
тельством каждого служащего полиции демонстрировать проявление 
внутренней готовности к выполнению поставленных задач. 

Таким образом, принятие необходимых усилий на глобальном, 
региональном и национальном уровнях по созданию нормативных ра-
мок и руководящих принципов демократической полицейской дея-
тельности, сопровождающийся принятием кодексов поведения поли-
ции, направлены на решение задач по преобразованию отмеченных ра-
мок в виде обязательств по соблюдению законов и прав человека в чет-
кие деонтологические предписания, способствующие реализации 
этики долга служащих полиции и оптимизации общественного наблю-
дения за деятельностью полиции. 
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СПОРТСМЕНА 
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос развитие лич-

ностных качеств спортсмена в тренировочном процессе, а также как 
эти качества влияют на девиантное поведение. Большие изменение 
происходящие в социальном обществекризисное состояние эконо-
мики, культуры и образования негативно отражается на молодом по-
коление. А в следствие трудности, с которыми сталкивает ребенок в 
социальной среде. И как он будет справляться с этими трудностями 
зависит от его личностных качеств. Поэтому очень важно чтобы ребе-
нок с детства занимался спортом и развивал в себе личностные каче-
ства, которые ему помогут не только стать чемпионом, но и справ-
ляться с трудностями в повседневной жизни. 

Ключевые слова: личностные качества; обучаемость; сила воли; 
уверенность; собранность; работоспособность; девиантное поведение. 

 
В словаре указано девиантность социологический термин, обо-

значающий поведения, отклоняющееся от социально приемлемых 
стандартов и ролевых ожиданий [3]. Среди детей не редко проявляется 
девиантное поведение. В данной статье рассматривается вопрос про-
филактика девиантного поведения среди спортсменов по средствам 
развития личностных качеств. В подготовке юных спортсменов боль-
шую роль играет сам тренировочный процесс, но не стоит забывать и 
о личностных качествах юного спортсмена. Уже с раннего возраста по 
личностным качествам возможно определить, кто из детей добьётся 
высоких результатов в избранном виде спорта, при этом немаловажным 
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фактором является личная заинтересованность юного спортсмена.  
Распространённая фраза «чемпионами не рождаются, ими стано-

вятся» безусловно подразумевает под собой упорный труд, многолетние 
тренировки, но если сравнить всех людей, которые добились высоких ре-
зультатов в спорте, то личностные качества у большинства спортсменов 
будут идентичные. 

Так какими же личностными качествами должен обладать чемпион? 
1. Обучаемость. 
Обучаемость подразумевает под собой индивидуальные способно-

сти человека к усвоению знаний, умений и навыков в процессе обучения.  
Различают два вида обучаемости: 
1) общая обучаемость - способность усвоения любого материала; 
2) специальная обучаемость - способность усвоения отдельных 

видов материала (различных наук, искусств, видов практической дея-
тельности).  

Первая является показателем общей, а вторая – специальной ода-
ренности индивида [1]. 

В тренировочном процессе обучаемость занимает одно из глав-
ных мест, так как чем спортсмен болееобучаем, тем быстрее он осваи-
вает правильность выполнения технических действий. Каждому виду 
спорта свойственна определенная спортивная техника. Например, 
борцы оттачивают броски и другие технические действия, представи-
тели ударных видов спорта оттачивают ударную технику, гимнасты 
оттачивают технику выполнения элементов на гимнастических снаря-
дах и т.д. В процессе оттачивания техники тренируется и «мышечная 
память», и уже в соревновательных состязаниях тело спортсмена, по-
падая в определённую ситуацию, само реагирует и выполняет то или 
иное техническое действие. 

Тренер на начальном этапе подготовки спортсмена должен уде-
лять основное внимание именно технике и техническим действиям. 
Успешное выступление на соревнованиях зависит от технического ар-
сенала спортсмена.  

Обучаемость начинает развиваться с первых лет жизни ребёнка, 
для этого необходимо заниматься с ребёнком- читатькниги, играть в 
игры, рисовать, что будет способствовать развитию мышления и фан-
тазии. Также не стоит забывать про индивидуальный подход. Ведь у 
детей разный темперамент, поэтому тренеру нужно строить трениро-
вочный процесс так, чтобы всем детям было интересно обучаться.  

2.Сила воли. 
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Воля определяется в том, какие трудности были преодолены для 
достижения определённых результатов. Сила воли проявляется также 
и в том, от каких соблазнов и искушений отказывается человек, как 
умеет сдерживать свои чувства, не допускать импульсивных действий 
[2]. 

На начальном этапе подготовки невозможно определить, обла-
дает ли спортсмен силой воли. Сила воли проявляется в спортсмене в 
тот момент, когда перед ним встает выбор: долгие и изнурительные 
тренировки для достижения лучшего результата или довольствование-
имеющимся уровнем.Есть такое выражение «самый главный соперник 
для спортсмена - это он сам». В детском возрасте, когда ребенок при-
ходит в зал у него возникает страх перед неизвестностью, впослед-
ствии появляется страх боли, если он падает, или страх получения 
травмы, появляется страх поражения или неудачи на ответственных 
соревнованиях. Именно сила воли, воля к победе над самим собой по-
могает спортсмену преодолеть эти страхи и добиться высоких резуль-
татов. На начальном этапе подготовки тренер должен объяснять юным 
спортсменам, что за чувство они испытывают и как с ним справляться, 
так как юные спортсмены испытывают эти чувства впервые и не пони-
мают, что сними происходит. Более опытные спортсмены, у которых 
уже натренирована сила воли, могут контролировать эти страхи. Вели-
кий боксёр, чемпион мира Майк Тайсон сказал: «Страх твой лучший 
друг и твой злейший враг. Это как огонь. Ты контролируешь огонь – и 
ты можешь на нём готовить. Ты теряешь над ним контроль, и он спалит 
всё вокруг и убьет тебя». Борьба с самим собой, преодоление себя — 
это ежедневный и кропотливый процесс юного чемпиона. Дополни-
тельно тренер в тренировочном процессе должен развивать у юных 
спортсменов личную мотивацию к самосовершенствованию и рас-
крыть желание добиться успеха. 

3. Желание добиться успеха. 
В тренировочном процессе если у юного спортсмена не возникает 

желания добиваться намеченных целей, то ни о каком успехе не может 
идти и речи. Ребенок должен получать удовольствие от тренировоч-
ного процесса, так как это является очень важной частью его жизни. 
Нежелание ребенка добиваться успехов и развиваться в той или иной 
сфере обусловлено тем, что ему попросту не интересно. У более взрос-
лых спортсменов школьного возраста стремление побеждать выража-
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ется в совершенствовании своих навыков и умений. На фоне стремле-
ния к личностному росту спортсмен развивается как личность, его по-
казатели улучшаются, а мышление становится гибким.  

4. Уверенность в себе. 
Уверенность — это нормальное психическое состояние спортс-

мена, который устойчив к стрессам в соревновательный период, делает 
правильные выводы, если проигрывает, даёт объективную оценку 
своим победам и работает над ошибками. 

Юные спортсмены, обладающие этим качеством, воспринимают 
соревнования как праздник и возможность показать результаты своих 
тренировок. В более взрослом возрасте такие дети не испытывают 
большую тревогу в момент соревнований и могут контролировать свой 
страх и волнение [4]. 

Спортсмены, которые обладают уверенностью в себе понимают, 
что процесс становления от новичка до профессионала - процесс дли-
тельный и порой изнуряющий, но в итоге такие спортсмены добива-
ются высоких результатов.  

5. Собранность. 
Собранность и концентрация — это неотъемлемые качества бу-

дущего чемпиона. Проявление таких качеств особенно необходимо в 
соревновательной деятельности, а именно в критические моменты, ко-
гда необходимо провести техническое действие или выполнить точ-
ный выстрел. Такие качества помогают не испытывать стресс и вы-
брать правильное и единственное решение. Нередко случается, что 
спортсмены проигрывают из-за своей неспособности сосредоточиться. 

В тренировочном процессе также важна концентрация, чтобы ре-
бенок слушал, понимал и выполнял указания тренера. Обычно приме-
няются упражнения, направленные на развитие концентрации и вни-
мания.  

В ходе развития этих качеств спортсмен тренирует и уверенность 
в себе.Если же спортсмен не обладает собранностью и концентрацией, 
то в период соревновательной деятельности он испытает стресс, кото-
рый не лучшим образом отразится на результате.  

6. Работоспособность. 
Работоспособность одно из основных качеств спортсмена, кото-

рое выражается в длительном тренировочном процессе без видимых 
признаков усталости. Тренировочный процесс требует большой объем 
затраченных сил для достижения идеальной техники путём многократ-
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ных повторений с целью достижения высоких результатов в соревно-
вательной деятельности. Юные спортсмены, обладающие таким каче-
ством, отдаются полностью тренировочном процессу и, как правило, 
добиваются высоких результатов. Конечно, стоит обратить внимание 
на то, что, если ребенок после тренировки выглядит усталым и изну-
рённым, и данный вид деятельности ему не приносит удовольствия, 
тонеобходимо подобрать для него другой вид спорта, в котором он до-
бьётся высоких результатов. 

Подводя итог, можно сказать, что посредством развития вышепе-
речисленных качеств у ребенка, занимающегося спортом, происходит и 
профилактика девиантного поведения так как его эмоциональная и фи-
зическая энергия направлена на достижения спортивного результата и на 
желание стать чемпионом. 
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применительно к деятельности сотрудников силовых структур, описы-
ваются слагаемые профессиональных компетенций сотрудников сило-
вых структур (специальная, интеллектуальная, коммуникативная, пси-
хологическая), при этом акцент делается на психологической компе-
тентности. Приводятся компоненты психологической компетентно-
сти, а также пути повышения психологической компетентности со-
трудников правоохранительных органов. 
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Вопросы профессионализма сотрудников силовых структур 

(в том числе правоохранительных органов) всегда находилась в центре 
внимания психологии (А.А.Деркач, М.В.Пряхина, А.С.Душкин, 
Н.В. Мартиросова, Е.Б.Башкин, Е.А.Ходова и др.). Как правило, под 
профессионалом в современной психологической науке понимается 
субъект профессиональной деятельности, обладающий высокими по-
казателями профессионализма личности и деятельности, имеющий вы-
сокий профессиональный и социальный статус, динамически развива-
ющуюся систему личностной идеятельной регуляции, постоянно наце-
ленный на саморазвитие и самосовершенствование [4].  

По мнению В.Г.Дикарева, профессионализм сотрудников право-
охранительных органов означает высокий уровень специальных про-
фессиональных знаний и овладение разными сферами служебной дея-
тельности, глубокое понимание насущных профессиональных про-
блем, деловую надежность и способность успешно и безошибочно ре-
шать широкий круг профессиональных задач [1]. 

Ключевой составляющей профессионализма сотрудников право-
охранительных органов выступает его компетентность как система по-
стоянно расширяющихся знаний, умений, навыков, неуклонно разви-
вающихся личностных качеств, в своей совокупности позволяющих 
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сотруднику выполнять профессиональную деятельность с высокими 
показателями по качеству, надежности, результативности [2, 3, 4].  

Отметим, что в большинстве современных российских исследова-
ний говорится, прежде всего, о таких слагаемых профессиональных ком-
петенций сотрудников силовых структур, как специальная, интеллекту-
альная, коммуникативная, психологическая компетенции [5, 6, 7].  

Поскольку профессиональная деятельность сотрудников право-
охранительных органов относится к типу профессии «человек – чело-
век», то важная роль принадлежит именно психологической компе-
тентности. 

Сошлемся на мнение В.А.Толочека, длительное время занимаю-
щегося вопросами компетенций, профессионально важных качеств и 
утверждающего, что «компетенции – это качества личности, отвечаю-
щие за эффективность индивидуальной и совместной деятельности. 
Компетентность – способность соответствовать некоторым требова-
ниям и способность компенсировать недостающие фрагменты для вы-
полнения трудовых функций» [7, с. 3-30]. 

Отметим диссертацию Е.А.Ходовой [8], в которой, опираясь на 
компетентностный подход, предложена компетентностная модель со-
трудника вневедомственной охраны Росгвардии. В общей совокупно-
сти 21 составляющих профиля должностных компетенций сотрудни-
ков вневедомственной охраны психологические занимают ведущее 
место (гибкость в общении, коммуникация, конфликтоустойчивость, 
аналитические способности, мотивация успеха, психическая уравнове-
шенность, умение работать в команде и др.). 

Считаем возможным включение в психологическую компетент-
ность следующих компонентов: 

− совокупность знаний, умений и навыков в области психологии, 
в первую очередь – юридической психологии, социальной психологии, 
психологии труда, дифференциальной психологии; 

− чёткость и ясность позиции в отношении роли психологии в 
профессиональной деятельности сотрудника;  

− умение использовать психологические знания в повседневной 
работе, как при взаимодействии с коллегами, гражданами;  

− умение видеть за поведением человека его психическое состоя-
ние, уровень развития познавательных процессов, эмоционально-воле-
вой сферы, черт характера, особенностей темперамента и других ин-
дивидуально-психологических свойств личности; 
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− способность ориентироваться, оценивать психологическую си-
туацию в отношениях с другим человеком и выбирать адекватный спо-
соб взаимодействия (общения); 

− личностные установки сотрудника на восприятие и использова-
ние психологической информации.  

Структуре психологической компетентности посвящены работы 
отечественных психологов Ю.И. Емельянова, Л.С. Колмогоровой, 
Л.А.Петровской, Л.Д.Столяренко, М.А.Холодной и др.  

В обобщенном виде она включает в себя: 
− компетентность в общении как способность общаться, обмени-

ваться информацией и на этой основе устанавливать и поддерживать 
психологически целесообразные отношения с коллегами, гражданами; 

− интеллектуальная компетентностькак особый тип организации 
знаний, обеспечивающий возможность принятия эффективных реше-
ний в определенной профессиональной области деятельности; 

− социально-психологическая компетентность, проявляющаяся в 
умении строить перспективные и организаторские планы самостоя-
тельной и совместной служебной деятельности; разрабатывать техно-
логию; выбирать оптимальные методы и средства их реализации; орга-
низовывать эффективную систему контроля, самоконтроля, обратной 
связи с субъектами, с которыми сотрудник взаимодействует в процессе 
исполнения служебных обязанностей.  

Считаем важным заметить, что психологическая компетентность 
зависит от личности сотрудника, его личностных качеств. Это ключе-
вой фактор успешности и предполагает наличие у него таких профес-
сионально значимых качеств, как: эмпатичность, коммуникабель-
ность, гибкость, способность к сотрудничеству, эмоциональная при-
влекательность, эрудиция, наблюдательность, оптимизм, находчи-
вость, предвидение, прогнозирование, рефлексия, профессиональное 
здоровье [5, 6, 8]. 

Каковы пути повышения психологической компетентности со-
трудника правоохранительных структур? К ним, прежде всего, отно-
сятся: 

−  включение психологических модулей и курсов в программы 
профессиональная подготовка, переподготовки и повышения квали-
фикации сотрудников;  

− использование методов активного социально-психологиче-
ского обучения профессиональной компетентности сотрудника с це-
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лью совершенствования профессиональной позиции, совершенствова-
ния умений по развитию приемов психологической разгрузки, расши-
рение профессиональных знаний; 

− анализ конкретных профессиональных ситуаций с целью сов-
местного решения общих профессиональных задач (сложные ситуации 
взаимодействия с гражданами, конфликтные ситуации в служебном 
коллективе и др.); 

− формирование умений сотрудника оценивать и совершенство-
вать свой индивидуальный стиль, профессиональные позиции и уста-
новки с целью повышения профессионализма, создание условий для 
профессиональной самореализации; 

− совершенствование качеств сотрудника, необходимых для его 
профессиональной деятельности и профессиональной самореализации 
с целью развития профессионально важных характеристик личности 
(анализ и самоанализ своей деятельности, дискуссии, мозговой штурм 
и др.); 

−  преднамеренное и целенаправленное формирование и совер-
шенствование комплекса коммуникативных, интеллектуальных, регу-
лятивных качеств, составляющих ядро личности сотрудника. 

Считаем, что ознакомление сотрудников силовых структур с ос-
новными психологическими закономерностями профессиональной де-
ятельности, осознание ими важности учета этих закономерностей в ра-
боте как с коллегами, так и с гражданами, рефлексия, способны повы-
сить психологическую компетентность сотрудника. 
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Аннотация: статья посвящена анализу проблемы осознания для 

современного человека ценности цифровизации. Обращается внима-
ние на неоднозначность восприятия процессов расширения цифрови-
зации информационной среды для формирования творческой самосто-
ятельной личности в условиях образовательных организаций. Автор 
акцентирует внимание на оптимальное соединение возможностей циф-
ровизации с некоторыми традиционными образовательными практи-
ками, раскрывает некоторые значимые направления внедрения цифро-
вых технологий в учебный процесс образовательных организаций ор-
ганов внутренних дел, показывает проблемы, сопутствующие цифро-
визации.  

Ключевые слова: учебный процесс; цифровизация; образователь-
ная среда; образовательные организации; органы внутренних дел. 

 
Знаковой особенностью современного общества, его визитной 

карточкой успешности, перспективности, социальной состоятельно-
сти и пр. становится освоение и внедрение в практику общественной 
жизни информационно насыщенных, по сути своей революционных, 
цифровых технологий, проникающих во все сферы общественной 
жизни. И данное явление будет только усиливать свое влияние. Пони-
мая под «цифровизацией» процесс формирования и использования ин-
формационных ресурсов в различных социальных, технологических 
практиках, мы обращаем внимание на то, что в настоящее время уже 
сформирована информационная индустрия, опирающаяся в своей дея-
тельности на цифровизацию коммуникации. 

Практико ориентированные и научные наблюдения значимости 
процессов внедрения и использования возможностей цифровизации 
для обеспечения конкурентоспособности российского образования, 
достижения высокого уровня цифровой зрелости образовательных, 
научных и управленческих структур, для воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной за судьбу России личности нашли 
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подтверждение в ряде законодательных актах[1, 2, 3] и новациях феде-
ральных проектов, таких как «Цифровая образовательная 
среда».Также широко обсуждались и обсуждаются проблемы измене-
ния в образовательном процессе под воздействием цифровизации как 
в отечественной, так и зарубежной научной литературе. 

Много пишут о новых открывающихся возможностях и преиму-
ществах, которые несут в себе цифровые технологии, внедряемые и 
используемые в условиях образовательных организаций[4], встреча-
ются также не только скептические оценки цифровизации образова-
ния, но и негативные высказывания особенно применительно форми-
рования компетентности самостоятельного мышления, отхода от типо-
вых шаблонов в условиях морального и профессионального выбора, 
необоснованного и неоправданного дублирования учетно-отчетной 
информации цифрового формата, традиционными бумажными носите-
лями [5]. 

Плюсом «цифровизации» является возможность «ускорения» 
темпа и ритма жизни и в быту, и в науке, и в сфере образовании, и 
впрофессиональной деятельности, и т.д. Однако здесь проявляется 
опасность, когда желание человека получить все и сразу, приводит к 
отказу от достижения результата на основе собственного комплекс-
ного потенциала компетентности, использования при формировании 
некой перспективной собственно значимой социальной картинки как 
правило чужой практики, опыта без анализа использованных этими 
практиками ресурсов, их законности, эффективности, в конечном 
счете, моральности. Сегодня мы чаще всего ориентируемся на имею-
щуюся и доступную информацию в Интернете, по ней даем оценку 
жизни других людей. Доступность информации сделали нас зависи-
мыми от современных девайсов. Бешеная скорость развития техноло-
гий цифровизации, возросшие объемы обмена информацией попросту 
не дают возможности человеку сконцентрироваться на поиске реше-
ния проблемы, выборе вариантов, на построении версий, гипотез, ми-
нимизируют желания и возможности самостоятельно прочесть науч-
ные книги, задуматься над содержанием не только философских про-
изведений, но и даже отдельных высказываний. Это приводит к при-
митивизации мышления, что, в свою очередь, ухудшает память, логи-
ческое мышление. Современный человек становится заложником циф-
ровизации, отвыкает от интеллектуального труда, у него формируется 
предрасположенность к принятию готового решения, предлагаемого 



330 

цифровым менеджером. Он не понимает, что этот менеджер тоже че-
ловек, и он также тиражирует имеющиеся в информационном про-
странстве идеи. Человек как пользователь информации отвыкает от са-
мостоятельного поиска и принятия решения, а социальные сети все 
больше заменяют личностное общение, затрудняют процессы социа-
лизации человека в социальное пространство не виртуального, а реаль-
ного ближнего социума. Но и цифровые менеджеры, это те же пользо-
ватели цифровых технологий, хотя несомненно имеющие опыт кон-
струирования информации, которая, надо признать, может быть как 
социально значимой, так и наполняться негативными информацион-
ными и образовательными треками.  

Данные сопутствующие цифровизации проблемы отрицательно 
сказываются на многие основные характеристики личности, теряются 
навыки живого межличностного общения, потенциально имеют тен-
денции продуцировать снижения у пользователей, особенно на этапе 
получения любого уровня образования, так называемых ученических 
навыков. Происходит ослабление памяти, минимизация навыков от-
бора и запоминания, бездумное пользование возможностями информа-
ционных ресурсов помноженная на элементарную лень может вызы-
вать трудности в формулировке самостоятельных мыслей, в успешном 
разностороннем оперировании основными формами мышления.  

Да, несомненно, цифровизация расширила и разнообразила поис-
ковые, деловые, образовательные возможности для человека, социаль-
ной организации, общественного института, общества. Она дала до-
полнительные возможности человеку в его развитии, организации 
жизни, деятельности, в быту и пр. Но она стала и предметом присталь-
ного внимания, интереса и криминальной среды, субъектов уголовно-
правовой сферы[6]. Сегодня мы слышим о преступлениях, совершае-
мых с использованием информационных технологий, о расширении 
киберпреступности, о необходимости противодействия информацион-
ному мошенничеству. Также имеют место быть факты мошенничества 
и плагиата в связи с расширением доступа к информационным ресур-
сам научных и образовательных организаций, к оригинальной тексто-
вой информации.  

Проблема внедрения цифровизации затронула и систему ведом-
ственного образования, подготовки кадров для органов внутренних 
дел, практически всех силовых институтов и ведомств России. Ре-
форма образования и проблемы, сопровождающие процесс професси-
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ональной подготовки специалистов в интересах безопасности, право-
порядка, стала предметом изучения при проведении диссертационных 
исследований, подготовки монографий, статей [7]. Однако, прежде 
всего, исследуются отдельные эффекты от внедрения цифровизации: 
управление и контроль, планирование и организация образовательного 
процесса, доступность информационных удаленных ресурсов, расши-
рение возможностей поиска необходимой информации участникам об-
разовательного процесса. Вместе с тем, практически очень мало иссле-
дований, особенно применительно образовательных организаций ор-
ганов внутренних дел, которые были бы посвящены исследованиям 
комплексной трансформации системы подготовки кадров под воздей-
ствием цифровизации и связанных с этим социальных рисков как ве-
роятности позитивного или негативного исхода событий для общества 
и системы образовательных организаций органов внутренних дел. 
Необходимо признать, что подобное характерно не только для ведом-
ственной системы образования, но и социального института образова-
ния в целом[4]. 

В результате цифровых новаций молодой специалист должен 
стать лучше, чем тот, который выпускался в традиционной классиче-
ской высшей школе. В противном случае новации с внедрением циф-
ровизации не имели бы смысла. Будущий специалист уже в период по-
лучения профессионального образования должен сформировать ком-
плексную компетентность, необходимую для продуктивной професси-
ональной деятельности в будущем. Как бы это пафосно не звучало, но 
на выходе из образовательного учреждения молодой специалист дол-
жен быть уже профессионалом. Цифровизация позволяет моделиро-
вать как типовые, так и экстремальные ситуации в ходе учебного про-
цесса, возможные действия обучаемого при принятии решения, оце-
нить их последствия, а также их обоснованность и правомерность. 
Ценность цифровизации огромна при работе со всевозможными ба-
зами данных, в обработке необходимой информации и пр. Все это по-
ложительно влияет на организацию и результативность учебного про-
цесса.  

Большие возможности цифровизация дает и для организаторов 
образовательного процесса при подготовке расписаний учебных заня-
тий, планировании и документировании учебного процесса, осуществ-
лении контроля, организации взаимодействия платформ при проведе-
нии онлайн-занятий, работы с заочниками и обучающимися по инди-
видуальному плану, находящимися в служебных командировках и пр.  
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Вместе с тем, необходимо отметить некоторые проблемы в орга-
низации образовательного процесса, актуализированные внедрением 
цифровизации:  

во-первых, фактическая невостребованность части информации, 
размещаемой с использованием цифровых технологий в информаци-
онной образовательной среде, как следствие недостаточно удобного 
контента, либо ее дублирование;  

во-вторых, излишняя формальность, постоянное заполнение 
предусмотренных полей учетно-отчетной информации просто отни-
мает время. Возможно это следствие переходного периода;  

в-третьих, остается низкой востребованность некоторых нова-
ций, связанных с цифровизацией. Это связано с тем, что первичная до-
кументация по прежнему разрабатывается и утверждается на бумаж-
ных носителях, а затем лишь (или параллельно) они вносятся в элек-
тронную образовательную среду. Востребованным для работы оста-
ется первоначальный документ;  

в-четвертых, сложность отслеживания пользователем – препода-
вателем как нововведений, связанных с наполнением ресурса учеб-
ными материалами, так и подготовкой и внесением в систему докумен-
тов, разрабатываемых периодически и др. [8].  

Несмотря на имеющиеся проблемы, связанные с внедрением 
цифровизации системы образования, за данными новациями будущее. 
Однако необходимо оптимизировать процессы внедрения цифровиза-
ции, исключить цифровизацию ради цифровизации. Рассматриваемый 
феномен должен работать на образовательный процесс, профессорско-
преподавательский состав и обучающихся, на человека, общество, на 
их дальнейшее развитие, а следовательно, подлежит и дальнейшим ис-
следования. 
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Сотрудники полиции реагируют на трагические события в соот-

ветствии со своими служебными обязанностями. Многие из этих тра-
гических событий значительно травмируют сотрудников во многих от-
ношениях.  

Е. Блэклок определил управление стрессом при критических ин-
цидентах (CISM) как «стратегический процесс, предназначенный для 
устранения критических инцидентов, с которыми сталкиваются 
люди на рабочем месте, чтобы помочь им справиться с эмоциональной 
травмой в кратчайший период» [1]. После критического инцидента эф-
фективным механизмом для понимания последствий события является 
проведение группового анализа стресса, связанного с критическим ин-
цидентом. Во многих организациях по реагированию на чрезвычайные 
ситуации разборы полетов после определенных типов событий явля-
ются обязательными [2]. 
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К. Ричардсон и Х. Ротштейн в своем мета-анализе вмешательств 
по управлению стрессом установил ценность программ вмешательства 
по управлению стрессом и определил, что «почти все подкатегории вме-
шательств дали значимый эффект» [3]. Это исследование было поддер-
жано многими другими исследованиями аналогичного контекста.  

С. Слахор поддержал ценность управления критическими инци-
дентами, заявив: «CISM смягчает последствия события и снижает ощу-
щаемое напряжение, облегчает восстановление у людей, которые пе-
реживали ненормального события» [4].  

М. Пауэрс описал конечное состояние критических инцидентов, 
определив, что «идеальная цель - понять, что наши реакции на стрес-
совое событие являются нормальными и что, работая над нашим соб-
ственным психическим процессом, мы можем достичь и поддерживать 
нормальное психическое равновесие» [5]. 

Более ранние исследования, связанные с управлением критиче-
скими инцидентами, также превозносили достоинства необходимости 
какого-либо реагирования на критические инциденты [6]. Это демон-
стрирует, как концепции радикально не изменились за прошлое не-
сколько десятилетий. В литературе приводится убедительный случай, 
когда какое-то критическое стрессовое вмешательство было ценным для 
людей, подвергшихся травме. Изученные программы поддержки были 
разработаны на этапе пост-событийного менеджмента. Хотя большин-
ство из них имели определенный уровень эффективности, их явно необ-
ходимо было проводить в сочетании с программами управления до со-
бытия и повышения стрессоустойчивости сотрудников полиции. 

Отсутствие эффективных программ, таких как CISM, потенци-
ально может привести к трагедии для подразделений полиции. С точки 
зрения затрат на отказ от обращения за помощью, установлено, что для 
многих сотрудников правоохранительных органов результаты тяже-
лого или длительного стресса могут проявляться в плохой работе, раз-
рушенных отношениях, ухудшении здоровья, изменениях личности, 
развитии посттравматического стрессового расстройства и, в крайних 
случаях, даже самоубийствах [7, 8]. 

Рассмотренная литература была последовательной в поддержке 
таких программ, как CISM. Этот была лишь одна из выявленных реко-
мендаций.  

Системный подход, использующий все концепции, может быть 
наиболее эффективным способом продвижения и внедрения программ 
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управления стрессом при критических инцидентах в практику психо-
логического сопровождения сотрудников полиции. CISM рассматри-
вает отдельный инцидент на рабочем месте, который требует действий 
со стороны организации. После травмирующего инцидента дальней-
ший разбор критического инцидента со стрессом был бы логичным 
следующим шагом в цепочке действий.  

В подразделениях полиции следует изучать стратегии, которые 
соответствует управлению стрессом сотрудниками подвергшимся 
травмам. Независимо от принятого организационного направления, 
постоянным останется непосредственное наблюдение за сотрудником 
полиции, получившим травму.  

На основе проведенного обзора литературы и личного опыта ра-
боты в правоохранительных органах мы не обнаружили конкретного 
направления, связанного с постоянным психологическим сопровожде-
нием отдельных сотрудников полиции в ситуациях критических инци-
дентов. Сотрудник полиции, возможно, уже испытывает прямые по-
следствия травматического инцидента, но не проявляет дистресса.  

Эмоциональный интеллект может быть концепцией, которая яв-
ляется новой для правоохранительных органов. Вопросы, касающиеся 
применимости и оперативной или организационной функционально-
сти, могли бы стать предметом обсуждения. Р. Конрой отмечает, что 
«ключом к внесению изменений в правоохранительные органы явля-
ется понимание того, что навыки социального и эмоционального ин-
теллекта могут быть применены на практике. Этим компетенциям 
можно обучать, совершенствовать по факту и внедрять в повседнев-
ную правоприменительную практику» [9]. 

Таким образом, необходимо последовательное расширение суще-
ствующих баз знаний, а также новые инициативы по усилению психо-
логической поддержки и осведомленности сотрудников полиции в 
управлении стрессом при критических инцидентах. Конечная цель со-
стоит в том, чтобы уменьшить стигматизацию, связанную с психиче-
ским здоровьем, и создать благоприятную организационную среду.  
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Среди глобальных трендов, связанных с цифровизацией различ-

ных аспектов жизнедеятельности, не последнее место занимает циф-
ровая трансформация образования, которая давно уже вышла за гра-
ницы понятия «организации электронной информационно-образова-
тельной среды образовательной организации». Так, на федеральном 
уровне реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда», направленный на создание и внедрение в образовательных ор-
ганизациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение ре-
ализации цифровой трансформации системы образования. В рамках 
данного проекта ведется работа по оснащению организаций современ-
ным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для об-
разовательной деятельности [3]. Кроме того, вместе с «Положением о 
государственной информационной системе «Современная цифровая 
образовательная среда» постановлением Правительства РФ от 
16.11.2020 № 1836 описана государственная информационная система 
«Современная цифровая образовательная среда» [2]. 

Значимость развития данного направления стала очевидна в пе-
риод организации образовательного процесса с применением дистан-
ционных образовательных технологий в условиях пандемии новой ко-
роновирусной инфекции COVID-19. Обеспечение бесперебойного 
функционирования в университете многофункциональной и удобной 
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для пользователей (в лице обучающихся, преподавателей и управлен-
ческого персонала) электронной информационно-образовательной 
среды (далее – ЭИОС) явилось важным условием организации образо-
вательного процесса. 

Разработке, внедрению, развитию современной информационно-
образовательной среды образовательных организаций посвящены ра-
боты многих отечественных и зарубежных авторов. Значительное 
число исследований связано с изучением инновационного развития 
высшего образования, включая дистанционные образовательные тех-
нологии, а также проектирование электронных образовательных ин-
формационных ресурсов, использование новых информационных и те-
лекоммуникационных технологий и организацию интернет-образова-
ния. Подобные направления представлены в работах А.А. Ахаяна, В.А. 
Бордовского, Т.В. Волова, В.В. Гуры, П.П. Дьячук, И.Д. Захаровой, 
В.В. Ильина, К.Г. Кречетникова, В.А. Куклева, М.В. Лапенок, Я.М. 
Нейматова, Э.А. Нехвядовича, И.Н. Розина, И.В. Сергиенко, И.В. Си-
моновой, А.В. Чистякова и др. 

Так, например, И. Г. Захарова ещё в 2003 году утверждала, что 
выстраивание ЭИОС в высшей школе успешно только при содействии 
в этом процессе профессорско-преподавательского состава, выделяя 
необходимость создания электронных образовательных ресурсов и их 
внедрения в образовательную среду [9]. 

Основные требования к ЭИОС в образовательных организациях 
высшего образования отражены в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах высшего образования (далее – ФГОС ВО). 
При этом некоторые авторы «под информационно-образовательной 
средой понимают систему средств передачи информационных данных, 
программного и методического обеспечения, нацеленную на удовле-
творение потребностей пользователей в информационных услугах и 
ресурсах образовательного характера» [10]. По их мнению, ЭИОС 
включает: цифровые образовательные ресурсы, современные педаго-
гические технологии; организационные формы информационного вза-
имодействия преподавателей и студентов, в том числе телекоммуни-
кационные средства; технологические средства коммуникационных и 
информационных технологий, оборудование, различные базы данных. 
Они считают, что ЭИОС должна обеспечивать возможность цифрови-
зации таких направлений деятельности, как информационно-методи-
ческая деятельность; планирование образовательного процесса и ре-
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сурсное обеспечение; сохранение и размещение материалов образова-
тельного процесса; проведение мониторинга; дистанционное образо-
вание, а также дистанционное взаимодействие всех участников обра-
зовательного процесса. Данная позиция авторов является расшири-
тельным толкованием ФГОС и требует определенного осмысления для 
выработки рекомендаций по использованию. 

Ранее мы также останавливались на вопросах актуальных направ-
лений развития электронной информационно-образовательной среды 
образовательной организации высшего образования. Считаем, что в 
основе развития электронного образовательного пространства универ-
ситета должны лежать потребности обучающихся в современном ин-
формационном контенте с одновременным обеспечением выполнения 
требований федеральных образовательных стандартов высшего обра-
зования [11]. 

За несколько дней до начала настоящего научно-представитель-
ского мероприятия в Минюсте России прошел регистрацию приказ 
МВД России от 19 сентября 2022 г. № 689 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры, реализуемым в интересах обеспечения законности и пра-
вопорядка в федеральных государственных образовательных органи-
зациях, находящихся в ведении министерства внутренних дел россий-
ской федерации» (далее – Порядок). Данный факт свидетельствует о 
том, что впервые за почти десятилетнюю историю существования Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» получил своё нормативное закрепление ве-
домственный Порядок в системе МВД России, аналоги которого в Ми-
нистерстве образования и науки России не просто давно существовали, 
но и уже подвергались неоднократным изменениям, обновлениям и ак-
туализации под современные реалии [4-8]. 

Кроме того прошел регистрацию приказ МВД России от 19 сен-
тября 2022 г. № 691, которым утверждены Особенности организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
дополнительным профессиональным программам и основным про-
граммам профессионального обучения, а также Особенности органи-
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зации и осуществления методической и научной (научно-исследова-
тельской) деятельности в области подготовки кадров в интересах обес-
печения законности и правопорядка, а также деятельности федераль-
ных государственных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность и находящихся в ведении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 

Хотя указанные нормативные документы подготовлены в целях 
совершенствования подготовки кадров для органов внутренних дел 
Российской Федерации по соответствующим образовательным про-
граммам, их принятие нельзя назвать своевременным. Полагаем, впе-
реди предстоит непростой период обсуждения и наработки опыта реа-
лизации указанных документов, но уже сейчас хотелось бы остано-
виться на одном из множества аспектов, регламентированных Поряд-
ком.  

Пунктом 28 Порядка устанавливается, что в образовательных ор-
ганизациях МВД России создаются условия для функционирования 
ЭИОС, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информацион-
ных технологий, телекоммуникационных технологий и технологиче-
ских средств. Фактически это единственная норма в Порядке, которая 
каким-либо образом затрагивает такое важнейшее направление орга-
низации образовательного процесса, как функционирование ЭИОС. 

Рассмотрим несколько подробнее аспекты данной нормы. Во-
первых установлено требование по созданию неких условий для функ-
ционирования ЭИОС. 

ФГОС ВО указывают, что «условия для функционирования 
ЭИОС могут быть созданы с использованием ресурсов иных организа-
ций». Отсюда можно сделать вывод, что по мнению законодателей 
именно с использованием ресурсов создаются условия. Одновременно 
ФГОС ВО оговаривают особенность обеспечения ЭИОС «соответству-
ющими средствами ИТТ» и, что не маловажно, «квалификацией работ-
ников, её использующих поддерживающих». О последнем аспекте 
функционирования ЭИОС в нормативном документе МВД России не 
оговаривается ничего. 

Во-вторых зафиксировано, что в состав ЭИОС образовательной 
организации МВД России должны быть включены: 

- электронные информационные ресурсы,  
- электронные образовательные ресурсы,  
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- а также совокупность информационных технологий, телекомму-
никационных технологий и технологических средств. 

Пока не ясно, зачем потребовалось изменять структурные требо-
вания к ЭИОС, установленные ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в которых установлена «системно организованная совокуп-
ность электронных информационных ресурсов, информационных тех-
нологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-
нических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образо-
вательной программы…» [1]. В ведомственном нормативном доку-
менте появляется требование о включении электронных образователь-
ных ресурсов в состав ЭИОС. Кроме того, понятие «технические сред-
ства» переросло в «технологические средства», что представляется бо-
лее широким термином. А значит, появляются дополнительные требо-
вания по формированию ЭИОС образовательных организаций МВД 
России. 

К сожалению, в Порядке не даётся толкования приведённым в 
указанном пункте терминам. Не дано такое толкование и в Особенно-
стях организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, дополнительным профессиональным программам 
и основным программам профессионального обучения (далее – Осо-
бенности), о которых мы упомянули выше. Однако в Особенностях из-
лишнее внимание (в объёме целой страницы) уделяется особенностям 
составления расписания учебных занятий, а также видам документов, 
используемых для составления расписания. Но в условиях функциони-
рования в образовательных организациях систем автоматизации обра-
зовательного процесса, например системы «Апекс-ВУЗ», которая яв-
ляется одним из элементов ЭИОС Университета, ряд указанных доку-
ментов представляется морально устаревшим. 

Таким образом приходится констатировать, что принятие указан-
ных выше нормативных документов не дали какого либо толкования 
особенностям функционирования ЭИОС в образовательных организа-
циях МВД России, не обозначена возможность создания хотя бы в бли-
жайшем будущем единой электронной информационно-образователь-
ной системы МВД России. Аспекты организации и функционирования 
ЭИОС по-прежнему будут оставаться актуальными на ближайшую и 
среднесрочную перспективу. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: возможности, раскрываемые цифровой экономикой, 

усугубляют проблему цифрового неравенства различных социальных 
слоев. В связи с массовым внедрением информационно-компьютер-
ных технологий и увеличением числа пользователей виртуальной сети 
представители с низким уровнем цифровых компетенций ежедневно 
становятся жертвами киберпреступников. Многие пользователи ин-
тернета подвержены онлайн-рискам различного характера и остро 
нуждаются в обучении цифровой грамотности. Вопрос широкой обще-
ственной цифровой грамотности является общегосударственной зада-
чей, решение которой должно быть найдено в конвергенции теорети-
ческих и эмпирических знаний в области естественно-технических и 
социо-гуманитарных наук. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровизация, социаль-
ные сети, интернет, информационно-цифровая среда, психологическая 
безопасность. 

 
Нерегулярный подход к производству и потреблению цифрового 

контента может привести к кибер-угрозам и атакам. Важной частью 
информационной безопасности и сетевого поведения является куль-
тура общения, точность записей, соблюдение этических и моральных 
стандартов и др. Публикации человека в социальных сетях демонстри-
руют его реальную жизнь, формируют его образ в глазах потенциаль-
ных работодателей и коллег в профессиональной среде. Следует отме-
тить, что существуют различные способы раскрытия цифрового образа 
пользователя с помощью фотографий, публикаций в соцсетях, обще-
ния на форумах и чатах, никнеймов, модели поведения и пр. [4]. В этой 
связи особенно важную роль играет цифровая грамотность человека. 
Влияние Интернета все чаще сказывается на личном и профессиональ-
ном развитии человека. Для нынешнего поколения вопросы цифровой 
грамотности особенно важны, так как сегодня для веб-пользователя 
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появился новый образ жизни. Интернет стал средством развития, со-
циализации, а не просто технологической разработкой хранения внеш-
них данных в цифровом формате. Появились новые виды деятельно-
сти, явления, культурные традиции. Влияние интернета на развитие 
молодежи стало очевидным [1]. 

Онлайн-текст как цифровой продукт отражает знания и навыки 
пользователей интернета в области цифровой коммуникации, но 
оценка цифровых навыков в существующих методах измерения циф-
ровых компетенций, как правило, основывается на мнениях самих 
пользователей об их знаниях и навыках. В этой связи в информаци-
онно-цифровом пространстве онлайн-текст выступает отображением 
грамматических навыков сложного языка виртуального общения. Пра-
вила и положения об использовании применяемого языка регулиру-
ются не только кодами устной речи, но и «технологическими» кодами, 
что значительно повышает изменчивость выразительных средств он-
лайн-общения благодаря мультимедийным технологиям социальных 
сетей. Тексты в социальных сетях и в комментариях на видеохостингах 
становятся значимыми элементами для рассмотрения их в качестве по-
казателей цифровой грамотности, поскольку они содержат технологи-
ческий компонент в дополнение к языковому компоненту. Вместе они 
показывают, что автор текста обладает тесно связанными коммуника-
тивными и технологическими навыками современных концепций циф-
ровых навыков. Так, по мнению Гужовой И. В., социальные сети спо-
собствуют приобретению и развитию цифровой грамотности [2].  

Цифровые навыки могут быть сформированы за счет ряда функ-
циональных знаний о цифровых технологиях и наличия алгоритмов 
для их правильного использования, но цифровая грамотность – более 
сложная и интегративная концепция, которая означает не только обла-
дание определенными знаниями и навыками в определенной области, 
но и включает в себя умение применять их разумно, оптимизировать 
действия и повысить эффективность использования этих знаний. С 
точки зрения Г. П. Коршунова, цифровая грамотность также выражает 
готовность человека анализировать полученный опыт и быть готовым 
к применению информационных технологий в различных сферах 
жизни [5]. Одной из мер оценки человеческого капитала в рамках 
оцифровки экономики является цифровая грамотность населения, ха-
рактеризующая способность безопасно и эффективно использовать пе-
редовые информационно-коммуникационные технологии и готов-
ность к интеграции в глобальное цифровое пространство [6]. 
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В замкнутых и стесненных обстоятельствах общественного бы-
тия информационно-цифровая среда становится местом проявления 
накопленной агрессия и консолидации маргинальных групп. Безопас-
ность в интернете рассматривается как набор антропологических и бы-
товых аспектов компьютерных навыков, среди которых проблемы ин-
тернет-зависимости (и иных видов цифровой аддикции), кибербул-
линга, кибермошенничества, хищения личных данных и др. Глубокое 
осознание последствий ряда информационно-коммуникационных про-
цессов, включая публикацию фотографий и видео в Интернете, пират-
ство и нарушение прав интеллектуальной собственности, позволит 
обеспечить цифровую безопасность. Современный человек должен об-
ладать рядом навыков и компетенций, которые помогут противосто-
ять, анализировать и принимать решения по различным угрозам, ми-
нимизируя тем самым негативные последствия для цифрового обще-
ства. Знания и навыки, такие как толерантное поведение, уважение к 
свободе и мнению других, способность распознавать недостоверные 
новости и манипуляции – являются основными критериями социаль-
ной безопасности в сетевом обществе. 

Значимым звеном цифровой безопасности служит набор техниче-
ских и психологических аспектов, таких как защита персональных дан-
ных, конфиденциальность, защита от компьютерных вирусов, обра-
ботка пиратского медиаконтента и программного обеспечения, куль-
тура общения в социальных сетях и соблюдение этических и правовых 
принципов при публикации контента в Интернете [7].  

Сложность экономической, политической и общественной жизни 
привела не только к увеличению потребности в информации, но и к 
новым средствам и способам удовлетворения этих потребностей. Сле-
дует отметить, что при переходе к информационному обществу меня-
ются не только методы производства, но и мировоззрение людей, их 
образ жизни. Информационные технологии изменили повседневную 
жизнь миллионов людей во всем мире. 

Управление массовым сознанием, в зависимости от применяемых 
информационных технологий и целей авторов политического про-
цесса, может выполнять как положительные функции для общества и 
государства, так и оказывать негативное влияние. На основе управле-
ния массовым сознанием обеспечивается верность действующему ре-
жиму, поддержка правящей власти гражданами в период проводимых 
реформ, способствующая порядку и стабильности в обществе. Также 
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возможно обеспечение позитивного восприятия и отношения к соб-
ственному государству, которое является фактором стабильности и 
благополучия населения, определяющим проявление патриотизма и 
желание действовать на благо Отечества. С другой стороны, можно 
нанести вред обществу, управляя массовым сознанием, создавая ло-
яльность к власти, противоречащей интересам общества, например, 
разжигая международный раскол, оправдывая деструктивную или 
агрессивную политику в отношении себя и других государств [3].  

Участие в информационном сообществе очень важно для всех 
возрастных групп. Интернет предоставляет широкие возможности для 
улучшения качества многих процессов различных всех жизни. Он по-
ложительно сказывается на образовательной и профессиональной сфе-
рах, способствует экономическому росту. Благодаря удобству хране-
ния данных и доступности на различных устройствах интернет регу-
лярно увеличивает количество информационных ресурсов. Дети и под-
ростки хорошо знакомы с различными способами их поиска и могут 
воспользоваться знаниями открытых источников, оставаясь при этом 
уязвимыми к различного рода киберугрозам.  

Риски сопровождают прогрессивный рост интернета и часто вос-
создают в виртуальном пространстве те угрозы, которые существуют 
и в реальном мире. Безусловно, эту проблему необходимо решать в це-
лях обеспечения защиты социально уязвимых групп населения. Важно 
также отметить, что какими бы ни были эффективными действующие 
и ныне разрабатываемые законодательные меры защиты, чрезмерная 
уверенность и надежда на государственные стратегии информацион-
ной безопасности могут привести к неблагоприятным последствиям. 
Нужно понимать, что ответственность за использование интернета 
несет все же и сам потребитель электронного контента. Поэтому 
наиболее надежной системой защиты от негативного воздействия ин-
тернета является цифровая грамотность пользователя, которая позво-
ляет избегать большинство киберрисков либо управлять ими во время 
работы и досуга в виртуальной сети. 
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Аннотация: в статье автор актуализирует вопрос введения ком-
плекса дополнительных мер в систему морально-психологического 
обеспечения курсантов-будущих специалистов органов предваритель-
ного следствия, обучающихся в образовательных организациях выс-
шего образования системы МВД России. Представлены результаты 
экспертного опроса на предмет определения критериев эффективно-
сти средств психологического сопровождения курсантов-будущих 
следователей. Посредством проведенной аналитической работы и ре-
зультатов анкетирования сотрудников следственных подразделений 
МВД России (стаж работы в должности от 1 до 3-х лет) предложен 
комплекс средств и методов психологического сопровождения, спо-
собствующий повышению эффективности профессиональной подго-
товки курсантов-будущих специалистов органов предварительного 
следствия, а также их профессионально-личностному развитию. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущего специ-
алиста, морально-психологическое обеспечение, органы предвари-
тельного следствия, следователи, образовательные организации МВД 
России. 

 
Сегодня ввиду реформирования системы государственного 

строя, укрепление суверенитета России на международной арене на 
органы внутренних дел Российской Федерации возлагается важная за-
дача, заключающаяся в поиске и разработке принципиально новых 
средств обеспечения национальной безопасности и охраны обществен-
ного порядка. Реализация данной задачи, а также высокий уровень рас-
крываемости преступлений во многом зависит от качества работы сле-
дователя. В этой связи в рамках системы морально-психологического 
обеспечения профессиональной деятельности курсантов-будущих сле-
дователей необходима разработка дополнительных средств и методов 
организации психологической работы с личным составом. 
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Анализ сведений о состоянии работы с кадрами органов внутрен-
них дел Российской Федерации за 2021 год [2] показал высокий уро-
вень увольняемости сотрудников. Для нашего научного исследования 
особый интерес представляют сотрудники следственных подразделе-
ний ввиду того, что наибольшее количество уволенных приходится 
преимущественно на них. Ниже на рисунке 1 представлено процентное 
соотношение уволенных из основных служб МВД России за 2021 год. 

 

 
* - Сведения за 2021 год (в скобках 2020 год) 

 
Рис. 1. Количество сотрудников, уволенных из основных служб 

МВД России в % от штатной численности служб 
 
Вместе с тем, согласно статистике, основная причина увольнения 

приходится «по инициативе сотрудника», в частности из подразделе-
ний органов предварительного следствия – 48%.  

В этой связи мы находим особенно важным актуализировать во-
прос о введении дополнительных мер в систему морально-психологи-
ческого сопровождения сотрудников ОВД, проходящих службу как в 
органах предварительного следствия, так и в образовательных органи-
зациях высшего образования МВД России, обучающимся по специа-
лизации «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(юрист). 

В результате проведенной аналитической работы научных источ-
ников по проблеме средств и методов психологического сопровожде-
ния сотрудников ОВД в целом, нами была составлена авторская ан-
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кета, с целью определения критериев, по которым сотрудник след-
ственных подразделений МВД России может оценить эффективность 
средств и методов психологического сопровождения.  

В качестве экспертов выступили 38 сотрудников следственных 
подразделений МВД России, проходящих службу от 1-го до 3-х лет. 
результаты опроса представлены на диаграмме (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты экспертного опроса 

 
 На диаграмме в процентном соотношении представлены резуль-

таты экспертного опроса, позволяющие определить критерии эффек-
тивности средств и методов психологического сопровождения по мне-
нию самих следователей. Перед анкетированием нами дополнительно 
была проведена беседа о наличии дополнительных средств и методов, 
их содержании, пользе для профессионально-личностного развития 
следователей и их способности в последующем эффективно выпол-
нять оперативно-служебные задачи с наименьшим ущербом для пси-
хического здоровья. 

 Результатом нашего психологического взаимодействия с со-
трудниками следственных подразделений МВД России стал предло-
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женный ниже комплекс средств и методов психологического сопро-
вождения в системе морально-психологического обеспечения сотруд-
ников ОВД, проходящих службу как в органах предварительного след-
ствия, так и в образовательных организациях высшего образования 
МВД России, обучающимся по специализации «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (юрист). 

 В данный комплекс вошли следующие средства и методы пси-
хологического сопровождения: 

1. Аутосуггестивный метод, в основе которого лежат методы 
прогрессивной мышечной релаксации, то есть снятие психологиче-
ского напряжения и восстановление оптимального эмоционального 
фона с целью осуществления профессиональной деятельности. Дан-
ный метод актуален для следователей ввиду повышенного уровня 
напряженности в процессе реализации оперативно-служебных задач. 

2. Психофизический тренинг, как алгоритм оздоровительных и 
боевых упражнений, позволяющий снизить психоэмоциональное и 
физическое напряжение, а также подготовить сотрудника для работы 
в экстремальных условиях [1]. 

3. Экзистенциальный тренинг саморазвития, позволяющий рас-
ширить границы сознания и самопонимания, а также создать свое 
«профессиональное «Я»», то есть идеальныйобраз себя, как специали-
ста, погрузиться в него и, тем самым, стремиться к его реализации. 

4. Социально-психологический тренинг, способствующий разви-
тию и усовершенствованию сформированных ранее установок, навы-
ков межличностного взаимодействия. 

5. Ситуативно-образное моделирование (квазипрофессиональное 
моделирование), как один из методов, позволяющих смоделировать 
проблемную ситуацию к максимально приближенным условиям ее 
протекания, тем самым, проанализировать и выработать определенные 
алгоритмы поведения и др. с наименьшими энергетическими, физиче-
скими и психоэмоциональными затратами. 

6. Анализ видеосюжетов. Метод, посредством которого воз-
можно на примере реально существующих трудных ситуаций, зафик-
сированных камерами наружного наблюдения, доступных в сети Ин-
тернет, а также учебных видеофильмов разобрать процесс взаимодей-
ствия следователя с различными категориями граждан и коллег).  
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На наш взгляд, предложенный нами комплекс дополнительных 
мер будет способствовать качественному профессионально-личност-
ному развитию следователей, а также эффективному выполнению ими 
профессиональных задач. 
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Профессиональная адаптация в служебной деятельности сотруд-

ников ОВД – это сложный многоуровневый психологический процесс, 
который состоит из следующих компонентов: социологический, пси-
хологический, физиологический. При рассмотрении этимологического 
происхождения дефиниции «адаптация» было установлено, что поня-
тие трактуется в двух значениях.  

Адаптация (в широком смысле) рассматривается как - способ-
ность организма изменяться под воздействием внешних условий и 
факторов. В узком значении, под «адаптацией» понимается перестро-
ение функциональных систем или механизмов организма человека, с 
последующей выработкой новых качеств, привычек, умений и навы-
ков для полноценного развития и существования жизнедеятельности 
организма. 

В первоначальный период осуществления служебной деятельно-
сти, курсант находиться в максимально напряженной психоэмоцио-
нальной сфере из-за следующих факторов: 

- большой объем получения информации – «информационная пе-
ренасыщенность» во всех направлениях служебной и образовательной 
сферы; 
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- повышенный уровень психоэмоционального состояния – «пси-
хологическая перегрузка»; 

- появление качества «самостоятельности» в повседневной жиз-
недеятельности (самоорганизация в образовательном процессе, при 
выполнении служебных обязанностей, организации самообеспечения).  

Особенно отмечается важность контроля адаптационного состо-
яния курсанта-первокурсника, так как, начиная с первого курса, появ-
ляется обязанность проживания в общежитии казарменного типа на 
территории образовательной организации, где наблюдается разный 
формат условий и требований проживания в данных помещениях, в от-
личие от общежитий (жилых помещений) гражданских вузов. 

Также, важна роль коммуникативного взаимодействия обучающе-
гося в процессе обучения. Специфичность взаимодействия объясняется: 

1. Соблюдением субординации; 
2. Соблюдением иерархии специальных служебных званий; 
3. Исполнением приказов и требований вуза МВД. 
Все вышеперечисленные факторы имеют как положительное, так 

и отрицательное влияние на личность учащегося. Положительным ас-
пектом специфики общения выступают следующие процессы: форми-
рование у курсанта на начальном этапе образовательного процесса ка-
чественных характеристик профессионально-служебной направленно-
сти, а так же появление раннего приспособления к условиям будущей 
профессиональной служебной сферы в правоохранительных органах. 
Отрицательный аспект – появление эмоциональной перегрузки, кото-
рая влияет на развитие и появление адаптивных способностей кур-
санта. 

Таким образом, трудности, с которыми сталкиваются курсанты 
первого курса обучения можно разделить на следующие группы: 

1. Бытовые – характеризуются отсутствием или наличием низ-
кого уровня личностных качеств таких как: самостоятельность, само-
организованность, самообеспечение, самообслуживание;  

2. Коммуникативные – имеют двухуровневый принцип деления: 
- по вертикали – общение с начальствующим составом, офице-

рами, профессорско-преподавательскими коллективами и внештат-
ными сотрудниками учреждения; 

- по горизонтали – общение внутри группы (взвода) с однокурс-
никами, с гражданскими лицами. 

3. Психологические – связанные с изменениями общего пси-
хоэмоционального состояния курсанта; 
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4. Физические – характеризуются определенными требованиями 
к уровню физической нагрузки как в образовательном процессе дисци-
плины «Физическая подготовка», так и при несении службы в суточ-
ном наряде института и при повседневной учебной деятельности. 

Для создания общего психологического портрета адаптации кур-
сантов ведомственных вузов, авторами данной работы было проведено 
исследование с помощью методов наблюдения и опроса. Резидентами 
в нашем исследование выступали учащиеся первого курса Уфимского 
юридического института МВД России в количестве 25 человек (1 
взвод). 

На основе результатов проведенной психодиагностики сотрудни-
ками психологической службы вуза был собран эмпирический мате-
риал. Психологический анализ проводился в течение 5 месяцев с 
начала текущего учебного года. Инструментом исследования высту-
пала методика модификации К.В. Сугоняева, а именно комплекс 
"Мультипсихометр", который состоит из следующих элементов: 

- «ИТО+» (П.Н. Собчик); 
- опросник «МЛО-Адаптивность» (С.В. Чермянин); 
- анкета «Прогноз». 
Для более общей картины представления результатов психологи-

ческого комплекса нами были выделены направления, по которым 
подводились итоги исследования: 

1. «Психологическая устойчивость»; 
2. «Волевой контроль поведения»; 
3. «Социализация»; 
4. «Депрессивное состояние». 
Таким образом, у 6 курсантов (27% от общего количества) наблю-

дается низкий уровень психологической устойчивости. Данный пока-
затель может выступать причиной появления необдуманных поступ-
ков, ярко выраженного эмоционального поведения, появления высо-
кого уровня агрессии и беспокойства, снижением самооценки и спо-
собности к адекватному восприятию окружающей обстановки. 

Практически у половины резидентов – 12 человек (42 % от об-
щего количества) отмечается критический пониженный уровень 
направления «социализация», что свидетельствует о том, что социаль-
ная сфера и построение общественных связей между коллегами в пер-
воначальном этапе службы не реализуется в полном объеме. Про-
блемы, с которыми могут столкнуться курсанты в дальнейшей служеб-
ной деятельности: 
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- уклонение от общественных правовых стандартов образова-
тельной организации МВД; 

- избегание ответственности при поручении каких-либо обязан-
ностей; 

- не принятие и отказ в устранении замечаний разного характера; 
- отсутствие представления о границах «дозволенного» и «запре-

щенного». 
У 10 респондентов (40%), уровень «волевого контроля поведе-

ния» находится в пределах ниже нормы. Возможные последствия дан-
ного показателя: 

- неспособность контроля эмоций и поведения в стрессовых си-
туациях; 

- не умение контролировать чувственные ощущения и потребно-
сти; 

- повышение психического и физического напряжения при вы-
полнении служебно-боевых задач. 

У 20 курсантов (80%) критерий «депрессивное состояние» имеет 
средний уровень и является самым благоприятным результатом иссле-
дования. Так же, к последствиям можно отнести появление таких пси-
хических состояний как: 

- чрезмерная ранимость; 
- болезненное восприятие любых негативных ситуаций (чрезмер-

ная перцепция); 
- низкая оценка своих способностей, умений и навыков при обу-

чении. 
Таким образом, вышеизложенные результаты позволяют предпо-

ложить, что наличие критического уровня психологических состояний 
курсанта первокурсника являются причинами отсутствия адаптации к 
служебной и образовательной деятельности, т.е. неспособности орга-
низма приспособиться к условиям, которые выдвигает образователь-
ная организация ведомственного вуза. 

В настоящее время в Уфимском юридическом институте МВД 
России проводится педагогическая и воспитательная работа с перемен-
ным составом, с применением разных методов и способов воздействия 
на их психофизическую сферу. Проводятся индивидуальные беседы в 
целях профилактики появления психоэмоциональной перегрузки и 
профессиональной деформации. Психологическая служба на постоян-
ной основе не реже 1 раза в месяц осуществляет консультационные ме-
роприятия и проводит анкетирование, опросы различного характера. 
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Это требуется для оценки культуры поведения и дисциплинированно-
сти в целом как на первом этапе поступления в ведомственный вуз, так 
и для проведения сравнительного анализа тех же характеристик, после 
определенного промежутка времени. 

Авторами работы предлагается внедрение организационных аспек-
тов, для повышения адаптационного уровня учащихся первых курсов. 

1. Проведение психологических тренингов, направленных на со-
циализацию и сплочение коллектива курсантов; 

2. Увеличение времени на самостоятельную подготовку вне по-
мещений территории вуза; 

3. Возможность в самостоятельном распоряжении и распределе-
нии времени в часы самостоятельной подготовки; 

4. Увеличение досуговых мероприятий спортивной и творческой 
направленности; 

5. Проведение еженедельного психодиагностического исследо-
вания и психопрофилактических консультаций с курсантами незави-
симо от уровня и общего состояния учащегося на момент проведения 
диагностики. 

Рассмотрим подробнее внедрение таких элементов как: психо-
профилактические мероприятия и комплексная психодиагностика. 

1.Психопрофилактические мероприятия - выражаются в проведе-
нии с курсантами индивидуальных бесед, консультаций. Целью дан-
ного направления является: 

- оказание психологической помощи при возникновении трудных 
жизненных ситуаций; 

- решение проблем внутриличностного характера и межличност-
ного взаимодействия в учебной группе; 

- помощь в формировании эмоциональной устойчивости; 
- предотвращение появления признаков профессиональной де-

формации. 
2. Психодиагностический комплекс. Целесообразно проводить в 

два этапа: подготовительный и заключительный. В подготовительном 
этапе, проведение психодиагностики позволяет оценить первоначаль-
ное психологическое состояние курсанта до момента выполнения слу-
жебных обязанностей. В заключительном этапе исследуется такие же 
психологические качества учащегося, однако после какого-то проме-
жутка времени. Например: по окончанию 1 семестра обучения или по-
сле окончания текущего учебного года. Независимо от времени прове-
дения данного мероприятия могут применяться следующие приемы: 
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- беседа; 
- экспертная оценка; 
- наблюдение; 
- сравнение. 
В заключение проведенного нами исследования и на основе вы-

двинутых предположений можно сделать о том, что психологическая 
адаптация курсанта образовательной организации МВД является важ-
нейшим процессом становления будущего профессионала и влияет как 
на усвоение полученных знаний, так и на применение их в служебной 
деятельности. Адаптационный процесс должен представлять собой 
комплекс мероприятий по психологическому отбору кандидатов на 
учебу, их сопровождению в ходе образовательного процесса и после-
дующей коррекции социально-психологического климата учебных 
коллективов, направленных на повышение эффективности индивиду-
ального обучения и воспитания с учетом личностных особенностей. 
Изучение и учет особенностей адаптации курсантов к обучению явля-
ется важной задачей не только для специалистов-психологов, но и для 
всего профессорско-преподавательского состава. 

 
© Габдрашитова К. И., 2022 

 
  



361 

Гаврилкина Анастасия Дмитриевна, 
слушатель Нижегородской академии МВД России; 

 
Научный руководитель: Мусина Наталья Ивановна, 

доцент кафедры психологии и педагогики 
Нижегородской академии МВД России, 

кандидат педагогических наук 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТРЕСС КУРСАНТОВ  
И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МВД РОССИИ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
 
Аннотация: проблема информационного воздействия заявлена 

как весьма актуальная и значимая в современной клинической психо-
логии и медицине в контексте риска возникновения невротических 
расстройств. В статье актуализируются особенности информацион-
ного стресса и способы его оптимизации. В обзоре рассмотрены лите-
ратурные данные, раскрывающие вопросы изучения моделей инфор-
мационного стресса, особенностей его влияния на функциональные 
системы организма, а также профилактики и коррекции индуцируемых 
нарушений. 
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Произошедшие за последнее столетие технологические преобра-

зования, существенно повлиявшие на многие сферы человеческой 
жизнедеятельности, сегодня вызывают множество дискуссий в соци-
ально-гуманитарной науке. К бесспорным глобальным достоинствам 
этого процесса следует отнести повышение уровня и комфорта жизни 
населения многих стран мира, ускорившуюся глобализацию, а также 
увеличение продолжительности жизни людей. Одновременно с этим, 
наблюдается и появление новых, ранее неизвестных человечеству мас-
штабных задач, требующих своего оперативного и научно-обоснован-
ного разрешения. К числу одной из таковых следует отнести проблему, 
получившую в социологии наименование информационной, связанной 
с беспрецедентным увеличением объема информации с одной стороны 
и не менее беспрецедентным увеличением источников ее получения. 

Вышеуказанное обуславливает постановку множества вопросов, 
связанных с влиянием информации на психику человека, ее качеством, 
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способами ее обработки и передачи, использования в различных целях, 
с осознанным восприятием и целенаправленным применением, инфор-
мационной этикой и множеством других. Последние 70 лет на них пы-
таются ответить ученые самых различных областей знания (философы, 
биологи, психологи, юристы, социологи, антропологи и многие дру-
гие). Не зря философами науки обозначенная вначале научно-техниче-
ская революция, так или иначе, связывается с информацией (Э. Тоф-
флер называл ее информационной волной развития общества [7], Д. 
Белл компьютерной революцией [1], А.И. Ракитов просто информаци-
онной революцией [5]). 

Необходимо добавить, что с каждым годом проблем в этой обла-
сти появляется все больше и не ставя перед собой цели ответить на 
поставленные выше вопросы, мы хотели бы обратить внимание лишь 
на один, остро возникший в последние несколько лет и широко обсуж-
даемый в психолого-педагогическом сообществе, связанный с так 
называемым информационным стрессом. 

Данный термин часто употребляется сегодня в разговорной речи 
и средствах массовой информации, однако как показало проведенное 
анкетирование 75 респондентов, только 30 % из них имеют сколько-
нибудь отчетливое представление о явлении информационного 
стресса, его предпосылках, признаках, способах преодоления и влия-
нии на психику человека. 

Последний тезис свидетельствует о том, что в массовом сознании 
до сих пор не актуализирована проблема, связанная с воздействием 
чрезмерно большого количества информации на жизнь и здоровье со-
временного человека, несмотря на то, что в психиатрии уже получают 
признание новые виды заболеваний: информационная псевдодебиль-
ность, цифровое слабоумие и ряд других. 

Особой конкретизации эта проблема заслуживает, когда речь 
идет о наиболее уязвимой категории населения - молодежи, находя-
щейся в процессе своего психического, духовного и социального ста-
новления. К горькому разочарованию вопросам, связанным с влия-
нием информационного стресса на отдельные сферы жизнедеятельно-
сти подрастающего поколения не посвящено ни одного комплексного 
монографического исследования. 

Все это предопределяет потребность более внимательного рас-
смотрения феномена информационного стресса и его влияния на от-
дельные стороны формирующейся личности, в особенности несущей 
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повышенную моральную ответственность перед населением и госу-
дарством. Предпримем попытку актуализировать проблему информа-
ционного стресса курсантов и слушателей образовательных организа-
ций МВД России, однако прежде определимся с содержанием самого 
этого явления. 

Информационный стресс, являясь одной из разновидностей 
стресса физиологического, стал предметом самостоятельных исследо-
ваний зарубежных психологов лишь на рубеже XX-XXI вв., в России 
же, до сих пор единственным комплексным исследованием ему посвя-
щенным является труд двадцатилетней давности В.А. Бодрова [2]. Сам 
термин «стресс» в соответствии с филологическими источниками 
означает «вызванное каким-нибудь сильным воздействием состояние 
повышенного нервного напряжения» [4, с. 773]; состояние напряже-
ния, возникающее у человека или животного под влиянием сильных 
неблагоприятных воздействий [6, с. 482]. 

Основателем современной теории стресса считается канадский 
медик Г. Селье, разработавший идею общего адаптационного син-
дрома, в последующем получившим наименование стресса. В его по-
нимании, стресс представляет собой неспецифическую реакцию орга-
низма на предъявляемое экстраординарное требование. По мнению 
американского психолога Р. Лазаруса, являющегося основателем ко-
гнитивной теории стресса, к началу второго тысячелетия сформулиро-
вано около десятка самостоятельных теорий стресса, большинство по-
ложений которых противоречат друг другу [3, с. 178-198]. 

Таким образом, в настоящий момент до сих пор однозначно не-
определенно понятие самого стресса, не говоря уже о стрессе инфор-
мационном. 

В представлении населения, термин «стресс» ассоциируется с 
чем-то негативным, неблагоприятным, препятствующим человеку, что 
подтверждается результатами анкетирования. Около 45 % опрошен-
ных респондентов высказали именно такую точку зрения, другие 55 % 
полагают, что стресс это явление, которое в том, числе помогает чело-
веку, способствует его развитию. В этом вопросе следует обратиться к 
классификации, разработанной Э. Эриксоном, доказавшим существо-
вание такой разновидности стресса как эустресс, оказывающим пози-
тивное влияние на физиологическое состояние человека, его собран-
ность и мобилизованность (например, во время важных представи-
тельских мероприятий, на спортивных соревнованиях). 
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Стресс же, деструктивно влияющий на физическое и психическое 
состояние человека именуется дисстрессом, к одной из разновидности 
которого и относится стресс информационный. Его образование свя-
зано с несоответствием объема потребляемой информации и пропуск-
ных возможностей человека. По мнению уже упомянутого В.А. Бод-
рова, информационный стресс – это негативное психогенное напряже-
ние, возникающее при неблагоприятном сочетании трех факторов: 1. 
Объема информации; 2. Времени, отведенного на ее восприятие и 3. 
Мотивации принятия решения [2, с. 34]. 

Иначе говоря, информационный стресс — это негативная реакция 
организма на так называемую информационную перегрузку, которая 
ведет к деструктивным изменениям когнитивно-физиологического со-
стояния личности. На вопрос, «испытываете ли Вы состояние инфор-
мационного стресса?», снабженный сформулированной дефиницией, 
объясняющей содержание этого явления, заданный 50 курсантам и 
слушателям Нижегородской академии МВД России, 70 % респонден-
тов ответили утвердительно, 20 % затруднились ответить, а 10 % не 
испытывают данного состояния. 

Упомянутая информационная перегрузка возникает вследствие 
оказываемого, зачастую неосознаваемого человеком давления, связан-
ного с беспрерывным потреблением информации по различным кана-
лам связи на протяжении длительного времени. Современный молодой 
человек, практически круглосуточно получает различную информа-
цию: на учебе, работе, из социальных сетей, просматриваемых ново-
стей, которые повсеместно заменяют созидательный досуг. Анкетиро-
вание 50 курсантов и слушателей Нижегородской академии МВД Рос-
сии показало, что в среднем, каждый из них проводит в одних только 
социальных сетях около 5 часов в сутки, при этом только треть вре-
мени затрачивая на решение определенных продуктивных задач. 

 Беспрерывное существование в информационной среде ведет к 
образованию «бесконечного шума», как назвал это явление известный 
немецкий философ и психолог Э. Фромм. По его мнению, человек со-
временного мира не защищен от влияния, оказываемого этим «шу-
мом»: радио, телевидение, вывески, реклама, музыка, кино в своем 
бесконтрольном потреблении не просветляет, а затуманивает наш ра-
зум [8, с. 12]. 

К наиболее распространенным и общим причинам информацион-
ной перегрузки современного человека можно отнести простоту копи-
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рования и передачи информации; бессистемность информации и боль-
шое количество источников ее поступления; ее частая противоречи-
вость; отсутствие у людей навыков по «фильтрации» информации и 
низкий уровень самодисциплины при работе с ней. 

К числу названных выше деструктивных изменений когнитивно-
физиологического состояния личности относится: ухудшение памяти; 
рассеянность; снижение времени, в течение которого человек может 
сосредоточиться; пассивность и апатия; появление психосоматических 
заболеваний; повышенная отвлекаемость; спутанное мышление; неже-
лание брать на себя ответственность и принимать ответственные ре-
шения. 

Все это в своей совокупности ведет к снижению работоспособно-
сти и личной продуктивности человека. Говоря об образовательном 
процессе, это закономерно влияет на уровень формируемых компетен-
ций личности, его успеваемость и дальнейшую профессиональную 
пригодность, способность сопротивляться негативным факторам 
внешней среды, а также профессиональной деформации. Все это как 
никогда особенно актуально и для курсантов и слушателей образова-
тельных организаций МВД России. Усугубляет положение тот преоб-
ладающий негативный имидж правоохранительных органов в нашей 
стране, который оказывает дополнительную информационную 
нагрузку на подрастающее поколение должностных лиц органов внут-
ренних дел. 

Проведенная эмпирическая часть исследования показывает, что 
из 50 опрошенных респондентов испытывают симптомы информаци-
онного стресса более половины и в качестве наиболее распространен-
ного его признака называются повышенная отвлекаемость, затрудне-
ния в целенаправленном долговременном решении одной задачи и 
частая пассивность. Конечно, эти признаки вызваны целым комплек-
сом причин, в числе которых, информационный стресс, на наш взгляд, 
занимает не последнее место. 

Профессиональная подготовка сотрудников ОВД включает в себя 
множество специальных дисциплин, изучение которых позволяет ре-
шать поставленные перед Министерством значимые государственные 
задачи, связанные с обеспечением безопасности внутри страны. Явля-
ясь одной из передовых, система ведомственных образовательных 
учреждений МВД России уже не раз реализовывала ряд инновацион-
ных педагогических программ, оказывающих влияние на всю систему 
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высшего образования. По этой причине следует обратить особое вни-
мание на проблему информационной культуры сотрудников ОВД, свя-
занной с формированием навыков работы с информацией, ее переда-
чей и обработкой и преодолением негативных последствий информа-
ционного стресса. Полагаем, что одним из возможных решений обо-
значенной проблемы может стать введение специального междисци-
плинарного унифицированного курса «Информационная культура со-
трудников ОВД», на котором бы более полно и конкретизировано изу-
чались вопросы сущности, понятия, признаков, симптомов, послед-
ствий и способов преодоления информационного стресса на работе и 
в быту. 

К ключевой проблеме в рассматриваемой области относится то, 
что на организационно-управленческом уровне уже не первый год, без 
соответствующего научного обеспечения принимаются значимые гос-
ударственные решения, на наш взгляд, опосредованно связанные с ре-
шением проблемы информационного стресса. К их числу следует от-
нести проведение в образовательных учреждениях занятий по инфор-
мационной грамотности, которые не отличаются унифицированно-
стью и единой концепцией, а также давно ожидаемый и лишь сейчас 
получивший свое нормативное закрепление запрет на использование в 
школах технических средств во время учебного процесса. 

Принимаемые государством точечные меры не способствуют фор-
мированию информационной культуры граждан, в связи с чем можно 
утверждать о необходимости разработки отдельного директивного до-
кумента ей посвященного и формирования комплекса целенаправлен-
ных системных мер по повышению компетенции современного чело-
века в информационной среде. 
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дачи информации третьим лицам; использование организационных 
форм и средств, ориентированных на обучение курсантов и слушате-
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технологии, гибридное обучение, оптимизация, индивидуализация, 
учебное взаимодействие. 

На сегодняшний день технологии, с помощью которых реализу-
ется проведение дистанционных занятий для курсантов и слушателей 
системы МВД России, набирают все большую популярность. Это свя-
зано, в первую очередь, с постоянными изменениями в эпидемиологи-
ческой обстановке, которые накладывают ряд ограничений на прове-
дение учебных занятий в привычном формате. Подробный анализ воз-
никновения и использования дистанционного формата обучения поз-
воляет подобрать наиболее эффективную методику осуществления 
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учебного процесса с использованием современных коммуникативных 
технологий. 

Современную информационную среду следует охарактеризовать 
как активно прогрессирующую интеграцию обособленных ранее обла-
стей знаний человека, что находит свое отражение в различных сферах 
общественной жизни, в том числе и в системе образования. Она вклю-
чает в себя совокупность передовых информационных технологий, ко-
торые становятся все более доступными каждому потенциальному поль-
зователю [1]. Широкое внедрение подобных технологий в России обу-
словило создание новых специфических методик в образовании, кото-
рые дают обучающимся возможность изучать предлагаемые дисци-
плины, находясь на большом расстоянии от преподавателей и образова-
тельной организации, что, в свою очередь, послужило основой форми-
рования дистанционного обучения в его современном понимании. 

Под дистанционным обучением понимается особая форма изуче-
ния материала, при которой субъекты обучения находятся на удален-
ном друг от друга расстоянии или имеют различие во временном про-
странстве; используют различные коммуникативные технологии, 
предусматривающие интерактивность; сохраняя при этом все харак-
терные образовательному процессу элементы, а именно: цели, задачи, 
методы, средства обучения и иное [2]. 

Также на сегодняшний день актуальной является гибридная 
форма обучения, которая может сочетать в себе заочные варианты 
коммуникации преподавателя с обучающимися с очными. Удаленный 
формат предполагает взаимодействие путем использования кейс- и се-
тевых технологий, телефонии и подобного. Очный формат предусмат-
ривает коммуникацию субъектов образовательного процесса вживую, 
как правило, в таком формате следует проводить тренинги, обзорные 
лекции, консультации и иное.  

Отдельная часть взаимодействия с преподавателем, а также ра-
бота в обучающихся с электронными материалами (электронной биб-
лиотекой, базой данных) является универсальной и может быть реали-
зована через Интернет-пространство, вне зависимости от места нахож-
дения обучающихся, поскольку выход в сетевое пространство можно 
осуществить как непосредственно в образовательной организации че-
рез персональные компьютеры, так и в ином удобном для обучения 
месте через необходимые средства связи.  
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Поскольку дистанционное обучение является относительно но-
вой формой образовательного процесса, то функционировать авто-
номно она еще не способна, поскольку требует более детального изу-
чения, доработок и совершенствования. В связи с этим данный формат 
базируется на тех же дидактических принципах и основах, что и очное 
обучение (имеет аналогичное содержание, ставит перед собой те же 
цели и задачи, строится по соответствующим программам образова-
ния). Главными отличиями послужат новые формы преподнесения ма-
териала, а также взаимодействие с обучающимися путем применения 
средств коммуникации [3].  

Педагогический процесс, направленный на развитие личности, 
усвоение социальных норм, правил поведения; изучение законодатель-
ных актов, становится наиболее эффективным при использовании ин-
формационно-компьютерных технологий. Основными технологиями 
являются источники учебной информации (электронные учебники, 
курсы), наглядные пособия, позволяющие усваивать информацию с 
помощью зрительного и слухового восприятия, средства диагностики, 
профилактики и контроля, а также тренажеры и симуляторы 

Говоря о технологиях, применяемых для удаленного взаимодей-
ствия, хочется отметить, что в условиях стремительно развивающегося 
информационного общества предоставляется большая вариативность 
подобных средств коммуникации. Их можно классифицировать на 
синхронные и асинхронные.  

К первому виду следует отнести технологии, позволяющие взаи-
модействовать субъектам обучения в процессе реального времени, но 
на удаленном расстоянии. К ним относят мессенджеры, чаты, ви-
деоконференцсвязь. Одними из наиболее популярных программ для 
проведения онлайн-занятий за последние 2 года, начиная с момента 
пандемии, являются платформы Zoom, Moodle, Яндекс Телемост. В 
образовательных организациях системы МВД России разработаны от-
дельные серверы, соответствующие требованиям и специфике ведом-
ственных учебных заведений. Так были реализованы онлайн-занятия 
на площадках систем Polycom, TrueConf и BigBlueButton. 

Второй вид технологий подразумевает под собой способ пере-
дачи информации в удобное для каждого пользователя время. Это мо-
жет быть передача материалов посредством электронной почты, фору-
мов, сайтов (к примеру, через сайт университета, училища), электрон-
ной библиотеки (платформы ИРБИС), ЭИОС образовательной органи-
зации (например, системы взаимной информационной потребности 
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и дистанционного обучения) и другого. Данный вид технологий поз-
воляет в полной мере реализовать процесс дистанционного обучения в 
качестве инструмента индивидуализации образования. Во-первых, при 
их применении обучающиеся работают с предлагаемыми материалами 
в комфортном для полного их освоения темпе, ограничиваясь лишь 
сроками сдачи работ. Во-вторых, каждый из них самостоятельно изу-
чает тему занятия под контролем преподавателя, подбирая дополни-
тельный материал в различных источниках, что дает возможность 
шире рассматривать вынесенные на обозрение вопросы. Каждый кур-
сант и слушатель имеет возможность заняться более детальным изуче-
нием той темы, которая его заинтересовала.  

Далее следует затронуть вопрос об оптимизации образования 
вследствие широкого внедрения дистанционного обучения. Использо-
вание информационных технологий во время учебного процесса, про-
водимого удаленно, позволяет его субъектам сильнее сконцентриро-
ваться на предлагаемом для изучения и отработки материале, по-
скольку исключается ряд отвлекающих факторов (усталость после 
длительной дороги до места проведения занятий, трудности с установ-
лением межличностных контактов, отсутствие психологического ком-
форта), также увеличивается вариативность источников, в которых 
обучающиеся могут найти нужный для занятия материал, появляется 
более творческий и результативный подход к обучению.  

Подводя итог, хочется отметить, что дистанционный формат обу-
чения на сегодняшний день активно развивается, подвергается коррек-
тировкам и совершенствуется. Дистанционное обучение можно рас-
сматривать как инновационный компонент очного и заочного обуче-
ния, поскольку включает в себя особенности, основные принципы и 
технологии того и другого. За последние 2 года такой формат стал ши-
роко распространяться в учебных учреждениях по всей России, в том 
числе затронул ведомственные образовательные организации [4]. В ка-
честве направлений по повышению эффективности дистанционного 
обучения в образовательных организациях МВД России могут рас-
сматриваться усиление в рассматриваемом аспектеметодической ра-
боты педагогов и повышение их квалификации, а также совершенство-
вание программного обеспечения технических средств, используе-
мыхв учебно-воспитательном процессе. 
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ским потенциалом сотрудников органов внутренних дел, актуализиру-
ется необходимость развития профессионального стиля психической 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью обладания со-

трудниками органов внутренних дел навыками саморегуляции, по-
скольку осуществление ими профессиональной служебной деятельности 
происходит в особых условиях и экстремальных ситуациях, характеризу-
ется физическими и психическими перегрузками, сопровождается стрес-
сами, провокационными и конфликтными действиями граждан.  

Значимость определяется развитием практической психологии и 
тем, что в рамках культурологического подхода навыки психической 
саморегуляции и самоуправления поведением включены в психологи-
ческую культуру сотрудников органов внутренних дел наряду со зна-
нием и пониманием психологических характеристик поведения и дея-
тельности людей; психологически эффективным общением с людьми 
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при включенности в юридически значимые отношения, психологиче-
ским воздействием на конкретных людей и группы при решении опе-
ративно-служебных задач и эффективной психологической защитой от 
негативных влияний [5]. Подчеркивая логическую взаимосвязь основ-
ных указанных составляющих психологической культуры раскроем 
некоторые понятия, а также особенности саморегуляции и навыков са-
морегуляции сотрудников органов внутренних дел. 

Понятие «психологическая культура» (как часть современной 
культуры, психологическая образованность, владение психологиче-
скими знаниями, техниками и технологиями) было разработано А.М. 
Столяренко, В.И. Коваленко в рамках исследований психологической 
подготовки, психотехнического подхода (В.А. Носков, Л.Н. Иванова) 
и психолого-педагогических исследований В.П. Трубочкина; исполь-
зуется в юридико-психологических работах В.Л. Васильева [7, с 33]. В 
этой связи очевидна связь психологической культуры с психологиче-
ским потенциалом сотрудника органов внутренних дел, психотехноло-
гическая подсистема которого призвана обеспечить рациональное вы-
полнение сотрудников должностных обязанностей (в т.ч. в стрессовых 
и экстремальных ситуациях), а личностная подсистема задаёт систему 
целей и ценностей, смысл профессиональной служебной деятельности 
и жизни в целом [7, с. 345].  

Под психической саморегуляцией в научных исследованиях по-
нимается способность человека осознанно и целенаправленно регули-
ровать свое поведение и пропорциональную представленность различ-
ных функций, искусственно трансформируя процесс осознания себя 
[2, с. ]; способность контролировать свое поведение, эмоции и мысли 
для достижения долгосрочных целей [1, с. 37]. В своей основной 
форме саморегуляция позволяет нам быть более устойчивыми и оправ-
ляться от неудач, сохраняя при этом спокойствие под давлением.  

Учитывая теоретико-практические исследований Н.А. Берн-
штейна, В.П. Зинченко, посвященные закономерностям двигательных 
и образных компонент в целостном процессе развития личности, тео-
ретические подходы к психической саморегуляции Л.П. Гримака, А. С. 
Ромена, А.Ю. Федотова и др., а также опыт профессиональной подго-
товки психологов органов внутренних дел в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя и психопрактику применения психо-
логами в работе с сотрудниками методов саморегуляции (Э. Дже-
кобсона, И. Шульца, Х. Алиева и др.), определим понятие «психическая 
саморегуляция сотрудников органов внутренних дел» как вербальное 



375 

и образное самовоздействие, направленное на формирование ком-
плекса произвольных и непроизвольных реакций организма сотруд-
ника, связанных с оптимизацией его приспособления к изменяющимся 
условиям профессиональной служебной деятельности. В этой связи 
мы полагаем, что формированию у сотрудников органов внутренних 
дел навыков саморегуляции способствует сначала стихийное и неосо-
знавамое применение в процессе бытовой и профессиональной дея-
тельности приёмов. Это, по мнению В.И. Моросановой и А.Ю. Федо-
това, выступает основой для развития индивидуального стиля психи-
ческой саморегуляции. Так происходит неосознанное задействование 
психотехнологической подсистемы психологического потенциала со-
трудника органов внутренних дел.  

Выполнение служебных обязанностей в экстремальных ситуа-
циях и особых условиях предъявляет повышенные требования к 
уровню стрессоустойчивости сотрудников. Следует признать, что не 
все сотрудники органов внутренних дел готовы к преодолению 
стресса, поскольку имеется дефицитарность начального уровня инди-
видуального стиля психической саморегуляции и регуляционного 
опыта. Для решения этой проблемы необходимо расширение психоло-
гической культуры сотрудников за счёт ознакомления их с психопрак-
тическими методами и приёмами психической саморегуляции, дока-
завшими свою эффективность в клинической психологии и психотера-
пии. Учитывая тот факт, что навыки психической саморегуляции явля-
ются одним из важных компонентов психологической культуры со-
трудников органов внутренних дел, авторским коллективом кафедры 
психологии учебно-научного комплекса психологии служебной дея-
тельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
было проведено научное исследование. По результатам этого исследо-
вания сделаны выводы, один из которых таков: целенаправленная ра-
бота методом психологического тренинга по развитию у сотрудников 
навыков саморегуляции способствует осознанному применению пси-
хологических приёмов методов психической саморегуляции, последу-
ющему закреплению этих навыков за счёт достижения положительных 
результатов при выполнении служебных обязанностей в трудных си-
туациях и формированию профессионального стиля психической са-
морегуляции.  

Стоит отметить, что приобретение навыков психической саморе-
гуляции имеет ряд преимуществ, в частности - влияние на состояние 
здоровья. Так, учёными установлено, что обладание этими навыками 
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обеспечивает не только устойчивость к стрессу, но и повышение 
уровня счастья и улучшение общего самочувствия [1, с. 46], ежеднев-
ные положительные эмоции, включая чувства энтузиазма, счастья, 
удовлетворения [3, с. 2]. 

 Недостаточно развитые у сотрудника органов внутренних дел 
навыки саморегуляции могут проявляются в неуверенности, недоста-
точном самоуважении, трудностях в преодолении со стрессом, гневу 
или беспокойству, разочаровании в себе и неудовлетворенности слу-
жебной деятельностью. Как справедливо отмечает ученые, в более тя-
желых случаях - отсутствие у сотрудника навыков саморегуляции и 
неадекватной когнитивной оценки ситуации может привести может к 
психическому расстройству [4, с. 157]. 

Таким образом, целенаправленное обучение сотрудников орга-
нов внутренних дел навыкам психической саморегуляции способ-
ствует развитию и расширению их психологической культуры, повы-
шению эффективности решения служебных задач в стрессовых ситуа-
циях и особых условиях, сохранению здоровья. Из-за актуальности ис-
следования проблем развития навыков психической саморегуляции и 
профессионального стиля саморегуляции требует более углубленного 
исследования в контексте психологической культуры и психологиче-
ского потенциала сотрудников органов внутренних. 
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Аннотация: актуальность определяется спецификой служебной 
деятельности сотрудников патрульно-постовой службы полиции и 
коллективным характером этой деятельности, сочетанием и взаимодо-
полняемостью индивидуальных особенностей личности сотрудников, 
влияющих на слаженность профессиональных действий и эффектив-
ность выполнения служебных задач. В статье приводятся результаты 
психологического анализа проявлений группового стиля оперативно-
служебной деятельности сотрудников патрульно-постовой службы по-
лиции. Раскрывается роль напарника, руководителя, психолога в ока-
зании усиленного воздействия по развитию конструктивного группо-
вого стиля деятельности. 

Ключевые слова: сотрудники патрульно-постовой службы, груп-
повой стиль деятельности, профессиональные действия, тактические 
действия, психологические действия, юридические действия, слажен-
ность и сработанность профессиональных действий. 

 
Актуальность темы объясняется тем, что деятельность сотрудни-

ков патрульно-постовой службы полиции (ППСП) осуществляется 
чаще всего в экстремальных условиях в связи необходимостью взаи-
модействия с определенной категорией граждан (правонарушителями, 
провокаторами, лицами с психическими отклонениями, находящимися 
в состоянии опьянения и пр.). Кроме того, сотрудникам ППСП необ-
ходимо выполнять служебные обязанности по охране общественного 
порядка, обеспечению безопасности личности, предупреждению и 
пресечению административных правонарушений в составе группы 
(поста, наряда), что предусматривает активные слаженные действия, 
совместную (групповую) работу для эффективного выполнения задач. 
Поэтому в условиях повышенной напряженности и неопределенности 
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сотруднику, выступающего в качестве индивидуального и коллектив-
ного субъектов труда, необходимо развивать такой стиль служебной 
деятельности, который бы обеспечил эффективность служебной дея-
тельности за счет слаженной организованной работы, грамотных ин-
дивидуальных и коллективных профессиональных действий (тактиче-
ских, психологических, юридических)[6, с. 246].  

В психологии юридического труда стиль коллективной деятель-
ности рассматривается как интегральная характеристика стилевых 
проявлений служебной деятельности коллектива, которая складыва-
ется благодаря повторению и закреплению в коллективном сознании 
сходных по содержанию, методов и способов слаженных профессио-
нальных действий специалистов [5, с. 89]. Кроме того, стиль коллек-
тивной деятельности проявляется во внутригрупповом взаимодей-
ствии, психологической совместимости, сработанности, в оказывае-
мом взаимовлиянии напарников друг на друга [2, с.120]. Об этом спра-
ведливо отмечает А.Л. Журавлев, который утверждает, что совместная 
деятельность есть единство двух сторон: совместные взаимодействия 
на общий предмет труда, а также взаимодействие участников друг на 
друга [1, с. 75]. Таким образом, под групповым стилем деятельности 
будем понимать интегральную характеристику стилевых проявлений 
служебной деятельности групп специалистов, которая складывается 
благодаря повторению и закреплению в групповом сознании сходных 
по содержанию, профессиональных методов, способов и средств, за 
счёт чего профессиональные действия и деятельность становится сла-
женной и эффективной.  

Нами был проведён психологический анализ проявлений группо-
вого стиля оперативно-служебной деятельности 240 сотрудников 
ППСП, 180 из которых заимствованы их видеоматериалов в интернет-
ресурсах (www.уoutube.come) и 60 — личных наблюдений автора в ре-
альных условиях за сотрудниками. Для проведения эмпирического ис-
следования психологических особенностей группового стиля опера-
тивно-служебной деятельности сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции мы воспользовались профессиографическим разделе-
нием оперативно-служебной деятельности сотрудников ППСП на от-
дельные стороны (виды) [3,с.149].  

По результатам эмпирического исследования более половины со-
трудников гибко и эффективно вносят вклад в совместную опера-
тивно-служебную деятельность, добиваясь с напарником слаженных 
профессиональных действий. Так, 61% респондентов согласованно с 
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напарником выполняют тактические действия, обеспечивающие про-
гностическую и организационно-управленческую стороны деятельно-
сти, по применению табельного оружия и специальных средств (палки 
специальной, средств ограничения подвижности). По необходимости 
66% специалистов координируют действия напарника с отдельными 
указаниями, зафиксированные в ходе наблюдения: «Заводи руки за 
спину, надевай наручники!», «Выбивай палкой нож!», «Освобождай 
руку, я надеваю наручники!». При задержании и силовом пресечении 
67% сотрудников приспосабливают и подстраивают профессиональ-
ные действия к изменяющейся оперативной обстановке и напарнику. 
Кроме того, нами отмечены фразы - команды, которые использовали 
56 % респондентов в ходе коррекции действий напарников: «Держи 
захват крепче!», «Прижимай к земле!», «Загибай руку за спину!», 
«Подтяни его локоть к себе!», «Отведи его руку назад». Осуществляя 
личный досмотр, 67 % респондентов контролируют и корректируют 
ошибочные действия напарника с отдельными указаниями. Обозначим 
некоторые из них: «Держи дистанцию, близко не подходи!», «Внима-
тельнее посмотри его внутренние карманы!».  

 Значительная часть сотрудников грамотно выполняют професси-
онально-психологические действия для обеспечения прогностической 
и коммуникативной сторон деятельности. Из них 79% специалистов 
вместе с напарником (-ами) определяют признаки совершения адми-
нистративного правонарушения, анализируют, оценивают состояние 
гражданина (-ан), находящихся в алкогольном/наркотическом опьяне-
нии, прогнозируют возможную опасность для выполнения грамотных 
оперативно-служебных действий. При проверке документов 73% спе-
циалистов анализируют оперативную обстановку и поведение гражда-
нина (-ан), обеспечивая совместную безопасность и слаженные про-
фессиональные действия с напарником. В установлении психологиче-
ского контакта 67% респондентов гибко и грамотно дополняют напар-
ника (-ов) в словах, фразах, законных требованиях, разъяснениях. В из-
меняющихся условиях оперативной обстановки 74 % сотрудников мо-
бильно обмениваются поступающей информацией, быстро понимают 
слова, фразы, жесты, мимику напарника (-ов). При предупреждении и 
разрешении конфликтных ситуаций и конфликтов, 71 % специалистов 
дополняют напарника в использовании конструктивных психологиче-
ских приёмов. В экстремальных ситуациях и по необходимости 65% 
сотрудников регулируют психологическое состояние и поддерживают 
работоспособность напарника (-ов), используя фразы: «Ты абсолютно 
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правильно поступил в этой ситуации», «Я понимаю твоё состояние», 
«Держись, осталось немного». 

Для предупреждения и пресечения административных правона-
рушений совместно с напарником значительная часть специалистов 
(76%) эффективно осуществляет юридические действия, обеспечива-
ющие профилактическую сторону деятельности. К ним относятся дей-
ствия по правовому информированию и разъяснению гражданину или 
группе граждан совершаемого им (ими) деяния и возможных правовых 
последствий, оказанию правомерного психологического воздействия с 
целью прекращения противоправного поведения.  

Указанные данные свидетельствуют о том, что у значительной 
части сотрудников сформирован конструктивный групповой стиль де-
ятельности, проявляющийся в слаженном и эффективном выполнении 
профессиональных действий (тактических, психологических, юриди-
ческих), обеспечивающих согласованное совместное взаимодействие 
двух и более коллективных субъектов труда за счёт индивидуального 
вклада специалистов. Полагаем, взаимодополняемость и срабатывае-
мость профессиональных действий напарников доводится до соответ-
ствующего уровня требований деятельности благодаря полученному 
обучению и профессиональной служебной и физической подготовке в 
Центрах профессиональной подготовки МВД России.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на неконструктивное 
совместное взаимодействие, ошибки в рассогласованности професси-
ональных действий, допускаемые сотрудниками ППСП при выполне-
нии обязанностей и решении стоящих служебных задач. Так, 34% до-
пускают ошибки в совместных тактических действиях при силовом 
пресечении и задержании правонарушителя, приводящие к неграмот-
ным и несогласованным действиям в использовании приёмов борьбы. 
При внезапном нападении совместно со своим напарником 39% со-
трудников проявляют нерешительность и промедление в применении 
огнестрельного оружия, специальных средств, что создаёт угрозу их 
жизни и здоровью. Осуществляя служебные задачи по личному до-
смотру, 33% респондентов не подстраиваются к действиям своего 
напарника и не обеспечивают совместную безопасность для эффектив-
ного выполнения тактических действий. 

Исследованием установлено наибольшее количество ошибок, до-
пускаемых сотрудниками в выполнении профессионально-психологи-
ческих действий, обеспечивающих прогностическую и коммуникатив-
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ную стороны деятельности. Так, при личном досмотре 21% специали-
стов посредственно наблюдают за поведением гражданина (-ан) и дей-
ствиями напарника в складывающейся оперативной обстановке. При 
внезапном нападении 39 % респондентов не предусматривают возмож-
ные последствия и риски, в связи с этим совершают ошибки в группо-
вом применении огнестрельного оружия, специальных средств. Сов-
местно с напарником 26% сотрудников не наблюдают за складываю-
щейся оперативной обстановкой, направляя своё внимание на мобиль-
ное устройство, как следствие, подвергая опасности граждан, себя и 
друг друга. В конфликтных ситуациях с гражданами 29% специали-
стов не регулируют импульсивное и несдержанное поведение напар-
ника, также вступают в словесную перепалку, 33% респондентов воз-
держиваются от замечаний в нетактичном и грубом обращении напар-
ника с людьми. При предупреждении и пресечении административных 
правонарушений совместно с напарником 26% сотрудников не объяс-
няют правовых норм и последствий.  

Полученные результаты эмпирического исследования свидетель-
ствуют о том, что третья часть сотрудников совершают неграмотные и 
несогласованные групповые профессиональные действия (тактиче-
ские, психологические, юридические), что указывает на неконструк-
тивный групповой стиль деятельности и отсутствие сочетаемости и 
слаженности в профессиональном взаимодействии. Проведённый ана-
лиз указывает на необходимость учёта результатов исследования при 
проведении психологических мероприятий по развитию у сотрудни-
ков ППСП конструктивного группового стиля деятельности.  

В заключение хотелось бы отметить, что сотрудникам с некон-
структивным групповым стилем деятельности, которые отличаются 
неграмотным и несогласованным выполнением групповых професси-
ональных действий (тактических, психологических, юридических), 
необходимо усиленное воздействие со стороны напарника, командира 
взвода/батальона, психолога. Эта комплексная работа направлена на 
развитие конструктивного группового стиля деятельности, который 
влияет на эффективность обеспечения правопорядка в общественных 
местах, обеспечения безопасности личности, предупреждения и пресе-
чения преступлений и административных правонарушений. 
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ Я-КОНЦЕПЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ 

Аннотация: в статье представлен анализ отечественной литера-
туры по проблеме Я-концепции. Выделены общие аспекты в подходах 
к пониманию Я-концепции, освещены авторские позиции, определяю-
щие структуру Я-концепции, произведен их сравнительный анализ. В 
статье иллюстрируются различные аспекты, выделяемые отечествен-
ными учеными в профессиональной сфере сотрудников ОВД. 

Ключевые слова: Я-концепция, отечественная психология, ре-
альное Я, идеальное Я, социальное Я, образ Я, установка. 

 
В современной психологической науке можно встретить большое 

количество различных определений Я-концепции. Анализ определе-
ний и научных работ по данной тематике позволяет сделать вывод о 
том, что Я-концепция в современной науке воспринимается с разных 
позиций. 

Во-первых, как совокупность того, чем владеет личность. Такое 
понимание Я-концепции было введено У. Джеймсом, который, как 
принято считать, является автором первоначальной теории Я-концеп-
ции. Говоря о «принадлежности», он имел в виду не только личност-
ные качества и характеристики, которые личность присваивает себе, 
он также упоминал и о физических вещах, таких, например, как 
одежда, собственное тело, обладающее недостатками и достоин-
ствами, личные предметы. 

Во-вторых, она рассматривается как совокупность установок, 
направленных на самого себя. Данное определение Р. Бернса предпо-
лагает наличие структурных элементов Я-концепции, в отношении ко-
торых и рассматривается установка. Они включают в себя: эмоцио-
нальный, когнитивный и поведенческие элементы. Данную позицию в 
своих работах развивали такие отечественные психологи, как Г.Г. Ов-
чинникова, Е.Т. Соколова, В.А. Ядов и др. 

В-третьих, Я-концепцию рассматривают также через систему об-
разов Я, которые, как пишет В.С. Агапов, являются составной частью 
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более широкого понятия «Я-концепция». В.А. Ядов, а за ним и  
И.С. Кон не дифференцируют в данном контексте установку и образ, 
так как предлагают трактовать понятие образа Я через систему устано-
вок. Другой отечественный ученыйА.В. Мудрик предлагает подразде-
лить образы Я на три группы: наличные, желаемые и представляемые, 
по аналогии с классическими структурными элементами Я-концепции: 
Я-реальное, Я-идеальное, Я-зеркальное (социальное). Представляе-
мый образ, как и в классическом варианте связан с социальным аспек-
том, однако в понимании А.В. Мудрик он заключается не в том, что 
нам транслирует социальное окружение про нас, а то каким личность 
представляет и хочет представлять себя в этом обществе. 

В-четвертых, существует позиция, сформировавшаяся в психоло-
гии благодаря вкладу таких социологов, как Дж. Мид и Ч. Кули. Их 
работы легли в основу понимания Я-концепции, как совокупности 
представлений о себе сопряженных с их оценкой, т.е. как результат 
взаимодействия с окружающей средой. Онтологический принцип 
единства сознания и деятельности, сформулированный Л.С. Рубин-
штейном определил дальнейшее направление представлений в том 
числе и о Я-концепции. По его мнению, наиболее значимыми для че-
ловека являются общественные закономерности его развития. Невоз-
можно существование «Я» без взаимодействия с «Ты» и самоосозна-
ния себя без осознания другого человека как самостоятельного субъ-
екта.[5, с. 502] таким образом, через взаимодействие Я – Мир, через 
общение, деятельность и познание формируется и изменяется «Я» че-
ловека.Влияние социального контекста прослеживается и во многих 
других работах отечественных авторов (И.С. Кон, С.Р. Пантилеев,М. 
Розенберг, В.С. Мухина и др). 

Последняя, пятая позиция, является наиболее обобщенной и рас-
сматривает Я-концепцию через множественность Я, то есть выделяя 
различные Я как структурные элементы концепции. К ним относят  
Я-реальное, -идеальное, -фантастическое, -динамическое и другие,  
в зависимости от авторской точки зрения на данную проблему. Так, 
например, сюда можно отнести также уже вышеописанную теорию 
А.В. Мудрик, И.С. Кона, Ю.М. Орлова, С.М. Петровой, С.Ю. Головина 
и др. 

Отечественные ученые не противоречили ни одной из вышеопи-
санных позиций, в своих исследованиях они развивали одну из пози-
ций, дополняя и развивая ее. В связи с этим можно выделить общие 
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особенности в позициях различных отечественных авторов по дан-
ному вопросу. Общим является то, что всеми авторами Я-концепция 
рассматривается как система представлений о себе, которая включает 
в себя множественность Я. Я-концепция тесно связана с такими явле-
ниями, как образ Я, самоотношение, самосознание. [1, с. 10]Она фор-
мируется в результате процесса самоактуализации при непосредствен-
ном участи рефлексии и отношения со стороны окружающих. Отече-
ственные ученые сходятся в представление о том, что Я-концепция 
служит регулятором поведения личности, влияет на особенности ин-
терпретации получаемого опыта и преломляемого через призму Я-кон-
цепции, является источником внутренней согласованности личности, 
определяет характер и оценку как собственных действий, так и дей-
ствий со стороны других людей.[6, с. 115] 

Специфическими чертами является отождествление во многих 
подходах Я-концепции с личностью и отсутствие четкого разграниче-
ния между понятиями «самосознание», образ Я и установка. 

Рассматривая Я-концепцию как совокупность представлений о 
самом себе, необходимо учитывать, что эти представления могут яв-
ляться как ложными, так и быть в достаточной мере реалистичными, 
они также могут изменяться в результате социального взаимодействия. 
В связи с этим представления о себе, в первую очередь относящиеся к 
Я-реальному, носят субъективный характер. Преломляя данную осо-
бенность в профессиональную сферу сотрудника полиции, необхо-
димо отметить, что субъективность в оценивании себя может сказы-
ваться на выполнении служебных задач, и приводить к снижению эф-
фективности в работе в следствие переоценки собственных возможно-
стей или их недооценки. Я-концепция, хоть и является достаточно 
устойчивым явлением, обладает определенной изменчивостью. Вклю-
чение социального аспекта в ее формирование позволяет оказывать 
внешние воздействие на ее изменение. По мнению Е.А. Петровой и 
Н.А. Коробцева, основанием для оценки себя, в том числе, служит об-
раз другого и оценка другого, она позволяет сделать дополнительные 
выводы о себе. [1, с. 65]Такая оценка может оказывать корректирую-
щее влияние на область реального Я. Грамотный, компетентный под-
ход руководителя в оценке действий подчиненного способен обозна-
чить область для потенциального развития и предотвратить часть 
трудностей, связанных с переоценкой или недооценкой собственных 
возможностей. 



387 

С. Ю. Головин, помимо Я-реального (какой я есть в настоящий 
момент), выделяет: 

− идеальное Я (каким я должен стать в соответствии с мораль-
ными нормами, принятыми моделями поведения); 

− фантастическое Я (если бы все было возможно, то я бы хотел 
стать …); 

− динамическое Я (вне зависимости от сформированных иде-
алов каким я собираюсь стать).  

Развитие проблемы гипотетического Я, было дополнено И.С. Ко-
ном. Его структура Я-концепции включала, помимо выделенных С.Ю. 
Головиным компонентов, следующие: будущее или возможное Я – то 
каким стать в моих силах; идеализированное Я – каким мне приятно 
себя было бы видеть. И. С. Кон добавляет также компонент, отражаю-
щий социальное влияние в формировании Я-концепции. Он изучает и 
анализирует наше поведение в социальной жизни и приходит к выводу 
о том, что демонстрируемые миру «маски» и образы служат сокрытию 
негативных черт и слабостей человека и формируют дополнительное 
Я – представляемое Я. Представляемое Я является частью адаптацион-
ного процесса, то есть меняется в различных ситуация. В зависимости 
от условий и внешних требований сотрудник может декларировать 
различное представляемое Я. Качества, уважаемые в одном коллек-
тиве, могут встречаться с резкой критикой в другом. Таким образом, 
воздействие социальных установок заставляет сотрудника проявлять 
определенное представляемое Я. Взращивание и культивирование по-
зитивных установок в коллективе в рамках воспитательной работы и 
рациональная реализация системы дисциплинарных взысканий спо-
собствует изменению представляемого Я в положительном ключе. 

М.И Дьяченко и Л.А. Кандыбович находят потенциал развития Я-
концепции не в гипотетических образах, а в наличие антипода идеаль-
ному Я – антиидеальное Я, которое включает представления человека 
о негативных качествах, которые он скрывает или пытается искоре-
нить. Еще одним важным их добавление стало выделение профессио-
нального Я. Широко развивающийся деятельностный подход в отече-
ственной психологии, предполагающий формирование и развитие со-
знания непосредственно в деятельности (а соответственно и самосо-
знания), выносит на передний план вопросы мотивов и ценностных 
ориентаций в профессиональной сфере, стиля и эффективности выпол-
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нения задач. Выделение профессионального Я охватывает данные ас-
пекты, включает вопросы оценки себя как профессионала, тем самым 
расширяя сферу применения деятельностного подхода. 

Профессиональное Я сотрудника полиции определяет его отно-
шение к службе, повышает или снижает риск коррупционного поведе-
ния, оказывает влияние на степень ответственности при выполнении 
служебных задач и эффективность в деятельности. 

Традиционно в исследованиях отечественных психологов при-
сутствую два структурных компонента Я-концепции: реальное и иде-
альное Я, точки зрения на которые различны в зависимости от методо-
логических позиций авторов.  

Так, например, Ю.М. Орлова отмечает, что реальное Я совсем не 
обязательно должно реалистично отображать особенности личности, 
наоборот, в большинстве случаев бывает иначе. Это связано с тем, что 
реальное Я складывается у человека на основании пережитого опыта, 
так как осознание себе представляется возможным только в контексте 
конкретной ситуации. 

Пережитый опыт, в том числе приобретенный на службе, форми-
рует представления о себе, как профессионале. Продолжительный не-
удачный опыт в определеннойсфере деятельности снижает уверен-
ность в собственных силах и отражается на представлениях себе как 
реальном Я. 

По мнению Н.И. Сарджевеладзе реальное Я взаимосвязано с ди-
намикой Я-концепции, процессами адаптации, в том числе самоадап-
тации, человека к изменяющимся условиям. Или же наоборот, оно мо-
жет быть связано с процессами дезадаптации, стагнации в межлич-
ностных отношениях или прекращением саморазвития, внутрилич-
ностного роста. Помимо этого, автор отмечает зависимость реального 
Я от следующих тенденций: желание быть как все, стремление при 
этом не потерять собственную индивидуальность, владеть другими и 
собой. 

Разнообразность информации, входящей в область реального Я, 
предполагает получение этой информации в большом объеме с помо-
щью интроспекции, ответов на вопросы типа «Кто Я? Какой Я? и тд.». 
А следуя позиции социального контекста в формировании Я-концеп-
ции, реальное Я включает и информацию о себе, полученную извне, от 
окружения. 

Идеальное Я является более абстрактным. Оно формируется бла-
годаря усвоению норм морали и правилам, утвержденным в обществе, 
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образцам поведения и кумирам и отражает желаемое представление о 
себе. Идеальное Я включает в себя представления о физическом состо-
янии человека, о возможностях мышления, поведенческих аспектах, 
наличие черт характера и т.д. Оно также несет в себе определенные 
функции. По мнению В.В. Юрчука, идеальное Я выполняет функцию 
внутреннего регулятора – совести; она также несет функцию самона-
блюдения, необходимую для реализации контроля; выполняет функ-
цию формирования и носителя Я-идеала; представителя моральных 
ограничений и стимулирования процессов самосовершенствования. 

С точки зрения некоторых отечественных ученых (Н.М. Гаджие-
вой, Н.Н. Никитиной, Н.В. Кислинской) идеальное Я формируется под 
влиянием внешних норм, эталонов и воплощается в значимом другом, 
являющимся ориентиром для саморазвития.  

Таким образом, Я-идеальное можно рассматривать с двух пози-
ций: образец или эталон и замысел действия, как пишет Б.Д. Эльконин. 
По его мнению, основным является «принятие на себя труда и решения 
задачи, заботы и работы по ее выполнению». 

Несоответствие между реальным и идеальным Я дает толчок к 
развитию и определяет его горизонт – с одной стороны. А с другой – 
может привести к возникновению внутриличностного конфликта. Не-
смотря на то, что одной из функций Я-концепции является процесс 
уравновешивания реального и идеального Я, гармонизация личности, 
слишком сильные расхождения между ними могут привести к возник-
новению неустойчивой, слабой Я-концепции. 

На стыке реального и идеального Я дополнительно выделят де-
монстрируемое Я. Его интерпретируют как попытку сделать зеркаль-
ное Я максимально приближенным к идеальному. другими словами, 
она включает приемы самопрезентации и выражается в имидже, кото-
рый может меняться от ситуации к ситуации. 

Е.А. Петрова и Н.А. Коробцева отмечают, что чем более полно 
человек владеет представлениями о себе, тем ближе демонстрируемое 
Я к идеальному и наоборот. 

Таким образом, выявлены основные аспекты в представлениях о 
Я-концепции отечественной психологической науки. Наибольшее раз-
витие получил подход множественности Я, который породил различ-
ные точки зрения, которые более детально рассматривают варианты 
проявления Я. 
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Результативность администраторской деятельности, в том числе 

и в органах внутренних дел, формируется такими составляющими как: 
психические процессы, состояния и свойства. Исходя из этого, процесс 
управления может сопровождаться возникновением коллизий и взаи-
монепонимания между участниками управления. Данные негативные 
реакции на те или иные управленческие решения являются результа-
том психологическиххарактеристик, особенностей психических состо-
яний, а также рефлексированием сотрудников и руководителей [6, с. 
67]. Указанные обстоятельства могут негативно отражаться на продук-
тивностифункционирования любого коллектива, поэтому руководи-
тели должны стремиться познать и «прочувствовать» все тонкости 
психологии межличностных отношений, а также грамотноиспользо-
вать их в своей управленческой деятельности [8, с. 34]. 
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В.Ю. Долженко, Ю.В. Клочко указывают, что основа отнесения 
руководителя к определенной психологической категории лидеров – 
это модели проявления личностных особенностей руководителя [6, с. 
81]. С учетом стиля управления, руководителей подразделений орга-
нов внутренних дел любого уровня можно условно разделить на три 
психологических вида: 

Первый вид – руководитель авторитарного типа, который отли-
чается излишней энергичностью и решительностью в действиях и при-
нятии решений. Управленческая деятельность занимает центральное 
место в его жизни. За счет чрезмерной уверенности в себе и в своих 
знаниях и умениях руководит без учета мнения подчиненных. Такому 
руководителю совершенно не важно, что имеются другие пути реше-
ния поставленных задач, ему необходимо, что бы подчиненные выпол-
няли задачу именно так, как видит это он сам. [3, с. 150]. Отличитель-
ной чертой взаимодействия является полный официоз и игнорирова-
ние элементарных жизненных потребностей сотрудников. Важно под-
черкнуть, что управленческая деятельность руководителя авторитар-
ного типа должна находиться под особым вниманием и постоянным 
контролем со стороны вышестоящего руководства. Уверенность в 
своей исключительной правоте при наличии низкого уровня компе-
тентности, а иногда и общей культуры, дает «право» руководителю-
быть грубым и своего рода своенравным «самодуром» [2, с. 156]. Как 
следствие, в коллективе (несмотря на субординацию и подчиненность) 
такая аутогрессия руководства приводит к конфликтам. У некоторых 
подчиненных может развиться инертность и формализм. Но в некото-
рых ситуациях, при условии, что руководитель обладает исключитель-
ными знаниями в определенной области, поможет быстро принять вер-
ное решение и добиться результатов в решении конкретной задачи, 
стоящей перед подразделением. 

Второй вид, самый предпочтительный для всех служб, - руково-
дитель демократического типа. Демократпроявляет такие качества, 
каквыдержка, решительность и энергичность. У него сильно развиты 
лидерские и организаторские способности. Демократ обладает высо-
кой коммуникацией и общая культурой. [6, с. 95]. Такой рукводитель 
постоянно развивается сам и личным примером способствует разви-
тию (физическому, нравственному, профессиональному) своих подчи-
ненных. Поэтому служебные коллективы под руководством демократа 
достигают высоких результатов в служебной деятельности, они спло-
ченные и инициативные. 
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Третий вид – руководитель либерального типа, который не про-
являет напрямую руководящее начало, стиль общения с подчинен-
ными подчеркнуто вежливый и интеллигентный. Фактически является 
организатором неформальных отношений (совместные чаепития, об-
суждение домашних проблем и т.п.) в коллективе. Такой руководитель 
всегда заинтересованно слушает подчиненных, ему интересно их мне-
ние. Свои распоряжения отдает в мягкой форме, облачая их в просьбы. 
Безусловно, с таким руководителем комфортно работать, но только не 
в экстремально особых условиях. 

Некоторыми подразделениями органов внутренних дел может 
эффективно управлять руководитель либерального типа (например, 
научные отделы, кафедры образовательных учреждений МВД России) 
[6, с. 98]. Руководители-либералы характеризуются высокими дело-
выми, научными и профессиональными качествами. При либеральном 
стиле управления распространены нестандартные решения, которые 
коллектив находит исключительно совместно. Однако, руководителю 
либерального типа самому будет трудно осуществлять руководство 
теми подразделениями и службами, где требуется высокий уровень 
субординации и дисциплины. Руководителя-либерала не следует 
назначать ответственным за проведение тактических, оперативных ме-
роприятий, связанных с деятельностью в экстремальных условиях [1, 
с. 150]. 

Действенность правоохранительной деятельности в целом и со-
вершенствование управления органами внутренних делнепосред-
ственно обусловлены умением руководителейиспользовать методы со-
циально-психологического анализа, предупреждения и разрешения 
разногласий, возникающих в подчиненных коллективах [4, с.134]. 

Н.В. Гришина указывает на ряд компонентов, составляющих кон-
фликты: 

- причины возникновения и формы проявления;  
- психологическиехарактеристики и действия участников кон-

фликта;  
- социально-психологические условия протекания конфликта;  
- ход развития конфликта;  
- антиципация его последствий [7, с.118]. 
Главным методом разрешения конфликта в самой высшей его 

точки развития психологи называют перевод взаимоотношений проти-
воборствующих сторон с эмоционального на интеллектуальный уро-
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вень [12, с.94]. Т.Н. Духина подчеркивает, что грамотный руководи-
тель при конфликте с подчиненным или при разрешении конфликта 
между подчиненными, на первом этапе должен «погасить» эмоции, ис-
ключить оскорбительные жесты, угрозы, повышенность тона разго-
вора и т.д. [4]. Далее, необходимо перевести подчиненных на этап объ-
яснения своих позиций, предложить разобраться в составляющих кон-
фликта. «Разложив» ситуацию на несколько этапов, следует детально 
разобрать все разногласия по каждому из этих этапов. Нельзя считать 
одного правым, а другого – неправым. Каждый из участников кон-
фликта должен иметь возможность высказаться, всех надо выслушать 
терпеливо и вдумчиво, объективно оценивая все позиции.  

Таким образом, на интеллектуальной стадии протекания кон-
фликта решаются следующие задачи: производится смена мотивов 
противоборства на мотивы упорядочивания взаимоотношений, участ-
ники конфликтастимулируются на выработку позиций, удовлетворяю-
щих интересы профессиональной деятельности, и учитывающихлич-
ные интересы. Достигнув положительных коммуникативных результа-
тов, можно приступать к разработке цессий, признанию ошибок и оце-
нок друг друга, приведших к возникновению и развитию конфликтной 
ситуации [13, с.59]. 

Совокупность личностных особенностей, определяющих харак-
тер и содержание управленческой деятельности, составляет категорию 
субъективных факторов, которая в различных источниках именуется 
также человеческими факторами, личностными качествами, психоло-
гическими характеристиками и т.д. 

В.Ю. Долженко, Ю.В. Клочко отмечают, что управленческая де-
ятельность в органах внутренних дел зачастую сопровождается повы-
шенным напряжением, переутомлением, необходимостью принятия 
решений в экстремальных ситуациях [8, с.94]. Сотрудники правоохра-
нительных органов подвергаются тяжелым физическим и психологи-
ческим нагрузкам, в силу специфики деятельности им необходимо по-
стоянно концентрировать внимательность и наблюдательность. На со-
трудниках правоохранительных органов лежит высокая ответствен-
ность за свои поступки, их служебные действия должны быть пре-
дельно точны (особенно в особых условиях, связанных с применением 
физической силы и огнестрельного оружия), решения взвешены и про-
думаны, с учетомналичие неожиданных препятствий и постоянного 
противодействия криминального элемента [7, с.105]. 
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Известно, что стресс как особый симптом физиологического и 
психологического проявления приспосабливающейся активности при 
сильных экстремальных воздействиях на организм определяется ко-
гнитивными, эмоционально-поведенческими, социально-психологи-
ческими и вегетативными характеристиками организма [10, с.86]. 

В связи с этим, важно определить значимые характеристики со-
трудника органов внутренних дел. Ю.А. Шаранов подчеркивает, что в 
психологическую структуру деятельности полиции входят: терпи-
мость к риску, готовность к ситуациям силового боя, ответственность 
за эти действия, высокая психофизиологическая выносливость, посто-
янная интеллектуальная активность, умение интенсивного межлич-
ностного общения, речевая находчивость (по ситуации) [15, с.204]. 
А.Ф. Шикун, И.М. Филинова уверены, что также большое значение в 
данной структуре имеют: высокая способность к запоминанию и 
наблюдению, склонность к анализированию, высокая скорость реаги-
рования (как двигательная, так и мыслительная), способность аргумен-
тированно отстаивать свою точку зрения, умениеза короткое время 
устанавливать контакт с новыми людьми [16, с.97]. 

В.Л. Цветков в структуру психологических компонентов экстре-
мальной деятельности руководителя органов внутренних дел вклю-
чает: 

– особенности мыслительных процессов (их гибкость, образован-
ность и кругозор, умениепрогнозировать последствия своего поведе-
ния и поведения других, высокий уровень внимания, умение избирать 
правильную тактику и придерживаться ее, способность к познанию и 
высокая обучаемость);  

– особенности эмоциональной сферы (самодисциплина, умерен-
ная эмоциональная имплицинтность), личностные характеристики 
(низкий порог тревожности, раздражительности и импульсивности, 
последовательность и настойчивость при выполнении профессиональ-
ных задач); 

– мотивационный потенциал (гуманистическая ориентация, про-
фессиональный интерес); 

– коммуникативные качества (высокая степень эмпатии, чувство 
такта, коммуникативность, достижение консенсуса)[14, с.47]. 

Расшатанность нервной системы, высокая неврастения приводят 
кне плодотворности процесса управления, конфликтным ситуациям 
[11]. Н.Н. Васильев определяет стрессоустойчивость как объединен-
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ную психологическую характеристику человека, которая, с одной сто-
роны, согласовывает личностную структуру, в том числе, фрейм, а с 
другой - лежит в основе успеха деятельности в стрессовых ситуациях 
[5, с.16]. 

Адекватная самооценка является своего рода показателем и кон-
троллером стрессоустойчивости руководителя. Руководитель, уверен-
ный в своих позициях, несомненно разумно и точно оценивает себя, 
всегда стремится к саморазвитию и самореализации. В ситуации нега-
тивной оценки своей деятельности, когда руководителю кажется, что 
он все время ошибается, повышает тревожность и неуверенность, ко-
торую начинает маскировать авторитарным стилем управления.  

Таким образом, мы продемонстрировали различные типы и инди-
каторы индивидуально-психологических характеристик, оказываю-
щих влияние на процесс управления. Личностные психологические ка-
чества, имеющие существенное значениев профессиональной деятель-
ности, должны соотносится со стилем руководства, и соответствовать 
требованиям, предъявляемым к личности руководителя. Нам видится, 
что при выдвижении на руководящую должность, штатный психолог 
подразделения органов внутренних дел должен не только провести не-
обходимое психологическое обследование кандидата, но и предло-
жить пути поддержания и дальнейшего развития определенных психо-
логических и педагогических качеств, имеющих существенное значе-
ние для грамотного и эффективного руководства. 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты исследова-
ния ценностных ориентаций сотрудников полиции США и Великобри-
тании. Ценности и ценностные ориентации занимают важнейшее ме-
сто в жизни человека и общества, так как именно ценности обусловли-
вают структуру мировоззрения личности и позволяют прогнозировать 
его возможное поведение, в т.ч. при осуществлении профессионально-
служебной деятельности. Анализ данных указывает на расхождение 
приписываемых корпоративной культурой ценностей и индивидуаль-
ных ценностных систем сотрудников полиции Великобритании. А ре-
зультаты изысканий американских исследователей свидетельствуют о 
том, что полицейские действительно демонстрируют относительно 
своеобразную модель ценностных ориентаций по сравнению с граж-
данскими лицами. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации сотрудни-
ков полиции, корпоративная и организационная культура сотрудников 
полиции. 

 
В античности и раннем средневековье ценности рассматривались 

как составляющие бытия и являлись критериями истинности. Идеи ан-
тичной философии значимы тем, что уже тогда был поставлен вопрос 
о абсолютности и относительности ценностей. Софисты поддержи-
вали относительные или индивидуальные ценности, а Платон [3] при-
держивался идеи абсолютности ценностей. Аристотель [1] ввел поня-
тие «самоценность», которая включает в себя «справедливость, сча-
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стье, мудрость». У современного человека есть широкий выбор ценно-
стей: базовые (здоровье, семья, свобода), приобретаемые (материаль-
ные, профессиональные, социокультурные, морально-нравственные, 
духовные). Ценностные ориентации рассматриваются как один из ком-
понентов эффективности, в частности ценностно-смысловая сфера 
личности кандидата на службу и сотрудника полиции определяет мо-
тивы выбора профессии сотрудника ОВД и служебной деятельности. 

Одна из наиболее известных теорий о роли ценностных ориента-
ций была разработана американским психологом и социологом Мил-
тоном Рокичем. Данная концепция позволяет прогнозировать возмож-
ное поведение человека в социуме, опираясь на ценностные структуры 
личности.  

Рокич указывал, что «отличительные индивидуальные или груп-
повые нормы и паттерны поведения соотносятся с определенными 
ценностными ориентациями, и определял ценностные ориентации как 
устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведения или 
конечное состояние существования является личностно и социально 
предпочтительным».  

Исходя из определения Рокича, ценностные ориентации вклю-
чают три основныхкомпонента: (1) когнитивный, (2) аффективный и 
(3) поведенческий». Подчеркивается, что для достижения своих целей 
люди склонны использовать два основных типа ценностей - терми-
нальные и инструментальные. Терминальные ценности относятся к 
желаемым конечным состояниям существования (например, свобода, 
чувство выполненного долга), в то время как инструментальные цен-
ности отражают предпочтительные способы поведения (например, 
честность, независимость) [15].  

Рокич предлагает рассматривать ценности как «обобщенные кри-
терии желательности, которые могут прогнозировать поведение чело-
века в широком диапазоне ситуаций» [15]. 

В сравнительном исследовании ценностных ориентаций и граж-
дан, проведенным самим Рокичем, было установлено, что полицейские 
демонстрируют относительно своеобразную модель ценностных ори-
ентаций по сравнению с гражданскими лицами. Наиболее заметное 
различие касалось показателей терминальных ценностей, особенно 
шкалы «равенство». Опрошенные полицейские оценили равенство 
значительно ниже по приоритету, чем граждане, что позволило пред-
положить доминирование консервативной политической ориентации у 
полицейских США. И, по мнению Рокича, консерватизм полицейских 
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объясняется именно первоначальным отбором, а не профессиональной 
социализацией [15]. 

Подводя итоги исследования, Рокич выразил озабоченность, об-
наружив, что «показатель терминальной ценности «равенство», кото-
рый очень надежно предсказывает индивидуальную политическую 
ориентацию и тесно связан с готовностью человека помогать бедным 
и меньшинствам в решении их социальных проблем, у полицейских 
США оказался слабо выражен», и призвал к пересмотру ценностей по-
лицейских, чтобы они стали «более отзывчивыми к обездоленным» 
[16].  

Для проверки выдвинутой гипотезы предрасположенности иссле-
довательская группа во главе с М. Рокичем в качестве ключевой пере-
менной, отражающей профессиональную социализацию сотрудников 
полиции, выбрала стаж службы. Если бы гипотеза о предрасположен-
ности была верна, то стаж службы, как показатель социализации в по-
лицейском департаменте, не оказал бы заметного влияния. Результаты 
исследования показали, что полицейские с разным стажем работы в 
полиции не отличаются по ценностным паттернам. Это также указы-
вает на то, что полицейские в значительной степени представляют со-
бой очень сплоченную группу, характеризующуюся своеобразным ми-
ровоззрением [16]. 

Аналогичным образом, Шеррид проанализировал результаты 
опроса с помощью опросника Рокича о терминальных ценностях 384 
полицейских столичного округа Нью-Йорка, подтвердив выводы ав-
тора методики[17].На основании опроса, проведенного среди полицей-
ских в Южной Каролине, Грифет и Кафферти также нашли общую 
поддержку выводам Рокича. Они сообщили, что полицейские склонны 
высоко оценивать ценности, касающиеся частных аспектов (например, 
самоуважение и безопасность семьи), и придавать низкий приоритет 
ценностям, связанным с социальными факторами (например, обще-
ственное признание) [8]. 

В целом, на основании исследований, рассмотренных выше, ка-
жется, что преобладающие ценности профессии полицейского в США 
оставались довольно стабильными в течение 15 лет, несмотря на реги-
ональные различия и размеры подразделений полиции. Во всех рас-
смотренных исследованиях порядок расположения терминальных цен-
ностей, в основном, соответствовал выводам Рокича, сделанным в 
1968 году [5, 12]. 
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Идеи М. Рокича находят свои отражения в актуальном исследо-
вании Джихун Чжао, Ни Хе и Николас П. Ловрич. Авторы провели ис-
следование на базе полицейского управления Спокана, совместно с от-
делом правительственных исследований и услуг Университета штата 
Вашингтон. Выборку составили 199 сотрудников полиции. Инстру-
мент опроса включал раздел, содержащий 18 пунктов терминальных 
ценностей Рокича. Респондентов просили ранжировать ценности, 
представленные в правой части страницы, располагая их по степени 
важности для них. Тест медианных различий был использован для вы-
явления отличий в ценностных ориентациях между подгруппами офи-
церов полицейского департамента Спокана.В дополнение к перемен-
ной «стаж службы», введенной Рокичем, авторы вводят еще две пере-
менные, которые могут стать важными для объяснения изменений в 
определении профессионализма полицейских, а именно, уровень обра-
зования и гендер. Современные полицейские управления все больше 
акцентируют внимание на уровень образования и ведут активную ра-
боту по вовлечению женщин во все аспекты деятельности полиции 
[10]. 

Основные результаты данного исследования интерпретируются 
исследователями с опорой на теорию Рокича. Отмечается, что цен-
ностные ориентации полицейских остаются удивительно стабильными 
на протяжении последних 35 лет. Авторы обнаружили высокую сте-
пень консенсуса по ценностям среди сотрудников полицейского 
управления Спокана, несмотря на наличие целого ряда важных факто-
ров, связанных с разнообразием (стаж, образование и пол).  

Джихун Чжао, Ни Хе и Николас П. Ловрич указывают на то, что 
«результаты могут свидетельствовать о том, что полицейская субкуль-
тура продолжает существовать и хранить свои профессиональные цен-
ности, и что профиль людей, привлекаемых на работу в полицию, се-
годня незначительно отличается от того, что было в прошлом, когда 
господствовали традиционные стили в работе полиции» [10]. 

Исследование авторов ставит достаточно важный вопрос: «Если 
индивидуальные ценности являются существенным источником орга-
низационной культуры, может ли полицейская организация изме-
ниться без четкого понимания ценностей отдельных сотрудников по-
лицейских агентств?» [10]. По результатам исследований сформулиро-
ваны ряд рекомендаций, в том числе предложение уделять присталь-



402 

ное внимание как поперечным сравнениям в многочисленных учре-
ждениях, так и продольным исследованиям в отдельных учреждениях 
для оценки ценностных ориентаций сотрудников полиции. 

В настоящий момент американские исследователи с сожалением 
отмечают, что важная, но в значительной степени игнорируемая в со-
временных исследованиях, предметная область - ценностные ориента-
ции американских полицейских. За последнее десятилетие, было про-
ведено очень ограниченное количество исследований по данному во-
просу, в то время как изучение индивидуальных ценностных ориента-
ций важно, поскольку определенные модели ценностных ориентаций 
позволяют не только реконструировать картину мира сотрудника по-
лиции, но и прогнозировать его поведение в значимых служебных и 
внеслужебных ситуациях. 

Британский исследователь М. Кларк [6] в своих работах указы-
вает на то, что программа реформ полицейской службы в Англии и 
Уэльсе была направлена на возрождение работы полиции с населением 
и на культурный сдвиг от «правил» к «ценностям». Реформа спрово-
цировала конфликт между декларируемыми ценностями деятельности 
полиции и требованиями реалий жизни. Возникшее противоречие со-
здает ряд преград в подготовке кадров, профессиональном обучении, 
развитии более гибкого мышления, выстраивании ценностных ориен-
таций.  

Далее была принята новая концепция деятельности полиции, где 
предложены стратегии, ориентированные на работу с населением. 
Комплексные мероприятия, направленные на укрепление добрососед-
ства, обеспечение правопорядка и развитие у полиции общественной 
поддержки, были введены для улучшения отношений между сотруд-
никами полиции и населением посредством усиления взаимного со-
трудничества. Работа полиции, осуществляемая в интересах граждан, 
должна убеждать общественность в том, что у гражданского общества 
и полиции общие задачи и устремления (создание безопасных общин, 
борьба с преступностью, построение и поддержание взаимного дове-
рия, повышение заметности и доступности сотрудников полиции для 
граждан) [7]. 

В 2011 году полицейская служба Англии и Уэльса опубликовала 
новое заявление о ее миссии и ценностях, в котором сформулированы 
цели и задачи ведомства с учетом исторического наследия принципов 
Пиля (или принципы Пилиана). Принципы обобщают идеи сэра Роберт 
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Пиля, разработанные с целью определения этики уголовного правосу-
дия (также этики полиции). В новом заявлении четко сформулированы 
ценности и их влияние на практическую деятельность: «Мы будем дей-
ствовать честно, милосердно, вежливо и терпеливо, не проявляя ни 
страха, ни пристрастия в том, что мы делаем. Мы будем проявлять чут-
кость к потребностям и достоинству жертв и демонстрировать уваже-
ние к правам всех граждан. Мы будем действовать, руководствуясь 
профессиональными знаниями и здравым смыслом, и будем нести от-
ветственность за свои решения и действия» [4]. Вместе с новым заяв-
лением о миссии и ценностях был опубликован общий порядок приня-
тия решений. Данное заявление признает спорные отношения между 
требованиями корпоративной этики и профессиональными ценно-
стями полицейского сообщества, сформированными в повседневной 
служебной деятельности; наличие конфликта между «здравым смыс-
лом» и ведомственными решениями. Система ценностей, усвоенная 
сотрудниками полиции, вступает в противоречие с внедряемой госу-
дарством корпоративной этикой [11]. Это может создать ситуацию, ко-
гда правовые нормы вступают в конфликте с ценностями и индивиду-
альными установками. 

Полицейская субкультура влияет на формирование системы цен-
ностей, которая определяет, как полицейские воспринимают и думают 
о тех, с кем вступают в контакт. Данная теоретическая позиция также 
делает попытки объяснить, как принятые ценности передаются через 
организационную культуру в ходе социального взаимодействия 
группы, которые затем внедряются в сознание индивидов [9]. 

Данные свидетельствуют о том, что обеспечение приоритета в об-
разовании критическому мышлению, а не контролю, может способ-
ствовать развитию более гибких систем ценностей, подходящих для 
требований полицейской работы, ориентированной на сообщество 
[14]. Исследованияпоказали, что сотрудники полиции с университет-
ским образованием были менее авторитарны, чем сотрудники без уни-
верситетского образования, и что чем выше был уровень образования, 
тем более гибкой становилась система ценностей полицейских. В част-
ности, приведенные данные свидетельствуют об улучшении отноше-
ния к группам меньшинств, а также о более чутком или гуманистиче-
ском подходе полицейских к представителям общественности [13]. 

Сегодня прогрессивные изменения в структурах полиции обеспе-
чивают участие сотрудников в решении целого ряда проблем в бедных 
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районах и районах проживания меньшинств. Предполагается, что важ-
ным аспектом этих изменений является налаживание партнерских от-
ношений между полицией и социальными службами для совместного 
обеспечения общественного порядка.  

Полагаем возможным рассматривать ценностно-смысловую 
сферу личности сотрудника полиции как основу эффективности и про-
фессиональной надежности личного состава ОВД. Ценностные ориен-
тации позволяют сориентироваться в сложных социальных ситуациях, 
выполняют роль баланса для выстраивания основных жизненных це-
лей личности, обеспечивают развитию её нравственного фундамента, 
в различные кризисных и экстремальных ситуациях помогают все пе-
режить, регулируют правовое поведение. 
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ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о профи-

лактике преступлений среди несовершеннолетних. Основное внима-
ние уделяется организации работы органов и учреждений в системе 
профилактики безнадзорности и преступлений среди несовершенно-
летних. Научная новизна работы заключается в подходе к рассмотре-
нию профилактики с психологической стороны. В результате опреде-
лено, что существует острая необходимость образования учреждения 
социальной защиты, которые будут помогать несовершеннолетним 
пройти курс реабилитации, а также проводить психологическую про-
филактику совершения преступлений. 

Ключевые слова: девиантное поведение; несовершеннолетние; 
психосоциальное развитие; эмоциональная атмосфера; коррекционная 
работа; реабилитация; семейная терапия.  

 
Социальная политика Российской Федерации направлена как, на 

благополучное и защищенное детство, так формирование у граждан 
правовой грамотности и правосознания.  

Как известно, детская преступность является весьма распростра-
ненным явлением. В некоторых странах настолько огромный масштаб 
безнадзорных несовершеннолетних, что граждане не удивляются 
тому, что дети и подростки совершают такие преступления, как: кража, 
нанесение тяжкого вреда здоровью и убийство.  

В связи с этим руководство страны уделяет пристальное внима-
ние на работу органов, обеспечивающих защиту прав и законных ин-
тересов ребёнка, а также контроль и надзор за деятельность органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.  
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Опыт показывает, что система профилактики в стране находится 
на очень низком уровне, из-за чего число детской преступности растёт.  

Обычно педагоги и должностные лица считают, что несовершен-
нолетний совершает преступления, потому, что у него отсутствует 
должное воспитание, из-за чего неправильным образом формируется 
дальнейший путь его перевоспитания и оказания агитационного влия-
ния [1].  

Чаще всего специалисты, которые проводят работу с детьми не 
обращают внимание на неблагоприятное психосоциальное развитие 
несовершеннолетнего. Не учитываются такие факторы, как: 

– эмоциональное состояние несовершеннолетнего; 
– неприятия собственного тела и своих мыслей; 
– психологический дискомфорт и д. р. 
Если вовремя не заметить определенные черты, которые характе-

ризуют психосоциальные отклонения и не провести психолого-педа-
гогическую профилактику, то в ближайшем будущем ребёнок будет 
совершать неправомерные действия. 

В первую очередь роль проведения психолого-педагогической 
профилактики лежит на системе образования, так как именно там, пе-
дагоги и специалисты могут заметить определенные отклонения, 
например: 

– систематическая неуспеваемость; 
– отчужденность от социальных групп; 
– эмоциональная неустойчивость; 
– недисциплинированность; 
Именно с первых дней пребывания ребёнка в школе преподава-

тели должны создать благоприятную эмоциональную атмосферу, за-
мотивировать ребёнка на учебный процесс, проводить воспитатель-
ную работу с детьми и психолого-педагогическую с родителями. 
Также преподаватель должен сообщить психологам, если заметил, что 
у ребёнка имеются поведенческие проблемы.  

Очень важно, чтобы преподаватель мог определить, когда ре-
бёнку нужна помощь. Педагог должен обращать внимание на эмоцио-
нальное состояние ребёнка, на уровень его сплоченности с коллекти-
вом, умением выражать свои мысли и чувства. Помимо этого, необхо-
димо изучать особенности подростка, у которого есть наклонности к 
девиантному поведению: скорость восприятия материала, характер 
мышления и восприятия.  
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Если несовершеннолетний с девиантным поведением не имеет 
желания работать над собой, а также у него имеются наклонности к 
негативным социальным явлениям (геноцид, терроризм и др.), то со-
циальному педагогу и психологу, инспектору по делам несовершенно-
летних нужно выстроить работу таким образом, чтобы в дальнейшем 
несовершеннолетний не совершал преступлений [3]. 

Для профилактики преступлений среди несовершеннолетних 
должна проводиться коррекционная работа, которая состоит из трех 
частей: 

– изучение психологических особенностей несовершеннолет-
него; 

– развитие личностных ресурсов; 
– создание развивающей социальной среды. 
Если педагог сможет направить мышление несовершеннолетнего 

в правильное русло и сформировать у него адекватный взгляд на мир, 
а также предложить деятельность, которая сможет заменить ему пре-
ступную, то с большей вероятностью подросток в последующем не бу-
дет совершать неправомерные действия [5].  

Помимо работы образовательных учреждений и подразделений 
по делам несовершеннолетних, профилактикой девиантного поведе-
ния должны заниматься органы местного самоуправления, которые в 
свою очередь организовывают и контролируют работу учреждений со-
циальной защиты. 

Очень часто на совершение несовершеннолетним преступных 
действий влияет эмоциональная атмосфера, которая сложилась дома. 
Иногда ребёнок не может пережить расставание со своей семьей, или 
домашнее насилие оказало сильное воздействие на его психику, из-за 
чего в дальнейшем без работы психологов он не смог оправиться. Для 
этого несовершеннолетним нужна помощь центра реабилитации, где 
социальные работники смогут провести с ним психологическую ра-
боту. 

Психологическая работа может быть разных направлений: 
– социальная адаптация несовершеннолетних с девиантным по-

ведением; 
– социальная адаптация несовершеннолетних, осужденных к ме-

рам наказания, не связанных с лишением свободы; 
– интенсивная семейная терапия; 
– социальная реабилитация несовершеннолетних [4]. 
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Работа по социальной адаптации связана с тем, что несовершен-
нолетние, которые находятся в опасном для жизни и здоровья положе-
нии, оказываются в местах социальной защиты, где психологи помо-
гают им справиться со стрессом, а также перенести те обстоятельства, 
которые бы могли повлиять на их психику.  

Главой задачей в социальной адаптации является улучшение пси-
хического и физического состояния несовершеннолетнего, а также 
снижение негативных эмоций. Впоследствии данная деятельность по-
влияет на снижение безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Интенсивная семейная терапия представляет из себя совокуп-
ность методов и приемов, которые поспособствуют сближению роди-
телей с подростком, а также улучшение эмоциональной атмосферы.  

В связи с тем, что в семьях, где присутствует несовершеннолет-
ний с девиантным поведением, очень наколенная атмосфера и члены 
семьи не могут найти общий язык, психическое состояние подростка 
может быть ухудшено. Из-за этого у него могут появляться негативные 
эмоции, с которыми он не сможет справиться, а также ненависть к 
своим родителям. 

Главной задачей социальных работников в проведении семейной 
терапии является выявление неблагополучных семей, а также своевре-
менное оказание помощи и сближение членов семей друг с другом. 

Помимо этого, несовершеннолетние способны совершать пре-
ступления под действиями наркотических средств и психотропных ве-
ществ [2]. В дальнейшем при проведении психологических работ необ-
ходимо, чтобы несовершеннолетний прошел курс реабилитации.  

Главной задачей социальных работников в проведении социаль-
ной реабилитации является возвращение несовершеннолетнего к при-
вычному образу жизни в обществе, а также восстановление его психи-
ческого и физического здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профилактика девиа-
нтного поведения среди несовершеннолетних это очень кропотливый 
труд. На данный момент работа органов и учреждений по профилак-
тике является очень низкой. Необходимо создать учреждения по соци-
альной защите, которые будут помогать несовершеннолетним, спра-
виться со своим состоянием, а также предотвращать в последующем 
совершение новых преступлений. 
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нию и выделяет ряд недостатков, присущих ему, а именно – отсутствие 
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низация учебного процесса. 

 
Практическая подготовка в образовательных организациях МВД 

России ставит задачу максимально приблизить учебный процесс к 
условиям профессиональной деятельности. Практический подход к 
подготовке полицейских является важным элементом в формировании 
и организации образовательного процесса. Это можно объяснить тем, 
что деятельность каждого сотрудника правоохранительных органов 
связана с частым возникновением ситуаций, теоретические механизмы 
разрешения которых не разработаны или не существуют [1, с. 319]. 
Есть множество ситуаций, где нет практического опыта их решения, 
потому что таких ситуаций никогда не было; наряду с этим суще-
ствуют и часто встречающиеся ситуации (шаблонные), которые воз-
можно решить, опираясь на ранний опыт. Решение таких ситуаций ча-
сто основано на сочетании теоретического и практического опыта. 
Следовательно, степень успеха в решении возникшей ситуации или 
проблемы напрямую зависит от накопленного практического опыта, а 
также от качества и обоснованности теоретических знаний. 

На сегодняшний деньвопросы правового регулирования и техно-
логии образовательного процесса, игнорируются или рассматриваются 
поверхностно. Наряду с этим отметим, что работа образовательных 
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учреждений МВД России не в полной мере соответствует требованиям 
правоприменительной практики. В связи с этим актуализируется во-
прос повышения качества профессионального образования и подго-
товки кадров органов внутренних дел, а также эффективности органи-
зационно-правового регулирования этого процесса[5, с. 127]. 

Обозначенные выше проблемы неизбежно вынуждают образова-
тельные организации МВД России осуществлять коррекцию осу-
ществляемого образовательного процесса, порядка проведения произ-
водственных, в том числе преддипломных практик, и прочие измене-
ния, затрагивающие учебный процесс [2]. Полагаем, что трансформа-
ция направлений ориентированной на практику подготовки будущих 
кадров полиции в ведомственных вузов должен быть сопряжен с изме-
нением вектора образовательного процесса в целом. 

Предполагаем, что для наиболее эффективного осуществление 
такой трансформации необходимо обеспечить, чтобы ее результатом 
было не только имитация процесса образования, а реальное предостав-
ление качественных услуг в сфере образования, обеспечивая тем са-
мым территориальные органы МВД России. Для этого предлагаем вос-
пользоваться моделью, отображающей основные требования, предъяв-
ляемые к практической подготовке в ведомственных вузах [4, с. 4]: 

1. Организация и проведение практики, т.е. практическая подго-
товка реализуется как часть образовательной программы. 

2. Расширение взаимодействия между образовательными органи-
зациями МВД России и территориальными органами МВД, непосред-
ственно осуществляющими деятельность полиции, а также органами 
суда, прокуратуры, национальной гвардии, и т.д. 

3. Постоянное и тесное сотрудничество с представителями прак-
тических органов, указанных в пункте 2, при проведении занятий с 
курсантами/слушателями. 

4.Практическая подготовка должна найти своё отражение в реор-
ганизации семинарских и практических занятий, которые в своей со-
держательной части будут отвечать запросам практико-ориентирован-
ной подготовки. 

5. Увеличение объема производственной, преддипломной прак-
тики в территориальных органах МВД России со смещением акцента 
на выполнение деятельности сотрудников полиции. 

Полагаем, что важно обеспечить качественную практическую 
подготовку будущих высококвалифицированных кадров, для чего 
необходимо выполнить ряд действий, например, таких как: [3, с. 234] 
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1) применение новелл в психолого-педагогической технологии 
организации учебного процесса для формирования важных и востре-
бованных компетенций у будущих сотрудников полиции; 

2) применение междисциплинарного подхода в образовании с це-
лью формирования у курсантов/слушателей навыков и умений для ре-
шения сложных, полимодальных профессиональных задач; 

3) в образовательных организациях должна создаваться прак-
тико-ориентированная учебная среда, способствующая передаче базо-
вых знаний на практике и развитию личностного потенциала обучаю-
щихся; 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что смысл практико-
ориентированного подхода к подготовке сотрудников полиции заклю-
чается в том, что базовые знания, которые в текущей парадигме явля-
ются главной целью образования, перестают быть целью и становятся 
средством или фундаментом для получения глубокого практического 
опыта для последующего формирования «компетентности». Важность 
такого подхода состоит в том, что познавательная инициация в про-
цессе обучения формируется не только из традиционных понятий, та-
ких как «знания», «умения» и «навыки». Эти понятия работают как 
своего рода «кирпичики», из которых строится компетенция. При этом 
основную основу компетентностного обучения составляют практико-
ориентированные подходы к обучению. 
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«Истинное воспитание состоит  

не столько в правилах, сколько в упражнениях» 
Ж.Ж. Руссо 

«Огневая подготовка» - один из основных предметов при обуче-
нии в образовательных организациях МВД России. Именно в процессе 
данной дисциплины курсант (слушатель) приобретает навыки боевой 
и тактико-специальной подготовки. Однако, в рамках прохождения 
учебной программы, у части обучающихся наблюдается психологиче-
ская неготовность к ведению огня, вызывая такие эмоции, как: страх, 
тревога, беспокойство. Помимо этого, эмоциональное напряжение об-
ладает следующими характерными чертами [1, С. 34-38]: 

1. Нарушением зрительного и слухового восприятия; 
2. Учащением сердцебиения; 
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3. Неспособностью навести прицельные приспособления; 
4. Частичной утратой двигательных навыков; 
5. Повышенным потоотделением и др. 
Подобные психологические барьеры к осуществлению стрельбы 

проявляются ввиду индивидуальных особенностей конкретного чело-
века. Из основных можно выделить: физиологические особенности ор-
ганизма, эмоционально-психологическое состояние в данный момент, 
техника, которой обучен курсант (слушатель) и корректность ее при-
менения, внешние условия (благоприятность обстановки в рамках про-
ведения занятия, климат в группе, контакт с преподавателем) и т. д. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эмоцио-
нальная стабильность – одно из важнейших качеств, которым должен 
обладать обучающийся образовательной организации МВД, а в буду-
щем – сотрудник правоохранительных органов при ведении огня. Так, 
необходимо отметить, что в рамках изучения «огневой подготовки» 
курсант (слушатель) должен обладать не только теоретическими зна-
ниями, но и практическими, которые позволят закалить нервную си-
стему, воспитать волю и стрессоустойчивость к экстремальным усло-
виям, встречающимся в профессиональной деятельности ежедневно. 

На основании этого, необходимо отметить, что, педагогические 
кадры, в процессе обучения, должны привить курсантам (слушателям) 
такие навыки нахождения на огневом рубеже, как [2, С. 198-202]: 

1. Абстрагирование от внешних факторов, снижающих кон-
центрацию внимания. 

2. Детальный контроль за собственными действиями и четкое 
понимание поставленной задачи. 

3. Отказ от тактически неправильного выстрела. 
4. Обнаружение и исправление ошибок, возникших в процессе 

обучения, вызванных эмоциональной неготовностью к ведению огня. 
Говоря о тактических приемах (упражнениях), повышающих 

эмоциональную готовность курсантов (слушателей), можно выделить: 
− ведение огня после активной физической нагрузки; 
− создание экстремальных условий при осуществлении обучаю-

щимся выстрела (неожиданные шумовые и световые эффекты); 
− создание соревновательных условий в рамках занятия; 
− сзнакомление с идеомоторным и аутогенным методом. 
Рассматривая тактические приёмы, повышающие психологиче-

скую готовность обучающегося к стрельбе, необходимо, на наш 
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взгляд, проанализировать более детально идеомоторный и аутогенный 
метод.  

Идеомоторная подготовка – мысленное проигрывание освоенных 
в рамках занятий приемов и методик, направленное на мысленную 
фиксацию двигательных навыков, тем самым автоматизируя их в мы-
шечной памяти. Преимущество данной методики заключается в том, 
что стрелок мысленно создает образ идеального действия и желаемого 
результата при осуществлении учебной стрельбы, минуя ошибки, воз-
никающие при поспешном выполнении действий на практике [3, 104-
109]. 

Аутогенная тренировка (концентрация внимания) является систе-
мой сознательно практикуемых людьми психологических приемов 
(словесных упражнений), которые содействуют изменению тонуса мы-
шечной системы и психологических процессов. В основе данной мето-
дики лежит способность подчинять контролю организм, не только фи-
зиологически, но и психически [4, С. С. 162-166] . 

Исходя из вышеизложенных теоретических основ по данному во-
просу, можно сделать вывод, что для обладания навыками эффектив-
ной стрельбы как в рамках учебных занятий, так и в рамках дальней-
шей практической деятельности, обучающийся образовательных орга-
низаций должен овладеть не только теоретическими основами дисци-
плины, но и практическими навыками. При этом, говоря о способности 
ведения огня, курсант (слушатель) должен обладать такими каче-
ствами, как: способность к концентрации в стрессовых условиях, от-
странении от внешних воздействий, и, самое главное, способностью 
анализировать и самостоятельно работать с подсознанием. 
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тельной организации высшего образования. Полученные результаты 
эмпирического исследования позволили установить средний уровень 
интегрального показателя перфекционизма и высокий уровень пер-
фекционизма, ориентированного на себя и на других у 45 % опрошен-
ных лиц. Выявлены достоверно значимые корреляции между показа-
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Перфекционизм в социально-психологических условиях обуче-

ния в образовательной организации высшего образования является од-
ной из личностно обусловленных переменных, определяющих направ-
ленность и активность личности. Взаимосвязь перфекционизма с неко-
торыми характеристиками личности является предметом изучения во 
многих психологических исследованиях, рассматривающих его влия-
ние на состояние благополучия и когнитивную сферу [1]. В работах 
Н.Г. Гаранян обсуждаются вопросы перфекционизма, депрессии и тре-
воги [2]. Проблемы деструктивного перфекционизма рассматриваются 
в работах Н.А. Гончаровой, где отмечается его роль в обеспечении 
надежности деятельности сотрудников органов внутренних дел, и ре-
зультаты его «сверхстимуляции» в обстоятельствах завышенных ожи-
даний социума [3, 4].  
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Общепринятое понимание перфекционизма отражает его харак-
теристики, связанные с завышенными стандартами личности к соб-
ственной деятельности, стремлениями к совершенству, в связи с чем 
перфекционистами называют людей, предъявляющих к себе и своему 
делу чрезвычайно большие требования. Согласно мнению многих ав-
торов, перфекционизм – это болезнь нынешнего общества, заболева-
ние культуры и возведение в абсолют культа успеха. «Культурная бо-
лезнь» провоцируется высокой значимостью общественного мнения, а 
также социальных изменений, основанных на приоритетах наивысших 
достижений, копировании западноевропейских индивидуалистиче-
ских культур, распространением на данной основе соответствующих 
штампов поведения. 

Сложность понимания перфекционизма отдельной личности за-
ключается в том, что в реальных проявлениях активности субъект де-
монстрирует высокий уровень ответственности и прилежания, однако 
в результате, это не улучшает его деятельность, а затрудняет. При этом 
удачность исполнительского этапапри перфекционизме связана с по-
стоянным изменением планов субъекта, способов выполнения, тща-
тельной перепроверкой, сомнениями в правильности действий, в ре-
зультате чего искажаются совершенные цели личности на пути дости-
жений. При этом латентно развиваются негативные эффекты, которые 
данный стиль деятельности продуцирует. 

Подобные, скрытые от наблюдения явления, присущи в большей 
степени тем субъектом, которые обладают высоким потенциалом и ре-
сурсами готовности к самоактуализации, но ограниченыв истинных 
психических ресурсах, не всегда могут реализовать свой потенциал, 
показывая исключительно внешнюю готовность к достижению высо-
коклассных результатов. Речь идёт о лицах, гиперответственно отно-
сящихся к исполнению своих обязанностей.  

В исследованиях перфекционизма нами была поставлена цель, 
определить взаимосвязь перфекционизма с показателями свойств лич-
ности. В процессе исследования рассматривались свойства темпера-
мента и свойства характера во взаимосвязи с показателями перфекци-
онизма, который представлен тремя составляющими: перфекционизм, 
ориентированный на себя; перфекционизм, ориентированный на дру-
гих; социально предписанный перфекционизм. Исследование прово-
дилось при помощи психодиагностических методик: опросник струк-
туры темперамента В.М. Русалова; характерологический опросник К. 
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Леонгарда – Г. Шмишека; опросник «Многомерная шкала перфекцио-
низма» П. Хьюитта и Г. Флетта (адаптация И.И. Грачевой)[5]. Выборка 
исследования была представлена лицами, обучающимися на факуль-
тете подготовки иностранных специалистов Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 

Результаты эмпирического исследования показали наличие высо-
кого уровня перфекционизма ориентированного на себя у 45 % опро-
шенных лиц, для которых характерна направленностьна высокие ре-
зультаты собственной деятельности, высокие личные требования к 
себе, достижение высоких результатов в деятельности. В анализе по-
казателей перфекционизма ориентированного на других установлено, 
что количество лиц, предъявляющих требования к другим, составляет 
46%. При этом, в числе данной подгруппы представлены практически 
те же лица, которые обладают высоким уровнем перфекционизма, ори-
ентированного на себя. Показатели социально предписанного перфек-
ционизма выявлены у 35 % респондентов. Данные лица находятся под-
значимым давлением социума и его ожиданий, переживают более вы-
сокую степень тревожности, частоты стрессовых состояний. Средние 
статистические результаты по всей группе отражают наличие среднего 
уровня выраженности перфекционизма. 

В рамках исследования был проведен корреляционный анализ, 
что позволило установить наличие взаимосвязей между перфекцио-
низмом и свойствами личности. Связей с показателями темперамента 
выявлено небольшое количество и они, в основном, отрицательные. 
Значения пластичности отрицательно коррелируют с перфекциониз-
мом, ориентированным на себя и социально предписанным перфекци-
онизмом (r = -0,371; r = -0,378). Наибольшее количество достоверно 
значимых корреляций установлено между показателями перфекцио-
низма и свойств личности. Связи в основном положительные между 
показателями всех типов перфекционизма и свойствами «возбуди-
мость»(r = 0,391), «застревание» (r = 0,395), «эмотивность» (r = 505) и 
«тревожность» (r = 0,558). Отрицательные корреляции установлены 
между показателями перфекционизма и свойством «дистимность» (r = 
-0,405). 

Таким образом, исследование взаимосвязи перфекционизма и 
свойств личности показало, что свойства личности линейно связаны с 
признаками перфекционизма, что подтверждает его социальную обу-
словленность и позволяет прогнозировать дальнейшее взаимное тяго-
тение. Полученные результаты согласуются с имеющимися данными 



422 

о связи перфекционизма и тревожности в студенческом возрасте, и мо-
гут быть использованы в продолжении эмпирических исследований. 
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Аннотация: проанализированы результаты опроса сотрудников 
ОВД, направленного на выявление профессионально-этических про-
блем и предложены возможные пути их решения. Отмечается, что де-
ятельность сотрудников ОВД является государственно важной и соци-
ально значимой. Сотрудники ОВД берут на себя не только моральную, 
но и правовую ответственность за судьбу граждан, поэтому они 
должны иметь достаточный уровень нравственного воспитания и пра-
вовой культуры, чтобы принимать грамотные решения. 
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Деятельность сотрудников органов внутренних дел (далее - 

ОВД), как представителей государственной власти, сопряжена с та-
кими важными профессиональными и общечеловеческими каче-
ствами, как: честь, достоинство, морально-нравственные качества и 
деловая репутация. Именно данные качества в совокупности опреде-
ляют собственно само государство в лице представителей власти, в 
руки которых вложены обширные полномочия в рамках как право-
творческой, так и общегосударственной деятельности. Огромная поли-
тическая, правовая и социальная ответственность, возложенная, на со-
трудников внутренних дел требуют от них неукоснительного соблю-
дения законности и дисциплины.  

В частности, согласно положениям Федерального закона от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», сотрудник органов внутренних дел «обязан 
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заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать при-
нятия решений из соображений личной заинтересованности, не совер-
шать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызываю-
щие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности 
сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также 
государственной власти»[1]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что сотрудник ОВД не должен 
допускать нарушений законности, нравственных, моральных норм, по-
скольку его обязанность – требовать соблюдение закона гражданами, 
применять меры принуждения при его нарушении.Однако современ-
ные реалии говорят о том, что это не всегда так.В нашем обществе да-
леко не единичны резонансные случаи как коррупционных преступле-
ний, превышения должностных полномочий, невыполнения возложен-
ных обязанностей, именно в эшелонах государственной власти, так и 
в отдельных ведомствах,конкретными сотрудниками органов внутрен-
них дел, занимающими различные служебные посты. Безусловно,это 
следует считать недопустимым в современным обществе, поскольку, 
когда сам сотрудник нарушает закон, совершает антиобщественные 
действия, он роняет авторитет правоохранительных органов в целом, 
не может проявить нетерпимости к тем действиям граждан, которые 
совершает сам.  

Эффективность деятельности органов внутренних дел зависит от 
многих факторов. По мнению исследователей, уровень профессио-
нальной этики сотрудников ОВД, помогает в изучении кадрового со-
става и потенциала сотрудников. Этические правила применяются в 
выработке оценочных требований к сотрудникам. В процессе прохож-
дения службы в профессиональном облике сотрудника ОВД этические 
аспекты также занимают важное место, вне зависимости от должности 
и специального звания. Нередко этика помогает разобраться в вопро-
сах, возникающих перед сотрудником полиции (честь, принципиаль-
ность и пр.) [4, с. 309]. 

Обращаясь к поиску причин несоблюдения профессионально-
этических норм поведения сотрудниками ОВД, можно предположить 
наличие целого ряда факторов и детерминантных причин их определя-
ющих. В частности: упущение в вопросах профессионально отбора и 
профессионально-нравственного воспитания сотрудников, снижение 
роли руководителя в профессионально-этическом воспитании, а также 
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длительное отсутствиенормативно закрепленных этических требова-
ний к деятельности сотрудников органов внутренних дел. Как след-
ствия обозначенных проблем могут выступать: деформация восприя-
тия служебного долга, снижение моральных установок, недостаточная 
социальная стойкость и обеспеченность, которые ведут к более глубо-
ким профессиональным деформациям и коррупционным проявлениям. 

В настоящий момент данные проблемы частично разрешены, 
принятием Кодекса этики и служебного поведения сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации [2], однако вряд ли воз-
можно считать его совершенным. Кроме того, остались неразрешен-
ными вопросы практического соблюдения профессионально-этиче-
ских норм сотрудниками. 

Соглашаясь с мнением ряда авторов, следует отметить, что до-
биться решения проблем исключительно за счет жестких нормативно-
правовых регламентов, направленных на формирование профессио-
нальных компетенций невозможно и требуется для достижение данной 
цели в первую очередь повышения уровня нравственности и культуры 
поведения сотрудников, что должно быть основным направлением 
усилий руководителя [3, с. 68].  

На основании изложенного можно говорить о необходимости до-
пущения дисциплинарной ответственности сотрудника в случае нару-
шения им основных этических требований, поскольку, фактически, в 
таком случае, будет иметь место нарушение служебной дисциплины, а 
в качестве предупреждения данных нарушений необходима диагно-
стическая и психологическая работа, направленная на выявление и 
преодоление существующих профессионально-этических проблем. 

С целью исследования методов выявления и преодоления про-
фессионально-этических проблем сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации было проведен опрос сотрудников основ-
ных подразделений ППС, ОУР, подразделений по работе с личным со-
ставом, включая психологов. В опросе приняло участие 40 сотрудни-
ков в возрасте от 26 до 45 лет. 

Участникиопроса были ознакомлены с запланированным иссле-
дованием, его целью, а так же с вопросами предлагаемой к заполнению 
анкеты. На основании анализа анкетныхданных были получены следу-
ющие результаты. 

Согласно данных анкетирования выявлено, что общий стаж 
службы в органах внутренних дел у 33% участников опроса составляет 
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до 5 лет, причем следует отметить тот факт, что 50% участников анке-
тирования занимают руководящую должность. Стаж службы в долж-
ности у 37% сотрудников составляет от 1 года до 3 лет. 

Обращаясь к анализу данных относительно образования, можно 
отметить наличие у подавляющего большинства (63%) высшего обра-
зования, кроме того три сотрудника имеют второе высшее образова-
ние. 

С целью выявления возможных профессионально-этических про-
блем у сотрудников ОВД, им было предложено ответить на ряд вопро-
сов.  

Анализируя ответы респондентов, следует отметить, что из 40 
опрошенных сотрудников ОВД нашлось только четверо не удовлетво-
ренных в целом содержанием их служебной деятельности. Более поло-
вины (градация распределилась от 50% до 65%) опрошенных сотруд-
ников ОВД считают, что личные качества, стиль руководство и др. все-
гда влияют на характер отношений между сотрудниками (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о влиянии 

факторов (I-VI) на характер отношений между сотрудниками, где I - 
личностные качества непосредственного руководителя; II - стиль 

управления руководителя; III - уровень требовательности; IV - сте-
пень заботы о сотрудниках; V - состояние воспитательной работы в 
коллективе; VI - сложившихся традиций в коллективе, подразделе-

нии, организации 
 
Из полученных результатов следует, что 89% респондентов удо-

влетворено взаимоотношениями с вышестоящими руководством, а так 
же считает необходимым для сотрудников ОВД кодифицировать свод 
этических норм. Важность этических норм отметают практически все 
респонденты. Среди этических норм респондентами были выделены: 
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вежливость, корректность, уважение, выдержанность, честность, долг, 
справедливость и др.  

Значимыми оказались ответы респондентов на вопрос о влиянии 
«не справедливого отношения» руководителя на исполнение служеб-
ных обязанностей, соблюдение законности, взаимодействие с колле-
гами, взаимодействие с гражданами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о влиянии 

«не справедливого отношения» руководителя на:I - исполнение слу-
жебных обязанностей, II - соблюдение законности, III - взаимодей-

ствие с коллегами, IV - взаимодействие с гражданами 
 
Распределение ответов респондентов на вопрос о влиянии «не 

справедливого отношения» руководителя (рис. 2), можно судить о пре-
обладании ответов респондентов «никогда», что позволяет говорить о 
том, что негативное влияниеруководителя на исполнение служебных 
обязанностей, соблюдение законности, взаимодействие с коллегами, 
взаимодействие с гражданами не оказывается. 

Ответы опрошенных сотрудников ОВД на вопрос о влиянии лич-
ного примера руководителя на исполнение служебных обязанностей, 
соблюдение законности, взаимодействие с коллегами, взаимодействие 
с гражданами, выявили, что такое влияние существует (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о влиянии 
личного примера руководителя:I- на исполнение служебных обязан-
ностей, II- соблюдение законности, III - взаимодействие с коллегами, 

IV-взаимодействие с гражданами 
 
Причинами коррупционных проявлений среди опрошенных со-

трудников ОВД были чаще всего отмечены: деформация восприятия 
сотрудником ОВД своего служебного долга, моральных установок и 
недостаточную социальную обеспеченность сотрудников ОВД. 

Таким образом, решению профессионально-этических проблем-
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, на наш 
взгляд,должна способствовать грамотно организованная работа, вклю-
чающая в себя как нормативно-правовые, так прикладные социально-
психологические направления, а именно: 

- направить усилия на повышение уровня нравственности и куль-
туры поведения сотрудников, особенно в рамках образовательного 
процесса в ведомственных учебных заведениях МВД России: 

- более четко регламентировать обязанности сотрудников орга-
нов внутренних дел по соблюдению этических, нравственных, мораль-
ных норм при осуществлении служебной деятельности; 

- организовать совместную работу психолога, руководителя и 
коллектива в рамках реализации работы по преодолению профессио-
нально-этических проблем сотрудников ОВД, формами которой смо-
гут выступить, как индивидуальныерекомендации руководителю, так 
и групповые тренинги по преодолению профессионально-этических 
проблем. 
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лений в современной России на обще-социальном уровне профилак-
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лактика правонарушений, обще-социальный уровень профилактики 
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В течение последнего десятилетия в Российской Федерации сло-

жилась государственная политика активного противодействия нарко-
преступности, так, используются различные методы противодействия, 
среди которых: правовые, социально-экономические, методы идеоло-
гического, административного характера. Данный комплекс мер 
направлен, как на выявление и нейтрализацию общих причин и усло-
вий, способствующих совершению такого рода преступлений, так и на 
борьбу с действиями конкретных лиц и сообществ. 

Нормативно-правовая основа предупреждения наркопреступле-
ний достаточно широка. За последние 10-15 лет принято достаточное 
количество федеральных законов, ведомственных нормативных актов 
в рассматриваемой сфере. Однако наиболее базовым нормативно-пра-
вовым актом является Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации». 

Рассматривая обще-социальный уровень профилактики и преду-
преждения наркопреступлений, необходимо определить объекты про-
филактики наркопреступлений. К ним относятся социальные отноше-
ния, явления и процессы различного уровня (социальные, политиче-
ские, экономические и др.), воздействующие на состояние наркопре-
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ступности, деятельность граждан, в процессе формирования кримино-
генно значимых черт и свойств характера, граждане, которые в силу 
субъективных качеств и(или) объективных свойств способные стать 
жертвами рассматриваемого вида преступлений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, предупреждение 
наркопреступности на обще-социальным уровне реализуется путем 
проведения мероприятий различного характера, приводящиеся с це-
лью изменения механизма общественных отношений на этапе совре-
менного развития общества. Если рассматривать систему мер обще-со-
циального уровня профилактики наркопреступлений, то автор отме-
чает отсутствие комплексного воздействия на детерминанты нарко-
преступлений.  

Определяя систему мер противодействия наркопреступлениям на 
обще-социальном уровне, автор подчеркивает значимость данного 
уровня – совокупность мер различного характера, которые направлены 
на совершенствование экономической, политической, идеологиче-
ской, правовой и иных сфер жизнедеятельности общества и государ-
ства. 

Одной из основных целей рассматриваемого уровня профилак-
тики наркопреступлений является улучшение различного рода сфер 
общественной и государственной жизни, по средствам которых созда-
ются предпосылки нейтрализации причин и условий наркопреступле-
ний.  

С этой целью в Российской Федерации в ряде наиболее подвер-
женных распространению наркомании регионов организовано прове-
дение профилактических мероприятий: цикл бесед, конкурсных про-
грамм, конференций, вечеров вопросов и ответов, концертов, соревно-
ваний на темы: «Молодежь – против наркотиков», «Наркотики - беда 
общая», «Наркотики и здоровье», «Не оборви свою жизнь», «Наркома-
ния»; конкурс детских рисунков и стенгазет «Нет наркотикам»; цикла 
районных мероприятий антинаркотической тематики: «Скажи нарко-
тикам – НЕТ», «Тропинка, ведущая к бездне»; акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью», «Всем миром за здоровьем», «Будь здоров», информа-
ционная акция «Неделя безопасности», акция «Письмо продавцу та-
бачных изделий»; участие подростков «группы риска» в районных и 
областных спортивных мероприятиях и т.д.. Профилактическими ме-
роприятиями охвачена большая часть населения.  
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Предложения по повышению эффективности взаимодействия с 
другими органами и учреждениями в сфере профилактики наркома-
нии: 

-активнее привлекать ресурсы общественных организаций и 
СМИ для духовно-нравственного воспитания и просвещения населе-
ния, поддерживать гражданские инициативы по профилактике нарко-
мании и формированию культуры здорового образа жизни среди насе-
ления; 

-организовать участие родителей в мероприятиях антинаркотиче-
ской направленности общеобразовательных учреждений района. 

-обратить внимание на организацию мероприятий общей профи-
лактики, профилактической работы с группами риска немедицинского 
потребления наркотиков, организацию профилактической работы в 
организованных (трудовых и образовательных) коллективах, форми-
рование здорового образа жизни у несовершеннолетних и молодежи, 
организацию трудовой занятости и досуга молодежи, детей и подрост-
ков. 

Рассматривая систему профилактики наркопреступности в Рос-
сии, необходимо отметить основной субъект профилактики данного 
вида преступлений - ОВД и определить основные направления преду-
преждения ОВД наркопреступлений. 

Особого внимания заслуживает характеристика следственных 
процедур, проводимых в рамках расследования преступлений связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. В ходе предварительного 
следствия по делам разбираемой категории подлежат доказыванию не 
только обстоятельства, которые предусмотрены в обычном порядке, 
но и специфические, например: 

- является ли арестованное помещение на самом деле подпольной 
лабораторией по изготовлению наркотиков; 

- действует ли преступник с умыслом, имеет ли знания в области 
химии, которые бы признавались судебными органами достаточными 
для изготовления наркотиков; 

- чистая масса наркотика, изготовленного или транспортируе-
мого, независимо от цели сбыта или ее отсутствия; 

- использовал ли преступник при изучаемых обстоятельствах пре-
ступления химические вещества, оснастку, приспособления, защитные 
средства, а также необходимо при и наличии установить источник их 
приобретенияи др. 
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 Для результативного (последовательного, компетентного) осу-
ществления таких следственных действий, оперативно-розыскных ме-
роприятий, которые бы учитывали состояние и обстановку, в которой 
производится расследование, существенное значение будет иметь не 
только криминалистический характер этой категории преступлений, 
но и такая дефиниция, как «следственная ситуация». Правильной и 
полной оценке следственной ситуации содействует полнота выдвиже-
ния версий. 

Наличие следственных ситуаций предопределяет наличие кар-
тины расследований, обстоятельств расследований, обусловленных на 
данный момент анализа, которые не всегда статичны и имеют дина-
мику. 

На сегодняшний день одной из главных задач, является успешное 
выполнение органами внутренних дел задач по профилактике и проти-
водействию преступлениям, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, так как это во многом зависит от эффективности синхронизиро-
ванного взаимодействия всех субъектов системы профилактики.  

В теории под взаимодействием органов внутренних дел с дру-
гими государственными органами понимается согласованная деятель-
ность по достижению совместных целей и результатов, по решению 
участниками значимой для них проблемы или задачи. Оно реализуется 
в процессе многогранной совместной деятельности. 

Таким образом, переходя к выводу по данному параграфу, отме-
тим, что государством принимаются меры по расширению норма-
тивно-правовой базы в сфере противодействия наркопреступности, 
как на федеральном уровне, так и на региональном. Активно применя-
ются меры технического, информационного характера, направленные 
на профилактику наркопреступности. Особое внимание уделяется об-
щественному контролю над наркопреступностью, участию граждан в 
предупреждении преступлений и взаимодействию их с правоохрани-
тельными органами, выстраивание доверительных отношений. Тем не 
менее, профилактика преступлений в рассматриваемой сфере посто-
янно совершенствуется с учетом правоприменительной, следственной 
и судебной практики, что способствует её развитию и формированию 
как эффективной целостной системы. 
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В образовательных организациях МВД России важной задачей 

выступает диагностика образа профессии у курсантов, поскольку ис-
следование его динамики и структуры позволит повысить уровень 
учебной мотивации обучающихся и впоследствии, уровень служебной 
мотивации сотрудников органов внутренних дел к эффективному вы-
полнению служебных обязанностей.  

Понятие «образ» обобщил в своей научной концепции А.Н. Леон-
тьев. Он описывал образ как «сложное многоуровневое образование, 
обладающее чувственной основой, системой значений и полем 
смысла». А.Н. Леонтьев также утверждал, что проблема психики 
должна рассматриваться через призму образа мира индивида как отра-
жения объективной реальности. В своих трудах А.Н. Леонтьев разви-
вает идею о создании единой концепции образа мира, отражения лич-
ностью объективной реальности [4].  

Профессиональная область образа мира включает в себя разнооб-
разие специальностей и предоставляет сфокусировать свое внимание 
и начать профессиональное становление в конкретной профессиональ-
ной деятельности. В процессе обучения и профессиональной подго-
товки у человека формируется образ профессии. 
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В нашем исследовании образ профессии представляет собой ком-
плекс представлений человека о профессиональной деятельности и о 
себе как специалисте [1]. 

Внутриличностные процессы, отношения личности диагностиру-
ются преимущественно проективными методами[3]. Главными чер-
тами, объединяющими все проективные методики, являются следую-
щие: относительная неопределенность стимульного материала; отсут-
ствие ограничений в выборе ответа; отсутствие оценки ответов как 
«правильных» и «неправильных». Относительная неопределенность 
стимульного материала предоставляет человеку свободу выбора отве-
тов. 

В эмпирическом исследовании приняли участие курсанты обра-
зовательной организации МВД России общей численностью 90 чело-
век, обучающихся на первом курсе.  

Респондентам было предложено написать эссе на две темы: «Я – 
сотрудник полиции», «Идеальный сотрудник полиции», небольшое со-
чинение в произвольной форме, в котором бы отражался личный опыт 
освоения профессии полицейского в процессе обучения в универси-
тете, а также представления об «идеальном» сотруднике органов внут-
ренних дел.  

Для количественной обработки полученных результатов нами 
был разработан классификатор, который включал в себя: категории 
(основные понятия: «сотрудник ОВД», «полицейский», «сотрудник 
полиции», «курсант», «сотрудник правоохранительных органов», под-
категории (конкретные смысловые единицы: описание положитель-
ного, нейтрального или отрицательного отношения к профессии, пози-
тивных или негативных эмоции и т.д.). 

Классификатор стал базой для формирования кодировочной мат-
рицы, в которой мы регистрировали результаты исследования [4]. 

Проведенный контент-анализ эссе курсантов образовательной ор-
ганизации МВД России на темы «Я – сотрудник полиции» и «Идеаль-
ный полицейский» показал следующее. При помощи количественного 
анализа категорий мы выявили, что понятие «сотрудник полиции», 
употреблялось чаще, чем «сотрудник ОВД» (табл. 1). Важно также от-
метить, что, несмотря на предлагаемые темы эссе, респонденты чаще 
всего употребляли категорию «курсант», обращая внимание на то, что 
они являются обучающимися и, соответственно, обязанности сотруд-
ника полиции выполняют не в полной мере.  

Таблица 1 
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Частота употребления курсантами категорий исследования 
(n=90) 

Семантическая единица (суждение, по-
нятие, выражение) 
Категории исследования (наиболее об-
щие понятия) 

Частота употребления (суж-
дения, понятия, выражения), 
% 

Курсант 88% 
Сотрудник полиции 79% 
Сотрудник органов внутренних дел 49% 
Полицейский 38% 

Сотрудник правоохранительных органов 9% 
 
Представим частоту встречаемости семантических единиц (суж-

дений, понятий, выражений) на роли сотрудника полиции в тестах эссе 
курсантов образовательной организации МВД России (табл.2). 

Таблица 2 
Частота употребления курсантами ролей сотрудника полиции 

в обществе (n=90) 
Семантическая единица (суждение, понятие, вы-
ражение) 

Подкатегории исследования  
(наименование роли сотрудника полиции) 

Частота упо-
требления (сужде-
ния, понятия, вы-
ражения) 

«Пример для подражания» 24% 
«Олицетворение законности и правосудия» 21% 
«Патриот своей страны» 24% 
«Профессионал» 15% 
«Грамотный специалист своего дела» 11% 
«Мастер своего дела» 9% 
«Борец со злом» 8% 

«Человек, которым движет чувство справедливости» 5% 
«Хороший психолог» 4% 
«Добродушный и милосердный человек» 3% 
«Лицо исполнительной власти» 4% 
«Герой нашего времени» 2% 

 
Контекст, в котором употреблялись понятия «сотрудник поли-

ции», «сотрудник органов внутренних дел», «полицейский» и «сотруд-
ник правоохранительных органов», позволил количественно проана-
лизировать отношение участников исследования к указанным подкате-
гориям. Необходимо заметить, что в ходе изучения эссе курсантов не 
было выявлено отрицательного отношения респондентов к осваивае-
мой ими профессии и особенностям службы в полиции.  
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Согласно анализу работ респондентов, позитивные эмоции в от-
ношении профессии и службы в полиции испытывают 64% участников 
исследования: «Мой отец для меня пример, он сотрудник полиции! Я 
хочу продолжить его профессиональный путь», «Служу России! 
Служу Закону! – вот мой девиз». 

В исследовании образа профессии курсантов мы выявили каче-
ства личности полицейского, которые указали практически все участ-
ники исследования (87 человек из 90 человек). Самыми важными ка-
чествами личности для курсантов являются дисциплинированность, 
ответственность, честность, стрессоустойчивость. Самые значимые 
характеристики качества выполнения служебных обязанностей отме-
тили 83% респондентов и назвали такие как: «вежливость при обще-
нии с гражданами», «толерантность», «патриотизм». 

Таким образом, результаты проведенного исследования образа 
профессии курсантов методом контент-анализа текста позволил сфор-
мировать следующие выводы: 

1) курсанты в полной мере осознают свою профессиональную 
идентичность и чаще всего используют понятие «курсант» в своих 
эссе; 

2) респонденты наделяют сотрудников полиции различными со-
циальными ролями, схожими по смысловому значению и имеющими 
позитивную эмоциональную окраску в тексте; 

3) чаще всего первокурсники в своих текстовых работах пишут о 
«чувстве гордости» по поводу обучения в образовательной организа-
ции МВД России, а также профессиональной принадлежности в буду-
щем; 

4) в образе профессии курсантов присутствует выраженная тен-
денция к развитию. Участники исследования описывают профессио-
нально важные качества сотрудника полиции, такие как ответствен-
ность, дисциплинированность, честность, стрессоустойчивость и др. 
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Аннотация: в статье представлены причины, способствующие 
развитию профессионального выгорания у психологов органов внут-
ренних дел Российской Федерации. Актуализируется необходимость 
целенаправленного изучения профессионального выгорания указан-
ных специалистов. Автором раскрыты основные методы руководите-
лей подразделений территориальных органов внутренних дел по ана-
лизу и оценке профессионального выгорания психологов. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, психологи орга-
нов внутренних дел, руководители подразделений территориальных 
органов внутренних дел, профилактика профессионального выгора-
ния, общепсихологические методы исследования, профессиональная 
деятельность. 

 
Исследования функциональных обязанностей психологов орга-

нов внутренних дел показали, что в деятельности указанных специа-
листов доминирует интенсивное эмоциональное общение иобществен-
ная полезность (оказание психологической помощи, воспитание лич-
ного состава и участие в их личностно-профессиональном развитии) 
[1]. Наряду с этим психологи принимают меры, направленные на про-
филактику конфликтов, нарушений служебной дисциплины и закон-
ности, проводят индивидуальную и групповую профилактическую ра-
боту, в пределах компетенции участвует в других мероприятиях, уста-
новленных законом [3, с. 69-73]. 

Указанные функции сопряжены с высоким напряжением, стрес-
сами, необходимостью принятия ответственных решений в условиях 
дефицита времени, правовой регламентации деятельности, что может 
привести к ухудшению психологического благополучия психологов и 
развитию у них профессионального выгорания [5; 6, с. 5-8]. Однако 
проблема исследования психологических особенностей профессио-
нального выгорания психологов органов внутренних дел целенаправ-
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ленно не изучалась, хотя актуальность её очевидна. В этой связи воз-
растает значимость руководителя органов внутренних дел в анализе и 
оценке профессионального выгорания психологов органов внутренних 
дел. 

Руководители подразделений территориальных органов внутрен-
них дел для оценки профессионального выгорания психологов могут 
использовать такие общепсихологические методы как [4,с. 26-37]:  

1) анализ документов (анализ психологического паспорта специ-
алиста – для сравнения актуального уровня развития профессионально 
важных качеств с исходным уровнем; анализ личного дела – для уста-
новления причин и условий, которые могут оказать влияние на разви-
тие профессионального выгорания; анализ отчетов о деятельности 
подразделения, заключений и справок по результатам исследования 
морально-психологического состояния коллектива и уровня развития 
качеств психолога, отчетов по нарушению служебной дисциплины и 
законности – для своевременной диагностики проявлений профессио-
нального выгорания);  

2) анализ профессиональной деятельности (общий объем выполнен-
ной работы за конкретный период, наличие поощрений/взысканий);  

3) наблюдение (количество перерывов в деятельности, выполне-
ние/невыполнение служебных обязанностей, взаимодействие с колле-
гами и другими сотрудниками, участие в конфликтных ситуациях, 
внешний вид психолога, его состояние здоровья, озвучивание психо-
логом фраз типа: «Я плохой специалист», «Я не способен оказать ка-
чественную помощь», «Я выгорел» и др.);  

4) беседа (ведение тематически направленного диалога между ру-
ководителем и психологом с целью получения необходимой информа-
ции по поводу выполняемых обязанностей, профессиональных труд-
ностях и стрессах, изменениях в состоянии здоровья и др. Полученная 
информация фиксируется руководителем для анализа, оценки и приня-
тия соответствующего решения. 

Результаты оценкии анализа профессионального выгорания пси-
хологов органов внутренних делдают основания руководителю уви-
деть качество профессиональной подготовки, динамики профессио-
нально-личностного развития (насколько эффективно психолог само-
стоятельно может оказать себе своевременную психологическую по-
мощь и справиться со стрессом, может сформировать или развить те 
профессионально важные качества, которые помогут ему в профилак-
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тике выгорания). С другой стороны, эти результаты могут помочь ру-
ководителю принять решение, связанные с внедрением (по рекоменда-
ции другого специалиста-психолога) программы профилактики про-
фессионального выгорания (когда психолог их субъекта воздействия 
превращается в объект - парадоксальность позиции психолога), про-
фессиональной переподготовкой и повышением квалификации, предо-
ставлением отпуска или какого-либо стимулирования. 

Таким образом, руководители подразделений территориальных 
органов внутренних делиграютважнуюрольв анализе иоценке профес-
сиональноговыгорания психологов органов внутренних делза счет 
комплекса используемыхими методов исследования. Наряду с этим 
сам психолог должен ответственно подходить к своему психическому 
здоровью с целью поддержания профессиональной работоспособно-
сти и оптимизации своего психологического благополучия с помощью 
разнообразных методов: тренинга саморегуляции, интервизии и супер-
визии, социально-психологических тренингов, деловых игр, анти-
стрессовых программ, психологического консультирования и др. [2, с. 
135-137]. 
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Аннотация: в статье рассматривается отношение студентов к 
дистанционному обучению во время пандемии Covid-19. Представ-
лены результаты обследования 130 студентов Калужского государ-
ственного университета им. К.Э. Циолковского. Исследование прово-
дилось в дистанционном формате, был использован метод анкетирова-
ния и русскоязычный вариант краткого опросника BigFiveTIPI-RU. 
Было установлено, что выраженность такого качества как открытость 
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Введение 
Разработка системы дистанционного обучения осуществляется 

1998 года как части процесса информатизации. Ситуация, сложивша-
яся в результате пандемии COVID-19 буквально заставила практически 
все учебные заведения в экстренном порядке внедрять дистанционные 
технологии. Сегодня уже можно говорить о том, что дистанционная 
форма образования прочно вошла в нашу жизнь и стала привычной ча-
стью учебного процесса в высших учебных заведениях [1, 2, 3]. 

В работах Ткаченко А. В., Дунаевой Н. И., Семеновой Г. В и др. 
студенты и преподаватели отмечают как положительное отношение к 
дистанционному обучению, так и отрицательное. Так, например, чаще 
всего главным недостатком, по мнению студентов, является отсутствие 
живого общения другими студентами, преподавателями [2, 1, 7]. Это от-
мечают и сами преподаватели, которые сталкиваются с трудностями в 
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организации процесса дистанционного обучения, отсутствии ощущения 
некого соединения с аудиторией при работе с видеокамерой [5].  

Предыдущий опыт перехода на дистанционное обучение в «пер-
вой волне» пандемии COVID-19 показывает, что структурные компо-
ненты образовательной среды не были готовы к внедрению этой 
формы обучения как в организационном, так и в психологическом 
плане [2]. Последствиями стали избыточность информационного по-
тока, многозадачность, негативно повлиявшие на психоэмоциональ-
ное состояние обучающихся. Преподаватели в качестве последствий 
также отмечают негативную оценку своих знаний о дистанционном 
обучении как достаточных для того, чтобы профессионально, психо-
логически и технически заниматься ею, беспокойство, страх на фоне 
немотивированности и отсутствия инструментальных навыков [5]. 

При дистанционном обучении развивается сопротивляемость как 
способность личности, позволяющей противостоять негативным жиз-
ненным ситуациям, достигать высокого уровня адаптации к новым 
условиям собственной жизни и быть способным к конструктивному ее 
преобразованию [2].  

Стоит отметить, что в целом студенты готовы к дистанционному 
обучению, но для уменьшения беспокойства необходимы особые уси-
лия, психологическая готовность. Онаможет быть сформирована, если 
дистанционное обучение будет отвечать потребностям и доставлять удо-
вольствие тем, кто его использует. Дистанционное обучение эффективно 
тогда, когда оно помогает решать личностные проблемы [3]. При этом 
большинство обучающихся считают, что дистанционное обучение 
нужно. Оно способствует комфортному ритму работы, доступности ин-
формации (наличие книг в интернете). В отношении к коммуникации 
большинство педагогов отмечают удобство «отложенного» общения со 
студентами, пояснив это отсутствием нужного количества рабочего вре-
мени для проверки и выражения своего отношения по тем видам актив-
ности, которая предусмотрена учебным планом. 

Хотя на данный момент большинство студентов, преподавателей 
имеет представление о том, что такое дистанционное обучение, а 
также имели опыт непосредственного обучения в Интернете [1], 
нельзя говорить о том, что есть готовность к переходу только на ди-
станционную форму обучения. Её внедрение носит скорее вспомога-
тельный характер, так как для обучающихся остается важным факт 
взаимодействия с преподавателем вживую, а также включенность в 
процесс образования. Такие негативные последствий, как снижение 
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уровня мотивации [3], рост уровня тревожности [5], повышение утом-
ляемости [2] менее вероятны в режиме очного обучения благодаря 
привычному образу жизни. 

В большинстве исследований акцент делается на общих тенден-
циях отношения к дистанционному обучению, однако достаточно мало 
затрагиваются аспекты, связанные с влиянием личностных особенно-
стей студентов на восприятие такого формата обучения. На наш взгляд, 
учет индивидуальных особенностей может позволить существенно сни-
зить негативные последствия «дистанта» и способствовать повышению 
эффективности внедряемых образовательных технологий.  

Материалы и методы 
В рамках исследования была подготовлена анкета, состоящая из 

54 вопросов, распределенных на 4 блока: 1) социально-демографиче-
ские сведения об участниках, 2) анкета, направленная на оценку отно-
шения студентов к различным аспектам дистанционного формата обу-
чения, 3) опросник TIPI-RU (Русскоязычная адаптация краткого вари-
анта опросника BigFive). 

Первый блок включал в себя вопросы о поле, возрасте, семейном 
положении респондента. Также участники указывали свою специаль-
ность и курс. 

Второй блок содержал следующий перечень анкетных вопросов, 
направленных на следующие аспекты дистанционного обучения: 

1. Изменения посещаемости занятий 
2. Удобство восприятия учебной информации в онлайн режиме 
3. Эффективность практических (семинарских) занятий 
4. Изменение качества преподавания дисциплин 
5. Самооценка текущей успеваемости 
6. Отношение к отсутствию непосредственного контакта с одно-

группниками и преподавателями 
7. Самочувствие студента 
Каждый пункт анкеты оценивался студентом по пятибалльной 

шкале с явно заданными вариантами ответов. Например: «При пере-
ходе на «дистант» ваша текущая успеваемость обычно» 1) Намного 
снижается, 2) Снижается, 3) Не изменяется, 4) Повышается, 5) Значи-
тельно повышается. 

Выборку исследования составили 130 студентов КГУ им. 
К.Э. Циолковского. 79,2 % (103) из них испытуемых женского пола, 
20,8% (27) мужского. Средний возраст участников составил 19,58 лет. 
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В качестве основной гипотезы мы выдвинули предположение о 
том, что выраженность у студентов такой личностной черты как от-
крытость новому опыту будет сопровождаться более негативным от-
ношением к дистанционному формату обучения. Мы полагали, что ди-
станционный формат в современном своём виде в подавляющем боль-
шинстве случаем существенно ограничивает возможности тех студен-
тов, которые ориентированы активное обучение и многообразие учеб-
ного опыта. 

 
Результаты 
Предварительная обработка и препроцессинг данных проводи-

лись с использованием языка статистических вычислений Rversion 
4.1.2 (2021-11-01) - "BirdHippie" в среде разработки RStudio. Для про-
верки гипотезы о взаимосвязи выраженности отдельных черт личности 
студентов и их отношения к дистанционному обучению был использо-
ван непараметрический критерий ранговой корреляции Спирмена с 
поправкой на множественную проверку гипотез Холма. Выбор непа-
раметрического критерия был обусловлен порядковой шкалой исполь-
зованием ранговой шкалы. 

По результатам корреляционного анализы было установлено, что 
выраженность личностной черты «Открытость новому опыту» взаимо-
связана с рядом показателей отношения к дистанционному обучению. 

Выявлена отрицательная корреляционная связь между показате-
лем шкалы «Открытость новому опыту» и оценкой качества препода-
вания дисциплин во время обучения в дистанционном формате: Rs=-
0,25, p=0,004, а также оценкой студентом собственной текущей успе-
ваемости: Rs=-0,18, p=0,05. 

Оценка студентами легкости восприятия информации при ди-
станционном обучении отрицательно взаимосвязана с показателем 
шкалы открытости новому опыту: Rs=-0,18, p=0,04 и положительно – 
с показателем шкалы дисциплинированности: Rs=0,21, p=0,02. 

Показано, что показатели по шкалам «Открытость новому 
опыту» и «Доброжелательность» отрицательно взаимосвязаны с отно-
шением к отсутствию непосредственного контакта как с преподавате-
лями: Rs=-0,28, p=0,001 и Rs=-0,25, p=0,004 соответственно, так и с од-
ногруппниками: Rs=-0,19, p=0,03 и Rs=-0,25, p=0,004 соответственно. 
Чем более доброжелателен и открыт новому опыту студент, тем силь-
нее ему мешает отсутствие «живого» контакта в процессе обучения. 

Обсуждение 
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Статистический анализ полученных данных позволил выделить 
ряд корреляционных связей между выраженностью определенных 
личностных черт и отношением студентов к дистанционному формату 
обучения в период пандемии COVID-19. Оценивая преимущества и не-
достатки дистанционного обучения необходимо понимать, что особен-
ности личность конкретного студента могут определять эффектив-
ность обучения не в меньшей степени, чем сам формат и используемые 
технологии. 

Готовность к восприятию новой информации, открытость новому 
опыту во многом может определять индивидуальный стиль обучения 
студента, направленность на более интенсивное взаимодействие с пре-
подавателями, готовность принимать участие в неформальном обще-
нии и различных дополнительных видах учебной активности. Пред-
ставляется очевидным, что дистанционный формат не способен в пол-
ной мере удовлетворить потребности такого студента. Возможно, с 
развитием технологий появятся альтернативные формы реализации 
различных видов учебной активности, например, с использованием 
различных социальных сетей. 

По результатам проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

Выраженность у студентов такой личностной черты как откры-
тость новому опыту сопровождается негативным отношением к це-
лому ряду аспектов дистанционного обучения: субъективно хуже вос-
принимается информация, снижается успеваемость, уровень препода-
вания воспринимается как более низкий. 

Отсутствие непосредственного контакта с преподавателями во 
время дистанционного обучения сложнее переживается студентами с 
более высокими показателями открытости к новому опыту и доброже-
лательности. 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка описать новый 
психологический конструкт «предел-опыт». Данный конструкт высту-
пает в качестве фактора, определяющего успешное становление и раз-
витие профессионального самосознания сотрудника ОВД. 
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В условиях системных изменений в социальной, экономической 

и правовой сферах традиционная системы профессионального ведом-
ственного образования испытывает острую потребность в новых идеях 
и подходах, в прорывных образовательных технологиях подготовки 
кадров. Многое из того, что было создано в 90-х годах прошлого и 
начале века двадцать первого сегодня активно подвергается научной 
ревизии. В частности, опыт использования идей и технологий Болон-
ского процесса, принципов компетентного подхода наряду с повыше-
нием технологичности и управляемости системы профессионального 
образования не включал в себя экзистенциально-онтологический ас-
пект формирования субъекта жизнедеятельности. В результате этого 
приоритет профессиональных компетенций оказывается важным для 
специалиста, но в масштабе жизни человека выступает всего на всего 
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частным моментов. Как показывает опыт, в национально ориентиро-
ванной традиции обучения и воспитания обязательно и своеобразно 
присутствует прошлое и будущее в настоящем, а приоритет отдается-
компетенций личности в построениисобственной жизни, выбору ли-
нии жизни. Отсюда акцент переносится на формированииготовности 
выпускника посвятить «всего себя» выбраннойпрофессии на протяже-
нии всего жизненного пути, развитию способности к непрерывному 
развитию в контексте своего экзистенциально-онтологического само-
определения.  

Однако сложность и противоречивость измененийличности, диа-
пазон и уровень, темпоральность становления индивида трудно, а 
чаще всего, невозможно адекватно диагностировать и прогнозировать 
даже в контексте образовательного пространства, а тут стоит задача 
задать вектор самоосуществления личности в течение всей ее жизни. 
Тем не менее, именно о целостной линии жизни человека настойчиво 
размышляли С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, З.Фрейд, Б.Г.Ананьев, 
другие отечественные и зарубежные философы и педагоги. В опреде-
ленном смысле некой «идеализированной» формой, современным фи-
лософским конструктом, отражающим системообразующие концепты 
линии жизни личности, стремящейся к экзистенциальному самоосу-
ществлению, сегодня выступает конструкт «предел-опыт». Его авто-
рами являются философы, социологи, экзистенциальные психологи, в 
том числе, М. Фуко, Ж. Батай, М. Бланшо, Л. Бинсвангер, М. Босс, Дж. 
Бугенталь, Ф. Бэррон, К. Бюлер, С. Джурард, А. Маслоу, Р. Мэй, Е. 
Минковски, К. Роджерс, В. Франкл, И.И. Смирнов и другие. 

В контекстеидей юридической психологии «предел–опыт» может 
быть представлен в формеответа субъекта на факт «заброшенности - в 
– мир», как это понимал М.Хайдегер. Столкновение человека с бы-
тием, со всей сложностью индивидуальной жизни вызывает у него ин-
тенсивное переживание себя в качестве субъект–объекта, содержа-
тельно связанногос задачами и смыслами деятельности, динамикой 
развития самосознания субъекта. Другими словами, «предел – опыт» 
следует понимать как динамическое, неравновесное состояние самосо-
знания личности, посредством которого обеспечивается непрерыв-
ность становления целостности базовых психологических свойств и 
образований личности, механизмов адаптации к профессиональной де-
ятельности сотрудников ОВД. 
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Очевидно, что конструкт предел-опыт имеет общие характери-
стики с предыдущими концептами и моделями личности профессио-
нала, целями и задачами подготовки специалиста. Вместе с тем, кон-
структ предел-опыт выбран не случайно, содержание, ценности и 
смыслы представляют его в качестве особого объяснительного кон-
структа более высокого порядка, чем, скажем, просто очередной набор 
компетенций. Так, под «предел-опытом» понимается стиль (образ) 
жизни личности, основанный на максимальном напряжении физиче-
ских, душевных и духовных сил человека, направленный на полную 
реализацию его жизненных целей и смыслов. Под душевными силами 
подразумевается активность психических процессов (познавательных, 
эмоциональных, волевых процессов и т.д.), а под духовными силами – 
те движения внутреннего мира человека, которые определяются систе-
мой его ценностей, стремлений, целей, смыслов и идеалов [4]. 

Конструкт «предел-опыт» характеризуется и другими свой-
ствами, которые раскрывают егоспецифические стороны.  

Так, в качестве первой характеристики выделяется – осмыслен-
ность жизни. Человек, живущий в режиме «предел–опыта» четко 
знает, ради чего он живет и к чему стремится, при этом он строит свою 
жизнь исходя из личностных убеждений.  

Жизнь по принципу «предел–опыта» в отличие от иных моделей 
и способов существования личности по уровню осмысленности жизни 
характеризуется тремя важными особенностями: первая – человек спо-
собен объяснить ради чего он живет, каковы его жизненные цели, ради 
чего он стремится их достичь и как он представляет себе смыслы 
жизни; вторая – человек посредством активной деятельности решает 
конкретные задачи, которые он перед собой ставит и те, которые воз-
никают из сложившихся ситуаций; третья – конструктивная направ-
ленность на реализацию ценностей и смыслов в деятельности человека 
(они способствуют продуктивной деятельности не только конкретной 
личности, но и всего социума в целом, так как личностное существо-
вание является элементом общественного). Такой человек заботиться 
не столько о личностных проблемах и тревогах, сколько о благе дру-
гих, при этом, в профессиональной деятельности он тратит все свои 
внутренние ресурсы для служения своему делу, воспринимая его как 
«жизненную миссию».  

Вторая характеристика – самореализация личности. Человек, 
живущий в режиме «предел–опыта», не останавливается на достигну-
том, он постоянно учится чему–то новому. Но развитие для него – это 
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не пассивное впитывание чужих знаний, а развитие собственных спо-
собностей и талантов. Это выражается в стремлении достичь макси-
мально высокого уровня мастерства в тех областях, которым он себя 
посвящает, будь то профессия или увлечения и хобби. Иными словами, 
саморазвитие – это стремление к постоянному совершенствованию 
своих способностей, своего профессионального мастерства.  

Третья характеристика – субъективная ценность времени для 
личности. Навыки управления временем жизни, компетенции в сфере 
темпоральной самоорганизации повседневной жизни, сегодня явля-
ются основной целью подготовки выпускника к индивидуальной жиз-
недеятельности. Человек, находящийся в режиме «предел–опыта», це-
нит каждое значимое событие своей жизни, и прежде всего, опыт про-
шлого, потому что именно достижения прошлого способствовали 
тому, что он имеет в настоящем. В настоящем (или «здесь и теперь») 
он совершает действия, устремленныек идеальномупроекту своего бу-
дущего. Каждое негативное событие прошлого принимается и подвер-
гается переосмыслению,рефлексивной работе для предотвращения по-
вторения ошибок. Человек не отказывается от своего «Я» -впрошлом, 
а «Я» - в будущем выступает как картина идеального «Я», того к чему 
человек стремиться. 

Четвертое – личностное самоопределение. Характеризуется 
наличием у человека сформированных взглядов, убеждений, ценно-
стей, благодаря которым он осуществляет «фильтрацию» поступаю-
щей информации во времени и пространстве, дифференциациюее на 
значимое и ценное, нужное и полезное. Человек, находящийся в ре-
жиме «предел–опыта», не испытывает потребности заниматься чем–
либо только потому, что это модно, выгодно, «правильно» с точки зре-
ния устоявшегося мнения большинства в обществе; не позволяет окру-
жающим вмешиваться в свою жизнь, если считает, что это вмешатель-
ство чуждо его взглядам и негативно влияет на его психологическое 
состояние. Человека, находящегося в режиме «предел–опыта» отли-
чает принятие самостоятельных решений, касающиеся реализации 
ценностей его жизни и деятельности, он исходит из своих собственных 
целей, идеалов и смыслов своей индивидуальной линии жизни. 

В ходе теоретического и эмпирического анализа был сделан вы-
вод о том, что стиль жизни «предел-опыт» в той или иной степени 
свойственен каждой личности. Однако нами были инструментально 
выделены три основных уровня развитости стиля жизни предел-опыт 
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- высокий, средний и низкий. Данный конструкт динамичен, он изме-
няется во времени и пространстве, что говорит о возможности психо-
лого-педагогического воздействия на его структурные элементы для 
повышенияих качественного уровня.  

Таким образом, конструкт «предел-опыт» выходит за рамки при-
вычного понимания факторов, выступающих предикторами позитив-
ного поведения субъекта образовательной и профессиональной дея-
тельности. 

Конструкт «предел-опыт» оказывает системное влияние на раз-
витие личностиизнутри профессии, так как он включаетсяв сферу эк-
зистенциально-онтологической феноменологии. Выпускник кроме ре-
шения задачи профессионального самоопределения остается один на 
один с проблемой поиска своей социальной ниши, экзистенциально за-
программированстроить свое индивидуальное бытие и преодолевать 
сопротивление времени, так как жизнь конечна и времени на реализа-
цию всех планов может и не хватить. В этой связи конструкт «предел-
опыт» согласно постмодернистской научной рациональности в центр 
активности человека ставит принцип субъекта, понимаемого как авто-
номное, суверенное, транспарентное - самосознающее, самополагаю-
щее основание человека, центр и начало его активности. 

Принцип субъекта задает новую парадигму трактовки личности 
как субъекта, для которой характерны текучесть, изменчивость, мно-
жественность, фрагментация, социокультурная обусловленность дис-
курсивными практиками в рамках концепции трансформационной он-
тологии человека. Имеется в виду, что развитие, рост, трансформация 
развития психики, личности, субъекта опосредствованы его внутрен-
ней психологической работой, практикой человека над собой. Профес-
сионально успешным специалистом может быть только высокоразви-
тый субъект, проявляющий активность, ответственность, результатив-
ность деятельности. 

 Субъект-объектный аспект «предел-опыта» предполагает 
именно два плана практики: практика человека над собой и предметная 
деятельность, субъектом которой он является. Отсюда возникает осо-
бая задача субъектофикации, становления свойств, качеств субъектно-
сти обучающихся, которые запрашиваются уже в самом начале про-
фессионального обучения, а не в его конце. Обучающийся уже в самом 
начале обучения должен выступать в качестве субъекта своей линии 
жизни, а не ее фрагмента – профессиональных компетенций. Необхо-
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димы методы формирования самоидентичности, осуществления по-
ступков, решения задач на смысл, на жизнь, на бытие, в контексте тем-
порально протяженной, изменчивой, сложной жизни человека. Бытие 
субъекта выражается в оптимальном способе организации жизненного 
пути, наличииопределенного замысла жизни человека. 

Таким образом, сегодняконструкт «предел-опыт» становится ба-
зовой ценностно-смысловой платформой для подготовки кадров, си-
стемообразующим феноменом психологической теории и психопрак-
тики, предметом которых выступает проблема времени, жизни и 
смерти, смысла и бессмысленности существования, поиска смысла су-
ществования человека. 

На основе данного конструкта появляется возможностьвыстраи-
вать теоретическую модель сквозного, непрерывного процесса станов-
ления и развития профессионального самосознания сотрудника поли-
ции, соответствующую диагностическую процедуру прогнозирования 
поведения личности, проектировать оптимальную линию жизни про-
фессионала. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает развитие само-
обладания личности сотрудников полиции, а именно сотрудников под-
разделений участковых уполномоченных полиции, средствами тре-
нинга. Проводится рассмотрение вопросов, касающихся изучения са-
мообладания в служебной деятельности участковых уполномоченных 
полиции и способов его развития с помощью различных видов тре-
нинга. 

Ключевые слова: самообладание; сотрудник полиции; участко-
вый уполномоченный полиции; тренинг; саморегуляция; аутотренинг. 

 
Вопросы развития личностных качеств в деятельности участко-

вых уполномоченных полиции занимают не последнее место. В 
первую очередь, данная профессия предполагает тесный контакт с 
населением, ввиду чего важным является умение сдерживать какие-
либо эмоции и владеть собой. 

В процессе своей деятельности участковому приходится молние-
носно принимать решения, от которых порой может зависеть жизнь и 
здоровье, не только сотрудника, но и граждан. Выполнение служебных 
задач ежедневно происходит в стрессовом режиме, в связи с чем со-
трудник затрачивает колоссальные физические и моральные ресурсы. 
В совокупности все это приводит к отсутствию эффективности слу-
жебной деятельности: происходит снижение качества работы, растет 
число профессиональных ошибок. Но самое страшное, что это нега-
тивным образом отражается на физическом и психологическом здоро-
вье сотрудника: возникает хроническое чувство усталости, возможны 
эмоциональные срывы и т.п. 

Одним из качеств личности, которое должно быть присуще со-
труднику, является самообладание. Тема его развития является до-
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вольно актуальной, так как работа участкового уполномоченного по-
лиции сопряжена с комплексом факторов, оказывающих стресс для ор-
ганизма. В частности, задержание правонарушителей и преступников, 
общение с различным контингентом граждан, возможность примене-
ния огнестрельного оружия и т.д. 

Личностные ресурсы довольно хорошо развиваются у людей, ко-
торые могут регулировать свое состояние, свои эмоции. Это принято 
называть саморегуляцией – управление психоэмоциональным состоя-
нием, которое может быть достигнуть путем воздействия человека на 
самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышеч-
ным тонусом и дыханием [1].  

Самообладание позволяет сотруднику полиции сформировать у 
себя умение преодолевать трудные психологические ситуации. Данное 
качество следует развивать, так, как только практические упражнения 
могут закрепить действие рассматриваемого личностного ресурса.  

В психологии самообладание рассматривается как определенное 
умение держать контроль над своим поведением, владеть собой, сво-
ими движениями, речью, воздерживаться от действий, которые могут 
нанести вред в конкретных условиях служебной деятельности. Говоря 
о самообладании как об умении, подразумевается необходимость дан-
ное умение тренировать, развивать, поддерживать [2]. 

В зависимости от скорости протекания процесса саморегуляции, 
существующие методы можно разделить на «слоу» и «экспресс» ме-
тоды. Слоу-методы (slow - англ. длительный, долговременный) - 
группа методов и приёмов саморегуляции, на реализацию которых 
требуется продолжительный временной ресурс. В данную группу вхо-
дят: аутотренинг, релаксационные, медитативные и дыхательные тех-
ники, техники самокодирования, психологические настрои и др.  

Хорошим средством развития самообладания является тренинг 
дыхательной активности. Умение правильно дышать является основой 
в овладении методами саморегуляции.  

Психологи придерживаются мнения, что одной из действенных 
практик при практическом развитии самообладания является аутоген-
ная тренировка.  

Аутогенная тренировка и сам термин аутотренинг были предло-
жены в 1932 г. немецким врачом Иоганном Генрихом Шульцем. 
Шульц разработал методику, которая позволяет вызывать физиологи-
ческие изменения в организме, обращая внимание на зачаточные ощу-



458 

щения. Например, углублению расслабления мышц способствует пас-
сивная концентрация внимания на том, что руки, ноги, туловище 
имеют вес, а приток крови интенсифицируется сосредоточением на 
теплоте своих рук и ног. Аутогенную тренировку Шульц создал, опи-
раясь на ряд практических и теоретических разработок из разных сфер 
психотерапии. В дальнейшем работы Шульца поддержали и расши-
рили его ученики и последователи, в результате чего аутотренинг ши-
роко применяется во всем мире [3].  

Рассматриваемый тренинг основан на самовнушении. Самовну-
шение представляет собой довольно сильное, впечатляющее воздей-
ствие на психику человека, которое исходит от его собственных мыс-
лей и переживаний. Сущность самовнушения у сотрудника полиции 
состоит в том, что, готовясь к выполнению служебных задач, он пред-
ставляет возможные варианты развития событий, то, как он будет ре-
шать возникающие ситуации, прорабатывает то состояние психики, 
которое будет испытывать во время исполнения служебных обязанно-
стей. 

С помощью аутогенной тренировки создается состояние полного 
расслабления, которое называется аутогенным погружением. В этом 
состоянии в определенной степени снижается уровень бодрствования, 
с помощью чего открываются возможности влияния на вегетативную 
нервную систему [4]. 

Технику аутотренинга лучше всего изучать совместно со специа-
листом, так как это довольно трудоемкая процедура. Следует разви-
вать в себе следующие механизмы саморегуляции (чтобы овладеть 
техникой аутотренинга): 

- управление тонусом скелетных мышц (расслабление и концен-
трация их силы); 

- создание нужного эмоционального состояния; 
- управление таким свойством психики как внимание (развитие 

концентрации внимания на определенных действиях и объектах). 
Для достижения полного расслабления организма существуют 

целые комплексы, эффект от которых достигается только при проведе-
нии регулярных целенаправленных тренировок, которые наиболее ре-
зультативны под руководством психолога.  

Таким образом, самообладание участкового уполномоченного 
полиции является таким качеством личности, которое можно разви-
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вать практическим путем, в частности с помощью тренингов. Наибо-
лее распространенными являются тренинг дыхательной активности и 
аутотренинг (аутогенная тренировка). 
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Введение 
В настоящее время всё большее значение приобретают объектив-

ные методы исследования таких проявлений психики, которые нахо-
дятся вне контроля нашего сознания[2, 5, 6].В ситуации профессио-
нального отбора необходимо иметь достаточно полную информацию 
о психологических и психофизиологических особенностях человека, 
чтобы эффективно предсказывать его профессиональную успешность 
и надежность деятельности как в типовых ситуациях, так и в критиче-
ских условиях. 

Особенно это актуально для проведения профессионального пси-
хологического отбора и оценки сотрудников силовых структур, надеж-
ность работы которых оказывает непосредственное влияние на госу-
дарственную и общественную безопасность. 

Одним из основных критериев профессиональной надежности 
сотрудников силовых структур является способность к поддержанию 
эффективности своей профессиональной деятельности в ситуациях, 
осложненных воздействием стресс-факторов различной природы [1]. 
Во многом такая способность обеспечивается свойствами нервной си-
стемы кандидата на должность и может быть оценена в ходе профес-
сиональногопсихологического отбора. 

К сожалению, современные тестовые методики, используемые в 
процедуре профессионального отбора, обладают одним существенным 
недостатком: результат диагностики может быть сфальсифицирован 
обследуемым лицом при определённой подготовке. Это позволяет не-
добросовестным претендентам на должность самостоятельно или с 
привлечением специалистов подготовиться к процедуре психологиче-
ской оценки. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 
психофизиологического реагирования на стрессовые системы у людей 
с различным типом нервной системой. 

Мы предположили, что при восприятии стимульного ряда, содер-
жащего эмоциогенные стрессовые стимулы, особенности нервной си-
стемы и стрессоустойчивость испытуемого будут оказывать доста-
точно сильное влияние как на проявление им эмоций, так и в целом на 
его психофизиологическое состояние человека. Искусственно усилить 
данный эффект можно путём введения в эксперимент дополнительной 
когнитивной задачи, что создаст дополнительное напряжение и снизит 
возможности человека в самоконтроле своих эмоций. 
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В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о 
том, что интенсивность эмоциональных и физиологических реакций на 
стрессовые стимулы положительно связана с уровнем нейротизма и 
отрицательно – со стрессоустойчивостью участников эксперимента. 

Материалы и методы 
Исследование было выполнено в период с января 2021 года по 

декабрь 2021 г. на базе Калужского государственного университета им 
К.Э. Циолковского. В эксперименте приняли участие студенты, обуча-
ющиеся по программам специалитета и бакалавриата. Выборка состо-
яла из 16 человек, обучающихся с 1 по 5 курс, из которых 11 респон-
дентов женского пола и 5 мужского. Возраст участников составлял от 
17 лет до 21 года. 

Участие в эксперименте являлось добровольным, все участники 
перед началом эксперимента подписали согласие на обработку персо-
нальных данных и обязательства о соблюдении конфиденциальности 
(этобыло необходимым условием участия в эксперименте). 

Перед проведением эксперимента было проведено психодиагно-
стическое обследование. Использовались методика Г. Айзенка для вы-
явления темперамента у испытуемого и тест С. Коухена и Г. Виллиан-
сона для оценки самооценки стрессоустойчивости [3, 4]. 

После психодиагностического тестирования участники экспери-
мента приглашались в специально оборудованный кабинет. На экране 
демонстрировался предварительно подготовленный видеосюжет, со-
держащий различные фотографии, предположительно вызывающие 
стресс и тревожное состояние у испытуемого при просмотре. Весь ви-
деоряд сопровождался тревожной, нагнетающей музыкой. На фотогра-
фиях были изображены изувеченные (раненные) люди, кадры военных 
действий, природные и производственные катастрофы, инвалиды. Пе-
ред началом исследования всем участникам даваласьинструкция, 
направленная на концентрацию их внимания путём ввода дополни-
тельной задачи – назвать после эксперимента слова, которые в случай-
ном порядке появлялись на экране во время демонстрации видеоряда.  

Во время эксперимента у обследуемых лиц фиксировались фи-
зиологические реакции с помощью контактного полиграфа, а также 
проявления мимической активности с помощью анализа видеоизобра-
жения лица участника эксперимента с применением специализирован-
ного программного обеспечения FaceReader [7]. Так в ходе экспери-
мента фиксировались эмоциональные и физиологические реакции 
участников на стрессогенные стимулы. 
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Результаты 
Препроцессинг данных выполнялся с использованием языка ста-

тистических вычислений R version 4.1.3 (2022-03-10) - "One Push-Up". 
Данные о лицевой экспрессии участников эксперимента экспортиро-
ваны штатными средствами FaceReader в текстовый формат (csv). Для 
подготовки и предварительной обработки данных были использованы 
следующие пакеты языка R: stringr, stringi, tidyverse, data.table, readxl. 
Данные о мимической активности представляли собой набор замеров 
с интервалом 33 мс. Все анализируемые показатели были агрегиро-
ваны. Такой подход часто используется при статистическом анализе 
данных о мимической активности человека.  

В качестве анализируемых физиологических параметров исполь-
зовалось количество всплесков (пиков) электродермальной активно-
сти кожи, частота пульса в момент начала показа видеоряда и непо-
средственно в конце демонстрации. В прикладной психофизиологии 
эти параметр часто связывают с тревожностью и высокой лабильно-
стью нервной системы. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи выраженности отдельных 
свойств нервной системы и интенсивности эмоциональных и физиоло-
гических реакций на стрессогенные стимулы был выполнен непара-
метрический корреляционный анализ (коэффициент корреляции 
Спирмена).  

Были выявлены корреляционные связи (на уровне значимости 
p<0,05) между следующими показателями. Интенсивность проявления 
эмоции печали положительно связана с низкой стрессоустойчивостью, 
а выраженность эмоции радости – с уровнем нейротизма. 

Взаимосвязь низкой стрессоустойчивости и демонстрации эмо-
ции печали при восприятии стрессогенных стимулов подтверждает 
выдвинутую гипотезу. Следует отметить достаточно высокий коэффи-
циент корреляции.  

Мы предполагаем, что проявление радости в ситуации стресса у 
участников эксперимента с относительно высокими показателями 
нейротизма можно интерпретировать как защитную реакцию психики. 

Было обнаружено, что уровень экстраверсии отрицательно связан 
с интенсивностью зафиксированных физиологических реакций на 
стрессогенные стимулы: количеством всплесков электродермальной 
активности, а также частотой пульса в начале и в конце демонстрации 
стимульного видеоряда. Полученный результат можно объяснить тем, 



464 

что у экстравертов как правило преобладает активность симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы. 

Обсуждение 
Проведенное пилотажное исследование позволяет сделать вывод 

о том, что фиксация мимической активности и физиологических реак-
ций человека во время демонстрации специально подобранных стиму-
лов потенциально стать основой методического подхода к оценке от-
дельных психологических и психофизиологических свойств личности. 
Преимущество такого подхода будет заключаться в том, что получае-
мые данные имеют физиологическую природу и могут рассматри-
ваться как объективные показатели, поскольку практически не подда-
ются сознательному контролю со стороны обследуемого лица. Допол-
нительно затруднить такой контроль можно с помощью когнитивных 
задач, которые ставятся перед испытуемым во время демонстрации 
стимулов. Это позволяет задействовать часть когнитивных ресурсов 
человека и ослабить контроль над собственными поведенческими и 
физиологическими реакциями. 

Разработка подобного метода оценки на основе психофизиологи-
ческих показателей представляется достаточно перспективнойи тре-
бует дополнительных исследований в данной области. Внедрение ре-
зультатов исследований позволят повысить эффективность професси-
онального психологического отбора в тех областях, где профессио-
нальная деятельность связана с воздействием множества стрессовых 
факторов различной природы, а с другой стороны, всегда присутствует 
потенциальный риск недобросовестного отношения кандидатов к про-
хождению процедуры отбора. 
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Аннотация. Приведены статистические данные по выявлению 

преступлений в сфере компьютерной информации. Представлены ре-
зультаты анализа исследований и материалов правоприменительной 
практики относительно характеристики лиц, получающих несанкцио-
нированный доступ к компьютерной информации. Представлен психо-
логический портрет преступника, совершающего преступления в рас-
сматриваемой сфере. 
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ютерная информация, личностные особенности 

 
Сегодня в нашем обществе наблюдается переход на постинду-

стриальную стадию развития, что обуславливает трансформацию иму-
щественных отношений, вызванную информационно-техническими и 
социально-экономическими изменениями: общество становится ин-
формационным, и экономика – цифровой. Как отмечают исследова-
тели, это обуславливает качественное и количественное изменение, мо-
дификацию и усложнение форм преступности в сфере компьютерной 
информации, что требует законодательного вмешательства в обеспече-
ние безопасности осуществляемых социально-экономических и ин-
формационно-технологических процессов [4]. 

Существенный рост преступности в сфере компьютерной инфор-
мации фиксируется на протяжении последних лет: 2017 – 222772, 2018 
– 215036, 2019 – 223890, 2020 – 234550, 2021 – 249822. Как мы видим, 
только в 2018 году наблюдалось небольшое снижение мошенничеств в 
сравнении с 2017 годом (на 3,5%), в иные годы, подлежащие анализу 
фиксируется рост: Существенный скачок выявленных фактов преступ-
ных деяний произошел в период 2020 года, характеризуемый повышен-
ными тенденциями к информатизации общества в связи с наступле-
нием пандемии коронавирусной инфекции, в результате которой мно-
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гие граждане, а также юридические лица, органы власти были вынуж-
дены в кратчайший период адаптироваться к удаленной работе. Подоб-
ная тенденция сохранилась и в 2021 году, что, по мнению А. В. Суда-
кова, А. В. Грамзина, Д. А. Дудина, связано с адаптацией преступников 
к совершению преступлений в сфере компьютерной информации [7]. 

Популяризация сети «Интернет», расширение информационных 
технологий во всех сферах общественной жизни, повышение значимо-
сти онлайн-платформ обусловили распространение недобросовестных 
действий и преступлений в сфере компьютерной информации, что тре-
бует комплексного изучения не только обстоятельств их совершения, 
но и личности преступника.  

Установление личностных особенностей, характерных для дан-
ной категории преступных лиц позволяет процессуальному работнику 
сформировать портрет подозреваемого и более тщательно продумать 
версии в отношении совершенного преступления, обозначив лиц, ве-
роятно причастных к преступным деяниям, предполагать дальнейшее 
развитие событий и потенциальных моделей преступного поведения. 
Как отмечают А.С. Душкин и Е.В. Душкина, установление личност-
ного профиля преступника наиболее ценно при отсутствии или мини-
мальном количестве вещественных доказательств, которые могли бы 
помочь в расследовании [3]. Тем самым, личность преступника, совер-
шающего мошенничества в сфере компьютерной информации, явля-
ется важным звеном в изучении преступного механизма. 

Традиционным является подход, при котором изучение личности 
преступника основано на анализе особенностей преступного поведе-
ния. Целью подобного исследования становится определение причин 
и социально-психологических факторов, обусловивших формирова-
ние у субъекта установки на совершение преступного деяния. Приме-
нительно к мошенничеству в сфере компьютерной информации, важ-
нейшими личностными характеристиками является ряд противоречий: 
четкое формулирование задач при одновременно хаотичном бытовом 
поведении; высокий уровень развития формально-логического мыш-
ления при неумении использования его возможностей в обыденной 
жизни; владение профессиональным «компьютерным» языком при 
сниженных коммуникативных качествах и т.д. 

В зависимости от наличия договорно-правовых трудовых отно-
шений с потерпевшим, выделяют две категории преступников, совер-
шающих мошенничество в сфере компьютерной информации: 
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1) имеющие деловые или иные профессиональные связи с по-
терпевшим (речь идет о злоупотреблении служебным положением), 

2) не состоящие в трудовых отношениях с потерпевшим (име-
ющие корыстные мотивы совершения преступления). 

И.М. Русиновым приводятся следующие статистические данные 
относительно участия лиц, состоящих на службе у потерпевшего в со-
вершении преступления против последнего: 41,9% - работники, имею-
щие среди должностных обязанностей, обеспечение функционирова-
ния компьютеров и сети «Интернет», позволяющие им получать сво-
бодный доступ к различной компьютерной информации на постоянной 
основе, не вызывая подозрения; 20,2% - иные сотрудники, получившие 
несанкционированный доступ к компьютерной информации, 8,6% - со-
трудники, по тем или иным причинам покинувшие штат организации 
[8]. 

Интерес представляет предположение исследователей (В.Б. Ве-
хова [2], В.Е. Козлова [6]) о существовании нового вида преступников 
в сфере компьютерной информации, характерной чертой которых ста-
новится наличие нового вида психических заболеваний – информаци-
онные болезни. 

Преимущественная доля мошенничеств в сфере компьютерной 
информации совершается при наличии прямого умысла, поскольку в 
существующие в организациях специализированные службы регу-
лярно обеспечивают безопасность используемых программы, миними-
зирующие вероятность получения несанкционированного доступа к 
информации по неосторожности. Р.С. Атаманов отмечает преимуще-
ственное наличие корыстного мотива, однако, в ряде случаев допус-
кает совершение преступных деяний из политических побуждений, 
подчеркивая, что компьютерные системы и сеть «Интернет» активно 
используются при проведении политических акций и мероприятий [1]. 

Г.Г. Камаловой предложен следующие психологический портрет 
мошенника в сфере компьютерной информации: лицо преимуще-
ственно мужского пола, имеющее высшее (или неоконченное высшее) 
техническое образование и специальную подготовку в сфере обра-
ботки компьютерной информации, являющееся сотрудником органи-
зации, в обязанности и полномочия которого входит обеспечение бес-
перебойного функционирования компьютерных систем [5]. 

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о ста-
бильно высоком уровне преступлений в сфере компьютерной инфор-
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мации, что обуславливает необходимость выработки эффективных ме-
ханизмов уголовно-правового противодействия на основе изучения 
психолого-криминологической характеристики лиц, совершающих 
указанные преступления и выявления причин и условий, им способ-
ствующих. Психологический портрет личности мошенника в сфере 
компьютерной информации: лицо мужского пола с высшим техниче-
ским образованием и опытом профессиональной деятельности в ком-
пьютерной сфере. Совершение преступления имеет осознанную при-
роду, преимущественно связано с корыстными интересами. Морально-
психологические особенности имеют деформационную направлен-
ность. Уверены в способности избежать наказания, свое преступное 
поведение оправдывают различными причинами. 
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вития у сотрудника полиции способности к установлению эмоцио-
нального контакта с учетом сформированных его личностных кон-
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Сотрудники полиции в период несения службы часто общаются 

с гражданами, не вызывающими у них сочувствия и симпатии. По-
этому каждый сотрудник должен уметь взаимодействовать с гражда-
нами независимо от своего отношения к нему. От умения общаться, 
управлять своим эмоциональным состоянием, способности устанавли-
вать эмоциональный контакт будет зависеть результат его оперативно-
служебной деятельности в целом. 

Эмоциональный контакт – это чувственный отклик на эмоции 
другого человека. Чтобы по–настоящему понять эмоции другого чело-
века, мы должны находиться в рамках одной культуры (формальный 
контакт) и понимать картину мира друг друга (когнитивный). 

Понятие «эмоциональный контакт» неразрывно связано с таким 
понятием как «эмоциональный интеллект» [7]. 

Ученые полагают, что жизненный успех заложен не в значении 
коэффициент интеллекта (IQ), а в уровне эмоционального интеллекта 
(EQ). 



472 

Эмоциональный интеллект заключается в умении анализировать 
и управлять эмоциональными состояниями. Неумение управлять эмо-
циями приводит к стрессу. Эмоциональная неустойчивость в свою оче-
редь приводит к дисгармонии во всех сферах жизнедеятельности. 

Эмоциональный интеллект является частью социального интел-
лекта, исследованию которого посвятили свои работы многие выдаю-
щиеся ученые (Э. Торндайк, Г. Айзенк, Дж. Гилфорд) [1, 4]. 

Выдающиеся ученые П. Сэловей и Дж. Мэйер ввели новый науч-
ный термин в психологическую науку и разработали оригинальную 
структуру эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект 
трактуется ими как «способность отслеживать собственные и чужие 
чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для 
направления мышления и действий» [4, с. 30].  

Существует два взгляда на содержание и структуру эмоциональ-
ного интеллекта: а) эмоциональный интеллект как структура способ-
ностей; б) эмоциональный интеллект как смешанная структура. 

Сторонники первого взгляда (П. Сэловей, Дж. Карузо) опреде-
ляют следующие способности в структуре эмоционального интел-
лекта: а) определение эмоций; б) применение эмоций для активизации 
и мышления, и деятельности; в) объяснение эмоций; г) регулирование 
эмоций. 

В рамках второго взгляда эмоциональный интеллект рассматри-
вается «как сочетание умственных и персональных черт, присущих 
каждому конкретному человеку» [8, с. 87]. По Д. Гоулману эмоцио-
нальный интеллект - это «такие способности, как самомотивация и 
устойчивость к разочарованиям, контроль над эмоциональными 
вспышками и умение отказываться от удовольствий, регулирование 
настроения и умение не давать переживаниям заглушать способность 
думать, сопереживать и надеяться» [8, с. 88].  

Эмоциональный интеллект Р. Бар-Он рассматривает «как все не-
когнитивные способности, знания и компетентность, дающие чело-
веку возможность успешно справляться с различными жизненными 
ситуациями» [8, с. 88]. 

Среди факторов, определяющих эффективности деятельности со-
трудников ОВД, эмоциональная составляющая занимает одно из важ-
ных мест. Умение справляться со стрессом – важное условие поддер-
жания психологического, эмоционального контакта, выхода из фруст-
рации, депрессии и др. 
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Кроме того, для эффективного взаимодействия с партнером по 
общению недостаточно понимания собственного эмоционального со-
стояния и собеседника. Также необходимо умело осуществлять ком-
муникативные действия, другими словами, обладать коммуникатив-
ной компетентностью. 

Коммуникативная компетентность может быть представлена как 
множество совокупностей: а) знаний о своих особенностях и особен-
ностях других; б) коммуникативных умений, навыков; в) алгоритмов 
поведения в жизненных ситуациях. 

Такое множество совокупностей позволяет строить межличност-
ное общение с учетом целей и условий взаимодействия. Коммуника-
тивная компетентность в многочисленной литературе также ассоции-
руется с термином «коммуникативная компетенция» [2]. 

В своих работах М. Н. Вятютнев [3, с. 80] термином «коммуника-
тивная компетенция» обозначил способность взаимодействовать с 
другими людьми через общение в различных видах деятельности.  

Коммуникативная компетентность многоаспектно исследовалась 
в работах ряда выдающихся ученых (Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, 
П. В. Растянников, Е. И. Мычко, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьев, 
И. А. Зимняя). 

«К когнитивному компоненту относятся когнитивно-коммуника-
тивные умения, которые понимаются как система коммуникативных 
действий, основанных на знаниях об общении и которые позволяют 
свободно ориентироваться, действовать в когнитивном пространстве.  

Эмоциональный компонент коммуникативной компетентности 
связан, прежде всего, с созданием и поддержанием позитивного эмо-
ционального контакта с собеседником, саморегуляцией, умением не 
только реагировать на изменение состояния партнера, но и предвосхи-
щать его. Коммуникативная компетентность ко всему прочему, опре-
деляется не только способностями, знаниями, умениями и навыками, 
но и возможна в случае развитой способности к пониманию того, что 
происходит в процессе взаимодействия, в условиях, что познание стро-
ится как субъект – субъектное» [6]. 

Рассмотрим сочетание двух сторон эмоционального контакта у 
сотрудников полиции – эмоционального интеллекта и коммуникатив-
ной компетентности. Адаптация сотрудников полиции, оптимизация 
их межличностного взаимодействия, просоциального и иного позитив-
ного поведения осуществляется посредством эмоционального интел-
лекта. А установление и поддержание необходимых контактов с 
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людьми реализуется благодаря коммуникативной компетентности со-
трудников полиции. 

С целью проведения нашего исследования мы выдвигаем гипо-
тезу о том, что существует сложная взаимосвязь между компонентами 
эмоционального интеллекта, коммуникативной компетентностью и 
личностными характеристиками сотрудников полиции. В тоже время 
целенаправленное развитие способности к установлению эмоциональ-
ного контакта возможно только с учетом индивидуально-психологиче-
ских особенностей их личности. 

Для развития компонентов коммуникативной сферы личности со-
трудников ОВД и обучающихся с учетом индивидуально-психологи-
ческих особенностей их личности разработаны научный подход и про-
грамма социально-психологического тренинга «Развитие коммуника-
тивных свойств и способностей личности» [12, c. 49-55], эффектив-
ность которого подтверждена в ходе формирующего эксперимента [5, 
10] и при анализе возможности обеспечения психологической безопас-
ности образовательной среды вуза [9, 11]. 

Замысел нашего исследования заключается в том, чтобы, исполь-
зуя методику диагностики барьеров в установлении эмоциональных 
контактов В. В. Бойко, выявить наиболее характерные типы эмоцио-
нальных барьеров в общении у сотрудников полиции. Им выделены 
следующие виды таких барьеров: а) неумение регулировать эмоции; б) 
неестественное и нетипичное проявление эмоций; в) невыраженность 
эмоций; г) преобладание отрицательных эмоций; д) нежелание контак-
тировать с людьми в эмоциональном плане [13, c. 122-123]. 

Индивидуально-психологические особенности личности воз-
можно определить с использованием 16-ти факторного личностного 
опросника Р.Б. Кетелла и индивидуально-типологического опросника 
Л.Н. Собчик (ИТО).  

Используя однофакторный дисперсионный анализ, следует уста-
новить причинно-следственные зависимости между эмоциональными 
барьерами и личностными особенностями респондентов. Кроме того, 
используя корреляционный анализ, целесообразно установить значи-
мые корреляционные взаимосвязи между эмоциональными барьерами 
и компонентами коммуникативной сферы (коммуникативными свой-
ствами и способностями). 

Для устранения барьеров в установлении эмоциональных контак-
тов на основе проведенных исследований и с использованием создан-
ных наработок по развитию компонентов коммуникативной сферы 
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личности необходимо разработать развивающий социально-психоло-
гический тренинг, провести формирующий эксперимент и осуще-
ствить обработку его результатов. 

Доказательством работоспособности тренинга будут значимые 
сдвиги в значениях показателей эмоциональных барьеров эксперимен-
тальной группы по сравнению с контрольной. 
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Аннотация: в статье обсуждаются вопросы этнических разли-
чий психодинамических показателей лиц, обучающихся в образова-
тельной организации МВД России. Приводятся результаты сравни-
тельного исследования свойств темперамента представителей трех эт-
нических групп: узбеки, таджики, русские. Установлено наличие ми-
нимальных различий в психодинамических характеристиках трех 
групп и общие тенденции к экстраверсии, выраженные в коммуника-
тивных умениях, работоспособности, разнообразии интересов, двой-
ственности проявления общительности и замкнутости, коллективизма 
и эгоизма. Различия между этническими группами установлены в зна-
чениях пластичности и социальной эмоциональности. 

Ключевые слова: свойства темперамента, интегральная индиви-
дуальность, этнопсихологические особенности, индивидуальный 
стиль деятельности. 

 
Психодинамические свойства личности рассматриваются в рам-

ках психологии темперамента и позволяют оценить потенциал лично-
сти, определяющий условия формирования индивидуального стиля де-
ятельности. Это обеспечивает возможность оказания психологической 
поддержки обучающимся в период освоения программ высшего обра-
зования и осуществлять индивидуальный подход к представителям 
различных этносов, обучающихся в иноязычной среде. В профессио-
нальной подготовке специалистов учет особенностей психодинамиче-
ской сферы личности имеет существенное значение, так как позволяет 
актуализировать базовые и устойчивые факторы психики в процессе 
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обучения, стимулировать развитие психических новообразований и 
оказывать помощь обучающимся в формировании индивидуальной си-
стемы учебной деятельности.  

С точки зрения теории интегральной индивидуальности В.С. 
Мерлин рассматривал психодинамические ее характеристики в си-
стеме психических уровней, отражающих взаимосвязь и взаимовлия-
ние свойств личности и свойств индивида[1]. Образное сравнение че-
ловека с течением двух рек, быстрой и медленной, сделанное В.С. 
Мерлиным, отражает сложность взаимодействия различных личност-
ных структур, их количественного и качественного соотношения [2]. 
Смешение различных уровней и анализ особенностей каждой из мно-
гозначных связей между ними, имеет существенное значение в обес-
печении системы индивидуальности конкретного человека. 

В рамках системного подхода, где психические явления рассматри-
ваются в совокупности множества координат, психодинамический 
структурный уровень, по мнению Б.Г. Ананьева, является второй сту-
пенью интегральной индивидуальности человека [3]. На данном 
уровне рассматривается система индивидуальных психических 
свойств организма, подсистемами которой выступают как психодина-
мические свойства, так и психические свойства личности.  

В учении о данном уровне, отражающем психодинамические ха-
рактеристики темперамента, изначально заложен смысл индивидуаль-
ных различий между людьми, и это выражается в показателях реактив-
ности и активности, эмоциональной чувствительности, темпе психиче-
ских реакций, эмоциональной устойчивости и эргичности. Специфи-
ческие особенности темперамента, так или иначе, имеют общие типо-
логические критерии с иными структурными уровнями, которые со-
здают условия для систематизации эмпирических данных по опреде-
ленным признаками, а затем изучения их индивидуального сочетания 
у отдельной личности или группы [4, 5, 6]. Вполне объяснимо, что в 
данном случае речь идет о его структуре, которая у различных авторов 
рассматривается с позиций специфических оснований. 

Большинство исследователей придерживаются позиции, которая 
рассматривает совокупность психодинамических особенностей в каче-
стве общебиологического основания всей психики человека, опреде-
ляющего последующее становление личностных явлений [7, 8, 9]. В 
психологии существует общее понимание динамических аспектов по-
ведения, как явлений врожденного характера. Это обеспечивает воз-
можность иметь некую устойчивую точку отсчета, так как свойства 
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темперамента представляют собой стабильные характеристики, отли-
чающиеся постоянством, повторяемостью, и в ряду иных психических 
свойств могут реально наблюдаться и исследоваться с помощью раз-
личных методов.  

Длительная история изучения темперамента в рамках филосо-
фии, медицины и психологии на сегодняшний день остается также не 
до конца решенной проблемой, требующей уточнения. На примере эт-
нических различий это проявляется в наибольшей степени, так как эм-
пирических исследований в данной области в последние годы наблю-
дается небольшое количество [10]. Возможно, в настоящем, наиболь-
ший интерес представляют эмпирические исследования, уточняющие 
особенности показателей психодинамических характеристик предста-
вителей различных этносов, определяющие точки согласованности и 
степень различий в выраженности тех или иных свойств. 

В соответствии с такими задачами в проведенном нами в эмпири-
ческом исследовании были установлены общие характеристики пока-
зателей темперамента лиц в возрасте от 18 до 21 года и специфические 
различия. В качестве объекта исследования выступили показатели 
темперамента обучающихся в Санкт-Петербургском университете 
МВД России. Выборка исследования была представлена тремя груп-
пами респондентов, представителями трех этносов: узбеки, таджики и 
русские. Сравнительный анализ показателей производился на основе 
следующих методик: личностный опросник EPI (Г. Айзенк); опросник 
структуры темперамента В.М. Русалова. 

Полученные в результате исследования результаты показали, что 
различий между тремя группами в показателях свойств по шкале «экс-
траверсия-интроверсия» нет (методика Г.Айзенка). Все респонденты в 
свойствах темперамента имеют тенденцию к экстраверсии. Такие ре-
зультаты характеризуют курсантов и слушателей как подвижных, ком-
муникабельных, способных к лидерству и вместе с тем отмечается 
двойственность общительности и замкнутости, коллективизма и эго-
изма. В зависимости от обстоятельств они предпочитают движение, 
имеют широкий круг знакомств, внутренняя энергия направлена 
вовне. Однако такие люди часто действуют под влиянием момента, им-
пульсивны, имеют тенденцию к агрессии и склонны к рискованным 
поступкам. 

Отсутствуют различия между группами в значениях показателя 
«нейротизм-стабильность» (14,3±3,8; 14,7±4,9; 13,7±4,2). Установлен-
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ный высокий уровень нейротизма (11,0±3,1; 12±4,6; 12,3±2,8),позво-
ляет охарактеризовать представителей всех этносов как склонных к 
смене настроения, стремящихся к смене впечатлений. 

В ходе анализа свойств темперамента, выполненного на основе ме-
тодики ОСТ В.М. Русалова, выявлены значимые различия между груп-
пами в значениях показателей «пластичность» (5,7±1,3; 7,1±0,7; 
5,7±1,2) и «социальная эмоциональность» (3,5±0,5; 4,8±1,2; 6,1±0,9). 
Более пластичны в деятельности по сравнению с другими представи-
тели группы таджикского этноса. В социальных взаимоотношениях 
большую эмоциональность проявляют представители русского этноса. 
Показатели всех групп находятся на уровне средне нормативных зна-
чений, отражающих стабильность психодинамических свойств, не вы-
ходящих за пределы достаточности показателей. 

Проведенное исследование показало, что различия в психодина-
мических характеристиках темперамента представителей трех этно-
сов, обучающихся в образовательной организации высшего образова-
ния, несущественны. Показатели свойств темперамента отражают тен-
денции к экстраверсии всех респондентов, находятся на уровне норма-
тивных значений среднего уровня, позволяющего их носителям осу-
ществлять деятельность активно и стабильно, быстро устанавливать 
контакты, сохранять необходимый уровень работоспособности, 
быстро адаптироваться к обстоятельствам деятельности. Отсутствие 
большого количества значимых различий между представителями раз-
личных этносов, и сходство показателей, возможно, определяется фак-
торами профессионально-психологического отбора, который прошли 
все обучающиеся в образовательной организации МВД России. Пер-
спективы исследования этнопсихологических различий определяются 
необходимостью обращения к более высоким уровням интегральной 
индивидуальности и анализа характера многозначности межуровне-
вых связей. 
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Несмотря на снижение статистических показателей преступности 

в Российской Федерации, преступность среди несовершеннолетних 
продолжает существовать [1]. Это обусловлено тем, чтонесовершенно-
летние по своей природе являются незащищенной категорией населе-
ния, котораябольше всего подвержена таким аспектам, как внушае-
мость и ведомость. Помимо этого, причинами преступности среди 
несовершеннолетних являются слабая правовая осознанность, а также 
отдельные особенности, больше относящиеся к индивидуальным, та-
ким как: уровень физиологического и психического развития под-
ростка, взаимоотношения в семье, наличие усугубляющих факторов в 
жизни подростка, таких как употребление алкогольных напитков, 
наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсо-
ров. 

К настоящему моменту концепция профилактической работы со-
трудников органов внутреннихдел по делам в отношении несовершен-
нолетних направлена на выявление причин совершенияпреступлений 
данной категорией преступников; устранение и прогнозирование не-
достатковработы сотрудников, а также в совершенствование процесса 
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производства следственныхдействий, судебного разбирательства, ис-
полнения приговора.  

Задачами исследования являются: анализ особенностей профи-
лактической работы в отношениинесовершеннолетних; исследование 
тактических особенностей; изучение актуальных проблем, возникаю-
щих при реализации профилактических работ. 

В качестве объекта в данной статье представлены отношения, ко-
торые возникают в процессеуголовного судопроизводства по делам в 
отношении несовершеннолетних, а также в процессереализации про-
филактической работы, как общей, так и индивидуальной направлен-
ности [2, 206]. Вкачестве субъектов профилактической деятельности 
можно выделить общие подразделения, какорганы предварительного 
следствия и дознания, осуществляющие профилактикуправонаруше-
ний среди несовершеннолетних путём вынесения преставления об 
устранениипричин и условий, способствовавших совершению пре-
ступления; подразделения уголовногорозыска, так и специализирован-
ные службы, например, подразделения по деламнесовершеннолетних, 
органы опеки и попечительства, колонии-поселения длянесовершен-
нолетних, центры временного содержания несовершеннолетних и др. 

Говоря о несовершеннолетних как об отдельной и особой катего-
рии правонарушителей, параллельно раскрывая предмет исследова-
ния, нужно учитывать то, что они больше всегонуждаются в специали-
зированной социальной и правовой защите. Обусловлено это, прежде-
всего, спецификой возрастной группы и различными психическими и 
физиологическими особенностями, присущими несовершеннолетним 
на различных этапах развития. Раскрываяпонятие «несовершеннолет-
ний», отметим, что таковым признаётся лицо, не достигшее 18 лет. Ву-
головно-процессуальном законодательстве отмечается, что производ-
ство по уголовным делам вотношении несовершеннолетних осуществ-
ляется в общем порядке, но с определенными изъятиями, указанными 
в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3]. Правовые 
нормы, закрепленные в данной главе носят специализированный ха-
рактер и направлены, в первуюочередь, на защиту прав несовершенно-
летнего субъекта уголовного судопроизводства. 

Анализируя имеющиеся сведения, нужно сказать о том, что за-
щита личностинесовершеннолетнего формируется уже на стадии про-
верки сообщения о преступлении инаправлена за недопущение неза-
конного и необоснованного обвинения несовершеннолетнего. 
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Рассматривая вопрос об особенностях проведения следственных 
действий в отношениинесовершеннолетних, отметим, что подготови-
тельный этап их проведения носит более сложный характер, в отличие 
от следственных действий, проводимых ссовершеннолетними лицами. 
Это объясняется такими негативными факторами, как: сложность уста-
новления психологического контакта с ребёнком ввиду несовершен-
ства его психическогоразвития, обусловленного восприимчивостью к 
различным событиям, относящихся красследуемому уголовному делу; 
возможное проявление психических расстройств на фонепсихотрав-
мирующей ситуации и повышенной внушаемостью со стороны роди-
телей, близкихродственников и иных лиц, как-либо взаимодействую-
щих с несовершеннолетним. Исходя изэтого, сотрудникам полиции ре-
комендуется с максимальной ответственностью подходить к разбира-
тельству в случаях привлечения несовершеннолетнего к ответственно-
сти, а также учитывать то, что ребёнок – это субъект, который неможет 
быть предупреждён об уголовной ответственности за заведомо лож-
ный донос или отказ отдачи показаний по ст.ст. 306, 307 УК РФ. 

Говоря о подготовительном этапе профилактической беседы с 
участием несовершеннолетнего, сотрудник, в первую очередь, опреде-
ляет круг участвующих лиц, а именно, решает вопрос онеобходимости 
привлечения законных представителей, психолога или педагога для 
повышенияэффективности результатов беседы. Законными представи-
телями несовершеннолетнего, согласно ст. 5 УПК РФ, могут высту-
пать его родители, усыновители, опекуны или попечителинесовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, предста-
вителиучреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, 
органы опеки и попечительства. 

В ходе проведения профилактических бесед сотруднику важно 
понимать, что перед нимнаходится ребёнок, который вряд ли будет по-
нимать юридическую терминологию, деловой стиль речи ивыдержи-
вать тактику общения с сотрудником правоохранительных органов. 
Поэтому беседурекомендуется проводить в таком ключе, чтобы транс-
лируемая информация была доступна для понимания и восприятия 
несовершеннолетним.  

Подводя итог, отметим, что необходимо сделать особое внимание 
на важностьпрофилактики борьбы с преступностью среди несовер-
шеннолетних, поскольку данная категорияпреступников наиболее 
подвержена риску возникновения в их сознании и поведениитакого 
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феномена, как рецидив. С точки зрения уголовного законодательства, 
рецидив является обстоятельством, отягчающим наказание, и счита-
ется отправной точкой для ценностного и нравственного разложения 
несовершеннолетнегокак полноценной личности. Органам предвари-
тельного расследования исотрудникам отделов по делам несовершен-
нолетних необходимо обращать внимание ииспользовать в повседнев-
ной работе положения правил №8 Минимальных стандартных правил 
ООН [4], в которых подчеркивается важность обеспечения права несо-
вершеннолетнего на конфиденциальность; а именно, на сохранение 
данных о личности несовершеннолетнего, что должно поддерживаться 
на всех этапах расследования и разбирательства в суде во избежание 
причинения несовершеннолетнему морального вреда и возможного 
ущерба его репутации каксоциальной личности. 
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